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                                                                                                ПрПрПрПредисловіе.едисловіе.едисловіе.едисловіе.    
                                                                                                            ________________________________    
     Предлагаемое сочиненіе есть первый опытъ  
изложенія краткой исторіи Грузинской церкви и  
экзархата за XIX столѣтіе, опытъ тѣмъ болѣе  
трудный, что онъ составленъ почти исключитель- 
но на основаніи не разобранныхъ и не изученныхъ  
еще архивныхъ документовъ, изъ которыхъ извле- 
ченныя нами свѣдѣнія впервые дѣлаются достоя- 
ніемъ печати. При написаніи его имѣлось въ виду,  
по возможности, обнять всѣ болѣе или менѣе вы- 
дающіяся проявленія религіозной жизни нашей  
церкви за цѣлое столѣтіе, со дня присоединенія  
Грузинскаго царства къ единовѣрной Россійской  
Имперіи (съ 12-го сентября 1801 года по 12-е сен- 
тября 1901 года). Желаніе выпустить книгу ко дню  
юбилея заставило насъ значительно сократить нѣ- 
которые отдѣлы ея. Въ ней читатель замѣтитъ от- 
сутствіе вопроса о бывшихъ грузинскихъ монасты- 
ряхъ внѣ Грузіи и объ ихъ имѣніяхъ, но этотъ  
важный вопросъ мы опустили намѣренно, такъ  
какъ разсмотрѣнію онаго спеціально посвящается  
особая книга, которая скоро выйдетъ въ печати. 
     Надѣѳмся, что настоящее наше сочиненіе, въ  
виду отсутствія въ русской литературѣ подобнаго 
 
VI 
Труда, послужитъ не безполезнымъ пособiемъ при 
изученiи исторiи многострадальной Иверской цер- 
кви за истекшее XIX столѣтiе, находящейся нынѣ 
подъ благопопечительною заботливостью право- 
славной Россiи. 
                                                                                            Е. К.  
 
          Гор. Тифлисъ. 
1901 г. Сентября 22-го дня. 



                                                                                    
                                                                                   Къ стр. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Е. И. В. Великій Князь Михаилъ Николаевичъ. 
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 I. 
 

Измѣненія, которымъ подвергалось устройство и управленіе 
грузинскою церковью съ 1801 года: а) учрежденіе Экзархата 
и краткая характеристика дѣятельности экзарховъ, б) учреж- 
деніе дикастеріи, в) открытіе Синодальной конторы и г) —  

Экзаршеской канцеляріи. 
       ______________ 

 
     Грузинская церковь, получившая свое начало въ 
318 г., когда въ г. Мцхетѣ антіохійскимъ патріархомъ 
Евстаѳіемъ была учреждена архіепископія, какъ извѣстно, 
до II вселенскаго константинопольскаго собора (381 г.) 
находилась въ подчиненіи у константинопольскаго патрі-  
арха, но въ этомъ году, въ силу соборнаго опредѣленія, 
перешла въ вѣдѣніе антіохійскаго престола. Около 458 
года константинопольскій патріархъ Анатолій, по прось- 
бѣ грузинскаго царя Вахтанга Горгаслана и съ согласія 
императора Льва I Великаго, поставилъ въ Мцхетѣ 
самостоятельнаго архіепископа, блаж. Петра, съ звані- 
емъ католикоса, котораго около 488 г. призналъ и 
антіохійскій патріархъ Палладій. Мцхетско-Иверскіе 
католикосы, до 542 г., утверждались въ своемъ званіи 
и санѣ антіохійскимъ патріархомъ, но съ этого време- 
ни иверская церковь грамотою греческаго императора  
Юстиніана, съ согласія вселенскаго патріарха констан- 
тинопольскаго Мины и всѣхъ остальныхъ восточныхъ. 
патріарховъ, признана автокефального, что утверждено и  
особымъ опредѣленіемъ VI вселенскаго константинополь- 
скаго собора, который, между прочимъ постановилъ: „при- 
знать мцхетскую церковь, въ Грузіи, равною по досто- 
инству и чести со свв. апостольскими каѳолическими и  
патріаршими престолами, предоставивъ иверскому като- 
ликосу быть равнымъ патріархамъ и имѣть начальство 



18 
надъ архіепископами, митрополитами и епископами во 
всей грузинской области, въ Кахетіи, Хаки (Шеки), 
Ширванѣ и въ смежныхъ областяхъ по ту сторону 
Кавказа до р. Станіе и до Черкесіи, во всей Осетіи, 
верхней Карталиніи, Сомцхетіи или Саатабаго“ 13) Въ  
950 г. католикосъ мцхетско-иверскій возвышенъ на 
степень патріарха-католикоса. Ея первосвятители име- 
новались архіепископами мцхетскими, католикосами- 
патріархами иверскими, карталинскими и кахетинскими. 
Въ 1783 г. иверскій католикосъ всероссійскою импе- 
ратрицею Екатериною великою Высочайше пожалованъ  
членомъ всероссійскаго правительствующаго Синода. 
     Когда же, по заключенному въ городѣ Георгіевскѣ  
24 іюня того же года договору, Ираклій II, царь кар- 
талинскій и кахетинскій, добровольно призналъ надъ 
собою верховную власть и покровительство Россіи, и  
въ 8 артикулѣ того договора, между ирочимъ, было 
оговорено, что „о управленіи грузинскія церкви и отно-  
шеніи, какое долженствуетъ быть къ Синоду россій- 
скому, составится особый артикулъ“ 14), то вслѣдъ за 
симъ грузинская церковь начинаетъ уже мало по малу 
входить въ сферу вліянія Святѣйшаго Синода, каковое 
вліяніе упрочивается съ фактическимъ присоединеніемъ  
Грузіи къ Россіи, по Высочайшему манифесту импера- 
тора Александра I Благословеннаго, отъ 12 сентября  
1801 года, хотя она и иродолжаетъ управляться своимъ 
католикосомъ Антоніемъ II болѣе или менѣо самосто- 
ятельно. По вызовѣ же Антонія II въ Петербургъ для 
присутствованiя въ Святѣйшемъ Синодѣ, въ силу Вы- 
_____________ 
     13) См. Картлисъ-Цховреба (на груз, яз.) т. I, стр. 171—172 Ср. 
Гуджары (изд. А. Хаханова) стр. 86, гдѣ помѣщается ссылка католикоса  
Антонія I на постановленія VI вселенскаго собора. 

14) Акты кавказской археографической комиссіи; т. IV стр. 166. 
 
 



                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Блаженный католикосъ, царевичъ Антоній II-ой. 
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сочайшаго указа, отъ 30 іюня 1811 года, для управ- 
ленія грузинскою церковью учреждается грузинскій эк- 
зархатъ Св. всероссійскаго правительствующаго Сино- 
да. Такимъ образомъ грузинская автокефальная церковь 
входитъ уже въ непосредственное управленіе Синода. 
Съ этого времени и до нашихъ дней во главѣ ея со-  
стоятъ экзархи Грузіи, съ званіемъ членовъ Святѣй- 
шаго Синода и съ достоинствомъ на первое время ми-  
трополитовъ, а затѣмъ уже архіепископовъ карталин- 
скихъ и кахетинскихъ. 
     Первымъ по времени экзархомъ Грузіи былъ вы- 
сокопреосвященный Варлаамъ (изъ стариннаго грузин- 
скаго княжескаго рода ксанскихъ Эристовыхъ), состо- 
явшій до того митрополитомъ ахтальскимъ и бывшій 
съ 1801 — 1808 г. членомъ и присутств. въ правитель- 
ствующемъ Синодѣ, гдѣ онъ много потрудился въ дѣлѣ 
подчиненія грузинской церкви Св. Синоду; съ 8 іюля 
1811 г. — митрополитъ мцхетскій, съ 1814 г. августа 
30 экзархъ и Имеретіи. Уволенъ отъ управленія эк- 
зархатомъ 14 мая 1817 года и вызванъ къ присутсіво- 
ванію въ Синодѣ, въ коемъ находился по 9 февраля  
1825 года, затѣмъ управлялъ московскимъ Даниловымъ 
монастыремъ съ 20 февраля 1825 г. по 18 декабря  
1830 г., когда и умеръ; погребенъ подъ соборнымъ 
храмомъ сего монастыря. Варлаамъ много потрудился  
надъ приведеніемъ въ извѣстность разстроенныхь цер- 
ковныхъ имѣній Грузіи, числа церквей и духовенства;  
печатаніе грузинскихъ богослужебныхъ книгъ при немъ  
и благодаря его личному старанію и энергіи, произво- 
дилось въ большихъ, чѣмъ раньше, размѣрахъ. Не мало 
положено было имъ труда и энергіи въ дѣлѣ учрежде- 
нія „дикастеріи“, особаго духовнаго правленія, о чемъ  
будетъ нами подробно сказано ниже. 
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     Вторымъ экзархомъ Грузіи былъ Ѳеофилактъ (Ру- 
сановъ, съ 14 мая 1817 г. по 19 іюля 1821 года), 
назначенный на эту должность изъ архіепископовъ ря- 
занскихъ. Первосвятитель этотъ извѣстенъ какъ адми-  
нистраторъ образованный, рѣшительный, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ и своенравный, обладавщій твердою волею и рѣд- 
кою энергіею. 
     По пріѣздѣ своемъ въ Грузію, архипастырь этотъ 
въ ордерѣ своемъ на имя протоіерея тифлисскаго Сіон-  
скаго собора Іосифа Палавандова, отъ 9 Ноября 1817 г. 
за № 207, предписалъ: „Кромѣ воскресныхъ, празднич- 
ныхъ и высокоторжественныхъ дней въ Сіонскомъ со- 
борѣ отнынѣ имѣетъ быть совершаемо богослуженіе на 
россійскомъ языкѣ три дня въ недѣлю пріѣхавшими  
со мною изъ Россіи священно-церковно-служителями, а 
именно: во вторникъ, пятницу и субботу, и остальные 
три дня на грузинскомъ языкѣ грузинскими священно- 
церковно-служителями“... 15) Онъ-же составилъ ко- 
миссію для окончательнаго приведенія въ извѣстность 
церковныхъ и монастырскихъ имѣній и для перевода 
имущсственныхъ гуджаръ на русскій языкъ. Органи- 
заторъ школъ временъ „комиссіи духовныхъ училищъ“, 
высокопреосвященный Ѳеофилактъ обратилъ серьезное  
вниманіе на распространеніо среди мѣстнаго духовен- 
ства образованiя, плодомъ каковыхъ заботъ его въ дан-  
номъ направленіи являются открытыя имъ въ городѣ 
Тифлисѣ; Телавѣ, Гори и Сигнахѣ духовныя училища, 
гдѣ могли получать образованіе дѣти не только духо- 
венства, но и свѣтскихъ родителей; помимо этихъ учи- 
лищъ ему же въ большей или меньшей степени обязана 
_____________ 
     15) Дѣло изъ архива груз.-имер. синодальной конторы 1817 г., 
№ 28 „О штатѣ для экзарха Грузіи“. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Высокопреосвященный митрополитъ Ѳеофллактъ (Русановъ), 
                                     второй экзархъ Грузіи. 
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своимъ возникновеніемъ и первоначальною организаціею 
и тифлисская духовная семинарія. Предметомъ осо- 
бенныхъ заботъ его въ Грузіи было построеніе новыхъ 
и возобновленіе старыхъ храмовъ, распространеніе и 



утверждение христіанства среди горцевъ, упорядоченіе 
богослуженія у нихъ, просвѣщеніе пасомыхъ. Въ этомъ 
отношеніи достоинъ вниманія тотъ фактъ, что за ко- 
роткое управление имъ грузинскимь экзархатомъ, число  
новообращенныхъ въ православіе простиралось до 47 
тысячъ душъ обоего пола; для однихъ только осетинъ  
было построено и возобновлено до 80 церквей. Его же 
мощной иниціативѣ и заботамъ осетины обязаны тѣмъ, 
что на народномъ ихъ языкѣ появились въ переводѣ и 
нѣкоторыя изъ богослужсбныхъ книгъ, хотя алфавитъ 
былъ изобрѣтенъ и нѣсколько книгъ было переведено 
еще до прибытія Ѳеофилакта въ Грузію высокопре- 
освященнымь архіепископомъ астраханскимъ Гаіозомъ, 
грузиномъ по происхожденію. При обозрѣніи церквей въ 
Кахетіи преосвященный Ѳеофилактъ заболѣлъ горячкою 
и умеръ 19 іюля 1821 года въ городѣ Сигнахѣ; похоро- 
ненъ въ Бодбійскомъ монастырѣ. 
     Третьимъ экзархомъ былъ, съ I октября 1821 года 
по 5 марта 1882 года, Іона (Василевскій), изъ архіе- 
пископовъ астраханскихъ, съ 22 августа 1828 года 
митрополитъ. Первосвятитель этотъ отличался благо- 
честіемъ и ревностью въ дѣлѣ просвѣщенія горцевъ 
свѣтомъ Христова ученія, вслѣдствіе чего миссіонерство 
при немъ пошло еще болѣе успѣшно и благотворно. 
Сознавая, что безъ школы и школьнаго обученія утвер- 
жденіе христіанства среди обращенныхъ горцевъ, какъ 
бы ни были старательны и энергичны проповѣдники,  
не принесетъ желаемыхъ результатовъ, высокопреосвя- 
щенный Іона настоятельно требовалъ отъ духовенства 
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занятій съ дѣтьми въ школахъ и усердно заботился объ 
умноженіи этихъ разсадниковъ просвѣщенія. Вслѣдствіе 
такой заботливости этого іерарха въ Владикавказѣ было 
открыто духовное училище, а въ селѣ Алагирѣ двух- 



классный пансіонъ, не мало принесшіе пользы мало-  
просвѣщеннымъ, а то даже и совсѣмъ необразованнымъ 
осетинамъ того времени. 5 марта 1832 года высокопрео- 
священный Іона былъ вызванъ для присутствованія въ 
святѣйшій Синодъ, съ увольненіемъ отъ управленія эк- 
зархатомъ; умеръ въ С.-Петербургѣ 22 іюня 1849 года 
и погребенъ въ Николаевской церкви Александро-Нев-  
ской лавры. 
     Послѣ высокопреосвященнаго Іоны грузинскимъ  
экзархатомъ управлялъ (съ 12 марта 1832 года и по 
13 іюля 1834 года) высокопреосвященный Моисей 
(Богдановъ-Платоновъ), перемѣщенный съ саратовской 
епископской каѳедры. Онъ извѣстенъ, какъ образован- 
нѣйшій архипастырь, опытный администраторъ и хоро- 
шій начальникъ; трудолюбіе его простиралось до того,  
что безъ просмотра этого архипастыря не переписыва- 
лась въ экзаршеской канцеляріи ни одна ремарка, по- 
чему, за его время, вездѣ наблюдается аккуратное и  
законное отношеніе къ дѣлу. Къ сожалѣнію, высоко- 
преосвященный Моисей потрудился на пользу грузин- 
ской церкви слишкомъ мало времени: 13 іюля 1834 г. 
онъ скончался и похороненъ въ тифлисскомъ Сіонскомъ  
каѳедральномъ соборѣ. Но и за это время онъ сдѣлалъ 
истинное благодѣяніе для вдовъ и сиротъ грузинской  
епархіи, такъ какъ, благодаря его благопопечительно- 
сти и любвеобильному сердцу, въ Тифлисѣ 30 августа 
1833 года было открыто Высочайше утвержденное по- 
печительство о бѣдныхъ духовнаго званія, существую- 
щее и по настоящее время и оказавшее матеріальную 
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помощь множеству сиротъ. На средства этого попечи- 
тельства, какъ увидимъ ниже, не мало воспитывалось 
дѣвочекъ въ мцхетскомъ, при Самтаврскомъ монастырѣ, 
женскомъ училищѣ. 
     Пятымъ экзархомъ Грузіи былъ высокопреосвящен- 



ный Евгеній (Баженовъ), правившій экзархатомъ съ 1 
сентября 1834 по 12 ноября 1844 года, а до того 
состоявшій епископомъ на минской каѳедрѣ. По при- 
бытіи въ Грузію, онъ обратилъ вниманіе на возобно- 
вленіе храмовъ Божіихъ, въ особенности же тѣхъ, ко- 
торые играли въ исторіи Грузіи выдающуюся роль; 
слѣдствіемъ этого было исправленіе снаружи мцхетскаго 
патріаршаго собора, сооруженнаго въ V вѣкѣ христиан- 
ской эры. На дѣло это и приданіе сему величествен- 
ному памятнику древности подобающей внѣшней обли- 
цовки было истрачено болѣе 30 тысячъ рублей. Бла- 
годаря сему же іерарху, для тифлисской духовной се- 
минаріи было пріобрѣтено на средства грузинскаго цер- 
ковнаго казначейства новое, очень просторное помѣще- 
ніе. 12 ноября 1844 г. высокопреосвященный Евгеній, 
отличавшейся твердымъ, самостоятельнымъ, хотя и вла- 
стнымъ характеромъ, былъ переведенъ архіеипскопомъ 
на астраханскую каѳедру. 
     За переводомъ высокопреосвященнаго Евгенія, 
тогда же, т. е. 12 ноября 1844 года, назначенъ былъ 
экзархомъ Грузіи архіепископъ могилевскій Исидоръ 
(Никольскій), управлявшій новою паствою до 1-го марта 
1858 года, когда онъ былъ назначенъ митрополитомъ 
кіевскимъ. Впрочемъ, званіе митрополита карталинскаго 
и кахетинскаго онъ получилъ еще въ бытность свою 
экзархомъ Грузіи, а именно 26-го августа 1856 года. 
Архипастырь этотъ отличался спокойнымъ характеромъ 
и рѣдкимъ въ наше время трудолюбіемъ. Своимъ муд- 
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рымъ и благостнымъ управленіемъ онъ много способ- 
ствовалъ тому, что грузинская церковь какъ-бы прео- 
бразилась и благоукрасилась. Съ первыхъ же дней 
вступленія своего въ управленіе грузинскимъ экзарха- 
томъ, высокопреосвященный Исидоръ горячо отдался 
дѣлу возобновленія, приведенія въ соотвѣтствующій 



видъ храмовъ Божіихъ и построенія новыхъ, при чемъ 
утруждалъ себя даже составленіемъ чертежей для по-  
слѣднихъ, и надо отдать должную дань справедливости, 
таковымъ горячимъ, серьезнымъ отношеніемъ къ цер-  
ковнымъ дѣламъ, онъ для другихъ служилъ предметомъ 
удивленія, какъ живой образецъ замѣчательнаго трудо-  
любія и неусыпной энергіи. Благодаря всѣмъ этимъ 
прекраснымъ качествамъ архипастыря Исидора, мцхет- 
скій храмъ, снаружи исправленный еще при экзархѣ 
Евгеніѣ, при немъ былъ побѣленъ внутри. Исправлены 
были также соборы: тифлисскій Сіонскій каѳедральный,  
алавердскій, самтаврскій, также грузинскіе монастыри — 
марткопскій, благодаря защитѣ коего обитель эта, 
вопреки хитроумнымъ проискамъ инославныхъ христі- 
анъ, остался въ рукахъ православныхъ, также квабта- 
хевскій и др. Грузинское духовенство, о благосостояніи 
коего особенно заботился маститый іерархъ, получило 
опредѣленное содержаніе, духовно-учебныя заведенія  
при немъ же были благоустроены. 
     Не оставилъ этотъ мудрый архипастырь безъ своего  
вниманія и дѣло возстановленія православнаго христіан- 
ства въ Сванетіи и Цебальдѣ, куда до него не доходилъ 
еще голосъ православнаго миссіонера-проповѣдника. Во- 
обще же слѣдуетъ замѣтить, что миссіонерское дѣло при 
высокопреосвященномъ Исидорѣ, получившее тогда болѣе  
или менѣе опредѣленную устойчивость, требовало особен- 
наго ума. осторожности и проницательности, тѣмъ болѣе, 
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что въ 40-хъ годахъ, т. е. во время управленія экзар- 
хатомъ Исидора, началось движеніе въ мусульманскомъ 
населеніи Кавказа къ уничтоженію русскаго владыче- 
ства на этой территоріи и насильственному совращенію 
христіанъ, въ особенности же православныхъ, въ му- 
сульманство. Благомудріе владыки не замедлило, вслѣд- 
ствіе такого отношенія къ дѣлу, принести желатель- 



ные для православія плоды: въ 1851 г. обратились въ 
христіанство 1200 магометанъ изъ ингилойцевъ-гру- 
зинъ, около 100 лѣтъ тому назадъ совращенныхъ въ 
исламъ; присоединились къ православной церкви и 
многіе изъ кабардинцевъ, бывшіе до того ярыми поклон- 
никами Магомета и его приверженцевъ. Съ того же 
отеческою дѣлыо утвержденія христіанства, по его 
мысли и ближайшему содѣйствію, была учреждена въ 
1851 году епископская каѳедра въ Абхазіи, обратив- 
шая вниманіе на возобновленіе памятниковъ правосла- 
вія, въ видахъ возвращенія въ лоно св. православной 
церкви отпавшихъ чадъ ея. Заботясь о надлежащей 
постановкѣ миссіонерскаго дѣла, высокопреосвященный 
Исидоръ совмѣстно съ намѣстникомъ Кавказа, княземъ 
Барятинскимъ, въ 1854 г. намѣтилъ планъ учрежденія 
на Кавказѣ „Общества возстановленія православнаго 
христіанства“ , который, впрочемъ, не удалось ему осу- 
ществить, за перемѣщеніемъ на кіевскую митрополію 
4-го марта 1858 года. 
     Седьмымъ экзархомъ Грузіи былъ Евсевій (Ильин- 
скій), изъ архіепископовъ каменецъ-подольскихъ; управ-  
лялъ грузинскимъ экзархатомъ съ 1-го марта 1858 года 
по 8 декабря 1877 года, т. е. до времени перемѣщенія 
своего архіепископомъ тверскимъ и кашинскимъ. Будучи 
представительной и внушительной наружности, онъ сво- 
имъ высокохудожественнымъ и благоговѣйнѣйшимъ слу- 
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женіемъ производилъ сильное впечатлѣніе на паству. 
При отличныхъ дарованіяхъ административныхъ, па- 
стырскихъ и др., высокопреосвященный Евсевій сдѣ- 
лалъ много добрыхъ начинаній по всѣмъ сторонами 
епархіальной жизни, напр., по улучшенію быта духо- 
венства, по устроенію духовно-учебныхъ заведеній края  
и т. д. Онъ благоустроилъ озургетское духовное учи- 



лище; въ Мцхетѣ, при Самтаврскомъ женскомъ мона- 
стырѣ открылъ для дочерей духовенства дѣвичье учи- 
лище, при тифлисской духовной семинаріи завелъ вос- 
кресную школу съ цѣлью практическаго ознакомленія 
воспитанниковъ старшихъ классовъ этого учебнаго за- 
веденія съ дидактическими пріемами. Кромѣ того, онъ, 
сочувствуя дѣлу просвѣщенія горцевъ христианскою 
вѣрою, горячо поддерживалъ открытое при немъ „Об- 
щество возстановленія православнаго христіанства на 
Кавказъ“. 
     Въ особенности же намъ необходимо упомя- 
нуть и о томъ, что, благодаря благопопечительности и  
личной иниціативѣ сего іерарха, устранена была на- 
всегда откупная продажа церковныхъ восковыхъ свѣ- 
чей, до него практиковавшаяся въ грузинской церкви, 
и свѣчи начали приготовляться церковнымъ заводомъ,  
открытымъ грузино-имеретинскою синодальною конто- 
рою. Своимъ доступнымъ, ласковымъ обращеніемъ съ  
подчиненными, высокопреосвященный Евсевій со сто- 
роны послѣднихъ и вообще всей своей паствы заслу- 
жить глубокую признательность, искреннее уваженіе и 
любовь. Это, впрочемъ, вполнѣ естественно, такъ какъ 
любвеобильное сердце его, преисполненное доброжела- 
тельства ко всѣмъ, не дѣлало различія между скиѳомъ, 
еллиномъ или іудеемъ, обрѣзанными и необрѣзанными.  
(Колос. Ш — II). 
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     Послѣ высокопреосвященнаго Евсевія, грузинскій 
экзархатъ перешелъ въ управление Іоанникіл (Руднева), 
состоявшаго экзархомъ съ 8-го декабря 1877 по 
27-е іюня 1882 года, а до того бывшаго архіеписко- 
помъ нижегородскимъ. Благодаря ему, въ грузинской 
епархіи преобразовать свѣчной заводъ, бывшій въ вѣ- 
дѣніи грузино-имеретинской синодальной конторы и  
при немъ перешедшій въ непосредственное завѣдыва- 



ваніе епархіальнаго духовенства. Съ этимъ переходомъ 
заводъ началъ приноситъ бóльшіе, чѣмъ прежде, дохо- 
ды, которые стали уже распределяться на нужды ду- 
ховно-учебныхъ заведеній епархіи. Его же просвѣщен- 
ной иниціативѣ и дѣятельности обязано своимъ суще-  
ствованіемъ и благоустройствомъ тифлисское женское 
епархіальное училище, на основаніе котораго и содер- 
жаніе въ коемъ стипендіатокъ изъ сиротъ духовенства 
экзархата имъ пожертвованъ значительный капиталъ. 
Вслѣдствіе таковой благопопечительносги экзарха объ 
этомъ разсадникѣ женскаго образованія, благодарное 
грузинское духовенство присвоило училищу найме- 
нованіе „Іоанникіевскаго“. 
     Стараясь объ образованіи дѣтей духовенства, 
высокопреосвященный Іоанникій серьезно заботился  
о насажденіи духовнаго просвѣщенія и между пасо- 
мыми, для чего завелъ воскресныя публичныя собе- 
сѣдованія о предметахъ вѣры и нравственности, въ 
каковыхъ собесѣдованіяхъ Іоанникій нерѣдко прини- 
малъ участіе и самъ. Его же заботами было увеличено 
содержаніе преподавателямъ духовно-учебныхъ заведе- 
ній, причемъ были увеличены и суммы, отпускавшіяся 
на содержаніе воспитанниковъ семинаріи. При послѣд-  
ней, въ видахъ матеріальнаго вспомоществованія наи- 
болѣе бѣднымъ ученикамъ, высокопреосвященнѣйшимъ 
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Іоанникіемъ учреждено было 30-го ноября 1880 г. брат- 
ство св. апостола Андрея Первозванная, давшее воз- 
можность многимъ юношамъ докончить свое образова- 
ніе въ духѣ св. православной церкви. Неослабно-забот- 
ливая внимательность высокопреосвященнаго владыки 
къ ходу обученія и воспитанія духовныхъ питомцевъ и 
желаніе дать народу вполнѣ подготовлейныхъ  пастырей 
церкви, понимающихъ нравы, обычаи и языкъ пасо- 



мыхъ, привела благостнаго іерарха къ учрежденію въ 
мѣстной духовной семинаріи и училищахъ штатной ка- 
ѳедры церковно-грузинскаго языка, бывшаго дотолѣ въ 
заброшенномъ положеніи. Словомъ. вездѣ и во всѣхъ 
сторонахъ жизни грузинскаго экзархата видна печать 
владыки, умудреннаго опытомъ и энергичнаго архи- 
пастыря-администратора. 
     Девятымъ экзархомъ Грузіи былъ Павелъ (Лебе- 
девъ), состоявшій въ этомъ званіи съ 16-го іюля 1882 
по 29-е сентября 1887 года, а до того бывшій архіе- 
пископомъ кишиневскимъ. Архипастырь этотъ, при  
весьма представительной наружности, отличался даромъ 
церковнаго ораторства и управленія. Онъ былъ усерд- 
нымъ и назидательнымъ проповѣдникомъ; рѣчи и слова 
его, дышащія глубиною мысли и принаровленныя къ  
потребностямъ слушателей, производили сильное впе- 
чатлѣніе на послѣднихъ. Благодаря заботамъ и энер- 
гичной деятельности этого просвѣщеннаго архипастыря, 
для тифлисскаго женскаго епархіальнаго училища было 
пріобрѣтено новое, прекрасное зданіе; таковое же зда- 
ніе было куплено и для озургетскаго духовнаго учи- 
лища, подъ постройку же новаго зданія горійскаго ду- 
ховнаго училища по ходатайству владыки былъ Высо- 
чайше пожалованъ довольно значительный участокъ  
земли: при немъ же и вслѣдствіе его личной энергіи, 
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зданія тифлисскаго духовнаго училища перестроены и 
расширены новыми постройками. Его же иниціативѣ 
обязано своимъ открытіемъ ардонское, въ Осетіи, ду- 
ховное училище, настоятельная нужда въ коемъ, съ 
цѣлью приготовленія священно-служителей для осетин-  
скихъ приходовъ изъ осетинъ же, чувствовалась и со- 
знавалась уже давно. 
     Заботясь о подъемѣ религіозно-нравственнаго со- 
стоянія паствы, высокопреосвященный Павелъ положилъ  



не мало труда въ устроеніи храмовъ, обновленіи святынь 
края и между ними знаменитаго Сіонскаго собора, при  
которомъ онъ открылъ церковно-археологическій музей 
и учредилъ братство Пресвятая Богородицы. Неусып- 
ныя его заботы о благосостояніи экзархата повлекли 
за собою преобразованіе общества возстановленія пра-  
вославнаго христіанства на Кавказѣ, введеніе при цер- 
квахъ внѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ сектантами, 
выработку устава для церковно-приходскихъ школъ 
экзархата и другія мѣропріятія. Съ грузинской каѳедры 
высокопреосвященный Павелъ переведенъ былъ въ Ка- 
зань, гдѣ онъ и скончался. 
     За перемѣщеніемъ высокопреосвященнаго Павла,  
Слѣдующимъ, по счету десятымъ, экзархомъ Грузіи 
былъ Палладiи (Раевъ), назначенный сюда изъ архіе- 
пископовъ казанскихъ 29-го сентября 1887 года. Из- 
вѣстенъ, какъ архипастырь добрый, сердечный, управ- 
лявший паствою въ духѣ гуманности, кротости, миро- 
любія, благочестія и любви. Любовь къ пасомымъ во- 
одушевляла и подкрѣпляла этого благостнаго архи- 
пастыря и въ тѣхъ случаяхъ, когда обстоятельства 
ставили его предъ лицемъ серьезныхъ опасностей: из- 
вѣстно, напр., что въ-холерную эпидемію онъ не по-  
кидалъ Тифлиса и не удалялся въ свободныя отъ хо- 
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леры мѣстности, а напротивъ, неотлучно оставался при 
своей каѳедрѣ, повсюду принося слово утѣшенія, тер- 
пѣнія и христіанской покорности неисповѣдимому про- 
мыслу Божію. Онъ обратилъ серьезное вниманіе на 
усиленіе мѣстной миссіонерской деятельности, съ ка- 
ковою цѣлью ймъ было учреждено 4 миссіонерскихъ 
центра въ тѣхъ мѣстностяхъ экзархата, гдѣ осо- 
бенно замѣтно и сильно выдѣлялся иновѣрческій и 
сектантскій элементъ. Въ гурійско-мингрельской епар- 
хіи онъ старался образовать особый миссіонерскій 



отдѣлъ для распространения истинъ христіанскихъ и 
возстановленія православія среди омусульманенныхъ 
жителей бывшей турецкой Грузіи, но мысль эта, къ 
сожалѣнію, не осуществилась. Въ тѣхъ-же видахъ  
высокопреосвященный Палладій открылъ молитвенный 
домъ въ самомъ Тифлисѣ, на Пескахъ, какъ въ пунктѣ 
наибольшаго распространенія сектантскаго лжеученія, 
каковой домъ вскорѣ же былъ обращенъ въ домовую 
церковь. Въ церкви этой, съ учрежденіемъ при ней 
полнаго церковнаго причта, каждый воскресный и празд- 
ничный день совершалось богослуженіе съ молебнымъ 
пѣніемъ и акафистомъ, произносились поученія и велись 
собесѣдованія съ сектантами. 
     Въ самомъ непродолжительномъ времени при 
миссіонерской церкви была открыта церковно-при- 
ходская школа и положено начало противосектант- 
ской, миссіонерской библіотекѣ. Въ своемъ благопо- 
печеніи о просвѣщеніи паствы въ духѣ православія  
и вѣрности Престолу, іерархъ Палладій много содѣй- 
ствовалъ умноженію церковно-приходскихъ школъ,  
призывая духовенство къ открытію ихъ новсемѣстно. 
Слабое состояніе духовной журналистики въ экзархатѣ  
также не ускользнуло отъ просвѣщеннаго вниманія вла- 
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дыки, почему онъ основалъ вь Тифлисѣ, при мѣстной 
духовной семинаріи, „духовный вѣстникъ грузинскаго  
экзархата“ . Такая поистинѣ плодотворная дѣятельность 
высокопреосвященнаго Палладія обратила на себя вни- 
маніе высшей власти и онъ 18 октября 1892 года при-  
званъ былъ на каѳедру митрополита С.-Петербургскаго 
и ладожскаго, освободившуюся за смертію высокопрео- 
священнаго Исидора. 
     Преемникомъ Палладію по управленію грузинскимъ  
экзархатомъ назначенъ былъ 18 октября 1892 года епи- 



скопъ самарскій Владиміръ (Богоявленскій), состо-  
явшій экзархомъ до 21 февраля 1898 года, когда на- 
значенъ былъ митрополитомъ московскимъ и коломен-  
скимъ. Архипастырь этотъ, по пріѣздѣ въ Грузію, обра- 
тилъ вниманіе на веденіе духовенствомъ внѣбогослу-  
жебныхъ собесѣдованій съ народомъ и произнесеніе 
проповѣдей при богослуженіи, при чемъ самъ владыка 
былъ примѣромъ неутомимаго и краснорѣчиваго цер- 
ковнаго витіи, произнося проповѣди неопустительно 
при богослуженіи въ Тифлисѣ и во время частыхъ и 
трудныхъ поѣздокъ по епархіи. Стараніями высокопрео- 
священнаго Владиміра въ религіозно-нравственныхъ дѣ- 
ляхъ въ мѣстности города Тифлиса – Колючей балкѣ, 
изобиловавшей духанами, пивными и другими непотреб- 
ными домами, основанъ молитвенный домъ во имя свя- 
тителя Ѳеодосія, чудотворца черниговскаго, гдѣ совер- 
шалось богослуженіе и произносились проповѣди съ 
призывомъ мѣстныхъ жителей вести христіанскую жизнь. 
Благодаря этой мѣрѣ, нравственное состояніе обита- 
телей балки и прилегающихъ къ ней околодковъ зна- 
чительно повысилось: народъ пересталъ проводить время 
въ грязныхъ притонахъ и принялся за трудъ, источникъ 
благосостоянія, при чемъ число духановъ и тому по- 
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добныхъ увеселительныхъ заведеній сократилось до мини- 
мума. Заботами того же высокопреосвященнаго владыки 
основано миссіонерское духовно-просвѣтительное братство  
и на Андреевской улицѣ г. Тифлиса, въ мѣстности, оби- 
таемой молоканами и другими сектантами, построенъ 
прекрасный и довольно вмѣстительный храмъ во имя 
Казанской Божіей Матери съ заломъ для собесѣдованій, 
гдѣ народу предлагаются чтенія религіозно-нравствен- 
наго характера. При храмѣ этомъ, благодаря просвѣ-  
щенному іерарху, открыта также и библіотека, гдѣ вся- 



кій желающій можетъ утолить духовную жажду свою 
чтеніемъ назидательныхъ книгъ; тутъ же продаются 
церковно-богослужебныя книги и иконы. Такимъ обра- 
зомъ, миссіонерское дѣло въ Тифлисѣ значительно под- 
нялось и религіозно-нравственное состояніе обитателей 
тѣхъ мѣстностей повысилось, къ чести и славѣ св. пра- 
вославной церкви. Будучи опытнымъ и энергичнымъ. 
администраторомъ, высокопреосвященный іерархъ от- 
носился внимательно къ духовно-учебнымъ заведеніямъ 
обшірнаго грузинскаго экзархата, непосредственно 
слѣдя за ходомъ учебно-воспитательной части въ оныхъ. 
     За переводомъ экзарха Владиміра, какъ уже ска- 
зано выше, на каѳедру митрополита московскаго и ко- 
ломенскаго, мѣсто его занялъ бывшій архіепископъ 
холмскій и варшавскій Флавіанъ (Городедкій), по вре- 
мени двѣнадцатый экзархъ Грузіи. Въ этомъ званіи онъ  
состоитъ съ 21 февраля 1898 года и по сіе время 
править грузинскою церковью. 
     Закончивъ настоящій перечень экзарховъ Грузіи 
съ указаніемъ въ общихъ и краткихъ чертахъ ихъ дѣя- 
тельности, ооратимся подробнѣе къ болѣе важнымъ и 
существеннымъ мѣропріятіямъ, введеннымъ въ грузин- 
ской церкви со времени фактическаго присоединенія. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Къ стр. 32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высокопреосвященный Флавіанъ, экзархъ Грузіи, архіепископъ 

Карталинскій и Кахетинскій. 
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Грузіи къ Россіи и до нашихъ дней, т. е. за цѣлое 
столѣтіе. 
     Въ числѣ таковыхъ мѣропріятій первымъ по вре- 
мени является учрежденіе въ Грузіи дикастеріи, особаго 
духовнаго правленія для завѣдыванія духовными дѣлами 
Карталиніи и Кахетіи, – дикастеріи, замѣненной впослѣд-  
ствіи грузино-имеретинскою синодальною конторою. 
Обстоятельства, сопровождавшія учрежденіе дикастеріи, 
поскольку это видно изъ историческихъ документовъ, 
слѣдующія. 
     По вступленіи русскихъ въ Грузію въ 1801 году, 
тогдашнему главнокомандующему ихъ, генералу Кнор- 
рингу предписано было обратить вниманіе и на упоря- 
доченіе дѣлъ по управленію грузинскимъ духовенствомъ 
и церквами, по предварительномъ собраніи необходи- 
мыхъ и, по возможности, подробныхъ касательно сего 
свѣдѣній. Но ни Кноррингъ, ни заступившій его мѣсто  
князь Циціановъ, занятые возстановленіемъ въ краѣ 
гражданскаго порядка и обезопасеніемъ страны отъ 
внѣшнихъ враговъ, не успѣли сдѣлать въ данномъ от- 
ношеніи ничего существеннаго и только при третьемъ 
по счету главнокомандующему генералѣ А. П. Торма- 
совѣ, дѣло это подвигается впередъ и принимаетъ впо-  
слѣдствіи желательное направленіе. Убѣдившись въ 
печалъномъ состояніи церквей и монастырей, зависѣв- 
шемъ всецѣло отъ внѣшнихъ причинъ — почти безпре- 
рывныхъ и разорительныхъ войнъ съ ненавистниками 
Креста Господня, закончившихся жестокою, звѣрски 
безпощадною расправою тирана Ага-Магомедъ-хана, въ  
1795 году, — и донеся обо всемъ найденномъ имъ въ 
управленіи грузинскою церковью, генералъ Тормасовъ 
въ своемъ отношеніи на имя оберъ-прокурора святѣй- 
шаго правительствующаго синода, князя А. Н. Голи- 
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цына, отъ 6-го іюня 1809 года за № 36, предложилъ 
для водворенія въ грузинской церкви новыхъ поряд- 
ковъ и улучшенія быта духовенства учредить въ Гру- 
зiи духовную дикастерію на тѣхъ же основаніяхъ, на 
какихъ существовали подобныя учрежденія и въ самой 
Россіи 16). Во главѣ означеннаго духовнаго учрежденія, 
по мысли главнокомандующаго, долженъ былъ стоять 
въ качествѣ президента католикосъ Антоній II, во ува- 
женіе царскаго рода и всеобщаго къ нему здѣсь, въ 
Грузіи, почтенія 17). Затѣмъ въ составь дикастеріи 
должны были войти еще: вице-президентъ, на каковое 
мѣсто генераль Тормасовъ рекомендовалъ назначить  
архіепископа Варлаама Эристова, бывшаго въ это вре- 
мя въ званіи члена святѣйшаго синода, хорошо знако- 
маго съ Россіею и основательно знавшаго всѣ дѣла по 
управленію духовенствомъ, — потомъ, три члена по вы- 
бору отъ самаго духовенства, секретарь, переводчикъ, 
потребное число писцовъ и, наконецъ, въ качествѣ 
сверхштатнаго члена-совѣтника и руководителя и ди- 
ректоръ тифлисскаго благороднаго училища о. прото- 
іерей Петріевъ, какъ человѣкъ опытный и знакомый съ 
порядкомъ теченія дѣлъ и при томъ пользовавшійся въ 
то время среди мѣстнаго общества популярностью. Въ  
концѣ своего сообщенія генералъ Тормасовъ, указавъ 
на необходимость построить подъ помѣщеніе дикасте- 
ріи особое зданіе, а также на назначеніе членамъ этого 
учрёжденія содержания, просить оберъ-прокурора свя- 
тѣйшаго синода исходатайствовать Высочайшее соизво- 
леніе на отпускъ изъ государственнаго казначейства въ 
____________ 
      16) Дикастерія была учреждена въ Грузіи католикосомъ Анто- 
ніемъ I еще въ 1771 году. См. Д. Ц. Пурцеладзе грузинскіе цер-
ковные гуджары, стр. 31 – 32. 
      17) Акты кавказской археографической комиссіи т. IV, ст. 140. 
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качествѣ единовременнаго пособія 5000 рублей, кото- 
рые тогда нельзя было изыскать изъ мѣстныхъ 
средствъ по причинѣ неприведенія церковныхъ дохо- 
довъ въ извѣетность и опредѣленностъ.  „По учрежде- 
нiи же и приведеніи въ порядокъ дикастеріи, писалъ 
Тормасовъ, потребная на содержаніе оной сумма мо- 
жетъ быть получаема ежегодно изъ церковныхъ до- 
ходовъ“ 18). 
     Представивъ такимъ образомъ свои соображенія по 
дѣлу объ учрежденіи въ Тифлисѣ духовной дикастеріи 
и полагая открытіе ея въ скоромъ будущемъ, главно- 
командующій въ особомъ отношеніи къ католикосу Ан- 
тонiю, отъ 15-го іюня 1809 года за № 212, пред- 
ложить ему, въ виду облегченія предстоящей ра- 
боты членамъ дикастеріи, привести въ извѣстность 
число духовенства и церквей въ Грузіи. озаботить- 
ся. по мѣрѣ возможности, благоустройствомъ ихъ и 
кромѣ того, что было особенно важно, привести въ 
опредѣленность количество принадлежашихъ церквамъ 
и монастырямъ крестьянъ и сумму получаемыхъ съ нихъ  
доходовъ. Для возможно скораго осуществленія этой 
задачи, Антонію предлагалось избрать по его личному 
усмотрѣнію опытныхъ и дѣятельныхъ духовныхъ лицъ 
и составить изъ нихъ комиссію. Но вопреки ожиданію  
и желанію генерала Тормасова, учрежденію въ Тифлисѣ 
дикастеріи суждено было затянуться на неопределен- 
ное время, такъ какъ полученнымъ главнокомандующимъ 
въ Грузіи отношеніемъ князя Голицына, отъ 2 ноября  
1909 года за № 957, предлагалось согласно Высочай- 
шей волѣ государя императора Александра I, „чтобы 
католикосъ Антоній, я ко первенствующей митрополитъ 
____________ 

18) Ibid т. IV,  Стр. 140. 
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въ Грузіи, пріѣхалъ сюда (т. е. въ Петербурга,) для 
положенія прочныхъ основаній въ дѣлѣ, относящемся 
до тамошняго духовенства, ибо по оному нужно будетъ 
сдѣлать нѣкоторыя перемѣны, а въ другихъ мѣстахъ 
поясненія, что черезъ переписку было бы затруднитель- 
но и даже продолжительно“ 19). Въ силу такого по- 
велѣнія, Антоній и выѣхалъ въ Петербургъ 3 ноября  
1810 года. т. е. спустя почти годъ послѣ полученія объ 
этомъ въ Тифлисѣ сообщенія князя Голицына, что объ- 
ясняется болѣзнью католикоса, а также и произво- 
дившимся имъ слѣдствіемъ по дѣлу митрополита тиф- 
лисскаго Арсенія и нѣкоего архимандрита Серапіона. 
     За отъѣздомъ католикоса-патріарха Антонія, во вре- 
менное управленіе грузинскимъ духовенствомъ вступилъ 
архіепископъ Варлаамъ, на долю котораго и выпала 
задача выработать проэктъ учрежденія духовной дика- 
стеріи. Спустя нѣкоторое время по вступленіи архіе-  
пископа въ управленіе грузинскою церковью, генералъ 
Тормасовъ снова возбудилъ вопросъ о скорѣйшемъ учреж- 
деніи дикастеріи. 13-го декабря 1810 года за Ж 1418,  
главнокомандующій въ Грузіи пишетъ ему слѣдующее: 
„Синодальный оберъ-прокуроръ сообщаетъ мнѣ, что 
государь императоръ, обративъ вниманіе на то, что 
святѣйшій синодъ доселѣ не имѣетъ вліянія, ниже свѣ- 
дѣнія о дѣлахъ грузинскаго духовенства, Высочайше  
поручаетъ мнѣ, для лучшаго соображенія предполагае- 
мыхъ на счетъ сей постановленій, снестись съ вашимъ  
преосвященствомъ и сообразно съ мѣстными обстоятель- 
ствами представить мое мнѣніе, въ какомъ видѣ и на  
какомъ основаніи устроить управленіе грузинскимъ духo- 
венствомъ, такъ чтобы оно было въ зависимости свя- 
___________ 

19) Ibid. стр. 143. 
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тѣйшаго синода. Почему я покорнѣйше прошу ваше 
преосвященство увѣдомить, въ какомъ видѣ нашли вы 
положеніе здѣшняго духовенства при обращеніи вашего  
на оное вниманія, какія предполагаете мѣры къ приве- 
денію онаго въ должный порядокъ и къ учрежденію 
здѣсь духовной дикастеріи, имѣете ли на сей предметъ 
въ руководство какое либо наставленіе изъ святѣйшаго 
синода, или отъ кого какія лица должны войти въ со-  
ставъ правленія духовенствомъ“ 20). 
     Изъ вышеприведеннаго отношенія генерала Торма-  
сова къ архіепископу Варлааму нельзя не усмотрѣть, 
что послѣднему необходимо было выработать проэктъ 
учрежденія дикастеріи, какъ органа управленія грузин- 
скимъ духовенствомъ въ зависимости отъ святѣйшаго  
синода, указать затѣмъ на мѣры, при помощи которыхъ 
можно было бы улучшить и упорядочить состояніе цер- 
ковнаго хозяйства въ Грузіи. Трудность этого порученія, 
помимо сложности дѣла подчиненія автокефальной гру- 
зинской церкви святѣйшему синоду, усугублялась еще 
тѣмъ обстоятельствомъ, что число церквей и самаго  
духовенства не было приведено въ извѣстность, да и 
вообще дѣла по управленію грузинскимъ духовенствомъ 
не были еще точно регламентированы, вслѣдствіе чего  
невозможно было дать опредѣленной цифры доходовъ, 
приносимыхъ грузинскими церковными крестьянами цер-  
квамъ и монастырямъ 21). Послѣднее обстоятельство, 
по словамъ Варлаама, было въ зависимости отъ того, 
что доходы сіи „состоять до сего времени въ распоря- 
женіи епархіальныхъ архіереевъ, которые никому ника- 
____________ 

20) Акты кавказской археографической комиссіи т. IV стр. 161. 
21) Ежегодные доходы съ епархій и монастырей Грузіи архіепи-  

скопъ Варлаамъ опредѣляетъ приблизительно въ 40.000 руб. Ibid т. 
IV, стр. 167. 
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кого отчета не даютъ, да и сами о доходахъ точнаго 
свѣдѣнія не имѣютъ, ибо не одни епархіальные архі- 
ереи, но и принадлежащіе церквамъ дворяне обоюдно 
доходами пользуются безъ всякаго положительнаго на- 
значенія, а единственно по позволенію грузинскаго  
католикоса“ 22). 
     Но смотря на трудность и щекотливость даннаго  
порученія, преосвященный Варлаамъ, выполнилъ его въ 
самомъ непродолжительномъ времени, такъ какъ гене- 
ралъ Тормасовъ уже 18 февраля 1811 года за № 28,  
основываясь на сообщенныхъ ему архіепископомъ свѣ- 
дѣніяхъ, писалъ синодальному оберъ-прокурору князю 
Голицину слѣдующее: „Во исполненіе Высочайшаго 
Его Императорскаго Величества повелѣнія, объявлен- 
наго мнѣ вашимъ сіятельствомъ, отъ 28-го числа  
сентября 1810 года, касательно до учрежденія въ 
Грузіи духовнаго правленія, честь имѣю при семъ пре- 
проводить списокъ епархіямъ и архимандріямъ, нынѣ 
въ Грузіи состоящимъ, съ показаніемъ числа принадле- 
жащихъ имъ крестьянъ, но безъ означенія доходовъ, 
ими приносимыхъ... Преосвященный Варлаамъ въ пред- 
ставленномъ мнѣ своемъ мнѣніи полагаетъ составить, 
изъ существующихъ нынѣ 13 епархій, въ спискѣ по-  
казанныхъ, 23) только двѣ епархіи, — одну подъ назва- 
ніемъ мцхетской и карталинской 24), а другую алаверд- 
____________ 

22) Ibid г. IV стр. 161. 
23) Епархіи эти были слѣдующія: по тифлисскому уѣзду мцхе-

тская, имѣвшая 615 дворовъ крестьянъ, тифлисская – 24 двора; по 
горійскому и ананурскому уѣздамъ: самтаврская, имѣвшая 35 двор., 
руисская – 96, цилканская – 20, самтависская – 30, урбнисская и 
никозская – 70 двор.; по телавскому уѣзду: алавердская, имѣвшая 
342 двор, ниноцминдская – 113, руставская – 58 и некресская – 86; 
по сигнахскому уѣду: бодбійская съ 729 двор. крестьянъ. 

24) Въ составъ мцхетской и карталинской епархій, по проэкту, 



должны были войти слѣдующія епархіи: мцхетская съ 
приблизитель- 
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скую и кахетинскую 25); изъ 9 же архимандрій 26) со- 
ставить только 5 27), какъ все сіе видно въ спискѣ, 
гдѣ показано число крестьянскихъ дворовъ, къ нимъ 
принадлежать имѣющихъ, съ примѣрнымъ опредѣленіемъ 
долженствующихъ быть доходовъ и съ означеніемъ, на 
что именно сіи доходы предполагаются. 
     Распредѣленіе сіе сдѣлано мною и преосвященнымъ 
Варлаамомъ по общему нашему согласiю, при чемъ дол-  
женъ я объяснить вашему сіятельству, что доходы сіи 
по собраннымъ преосвященнымъ Варлаамомъ свѣдѣніямъ  
показаны неопредѣлительно, ибо сіе зависѣть будетъ 
отъ ежегоднаго плодородія, однако же, по объявленію  
его, менѣе показанныхъ по списку сему доходовъ не 
будетъ, а потому правительство и управляющій духо- 
венствомъ приложатъ старанія къ открытію оныхъ болѣе 
и тогда, что будетъ вновь открыто сверхъ сего, то уже 
___________ 
нымъ доходомъ, по дознанію иреосвященнаго Варлаама, въ 9560 р.,  
тифлисская – 2500 руб., самтаврская – 500 руб., руисская –1500 
руб., цилканская 1000 руб., самтависская – 600 руб., урбнисская – 
900 руб. и никозская 300 руб. 

25) Въ составъ кахетинской и алавердской епархій предпола- 
галось ввести слѣдуюшія епархіи: алавердскую съ доходомъ въ 5600 
р., ниноцминдскую – 1500 р., руставскую –1000 р., некресскую 1200 
р. 

26) Архимандрій эти сдѣдующія: По горійскому и  ананурскому 
уѣздамъ: квабтахевская, имѣвшая 105 дворовъ крестьянъ, мгви-
мская – 27 двор., икортская – 16, по телавскому уѣзду: кахетинская 
–122 двор., давидгареджійская –153, іоаннокрестительская – 106 
двор., шуамтинская – 65, ларгвисская – 40 и тирская 3 двора. 

27) По сигнахскому уѣзду: бодбійскую, имѣвшую замѣнить 
собою епархію того же имени, съ 729 двор, крестьянъ и 4374 р. 
дохода въ годъ; по карталнніи-квабтахевскую и мгвимскую 
(должны были быть соединены въ одну архимандрію) съ 132 дв. 



крестьянъ и 2200 р. годоваго дохода; по телавскому уѣзду – ка-
хетинскую со 122 двор, и 1200 р. годоваго дохода, давидгаре-
джійскую со 153 дв. крестьянъ и1600 р. дохода, и іоаннокрести-
тельскую и шуамтинскую (обѣ эти архімандріи должны были 
составить одну архимандрію) со 171 дв. крестьянъ и 2800 р. годо-
ваго дохода. Икортская же архимандрія, імѣвшая при 16 крес-
тьянскихъ дворахъ 600 р. годоваго дохода, обращалась 
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поступать имѣетъ въ казну Его Императорскаго Вели- 
чества для употребления на богоугодныя дѣла 28). 
     Въ числѣ посланныхъ списковъ находился третій, 
съ означеніемъ, сколько въ Грузіи состояло церквей, 
архіереевъ, священниковъ и прочихъ церковнослужите- 
лей 29), а также четвертый, въ коемъ показано было, 
сколько въ какихъ монастыряхъ находится архиманд- 
ритовъ и монаховъ 30). „По большому и безполезному 
числу церквей и священнослужителей, хотя весьма бы 
нужно было нѣкоторыя назначить къ упраздненію, но 
преосвященный Варлаамъ – докладыват ь Тормасовъ – по- 
лагаетъ мнѣніемъ своимъ, чтобы оставить распоряженіе 
сіе, доколѣ духовная часть приведена будегь въ устрой- 
ство; тогда дикастерія будетъ имѣть обязанность войти 
въ разсмотрѣніе, чтобы нѣкоторыя церкви, менѣе нуж- 
ныя, упразднить, а вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшить число  
священнослужителей, опредѣливъ уволеннымъ священ- 
никамъ соотвѣтственное званію содержаніе изъ цер-  
ковныхъ доходовъ, прочіе же, затѣмъ, священники раз- 
мѣщены будутъ по церквамъ по соображенію дикасте- 
ріи; вновь же не иначе поступать будутъ въ священ- 
____________ 
въ приходъ; равнымъ образомъ обращались въ приходъ ларгвисская 
и тирская архимандріи, имѣвшія при 43 крестьянскихъ дворахъ 450 
руб. годоваго дохода. 

28) Акты кавказской археографической комиссіи, т. ІV, стр. 161. 
29) Какъ видно изъ представленнаго генераломъ Тормасовымъ 

списка, въ перечисленныхъ выше 13 епархіяхъ Грузіи въ то время 



состояло на лицо церквей 799, архіереевъ 7, священниковъ 746, 
діаконовъ 146 и церковниковъ 661 (Акты кавк. археографической 
комиссіи т. IV, стр. 165). 

30) Судя по списку, въ то время состояло архимандритовъ: въ 
бодбійской архимандріи 1, квабтахевской 1, кахетинской 1. 
гареджійской 1, іоаннокрестительской 1. шуамтинской 1, всего 6 
архимандритовъ. Монаховъ: въ давидгареджійской пустыни 21, въ 
мгвимскомъ монастырѣ 18, въ разныхъ мѣстахъ при архіереяхъ 
монаховъ 16 и т. д., всего же 75 монаховъ. (Ibid т. IV, стр. 165). 
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ническій санъ, какъ изъ гимназіи, а пока еще тако- 
выхъ не будетъ, то убылыя мѣста до времени занимать  
могутъ изъ упраздненныхъ священниковъ. 
     Зная, сколько происходить можетъ затрудненій въ  
сборѣ доходовъ церковныхъ натурою, т. е. хлѣбомъ, ви- 
номъ, фруктами и прочимъ, я согласилъ архіепископа Вар-  
лаама, чтобы, во избѣжаніе затрудненій, тѣ доходы, кои 
употреблены должны быть на церкви, гимназіи, училища и 
прочія заведенія, обратить на деньги, который будутъ до- 
ставляться въ духовную дикастерію отъ управляющихъ 
епархіями и архимандріями, а тѣ доходы, которые на- 
значены архіереямъ и архимандритамъ, предоставлятъ 
имъ получать натурою, а духовная дикастерія должна 
будетъ назначить каждому изъ нихъ, изъ какой именно 
кто деревни и съ какого числа дворовъ крестьянъ, по 
соображению доходовъ, получать долженъ опредѣленное 
содержаніе, но иначе, какъ свѣдома всегда духовной 
дикастеріи. Что же касается до положенія казенныхъ 
податей церковныхъ крестьянъ, то они платятъ въ 
казну одинъ только сурсатъ, каждое семейство въ годъ 
по 3 коды хлѣба или деньгами за каждую коду по од- 
ному рублю, прочіе же всѣ доходы собираются въ 
пользу церквей, и положеніе сіе остается на прежнемъ 
основаніи 31). Въ разсужденіи же учрежденія дикастеріи 
____________ 



31) Въ то время съ церковныхъ крестьянъ взыскивались слѣд-
ующаго рода сборы: 1) сурсатъ, взыскивался съ церковныхъ 
крестьянъ только въ казну, наравнѣ съ казенными и помѣщичьими 
крестьянами, именно съ каждаго семейства или дыма по 3 коды, 
двѣ части пшеницею, а третья ячменемъ, – кода имѣетъ россійскаго 
вѣсу 2 пуда, – въ случаѣ неурожая или неимѣнія въ наличности у 
жителей хлѣба, бралось деньгами но 1 рублю серебромъ за коду, 2) 
гала собиралась съ церковныхъ крестьянъ только въ пользу церк-
вей, каковой сборъ не былъ всегда положителеиъ, а бралась пятая, 
шестая, седьмая и до десятой части отъ урожая хлѣба; 3) махта со-
биралась только въ пользу церквей съ тѣхъ церковныхъ крестьянъ, 
кои жили въ Тиф- 
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преосвященный Варлаамъ не полагаетъ имѣть членовъ 
оной изъ архіереевъ, а назначаетъ архимандритовъ и 
протоіереевъ, а именно: изъ Карталиніи архимандрита  
Квабтахевскаго монастыря Досиѳея и архимандрита 
Икортскаго Гамаліила, назначеннаго нынѣ архимандри- 
томъ Бодбійскимъ, изъ Кахетіи архимандрита Елевтерія, 
протоіерея Мдхетскаго собора Іоанна Магалова, прото-  
іерея Іосифа Цинамдзгварова и протоіерея Димитрія 
Алексѣева. Указанная дикастерія, составленная изъ 
сихъ членовъ подъ предсѣдательствомъ управляющаго  
духовенствомъ, будетъ получать представленія отъ 
епархій и архимандрій обо веемъ, касающемся до духо- 
венства и повѣрять всѣ счеты о приходахъ и расхо- 
дахъ и распоряжать доходами, назначенными на содер- 
жаніе гимназіи, школъ и прочихъ богоугодныхъ заве- 
деній, причемъ архіепископъ Варлаамъ представляетъ, 
что какъ грузинскіе католикосы по учрежденію древ-  
нихъ греческихъ императоровъ и вселенскихъ патріар- 
ховъ признавались независимыми, то архіерею Мцхет- 
скому и Карталинскому, яко начальнику надъ грузин- 
ским ь духовенствомъ, во уваженіе постановленія грече- 
скихъ императоровъ и патріарховъ, предоставить право 
называться митрополитомъ Мцхетскимъ и Карталинскимъ 



и экзархомъ синодскимъ надъ Грузіею, подобно Высо- 
чайше утвержденнаго для Молдавіи и Валахіи учрежде-  
нія, и быть ему подъ вѣдомствомъ Святѣйшаго Синода, 
представляя оному въ случаѣ дѣлъ важныхъ и нужныхъ 
_____________ 
лисѣ и принадлежали Мцхетскому собору и прочімъ монастырямъ; 
они платили всѣ вообще 120 р. серебромъ въ годъ, въ прочихъ же 
мѣстахъ жившіе церковные крестьяне сей подати не платили; 4) 
кулухи или винная подать собиралась только въ пользу церквей съ 
церковныхъ крестьянъ –десятая часть сбора, полагая вмѣсто одной 
сапалне деньгами 10 руб. серебромъ, – въ сапалне 112 тунгъ, тунга 
же имѣетъ 2 штофа. Акты кавкавской археографической комиссіи, 
т. ІV, стр. 165). 
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на разрѣшеніе, а о предписанныхъ ему отъ святѣйшаго 
синода дѣлахъ входить рапортами. 
     Представляя сіе чрезъ васъ на Высочайшее Его 
Императорскаго Величества разсмотрѣніе и если Го- 
сударь Императоръ соизволитъ одобрить сіе предпо- 
ложеніе, то хотя и не имѣю Высочайшаго разрѣшенія 
относительно грузинскаго католикоса Антонія, но дол- 
гомъ себѣ поставлю представить, что, по мнѣнію моему, 
не можно ожидать, чтобы католикосъ Антоній привелъ  
съ должною дѣятельноетію въ порядокъ дѣла здѣшняго 
края, относящіяся до духовенства, какъ по причинѣ 
слабости его здоровья, такъ еще болѣе по привычкѣ 
распоряжать всѣмъ самопроизвольно, къ чему по здѣш-  
нимъ обычаямъ даетъ ему право происхожденіе его изъ 
царской фамиліи, такъ какъ онъ сынъ царя Ираклія и 
братъ послѣдняго царя Георгія. А потому полезнымъ 
нахожу назначить окзархомъ Святѣйшаго Синода надъ  
Грузіею и митрополитомъ Мцхетскимъ и Карталинскимъ 
архіепископа Варлаама, какъ члена правительствующаго 
Синода, свѣдущаго о порядкѣ духовнаго правленія, на- 
блюдаемомъ въ Россіи, Кахетинскимъ же и Алавердскимъ 
епархіальнымъ архіереемъ назначить Іоанна бодбійскаго, 



достойнѣйшаго изъ всѣхъ ирочихъ. Ежели сіе мое мнѣ- 
ніе будетъ удостоено Высочайшаго утвержденія, то 
необходимо нужно будетъ сдѣлать положительное наз- 
наченіе содержанія для грузинскаго католикоса Антонія, 
и какъ онъ за таможенные доходы съ разныхъ пошлин- 
ныхъ статей, принадлежавшихъ по здѣшнимъ обычаямъ къ 
сану католикоса и поступившихъ въ казенное вѣдом-  
ство, получаетъ по Высочайшему Его Императорскаго 
Величества назначенію, въ 1808 году последовавшему,  
изъ грузинскихъ доходовъ въ годъ по 2300 руб. сер., 
да сверхъ сего въ прошломъ 1810 году 25-го числа 
 

44 
сентября, за уничтоженіе но Высочайшему повелѣнію 
внутреннихъ по Грузіи пошлинъ, изъ коихъ часть ему 
принадлежала, всемилостивѣйше пожаловано ему, като- 
ликосу Антонію, изъ доходовъ же грузинскихъ 2675 руб. 
серебромъ каждогодно, а потому я полагаю мнѣніемъ 
моимъ къ симъ 4975 руб. сер. прибавить еще 1125 руб. 
сер. въ годъ по смерть его изъ церковныхъ доходовъ, 
поступаемыхъ въ казну на богоугодный заведенія, что  
составить 6000 руб. сер., каковой пенсіонъ, если като- 
ликосъ останется въ Россіи, что было бы для здѣшнихъ  
дѣлъ не безполезно, получать можетъ но распоряженію 
министра финансовъ на счетъ грузинскихъ доходовъ, 
на церковные же доходы по Грузіи католикосъ Антоній  
не можетъ уже имѣть никакого права, которые до сего 
времени распоряженіемъ его по власти, ему данной 
бывшими грузинскими царями, не по узаконенію, а по 
послабленію доведены до совершеннаго разстройства, 
такъ что на вопросъ мой, сколько состоитъ нынѣ на 
лицо церковной суммы, преосвященный архіепископъ 
Варлаамъ увѣдомилъ меня, что не только на лицо цер- 
ковной суммы не имѣется, но католикосъ Антоній на  
счетъ оной важные сдѣлалъ долги, хотя не имѣлъ 
права употреблять церковные доходы на постороннія 



издержки, какъ я имѣлъ честь увѣдомить ваше сіятель- 
ство въ прежнихъ моихъ отношеніяхъ. 
     Итакъ, когда учредится дикастерія, тогда въ осо- 
бенности обязанность ея будетъ всѣ церковные доходы 
привесть въ совершенный порядокъ и въ употребленіи 
оныхъ руководствоваться назначеніемъ расходовъ, въ  
спискѣ показанныхъ 32). Къ сему слѣдуетъ присовоку- 
______________ 

32) Изъ этого списка видно, что ожидавшіеся къ поступленiю 
доходы отъ 13 епархій Грузіи предполагалось распредѣлить 
слѣдующимъ образомъ: по тифлисскому уѣзду – Мцхетская  
епархія (9560 руб. 
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пить о дворянахъ, принадлежащихъ епархіямъ и мона- 
стырямъ, которые до сего времени отъ управляющего 
духовенствомъ имѣя порученности моуравскія или упра- 
вительскія церковными имѣніями и пользуясь таковыми, 
разоряли имѣнія безъ царскаго утвержденія, а потому 
архіепископъ Варлаамъ полагаетъ тѣ имѣнія, кои по 
____________ 
годоваго дохода): начальствующему надъ духовенствомъ съ при-
чтомъ 5000 руб., на дикастерію 1500 руб., на учрежденіе гімназіи 
1500 руб., на достроеніе при Сіонской церкви колокольни на 3 года 
по 1000 руб., на содержаніе церкви 560 руб., итого 9560 руб; по 
достроеніи колокольни, 1000 руб. обратить въ казну Его Импера-
торскаго Величества для богоугодныхъ заведеній. Тифлисская 
епархія, въ коей Сіонскій соборъ, съ 2500 руб. годоваго дохода: 
тифлисскому митрополиту Арсенію по смерть пенсіи 1000 руб., на 
сооруженіе колокольни при Сіонской церкви на 3 года, въ каждый 
но 1000 руб., на содержаніе церкви 500 руб., итого 2500 руб.; по 
смерти митрополита назначенные ему1000 руб. обратятся въ казну, 
равно и назначенные на построеніе колокольни чрезъ 3 года 1000 
руб. для употребленія на богоугодныя заведенія. По горійскому 
уѣзду: Самтаврская при 500 руб. годоваго дохода – на достроеніе 
церкви въ г. Гори 500 руб., но достроеніи же обратить ихъ на соде-
ржаніе оной и на укращеніе; Руисская при 1500 руб. годоваго 
дохода: на церковь 500 руб., на гимназію 1000 руб., итого 1500 руб.; 



Цилканская при 1000 руб. дохода: доходы сіи отдать архіерею 
Гервасію съ тѣмъ, чтобы онъ жилъ въ г. Гори и пользовался оными; 
Самтависская 600 р. дохода: на церковь 300 руб. и на училище 300 
руб., итого 600 руб.; Урбнисская при 900 руб. годоваго дохода: 
преосвященному Іустину по смерть, а послѣ смерти его на укра-
шеніе церкви и содержаніе церковнослужителей 500 руб. и на 
училище 400 руб.; Никозская 360 руб. дохода: по смерть архіерею 
Аѳанасію, а по смерти обратить оные на училище. По телавскому 
уѣзду: Алавердская при 5600 руб., годоваго дохода эархіерею 
Іоанну Бодбели съ причтомъ 2500 руб., на училище 700 руб, на 
гимназію 900 руб., на церковь 500 руб., въ казну Его Император-
скаго Величества для богоугодныхъ заведеній 1600 руб., итого 5600 
руб.; Ниноцминдская 1500 руб. дохода: архіерею Стефану по 
смерть 1000 руб., на церковь 500 руб, итого 1500 руб., а послѣ 
смерти архіерея 1000 руб. поступаютъ въ казну для богоугодныхъ 
заведеній; Руставская при 1200 руб. дохода: на устроеніе церкви въ 
Марткопи; на 3 года, въ каждый по 800 руб. и на училище 400 руб., 
итого 1200 р., по прошествіи же трехъ лѣтъ изъ назначенныхъ на 
достроеніе церкви 800 руб. обратить на гимназію 300 руб., а 500 
руб. на содержаніе церкви; Некрссская при 1200 руб. дохода: 
архіерею Амвросію по смерть 1000 руб., на училище 200 руб., итого 
1200 руб., по смерти же архіерея на училище изъ 1000 руб. 400 руб. 
и на гимназію 600 руб Акты кавказской археографической коми-
ссіи т. IV, стр. 161 –165. 
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открытіи въ Грузіи Россійскаго правительства посту- 
пили къ кому отъ преосвященныхъ архіереевъ, оставить 
церквамъ, дворянъ же церковныхъ всѣхъ вообще сь 
ихъ крестьянами и имѣніемъ, коимъ они до открытія 
въ Грузіи Россійскаго правительства пользовались, 
отдать въ казенное вѣдомсгво, съ каковымъ предполо- 
женіемъ преосвященнаго Варлаама я будучи согласенъ, 
всѣмъ тѣмъ дворянамъ съ крестьянами ихъ, кои должны  
поступить въ казенное вѣдомство, препровождаю при 
семъ списокъ 33), присовокупляя мое мнѣніе, чтобы 
для прекращенія вліянія ихъ на церковныя имѣнія 
всѣхъ сихъ дворянъ, съ крестьянами въ казну посту-  



пающихъ, переселить изъ настоящего ихъ жительства 
на пустопорожнія казенныя земли. Учрежденіе гимназіи 
изъ священническихъ и діаконскихъ дѣтей, на первый 
разъ изъ 60 человѣкъ, я полагаю необходимо нужнымъ,  
и если Государь Императоръ Высочайше соизволить 
одобрить сіе предположеніе, то въ духовное званіе со  
времени посвящены будутъ не иначе, какъ изъ гимна- 
зіи и тогда духовенство здѣшнее будетъ образованное  
и можетъ служить къ общественной пользѣ, наипаче 
для обращенія въ христіанскую вѣру сосѣдственныхъ 
съ Грузіею горскихъ идолопоклонныхъ народовъ, о чемъ 
всѣ, предпрiятія чрезъ нынѣшнее грузинское духовенство 
были безъ всякого успѣха 34); въ училища же по уѣздамъ 
____________ 

33) Таковыхъ дворянъ съ крестьянами было въ Карталиніи и 
Кахетіи, какъ видно изъ списка Тормасова, всего 170 дымовъ. Ibid. 
т. IV, стр. 165. 

34) Подчеркнутыя нами слова Тормасова о грузинскомъ духо-
венствѣ доказываютъ, что онъ слишкомъ преувеличенно понималъ 
новую роль въ дѣлѣ церковно-административнаго устройства и 
просвѣщенія Грузіи, въ которой, по его мнѣнію, было одно только 
нестроеніе и духовенство мѣстное будто неспособно было къ 
миссіонерской дѣятельности. Въ дѣйствительностн же „христіан-
ство  между гор- 
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поступать будутъ не только одни духовныхъ лицъ дѣти, 
но и бѣдныхъ дворянъ и гражданъ, гдѣ преподаваемы 
будутъ россійскій и грузинскій языки и первыя правила 
ариѳметики. Дѣти дворянъ, кои, обучаясь въ уѣздныхъ 
училищахъ, окажутъ способности къ наукамъ и къ во- 
енной службѣ могутъ поступать въ тифлисское благо- 
родное военное училище, а дѣти духовенства въ гим- 
назію.Такимъ образомъ, не только составь духовенства, 
но и всѣ обитатели здѣшняго края будутъ имѣть дорогу 
къ некоторому просвѣщенію и всѣ вообще будутъ поль- 
 



____________ 
скими племенами поддерживалось исключительно только 
благодаря грузинскимъ миссіонерамъ“, какъ свидѣтельствуетъ М. 
И. И. въ своемъ изслѣдованіи – Историческій очеркъ дѣятельности 
православнаго миссіонерства на Кавказѣ въ XVIII и XIX ст., причи-
ны ея успѣховъ и неудачъ (Пастырь 1887 г. № 22, стр. 5). Также 
сочувственно отзывается о грузннскихъ миссіонерахъ и іеромонахъ 
Несторъ, нынѣ епископъ Дмитровскій, въ своей исторической мо-
нографіи „Гай, епископъ моздокскій“. 
     Для возстановленія истины считаемъ нужнымъ поименовать 
здѣсь нѣкоторыхъ современныхъ Тормасову высокопросвѣщен-
ныхъ дѣятелей, которые своимъ образованіемъ и плодотворною 
дѣятельностію могли составить украшеніе любой церкви. Таковы: 
архипастыри Гаіозъ Бараташвили, Варлаамъ Эристовъ, Амвросій 
Некресекій, Досиѳей Пицхелаури, Никифоръ Джорджадзе, Іоаннъ 
Бодбели, архимандриты: Гамаліилъ, Елевтерій и Аѳанасій, протоі-
ереи: Димитрій Алексіевъ-Месхіевъ, Іоаннъ Осешвилп, Іоаннъ 
Картвеловъ, Петріевъ. Игнатій Іосселіани, Давидъ Чубиновъ и др. 
Что грузинское духовенство всегда стояло на высотѣ своего призва-
нія, это подтверждается нелицепріятнымъ свидѣтельствомъ истор-
іи многострадальнаго народа. Кому, какъ несамоотвсрженнымъ 
подвигамъ грузинскаго духовенства, обязаны кавказскіе горцы: 
абхазы, осетины, кистины, лезгины, удины и др. своимъ просвѣще-
ніемъ свѣтомъ христіанскаго вѣроученія... И до присоединенія 
Грузіи къ Россіи, и послѣ него грузинское духовенство оказало 
весьма важныя услуги миссіонерско-просвѣтительному дѣлу 
на Кавказѣ, какъ это мы увидимъ ниже, когда будетъ рѣчь о миссіо- 
нерской дѣятельности среди кавказскихъ горцевъ. Тутъ же 
считаемъ необходимымъ замѣтить о генералѣ Тормасовѣ, что это 
тотъ самый Тормасовъ, который въ поданномъ на Высочайшее имя 
рапортѣ, отъ 29 января 1811 года, просилъ о присылкѣ католическ-
ихъ миссіонеровъ іезуитовъ для просвѣщенія осетннъ; послѣ этого 
понятно, какъ онъ могъ относиться къ грузинскимъ православнымъ 
миссіонерамъ. 
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зоваться благопопеченіемъ правительства. Въ заключе- 
ніе долженъ я сказать о священническихъ и діакон- 
скихъ вдовахъ и дѣтяхъ, дабы первыя послѣ смерти  



мужей, а послѣднія – отцовъ своихъ не оставались безъ 
пропитанія, то опредѣлять вдовамъ нѣкоторое содер- 
жаніе изъ суммы, поступаемой на богоугодный заведе- 
ния, которая употребляться будетъ по общему согласно 
главнокомандующаго въ Грузіи и начальствующаго 
надъ духовенствомъ; изъ сей же суммы назначить со- 
держаще и дѣтямъ умершихъ священниковъ и діако- 
новъ, – мужеска пола до вступленія въ гимназію, а 
женска до замужества, исключая тѣхъ вдовъ и дѣтей, 
кои имѣть будутъ достаточное состояніе или собствен- 
ный недвижимыя имѣнія. Изложивъ здѣсь относящееся 
до образованія духовенства, не долженъ умолчать и о 
томъ, что со времени вступленія въ управленіе духов- 
ною частью архіепископа Варлаама, оная весьма при- 
мерно приводится въ благоустройство, по учрежденіи  
же дикастеріи надѣяться должно, что духовенство при- 
меть совершенно иной видъ“ 35), 
     Такимъ образомъ, въ дѣляхъ упорядоченія и вве- 
денія въ управленіе грузинскимъ духовенствомъ един- 
ства, архіепископомъ Варлаамомъ предложено было изъ  
13 существовавшихъ въ то время и перечисленныхъ 
выше епархій образовать только двѣ епархіи: Мцхетско-  
карталинскую, въ составъ которой должны были войти 
епархіи: Мцхетская, Тифлисская, Самтаврская, Руисская,  
Цилканская, Самтависская. Урбнисская и Никозская, съ 
доходомъ въ общей сложности въ 16960 руб. сереб-  
ромъ и Алавврдско-кахетінскую, изъ епархій Алаверд- 
ской, Ниноцминдской, Руставской и Некресской съ до- 
___________ 

35) Акты кавк. археогр. ком. т. IV, стр. 164 – 165. 
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  Высокопреосвященный митроиолитъ Варлаамъ (Эристовъ), 

первый экзархъ Грузіи. 
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ходомъ въ 9500 руб. Изъ 9 архимандрій, по проекту 
того же преосвященнаго Варлаама, предполагалось со- 



ставить только 5, а именно: Бодбійскую, имѣвшую обра- 
зоваться изъ одноименной епархіи, Квабтахево-мгвим- 
скую, Кахетинскую, Давидгареджiйскую и пустынь Ioaн- 
нa Крестителя съ Шуамтінскимъ монастыремъ; архи-  
мандріи же Икортская, Ларгвисская и Тирская, какъ 
приносившія слишкомъ мало доходовъ, должны были 
быть обращены въ приходы. Для того, чтобы въ буду- 
щемъ имѣть образованныхъ священнослужителей, проек- 
тировалось учредить для дѣтей духовенства гимназію 
съ составомъ на первый разъ изъ 60 человѣкъ и съ 
отпускомъ на содержаніе ея изъ грузинскихъ церков- 
ныхъ доходовъ 6100 руб. ежегодно. Въ тѣхъ же ви- 
дахъ и для подготовленія учениковъ къ поступленію 
въ указанную гимназію, по мнѣнію генерала Тормасова 
и преосвященнаго Варлаама, необходимо было открыть 
въ разныхъ мѣстностяхъ Карталиніи и Кахетіи 9 уѣзд- 
ныхъ училищъ, на содержаніе коихъ изъ того же ис- 
точника должно было отчисляться по 3800 руб. сереб- 
ромъ ежегодно. Не забыты были и вдовы, а также и  
сироты священно-церковнослужителей, на призрѣніе и 
вспомоществованіе коимъ отчислялась извѣстная сумма 
изъ денегъ, назначенныхъ на богоугодныя дѣла. 
     Во избѣжаніе злоупотребленій въ пользованіи цер- 
ковными доходами, послѣдними могла распоряжаться 
и употреблять по назначенію, выше указанному, толь- 
ко дикастерія, долженствовавшая состоять, по мысли 
архіепископа Варлаама, изъ 6 духовныхъ лицъ: трехъ 
архимандритовъ и трехъ протоіереевъ. Самого же 
преосвященнаго Варлаама, генералъ Тормсовъ предло- 
жилъ Святѣйшему Синоду назначить синодскимъ экзар-  
хомъ надъ Грузіею и митрополитомъ Мцхетскимъ и 
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Карталинскимъ, которому, какъ первенствующему и на- 
чальствующему надъ грузинскимъ духовенствомъ, должно 
принадлежать и предсѣдательское мѣсто въ предпо- 



лагавшейся къ открытію духовной дикастеріи. 
     Святѣйшій Синодъ по разсмотрѣніи вышеизложен- 
ныхъ, доставленныхъ генераломъ Тормасовымъ свѣдѣній 
о состояніи духовенства въ Грузіи и по одобреніи пред- 
положенныхъ мѣропріятій, послѣднія представилъ 21  
іюня 1811 года на Высочайшее Его Императорскаго 
Величества утвержденіе, въ заключительной части сво- 
его доклада присовокупивъ, что „оставить его (грузин- 
ское духовенство) въ тогдашнемъ положеніи, между 
прочимъ, нельзя и потому: 
     1) что 13 епархій, тогда существовавшихъ, по коли- 
честву своему превышали мѣру и по пространству Гру- 
зіи, и по числу церквей, 2) что неимѣніе духовныхъ 
судебныхъ мѣстъ, подобно россійскимъ консисторіямъ  
и духовнымъ правленіямъ, назирающихъ надъ ду- 
ховенствомъ, влечетъ за собою неустройство и без- 
порядки, 3) заведеніе духовной семинаріи необходимо 
нужно, чтобы имѣть всегда въ приходахъ священно- 
служителей такихъ, кои бы были по ученію своему 
наставниками въ законѣ, а по жизни примѣромъ своимъ  
прихожанамъ, наконецъ 4) что раздача частнымъ 
людямъ церковнаго имѣнія, безъ всякаго на сіе права,  
неминуемо лишила средствъ въ приличномъ содержаніи 
и церквей, и служителей ихъ. А по таковымъ обстоя- 
тельствамъ Синодъ полагаетъ мнѣніе: 1) вмѣсто суще- 
ствующихъ нынѣ (тогда) 13 епархій составить только двѣ: 
одну подъ названіемъ Мцхетской а Карталинской, а дру- 
гую-Алавердской и Кахетинской, а изъ 9 архимандрій 
оставить только 5, согласно представленію архіепи-  
скопа Варлаама; 
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     2) начальствующимъ надъ грузинскимъ духовен- 
ствомъ быть митрополиту Мцхетскому и Карталинскому, 
съ присвоеніемъ навсегда титула члена Синода и эк- 
зарха онаго въ Грузіи; 



     3) учредить дикастерію на равномъ съ россійскими 
основаніи, подъ начальствомъ управляющаго грузинскимъ 
духовенствомъ, и по разсмотрѣнію его какъ нынѣ, такъ и 
впредь опредѣлять въ оную присутствующими способныхъ 
изъ монашествующихъ и бѣлаго духовенства, кото- 
рой въ производствѣ дѣлъ, сверхъ возлагаемой на 
нее, по мнѣнію архіепископа Варлаама, обязанности, 
поступать согласно Слову Божію, правиламъ святыхъ 
апостолъ и отцевъ, государственнымъ указаніямъ и 
предписаніямъ изъ Синода. По учрежденіи же дикасте- 
ріи предоставить начальствующему, по удобности и по 
количеству церквей, для начальнаго судопроизводства 
между духовенствомъ, по уѣздамъ состоящимъ, учредить 
и духовныя правленія въ уѣздныхъ городахъ. опредѣляя 
въ оныя присутствующими протоіереевъ и священни- 
ковъ, въ тѣхъ городахъ находящихся, а сверхъ того 
для ближайшаго надзора надъ духовенствомъ имѣть и  
благочинныхъ; 
     4) для обученія дѣтей священно и церковно-слу-  
жительскихъ и приготовленія ихъ къ духовному 
званію, учредить на первый случай вмѣсто гимна- 
зіи духовную семинарію; что же касается до уѣздныхъ  
училищъ, то оныя открыть въ удобныхъ мѣстахъ въ 
то время, когда приготовлены будутъ для сего въ се- 
минаріи учители; 
      5) суммы, полагаемыя на содержаніе архіереевъ, 
архимандритовъ, дикастеріи, семинаріи, а также на 
вспоможеніе вдовамъ и сиротамъ священнослужителей 
и на удовлетвореніе прочихъ расходовъ, производить 
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изъ церковныхъ доходовъ, получаемыхъ съ церковныхъ 
крестьянъ, по назначенію, представленному отъ архіепи-  
скопа Варлаама съ генераломъ отъ кавалеріи Тормасо- 
вымъ. Относительно же до суммъ, на училища уѣзд- 
ныя назначаемыхъ, то оныя производить по открытіи 



тѣхъ училищъ, а до того времени ежели встрѣтится 
надобность, то часть изъ оныхъ употреблять на устро- 
еніе семинаріи и приведете въ порядокъ во всѣхъ 
ея частяхъ, остальныя же деньги хранить до открытія 
училищъ; 
     6) къ поддержанію церквей и служителей ея, 
отъ коихъ роздано имѣніе по открытіи въ Грузіи 
Россійскаго правительства, Синодъ согласенъ съ мнѣ- 
ніемъ архіепископа Варлаама и генерала Тормасова 
и обращеніи того имѣнія по прежнему въ вѣдомство 
церковное; что же касается до дворянъ, занимающихся  
должностями управителей церковнаго имѣнія, такъ какъ 
сборъ доходовъ съ крестьянъ церковныхъ возлагается 
уже на дикастерію, то въ таковыхъ управителяхъ и 
надобности не предвидится, но поелику переселеніе ихъ 
зависитъ не отъ духовнаго начальства, то Синодъ все-  
подданнѣйше и представляетъ сіо обстоятельство Вы- 
сочайшему Его Императорскаго Величества разсмотрѣ- 
нію. Когда же прочія предположенія Синода удостоены 
будутъ Высочайшаго Величества утверждения, то Си- 
нодъ по донесеніямъ оному отъ начальствующаго 
грузинскимъ духовенствомъ, относительно исполненія 
имъ сихъ предположений, не оставить сдѣлать на буду- 
щее время распоряженій и о тоиъ, въ какихъ случаяхъ 
долженъ будетъ начальствующій относиться Синоду и 
въ какихъ можетъ самъ собою безъ представленія оному 
дѣлать разрѣшенія, а между тѣмъ снабдить его тѣми 
свѣдѣніями и правилами, какія употребляемы были до 
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сего при обращеніи горскихъ язычниковъ во время 
осетинской миссіи, для соображенія ихъ на мѣстѣ и  
представленія потомъ въ Синодъ“ 36). 
     Всеподданнѣйшій этотъ докладъ Святѣйшаго Синода  
удостоился въ 30 день іюня мѣсяца того же 1811 года 
Высочайшаго утвержденія Государя Императора Але- 



ксандра I въ С.-Петербургѣ, и такимъ образомъ дика- 
стерія для управленія духовною частью въ Грузіи по- 
лучила свое начало. Фактически она существовала въ 
Грузіи до 8 мая 1815 года, когда въ силу указа Его 
ймператорскаго Величества, отъ 30 августа 1814 года, 
въ Тифлисѣ открыта была взамѣнъ ея Грузино-имере- 
тинская Святѣйшаго Правительствующаго Синода Кон- 
тора 37). 
     Исторія учрежденія Грузино-имеретинской сино- 
нодальной Конторы представляется въ слѣдующемъ ви- 
дѣ. Въ Высочайшемъ указѣ, данномъ Святѣйщему Си- 
ноду 30 августа 1814 года, повелѣно было слѣдующее: 
„разсмотрѣвъ представленное оберъ-прокуроромъ Синода 
княземъ Голицынымъ отношеніе къ нему горійскаго 
епископа Досиѳея на счетъ устройства духовныхъ дѣлъ 
въ Грузіи и иныхъ присоединенныхъ къ державѣ Рос- 
сійской областяхъ, и находя предположенiя его полез- 
ными для церкви, обращаю подлинное отношеніе въ 
Синодъ для надлежащего исполненія по всѣмъ пунктамъ 
онаго, Мною утверждаемымъ, кромѣ 27, о которомъ по- 
слѣдуетъ рѣшеніе особо. Синодъ не оставить съ своей 
стороны войти въ дальнѣйшее распоряженіе, сообра- 
____________ 

36) Акты кавказской археографической ком., т. IV стр. 169. 
37) Ст. 2 полож. объ учрежденіи Грузино-имеретинской 

Святѣйшаго Правительствующаго Синода Конторы 17 октября 1814 
г. II. С. Зак. № 25709. 
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жаясь, сколько можно, съ существенными пунктами пред- 
положеній епископа горійскаго и если для большей 
удобности въ исполнены признаетъ нужнымъ учинить 
дополнительный статьи, то силою сего указа имѣетъ 
привести и оныя въдѣйствіе“ 38). Вслѣдствіе сего указа 
Святѣйшій Синодъ, назначивъ немедленно засѣданіе, при-  
гласилъ въ оное и помянутаго Досиѳея, Высочайше по- 



жалованнаго въ 30 день августа архіепископомъ Телав- 
скимъ и Грузино-кавказскимъ, съ отдачею въ непо- 
средственное вѣдѣніе и управленіе его осетинской  
комиссіи. 
     На засѣданіи этомъ новопоставленный архіепископъ  
далъ довольно подробный и обстоятельный докладъ по 
настоящему дѣлу, послѣ чего Синодъ, обсудивъ по су- 
ществу дѣло, рѣшилъ, чтобы въ Грузіи и Имеретіи 
былъ одинъ экзархъ Синода съ наименованіемъ Грузин-  
скимъ и ймеретинскимъ, вмѣстѣ съ чѣмъ въ Тифлисѣ 
учреждалась контора подъ названіемъ „Грузино-имере- 
тинская Святѣйшаго Правительствующаго Синода Кон- 
тора“, которая ставилась подъ непосредственное вѣдѣ-  
ніе Синода, подобно московской синодальной Конторѣ, 
а вмѣсто существовавшей въ Тифлисѣ дикастеріи, ко- 
торая, за учрежденіемъ уже тутъ Конторы, упразднялась,  
таковая же дикастерія учреждалась въ г. Кутаисѣ для 
церквей, находившихся въ Имеретіи, Мингреліи и Гу- 
ріи 39). ВъКонторѣ предсѣдательствующимъ назначался 
экзархъ Грузинскій и Имеретинскій, а присутствующими 
архіепископъ Телавскій и Грузино-кавказскій, два ар- 
___________ 

38) Акты кавкав. археограф, комиссіи т. V стр. 407. 
39) Дикастерія въ Кутаисѣ учреждена не была, такъ какъ вмѣсто 

нея назначено быть лишь епархіальной канцеляріи (17 окт. 1814 г. 
II. С. 3. 25709 п. 2 и 3 Высочайше утверж. 19 нояб. 1821 г. докладъ 
Святѣйшаго Синода п. 11). 
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химандрита и два протоіерея. Въ число же двухъ ар- 
химандритовъ назначался членомъ Конторы архиманд- 
ритъ Квабтахевскаго монастыря Аѳанасій, способности 
котораго къ службѣ были извѣстны Святѣйшему Синоду. 
Что же касается другого архимандрита и двухъ про- 
тоіереевъ, имѣвшихъ войти въ составъ присутствую- 
щихъ въ Конторѣ, то право избранія ихъ членами оной 
предоставлено было Святѣйшимъ Синодомъ председателю 



Конторы митрополиту Варлааму, экзарху Грузинскому и 
Имеретинскому, Досиѳею, архіепископу Телавскому и 
Грузино-кавказскому и Аѳанасію, архимандриту Квабта- 
хевскаго монастыря, но съ тѣмъ, чтобы въ будущемъ, 
за выбытіемъ кого либо изъ этого состава, избранный 
Конторою кандидата въ члены непремѣнно получалъ 
утвержденіе въ званіи отъ Святѣйшаго Правительству- 
ющаго Синода. 
     Въ дикастеріи первоприсутствующимъ назначался 
Кутаисскій архіерей, присутствующими одинъ архиманд- 
ритъ и два протоіерея, право избранія которыхъ предо- 
ставлялось архіерею Кутаисскому, а утвержденіе Святѣй-  
шаго Синода Грузино-имеретинской Конторѣ. Въ числѣ 
присутствующихъвъКонторѣ долженъ состоять прокуроръ 
V-го класса, знающій русскій и грузинскій языки, какъ для  
наблюденія за исправнымъ теченіемъ дѣлъ по Конторѣ и 
дикастеріи, такъ и для охраненія недвижимаго церковнаго 
имѣнія отъ неправильныхъ иритязаній, при чемъ въ помощь 
ему опредѣлялись три стряпчихъ оберъ-офицерскихъ 
чиновъ, долженствовавшихъ имѣть мѣстожительство: 
одинъ въ г. Гори, другой въ Телавѣ, а третій въ Ку- 
таисѣ. Главныя обязанности этихъ стряпчихъ положены 
были въ наблюденіи за цѣлостыо и безопасностью цер- 
ковнаго недвижимаго имѣнія, о состояніи котораго 
они необходимо должны были доносить прокурору, а 
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этотъ послѣдній – Конторѣ для разсмотрѣнія. Для про- 
изводства письменныхъ дѣлъ положено въ Конторѣ 2 се- 
кретаря VIII класса, изъ которыхъ одинъ вѣдаетъ дѣла 
по Грузіи, а другой по Имеретіи, при нихъ по одному 
столоначальнику и одному писцу и кромѣ того два пере- 
водчика X класса. Въслучаѣ же, если бы въ составѣ слу- 
жащихъ почувствовался впослѣдствіи излишекъ или недо- 
статокъ, то объ этомъ обстоятельствѣ Контора должна 
была войти съ представленіемъ въ Святѣйшій Синодъ.  



Что же касается дикастеріи, то штатъ служащихъ въ 
ней чиновъ определялся въ слѣдующемъ видѣ: 1) сек- 
ретарь X класса, 1 переводчикъ XII  класса и 2 писца. 

Назначивъ штатъ въ Контору и дикастерію, Синодъ 
поручилъ митрополиту Варлааму, по избраніи остальныхъ 
членовъ Конторы и чиновниковъ въ канцелярію ея, 
совершить молебствіе съ водоосвященіемъ, а затѣмъ 
открыть и самое присутствіе Конторы, увѣдомивъ объ 
этомъ главнокомандующего въ Грузіи, а также грузин- 
ское и имеретинское гражданскія правительства, и  
донеся Святѣйшему Синоду. 

По этому опредѣленію Святѣйшаго Синода, въ Гру-  
зіи вмѣсто существовавшихъ двухъ епархій, положено 
быть 3-мъ епархіямъ: Карталйнской, Осетинской и Сиг- 
нахской, изъ которыхъ во главѣ первой долженъ стоять 
экзархъ, съ титуломъ митрополита Мцхетскаго, Тифлис- 
скаго и Карталинскаго, вторая поручалась архіепископу 
Телавскому и Грузино-кавказскому, а третья – преосвя- 
щенному Іоанну, бывшему Алавердскому, которому съ 
этого времени присвоялось наименованіе митрополита  
Сигнахскаго и Кизикскаго. Сверхъ того, учреждалось ви- 
каріатство грузинское, каковая должность поручалась 
преосвященному Гервасію, бывшему епископу Цилкан- 
скому, съ званіемъ викарія грузинскаго и горійскаго. 
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Въ Имеретіи же, впредь до разсмотрѣнія, рѣшено было 
оставить существовавшія тогда епархіи и быть имъ въ 
управленіи тогдашнихъ архіереевъ, при чемъ Контора 
обязывалась, въ случаѣ смерти кого либо изъ нихъ, 
донести объ этомъ Святѣйшему Правительствующему 
Синоду, съ присовокупленіемъ и о томъ, оставить ли 
вдовствующую епархію на мѣстѣ, или же приписать ее  
къ другой, и какой именно, по удобности. 
     Преосвященнымъ въ Грузіи и Имеретіи въ дѣлѣ  
управленія ввѣренными имъ епархіями, независимо одинъ 



отъ другаго, предлагалось поступать согласно Слову 
Божію, правиламъ св. апостолъ и отцевъ, государст- 
веннымъ узаконеніямъ и предписаніямъ Святѣйшаго 
Правительствующаго Синода, а о важныхъ дѣлахъ и 
недоумѣнныхъ случаяхъ каждый изъ нихъ обязывался 
входить съ представленіемъ своего мнѣнія: преосвящен- 
ные грузинскіе въ Грузино-имеретинскую Контору Свя- 
тѣйшаго Синода, а епископы имеретинскіе въ дикасте- 
рію, которая, въ свою очередь, уже съ своимъ мнѣніемъ 
по тому или другому дѣлу, должна входить съ предста- 
вленіями въ Контору. Коснувшись священно-церковно- 
служителей, Святѣйшій Синодъ постановилъ, чтобы для 
соблюденія порядка и надзора надъ ними, были при 
каждыхъ 10-ти, или болѣе и менѣе, церквахъ, какъ 
позволитъ разстояніе ихъ и удобство сообщенія, благо- 
чинные, избраніе и опредѣленіе которыхъ на эту долж- 
ность предоставлялось усмотрѣнію епархіальныхъ архі- 
ереевъ съ тѣмъ, чтобы они для свѣдѣнія какъ объ опре- 
дѣленіи ихъ, такъ и по увольненіи отъ должности до- 
носили дикастеріи и Конторѣ Святѣйшаго Синода. На 
Синодальную Контору было возложено составленіе ин- 
струкции для благочинныхъ. 
     Въ силу того же опредѣленія Контора, немедленно 
 

58 
по открытіи своемъ, должна была принять всѣ дѣла, 
относящаяся до ея разсмотрѣнія, изъ бывшей въ 
Тифлисѣ дикастеріи, а потомъ имѣла войти въ под- 
робное изслѣдованіе всѣхъ доходовъ и расходовъ 
на будущее время, при чемъ о доходахъ съ имѣній  
въ Имеретіи и Мингреліи она обязывалась истребо- 
вать изъ кутаисской дикастеріи вѣрныя свѣдѣнія и,  
опредѣливъ изъ нихъ жалованье и содержаніе духов- 
нымъ и прочимъ особамъ и дерквамъ, о всемъ томъ до- 
нести въ Святѣйшій Синодъ, Кромѣ исполненія пред- 
писаній изъ Святѣйшаго Синода, на Контору возлагалось  



разсмотрѣніе дѣлъ, поступающихъ въ нее изъ кутаис- 
ской дикастеріи и отъ грузинскихъ епархіальныхъ архіе- 
реевъ, въ единогласномъ рѣшеніи которыхъ она должна 
поступать, согласно тѣмъ же правиламъ и узаконеніямъ, 
а въ случаѣ несогласія кого-либо въ томъ или дру- 
гомъ дѣлѣ, равнымъ образомъ въ вопросахъ о важ- 
ныхъ и интересныхъ дѣлахъ, превышающихъ 1000 руб-  
сер., ей вмѣнялось въ обязанность, не приступая 
къ рѣшенію, представлять Святѣйшему Правительству- 
ющему Синоду съ мнѣніями. 
     Равнымъ образомъ и по дѣламъ о неправильныхъ 
притязаніяхъ къ недвижимымъ церковнымъ имѣніямъ и 
тѣмъ, кои предлагаемы будутъ Конторѣ прокуроромъ,  
Контора имѣетъ разсматривать таковыя со всѣми об- 
стоятельствами дѣла и согласно именнаго Высочайшаго 
указа, состоявшагося 17 ноября 1810 года, которымъ 
повелѣно: „въ обезпеченіе церковной собственности 
отъ неправильнаго иногда кѣмъ либо присвоенія, поста- 
вить правиломъ, чтобы никакое судебное рѣшеніе по 
дѣламъ о церковномъ имуществѣ, въ случаѣ отчужденія 
онаго въ частное владѣніе, не было приводимо въ ис- 
полненіе безъ представленія въ правительствующій 
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сенатъ, а отъ о наго на Высочайшее благоусмотрѣніе, но 
тому порядку, какой предписанъ для дѣлъ о земляхъ 
казенныхъ крестьянъ и вообще о казенныхъ имуще- 
ствахъ. Дѣлать Конторѣ сношенія съ тамошними граж- 
данскими правительствами объ обращеніи таковыхъ имѣ- 
ній въ первобытное состояніе, а въ случаѣ медленія 
или какихъ затрудненій, доносить Святѣйшему Синоду, 
который не оставить тогда принять съ своей стороны 
надлежащихъ мѣръ“ 40). 
     Что же касается церковныхъ земель и имѣній, 
принадлежавшихъ одной епархіи по праву собствен- 
ности, но находившихся въ другой по мѣстоположенію. 



то во избѣжаніе неудобствъ и затрудненій въ упра- 
вленіи ими и соображенія доходовъ настоящимъ ихъ 
начальствомъ, въ другой епархіи находившимся, Контора 
должна была войти въ разсмотрѣніе, нельзя ли будетъ 
подобнаго рода имѣнія поручить въ управленіе того 
духовнаго начальства, къ которому эти имѣнія принад- 
лежать по мѣстоположенію, и доходы съ нихъ достав- 
лять по назначенію. По истечении каждаго года Грузи- 
но-имеретинская Святѣйшаго Синода Контора обязы- 
валась доносить Синоду о числѣ рѣшенныхъ его дѣлъ, 
а также и нерѣшенныхъ, съ указаніемъ причинъ, по- 
чему тѣ или другія дѣла остались Конторою неразсмот- 
рѣнными. 
     На дикастерію возложено было, чтобы она рѣшенія 
свои по дѣламъ церквей тѣхъ епархій, которыя нахо- 
дятся въ Имеретіи, Мингреліи и Гуріи, представляла 
обязательно на утвержденіе въ Контору, донося, сверхъ 
того, по прошествіи каждой трети года, о доходахъ и  
расходахъ тѣхъ церквей, при чемъ дикастерія, безъ 
__________ 

40) Акты кавказской археографич. комиссіи, т. V, стр. 406. 
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позволенія Синодальной Конторы, не имѣла права упо- 
треблять на церковные расходы свыше 200 руб. 
На Контору же было возложено рѣшеніе вопроса и о 
томъ, сколько должно быть монастырей въ Имеретіи. 
     Независимо сего, помянутымъ выше рѣшеніемъ 
Синода постановлено было, что если кто изъ епархіаль- 
ныхъ архіереевъ и монастырскихъ настоятелей своимъ 
стараніемъ и попеченіемъ, не касаясь епархіальнаго и  
монастырскаго имущества, разведетъ вновь сады, устро- 
ить мельницы и другія заведенія на пустопорожнихъ 
епархіальныхъ и монастырскихъ земляхъ, и тѣмъ доста- 
витъ новые доходы, то таковые архіереи и настоятели 
во время управленія ихъ тѣми епархіями и монасты- 
рями имѣли право пользоваться, сверхъ положеннаго 



жалованья, половиною и изъ вновь пріобрѣтенныхъ 
доходовъ, въ случаѣ же выбытія ихъ въ другія епархіи 
и монастыри, Конторѣ Святѣйшаго Синода за таковые 
ихъ труды и попеченія предоставлялось дѣлать изъ 
тѣхъ доходовъ единовременное награжденіе по своему 
усмотрѣнію, послѣ чего доходы эти поступали уже  
сполна въ общую массу. 
     Тѣмъ же синодальнымъ рѣшеніемъ положено про- 
изводить духовнымъ и свѣтскимъ чинамъ жалованье се- 
ребромъ въ слѣдующемъ размѣрѣ: 1) экзарху Грузин- 
скому и Имеретинскому прежнее 5000 руб., 2) архіепи- 
скопу Телавскому и Грузино-кавказскому 3000 руб., 
3) архіерею Сигнахскому и Кизикскому, до выбытія 
состоявшаго тогда на этой каѳедрѣ, прежнее 2500 руб., 
а будущимъ послѣ него 2000 руб., 4) епископу Горій-  
скому, викарію Грузинскому 1500 руб. Въ Синодальной 
конторѣ: 1) прокурору 1000 руб., 2) тремъ стряпчимъ 
по 250 руо. каждому, 3) двумъ секретарямъ но 400 руб. 
каждому, 4) двумъ столоначальникамъ по 200 руб., 5) 
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двумъ переводчикамъ по 300 руб.. двумъ писцамъ по 
150 руб., 6) на канцелярскіе расходы 500 руб. А всего  
по Синодальной Конторѣ въ смѣту расходовъ предна- 
значалось отпускать ежегодно по 4850 руб. 
     Открытіе Грузино- имеретинской Святѣйшаго Пра- 
вительствующаго Синода Конторы, въ силу означен- 
наго выше именного Высочайшаго указа, отъ 30 ав- 
густа 1814 года, состоялось въ Тифлисѣ 8 мая 1815 го- 
да, какъ это усматривается изъ доклада Синодальной 
Конторы Св. Синоду и рапорта перваго прокурора оной 
Конторы, надворнаго совѣтника Чиляева генералу Рти- 
щеву за № 33 41). 
     Наканунѣ означенаго открытiя въ Тифлисскомъ Сіон-  
скомъ каѳедральномъ соборѣ совершено было всенощ- 
ное бдѣніе, а въ самый день открытія тамъ же литургія, 



совершенная членомъ Святѣйшаго Синода, митрополи- 
томъ Мцхетскимъ, Тифлисскимъ и Карталинскимъ, эк- 
зархомъ Грузіи и Имеретіи, высокопреосвященнымъ 
Варлаамомъ, произнесшимъ по поводу этого событія 
слово. По окончаніи Божественной литургіи отслужено 
было благодарственное молебствіе о здравіи Государя 
Императора Александра Павловича и всего царствую- 
щаго Дома Его, въ сослуженіи съ преосвященными архі- 
епископами – Досиѳеемъ Телавскимъ и Грузино-Кавказ- 
скимъ и Стефаномъ, бывшимъ Ниноцминдскимъ и Рус- 
тавскимъ и съ прочимъ городскимъ духовенствомъ. 
     По окончаніи службы, преосвященные въ мантіяхъ 
съ вновь назначенными членами Конторы и чинами ея, въ  
сопровождении лицъ военныхъ и гражданскихъ и массы 
городской публики, при колокольномъ звонѣ во всѣхъ 
___________ 

41) Архив, дѣло Синод. Конт. „Объ открытіи Конторы“ № 1,1815 
г. л. 15 и Акты кавказской археографической комиссіи, т. V. стр. 
413 и 414. 
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церквахъ города Тифлиса, направились изъ Сіонскаго 
каѳедральнаго собора въ домъ, предназначенный для 
торжества открытія Синодальной Конторы, который на- 
ходился въ подворьи Тифлисскаго Крестовоздвиженскаго 
монастыря. Впереди всей процессіи шли пѣвчіе съ по- 
добающимъ торжеству пѣніемъ церковныхъ пѣснопѣній. 
По входѣ въ домъ, высокопреосвященнѣйшимъ Варла- 
амомъ съ сослужившими ему преосвященными архіепи- 
скопами и прочимъ духовенствомъ совершено было, въ 
присутствіи главнокомандующаго Ртищева, представи- 
телей сословій, водоосвященіе, а затѣмъ секретарь Си- 
нодальной Конторы прочиталъ Высочайшій Его Импе- 
раторскаго Величества указъ объ открытіи въ Тифлисѣ 
Грузино-имеретинской Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода Конторы. Вслѣдъ за симъ присутствующій членъ 
Синодальной Конторы, архимандрита. Квабтахевскаго 



монастыря Аѳанасій произнесъ на русскомъ языкѣ при- 
личествующую случаю привѣтственную рѣчь, а затѣмъ  
какъ предсѣдательствующій Синодальной Конторы, такъ 
и присутствующіе въ оной, согласно Духовному Регла- 
менву и по изданной формѣ, приняли присягу на вѣр- 
ность службы. 
     Въ тотъ же самый день по установленному поряд- 
ку присутствующіе, предварительно занявъ свои мѣста, 
открыли первое засѣданіе, послѣ котораго избранное об- 
щество отправилось въ помѣщеніе Варлаама, митропо- 
лита Мдхетскаго, гдѣ былъ приготовленъ завтракъ. Съ сво- 
ей стороны и главнокомандующій въ Грузіи въ виду это- 
го торжества далъ у себя обѣдъ, къ которому приглаше- 
ны были какъ почетнѣйшее духовенство, такъ и всѣ знат- 
ные военные и гражданскіе чины и мѣстное дворянство.  
Тифлисъ цѣлый день оглашался колокольнымъ звономъ, 
производившимся во всѣхъ городскихъ церквахъ. 
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     Указанные выше, Высочайше утвержденные штаты 
Грузино-имеретинской Синодальной Конторы, а равно  
и канцеляріи ея, сообразно запросамъ времени и раз- 
нымъ обстоятельствамъ, изменялись нѣсколько разъ какъ 
въ отношеніи увеличенія состава служащихъ назначе- 
ніемъ новыхъ должностей, такъ и касательно ассигно-  
ванія и увеличенія чинамъ Конторы содержанія и измѣ- 
ненія классовъ должностей, съ возвышеніемъ пенсіон-  
ныхъ разрядовъ 42). 
_____________ 

42) Такъ по Высочайше утвержденному 19 ноября 1821 г. 
докладу Святѣйшаго Синода доложено въ Грузино-имеретинской 
Синодальной Конторѣ, для совѣщанія и объясненія мѣстныхъ 
обстоятельствъ по дѣламъ Имеретіи, быть со стороны имерети-
нскаго духовенства члену,избраніе котораго предоставлено Кон-
торѣ. По Высочайше утвержденнному 7 августа 1824 г. докладу 
Святѣйшаго Синода, въ той же Конторѣ назначено быть предсѣда-
тельствующимъ экзарху Грузіи съ жалованьемъ 1200 р., членами – 



тремъ архимандритамъ: двумъ по Грузіи и одному по Имеретіи, изъ 
коихъ послѣднему производить жалованье изъ имеретинскихъ цер-
ковныхъ доходовъ, при чемъ каждому по 600 р. и одному прото-
іерею съ жалованьемъ по 500 р. Послѣдній штатъ дѣйствуетъ и въ 
настоящее время. 19 ноября 1821 г. Выс. пов. кн. Выс. пов. № 287. 
     Такое же измѣненіе послѣдовало въ отношеніи канцеляріи Кон- 
торы 22 декабря 1829 г. н коснулось назначенiя въ штатъ служащ-
ихъ ея новаго должностного лица – архитектора, съ присвоеніемъ 
ему XII класса по должности. Кн. Выс. пов. 1829 г. По Высочай-
шему повелѣнію 23 декабря 1838 года произошло измѣненіе въ 
размѣрѣ жалованья конторскимъ чинамъ, которое значительно 
повышено сравнительно съ прежними штатами. Указомъ отъ 23 
марта 1840 и 15 декабря 1844 г., учреждены должности письмово-
дителя при ирокурорѣ и чиновника за прокурорскимъ столомъ, 
каковыя, впрочемъ, впослѣдствіи были отмѣнены. Затѣмъ указами 
Святѣйшаго Синода, отъ 31 марта 1864 г. н 10 – 24 декабря 1865 г. 
назначено было архитектору Конторы на отопленіе квартиры 100 р. 
и на чертежные матеріалы 25 р. Дѣвствующіе нынѣ штаты по Кон-
торѣ, Высочайше утвержденные 7 іюля 1869 г., вт. Свою очередь 
также коснулись увеличенія окладовъ жалованья чинамъ кан- 
целнріи Синодальной Конторы. 
     По этому штату, въ составѣ канцеляріи Грузино-имеретинской 
Синодальной Конторы положены: 1) прокуроръ Конторы (онъ же и  
управляющій канциляріею), жалованья 1800 р., столовыхъ 600 
рублей, всего 2400 р., по должности и мундиру V класса, по пенсіи 
III рязряда 2 ст. 2) Секретарей – 2, каждому жалованья по 800 р., 
столовыхъ по 300 р., всего по 1100 р., по должности и мундиру VIII 
класса, по 
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     Расходъ этотъ производится на счетъ суммъ Гру- 
зинского церковнаго казначейства, государственное же 
казначейство не принимаетъ никакого участія въ дѣлѣ 
содержанія личнаго состава этого учрежденія и удовле- 
творенія хозяйственныхъ и другихъ нуждъ онаго и 
только въ послѣднее время, а именно въ сентябрѣ мѣ- 
сяцѣ 1898 года Грузино-имеретинская Синодальная 
Контора, войдя въ Святѣйшій Правительствующій Си- 
нодъ съ представленіемъ по вопросу о расширеніи ея  



штатовъ, просила его ходатайствовать предъ кѣмъ слѣ- 
дуетъ о принятіи части расходовъ по содержанію учреж- 
денія государственнымъ казначействомъ, въ виду недо- 
статочности средствъ въ Грузинскомъ церковномъ каз- 
начействѣ. Вопросъ этотъ въ подлежащихъ правитель-  
ственныхъ сферахъ еще не разсматривался и чѣмъ онъ 
разрѣшится, покажетъ недалекое будущее. 
     Одновременно съ расширеніемъ и вообще измѣне- 
ніемъ штатовъ Грузино-имеретинской Синодальной Кон- 
торы и ея канцеляріи расширялся и кругъ вѣдѣнія 
Конторы и точнѣе опредѣлялись права и отношенія 
епархіальныхъ архіереевъ къ Конторѣ и ея предсѣда-  
телю. Такъ, въ собраніи законовъ Россійской Имперіи 
мы находимъ относительно этого слѣдующія узаконенія: 
__________ 
Пенсіи V разряда. 3) Бухгалтеръ (онъ же казначей и экзекуторъ), 
жалованья 700 р., столовыхъ 210 р., всего 910 р., по должности, 
мундиру и пенсіи IX класса и разряда. 4) Столоначальніковъ – 4, 
каждому жалованья 500 р., столовыхъ 200 р., по должности, 
мундиру и пенсіи IX класса и разр. 5) Архиваріусъ и регистраторъ, 
жалованья 500 руб., столовыхъ 200 р., всего 700 р., по должности и 
мундиру IX класса, пенсіи VI разр. 6) Переводчиковъ 2, каждому 
жалованья 400 р., столовыхъ 150 р., по должности и мундиру X 
класса, пенсіи VII разр. 7) Архитекторъ, жалованья 700 р., столо-
выхъ 200 р., всего 900 р , по должности, мундиру и пенсіи VIII  
класса и разряда. На плату канцелярскимъ чиновникамъ, кои пола-
гаются по должности въ XII классѣ, а по пенсіи въ IX разрядѣ, всего 
2500 р. На наемъ сторожей 500 р. На канцелярскіе расходы, отоп-
леніе, освѣщеніе дома Синодальной Конторы 800 р. Всего по штату 
14860 р., П. С. 3. № 47286. 
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„епископы Имеретіи, Мингреліи и Грузіи управляютъ 
ввѣренными имъ епархіями подъ главнымъ начальствомъ 
экзарха Грузіи и Грузино - имеретинской Синодальной 
Канторы 43). Въ устраненіе недоразумѣній и въ ограж- 
деніе зависимости епархіальныхъ архіереевъ, Контора 
не входитъ ни въ какое непосредственное по епархіямъ 



управленіе, зависящее по правиламъ отъ архіерейскаго 
разсмотрѣнія и рѣшенія, и дѣйствуетъ только по од- 
нимъ представленіямъ епархіальныхъ архіереевъ. По 
всѣмъ дѣламъ, крторыя требуютъ общаго разсужденія, 
Контора по силѣ узаконеній слушаетъ оныя въ полномъ 
собраніи и составляетъ протоколы за общимъ подписа- 
ніемъ“ 44). Относительно порядка сношеній Грузино- 
имеретинской Синодальной Конторы съ экзархомъ Гру- 
зіи постановлено, что какъ экзархъ въ Грузіи и Име- 
ретіи есть синодальный членъ, къ каковымъ Московская 
Святѣйшаго Синода Контора указовъ не посылаетъ, то 
и Грузино-имеретинской Конторѣ поступать на семъ 
основаніи. Въ случаѣ же могущихъ встрѣтиться экзарху 
по ввѣренной ему епархіи такихъ дѣлъ, коихъ онъ самъ 
собою рѣшить не можетъ, экзархъ предлагаете о тако- 
выхъ съ мнѣніями Конторѣ, которая по разрѣшеніи 
оныхъ сообщаетъ ему съ опредѣленій своихъ для ис- 
полненія копіи, за подписаніемъ одного изъ присутствую- 
щихъ и за скрѣпою секретаря 45). 
     Контора получаетъ отъ епархіальныхъ архіереевъ 
(грузинскаго экзархата) всѣ вообще отчеты по епархіямъ 
о доходахъ и расходахъ съ имѣній и отдаетъ также въ 
оброкъ или на откупъ разныя статьи, духовному вѣдом- 
___________ 

43) 1-го апрѣля 1844 г. Выс. утвержд. докл. Св. Синода. 
44) 28 декабр. 1818 г. Выс. утвержд. докл. Св. Синода II. С. 3.  

№ 27605 указ. 4 февр. 1819 г. № 819. 
45) Указ. 27 сент. 1815. 
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ству принадлежащая, по узаконенному для сего порядку; 
по дѣламъ же,требующимъ разрѣшенія, представляетъ 
Святѣйшему Синоду съ мнѣніями 46). Контора собираетъ  
вѣдомости о разныхъ по епархіямъ предметахъ состав- 
ляемыя и въ свое время доставляетъ оныя Святѣйшему 
Синоду 47). Затѣмъ, въ виду неизвѣстности Святѣйшему 
Синоду кандидатовъ, способныхъ къ епархіальному управ- 



ление въ Грузіи, предоставлено экзарху вмѣстѣ съ Конто- 
рою избирать достойныхъ и представлять Святѣйшему  
Синоду 48), а указомъ Святѣйшаго Синода 20-го января 
1865 г. вмѣнено было въ обязанность Грузино-имере- 
тинской Синодальной Конторѣ, въ видахъ скорѣйшаго 
замѣщенія архіерейскихъ въ Грузіи вакансій и устра- 
неніе излишней переписки, представлять Святѣйшему 
Синоду вмѣстѣ съ донесеніемъ объ открывшейся вакан- 
сия и списки достойныхъ для замѣщенія кандидатовъ 49). 
     Повѣрка отчетности Грузино-имеретинскихъ церков- 
ныхъ доходовъ и расходовъ производится Конторою по 
особо составленнымъ для сего правиламъ 50). Грузино- 
имеретинской Синодальной Конторѣ предоставлено рѣ- 
шать на основаніи Слова Божія, правилъ св. отцевъ и 
дѣйствующихъ узаконеній, между прочимъ, и брачныя  
дѣла: 1) о расторженіи браковъ по прелюбодѣянію кого 
либо изъ супруговъ, 2) въ случаѣ побѣговъ и самоволь- 
ныхъ отлучекъ. 3) о посягнувшихъ женахъ въ отсутствіе 
мужей за другихъ и о возвращеніи ихъ прежнимъ 
мужьямъ, 4) о принужденныхъ бракахъ, 5) о вступив-  
шихъ въ бракъ по несовершеннолѣтію, а также въ за- 
___________ 

46) 28 дек. 1818 г. Выс. утвержд. докл. Св. Синода. 
47) 28 дек. 1818 т. Выс. утв. докл. Св. Синода. II. С. 3. № 27605.  

Указ. 4 февр. 1819 г. № 819. 
48) 23 декабря 1818 г. Выс. утв. докл. Св. Синода. 
49) Указ. 20 янв. 1S65 г. № 110. 
50) Опред. 7 іюня 1843 г. и 30 апрѣля 1844 г. 
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прещенныхъ степеняхъ духовнаго и плотскаго родства; 
по всѣмъ симъ случаямъ производятся дѣла слѣдствен- 
нымъ порядкомъ, 6) о дозволеніи остающимся, послѣ  
сосланныхъ вѣчно на поселеніе, мужьямъ и женамъ 
вступать въ другіе браки, но по сношенію для удосто- 
вѣренія съ тѣми присутственными мѣстами, по приго- 
вору коихъ виновные сосланы на поселеніе. 



     Если кто изъ подсудимыхъ по таковымъ дѣламъ, 
но объявленіи имъ конторскихъ рѣшеній, будетъ оными 
не доволенъ, то по принятіи отъ таковыхъ апелляціон- 
ныхъ отзывовъ съ пошлинами дѣла въ подлинномъ сво- 
емъ видѣ представляются на разсмотрѣніе Святѣйшаго  
Синода 51). 
     Учрежденіе при экзархѣ Грузіи особой канцеляріи  
какъ личнаго органа, при посредствѣ коего онъ входить 
непосредственно въ сношенія съ различными учрежде- 
ніями по церковнымъ дѣламъ, не входящимъ въ кругъ 
вѣдѣнія Грузино-имеретинской Святѣйшаго Правитель- 
ствующаго Синода Конторы, относится къ 1814 году“ 52). 
25 октября 1865 года Высочайше утвержденъ новый 
штатъ канцеляріи экзарха Грузіи 53). 
_____________ 

51) Указ. 5 ноября 1815 г. 
52) 17 октября П. С. З. № 25709 и Высочайше утвер. 19 ноября  

1821 г. докл. Св. Синода п. II. 
53) По этому штату въ канцеляріи экзарха Грузіи назначены:  

1) Правитель канцеляріи съ жалованьемъ 900 р., по должности и 
мундиру въ VIII классѣ и по пенсіи въ VI разрядѣ. 2) Помощники 
правителя (2) съ жалованьемъ каждому по 450 р., по должности и 
мундиру въ IX классѣ и по пенсіи въ VIII  разрядѣ, 3) Архиваріусъ, 
онъ же и журналистъ, съ жалованьемъ по 400 р., по должности и 
мундиру въ X классѣ, по пенсіи въ IX разрядѣ, 4) Переводчикъ, съ 
жалованьемъ 400 р., по должности и мундиру въ X классѣ и по 
пенсіи въ IX разрядѣ, 5) Писцовъ 4, съ жалованьемъ каждому по 200 
р. При этомъ на канцелярскіе и хозяйственные расходы, на наемъ 
сторожа и проч. по 658 р., ежегодно. Всего же по штату 9 лицъ и 
4050 р. штатной суммы. (25 октября 1865 г. п. С. 3. № 42599). Въ 
послѣдующее же время, въ 
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     Штаты эти остаются въ силѣ и въ настоящее 
время, хотя Грузино-имеретинская Синодальная Кон- 
тора еще въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1898 года возбудила 
предъ Святѣйшимъ Правительствующимъ Синодомъ хо- 
датайство о расширеніи ихъ, а равно и объ увеличеніи 



содержанія чинамъ канцеляріи, приравнявъ послѣднихъ 
въ служебномъ положеніи съ служащими въ другихъ 
государственныхъ учрежденіяхъ Закавказскаго края. 
                                   __________ 
 

II. 
Церковное управленіе въ западной Грузіи (Имеретинскій 
католикосатъ): а) Имеретіи, б) Гуріи, в) Мингреліи, г) Абхазіи  

и д) и на Сѣверномъ Кавказѣ. 
              __________ 

 
     Указавъ на перемѣны, произведенныя русскимъ 
правительствомъ въ первые годы водворенія своего вла- 
дычества въ епархіяхъ грузинскаго (иверскаго) католи-  
косата, коснемся преобразованій, сдѣланныхъ въ Име- 
ретіи, Гуріи, Мингреліи, Абхазіи и Сѣверномъ Кавказѣ. 
     Православная церковь въ этихъ областяхъ первона- 
чально зависѣла отъ Константинопольскаго патріарха, 
отъ котораго затѣмъ перешла въ вѣдѣніе Иверскаго 
___________ 
силу Высочайше утвержденнаго 20 октября 1882 года мнѣнія 
Государственнаго Совѣта, указанная выше должность переводчика 
упразднена и взамѣнъ ея учреждена должность казначея съ тѣми 
же правами и преимуществами по службѣ и окладомъ жалованья, 
каковые были раньше присвоены переводчику. Ц. В. за 1882 г. № 51  
– 52. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      Къ стр. 69. 
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католикоса. Въ 1390 году, существовавшая въ Пицундѣ, 
Бичвинтская архіепископія провозглашена автокефаль- 
ною, подъ именемъ католикосата Абхазского и Бичвинт- 
скаго. Абхазскому католикосу, по своему служебному 
положенію ставшему равнымъ Иверскому. подчинялись 
епархіи въ Имеретіи, Рачѣ, Мингреліи, Абхазіи и Сва- 
нетіи. Въ 1455 году Бичвинтскіе католикосы стали 
называться Абхазскими и Имеретинскими, а по пере- 
несеніи каѳедры въ Гелатъ (близъ Кутаиса) въ 1657 г.,  
Имеретинскими и Абхазскими. 
     Въ 1783 году, т. е. когда Ираклій II, царь Кар-  
талинскій и Кахетинскій формально призналъ надъ Гру- 
зіею покровительство Россіи, католикосъ имеретино- 
абхазсиій Максимъ Нижарадзе удалился въ Кіевъ, гдѣ 
30 мая 1795 года и умеръ, оставивъ каѳедру свою 
(католикосскую) никѣмъ не замѣщенную. Высшее упра- 
вленіе Имеретинскою церковью (т. е. Имеретіею, Гу-  
ріею, Мингреліею и Абхазіею) перешло къ Гаэнатскому 
митрополиту. Въ силу соборнаго постановленія, въ 
1759 г. была возстановлена Кутаисская митрополія 54). 
Послѣ недоразумѣній, возникшихъ между имеретин- 
скимъ царемъ Соломономъ II и русскимъ правитель-  
ствомъ, слѣдствіемъ чего было бѣгство перваго въ 



1814 году въ Турцію, Имеретія окончательно была 
присоединена къ Россіи. Съ этого именно времени 
Имеретинскій католикосатъ входить подъ непосред- 
ственное вліяніе Святѣйшаго Правительствующаго Си- 
нода и экзархъ Грузіи, въ силу Высочайшаго указа, 
даннаго Синоду 30 августа 1814 года, получаетъ наи-  
менованіе экзарха и Имеретинскаго. 
____________ 

54) Пастырь 1893 г. №1, стр. 10 – 11; см. грамоту 1710 г. о возста- 
новленіи званія Кутаисскаго митрополита; Акты кавк. археогр. ком. 
т. I, стр. 29 – 30. 
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     Въ Имеретіи, въ эпоху присоединенія ея къ Рос- 
сiи и до времени преобразованія въ ней церковной 
части, находилось четыре нижеслѣдующихъ, вошедшихъ 
въ составъ Грузинскаго экзархата, епархій: Кутаисская 
(митрополія), находившаяся въ управленіи митрополита  
Досиѳея Кутатели, 2, Гаэнатская, состоявшая въ упра- 
вленіи митрополита Евѳимія Шервашидзе, 3, Хонская 
(архіепископія), коею управлялъ преосвященный Анто- 
ній Дадіани, и 4, Рачинская (архіепископія), которою  
завѣдывалъ преосвященный архіепископъ Софроній Цу- 
лукидзе, впослѣдствіи архіепископъ Имеретинскій. Пре- 
образованіе Имеретіи по дѣламъ духовнымъ хотя и 
предположено было начать съ открытія въ Карталиніи  
Святѣйшаго Правительствующаго Синода Конторы подъ 
названіемъ Грузино-имеретинской, т. е. съ 1814 г., но 
оное началось лишь въ 1819 году при покойномъ эк- 
зархѣ Грузіи, митрополитѣ Ѳеофилактѣ Русановѣ, кото- 
рый, не послушавшись совѣтовъ опытнаго и мудраго 
правителя Ермолова, вслѣдствіе недальновидной поли- 
тики своей, вспыльчивости характера и неумѣнія выжи- 
дать болѣе благопріятыхъ для дѣла обстоятельствъ,  
прибѣгнулъ къ военной силѣ, чѣмъ и вызвалъ въ на- 
родѣ возмущеніе. Заподозрѣнные въ соучастіи въ ономъ 
два тамошніе митрополита Досиѳей Церетели и Евѳимій  



Шервашидзе тогда-же удалены были въ Россію. 
     По собраннымъ рачинскимъ архіепископомъ Соф-  
роніемъ свѣдѣніямъ оказалось, что въ Имеретіи въ то 
время состояло: монастырей 15, соборныхъ церквей 2,  
приходскихъ церквей 618, церковныхъ крестьянъ 1808 
дымовъ, а душъ 7072. Кромѣ того при монастыряхъ и 
церквахъ имѣлись земли, виноградные сады и другія 
угодья. Годоваго дохода съ церковныхъ крестьянъ и 
имѣній, подлежавшихъ сбору, кромѣ угодій, бывшихъ 
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въ экономическомъ распоряженіи епархіальнаго началь- 
ства и спорныхъ имѣній, хотя и показано было прео- 
священнымъ Софроніемъ въ суммѣ 11,482 руб. сереб- 
ромъ, но по отчетамъ, представленнымъ имъ въ Грузи- 
но-имеретинскую Синодальную Контору, значится по- 
ступлений за 1822 г. до 9963 р., а за 1823 г. 9650 р. 
По приведеніи въ надлежащую извѣстность количества  
имеретинскихъ монастырей, церквей, духовенства и 
церковнаго достоянія и по соображеніи съ мѣстными об- 
стоятельствами, въ силу Высочайше утвержденнаго 28- 
го декабря 1818 года доклада Святѣйшаго Правитель- 
ствущаго Синода 55) и по указу, отъ 19 ноября 1821 г., 
изъ существовавшихъ въ Имеретіи и выше перечислен- 
ныхъ пяти епархій положено составить только одну – 
Имеретинскую съ каѳедрою въ Кутаисскомъ Успенскомъ  
соборѣ 56). 
     По соизволенію Государя Императора, управленіе  
новою епархіею поручено было преосвященному Софро- 
нію, архіепископу рачинскому, съ присвоеніемъ ему ти- 
тула архіепископа Имеретинскаго. Оставшемуся же  
безъ каѳедры преосвященному митрополиту Давиду, изъ 
рода князей Церетели, поручено было управленіе Джруч- 
скимъ монастыремъ, въ Шорапанскомъ уѣздѣ, съ пре- 
доставленіемъ ему права пользоваться получаемыми съ 
онаго доходами пожизненно. Впрочемъ, этотъ архипа- 



стырь не долго оставался въ означенномъ монастырѣ, 
такъ какъ въ 1829 году назначенъ былъ, въ званіи 
Чкондидели, управляющимъ Мингрельскою епархіею, а 
въ 1843 году, по смерти преосвященнаго архіепископа 
____________ 

55) Полное Собр. Зак. № 27605. 
56) Нынѣ каѳедра Имеретинская находится при Кутаисскомъ  

Александро-Невскомъ соборѣ, сооруженномъ въ память 
освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. 
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имеретинского Софронія, ему ввѣрена была и Имере- 
тинская епархія, во время управленія которою онъ, за 
полезные свои труды и деятельность, получилъ орденъ 
Св. Владиміра 2 степени, удостоенный еще раньше за 
заслуги предъ русскимъ правительствомъ ордена св. Ан- 
ны I степени, съ пожалованіемъ пожизненной пенсіи въ 
размѣрѣ 1000 р. ежегодно 57). 
     Преемниками высокопреосвященнаго Давида, мит- 
рополита имеретинскаго, по управленію Имеретинскою 
епархіею, были слѣдующіе епископы: 1) Евѳимій (князь 
Цулукидзе), изъ епископовъ Гурійскихъ, съ 11 апрѣля 
1853 года, умеръ 4 апрѣля 1856 г. 2) Германъ (Гогола- 
швили), изъ епископовъ Абхазскихъ, съ 2 сентября 
1856 года, 2 іюля 1860 года уволенъ на покой въ Ге- 
латскій монастырь, а съ 23 февраля 1863 года въ Хоб-  
скій, гдѣ и скончался 11 августа 1868 года, 3) Гавріилъ 
(Кикодзе), изъ епископовъ Горійскихъ, съ 2 іюля 1860 
года, скончался въ ночь на 26 января 1896 года, послѣ 
35 лѣтней плодотворной архипастырской своей службы. 
4)Виссаріонъ (князь Дадіани), изъ епископовъ Ала- 
вердскихъ, съ 6 іюня 1898 года, умеръ 4 августа 1900  
года. 5) Леонидъ (Окропиридзе), изъ епископовъ Горій- 
скихъ, съ 12 августа 1900 года. 
     Для делопроизводства и письмоводства по дѣламъ 
епархіальнымъ при Имеретинскомъ епископѣ положена  
епархіальная канделярія, учрежденная, какъ нами уже 



выше было замѣчено, вмѣсто предполагавшейся къ пе- 
ренесенію сюда изъ Тифлиса грузинской духовной ди- 
кастеріи. Послѣдніе штаты канцеляріи и вообще Име- 
ретинскаго епархіальнаго управленія Высочайше утверж- 
дены 12 іюня 1885 года, одновременно со штатами 
_____________ 

57) Кавказскій календарь на 1854 годъ, стр. 508. 
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для Гурійско-мингрельскаго и Сухумскаго епархіаль- 
ныхъ управлении они дѣйствуютъ и понынѣ 58). 
     Къ введенію въ Мингреліи устройства по ду- 
ховнымъ дѣламъ, на основаніи Высочайше конфирмо- 
ваннаго въ 28-й день декабря 1818 года доклада Свя- 
тѣйшаго Правительствующаго Синода, покойный экзархъ 
Грузіи, преосвященный митрополитъ Ѳеофилактъ при- 
ступилъ было вмѣстѣ съ образованіемъ духовной части 
въ Имеретіи, а именно въ 1819 году. Но такъ какъ 
посланный имъ, преосвященнымъ экзархомъ, въ Мин- 
грелію для собранія свѣдѣній о числѣ церковныхъ 
крестьянъ и церковныхъ доходовъ, количествъ церквей, 
монастырей, приходскихъ дымовъ и священно-церковно 
служителей, членъ Грузино-имеретинской Синодальной 
Конторы, Квабтахевскій, а впослѣдствіи Московскаго 
ставропигіальнаго Донского монастыря архимандритъ 
Аѳанасій донесъ, что владѣтель Мингреліи, князь Лe- 
ванъ Дадіани, при всей со стороны его готовности и 
желаніи, не находитъ себя въ силахъ допустить его къ 
исполненію порученій экзарха, то всякое начинаніе въ 
данномъ направленіи было пріостановлено. 
_____________ 

58) По этому штату, между прочимъ, положено: А) на содержа-
ніе канйцеляріи въ составѣ изъ нижеслѣдующихъ лицъ: Секретарь 
1, съ жалованьемъ 970 р., по должности и мундиру въ VIII классѣ, 
но пенсіи въ VI разрядѣ, 2) Помощнікъ секретаря 600 р., по 
должности и мундиру въ IX классѣ, по пенсіи VIII разряда, 3) 3-мъ 
писцамъ 720 р. и 4) на канцелярскіе и другіе расходы 480 р.; Б) на 



содержаніе каѳедральнаго собора: протоіерею 450 р., ключарю 400 
р., двумъ священникамъ по 350 р., протодіакону 400 р., двумъ 
діаконамъ по 200 руб., двумъ иподіаконамъ по 150 р., двумъ 
псаломщикамъ по 120 р., на наемъ церковной прислуги 240 р., на 
содержаніе пѣвчихъ 1250 р. и на церковный потребности 120 р. 
(Дѣло Грузино-имере-тинской Синодальной Конторы по 1-му 
столу имеретинскаго отдѣла, № 97 – 1885 года „О новомъ 
распредѣленіи епархій Грузинскаго экзархата“). Опредѣленіемъ 
Святѣйшаго Синода, отъ 10 –20 декабря 1882 года за № 2668, 
Высочайше утверждена должность архиваріуса при Имеретинской 
епархіальной канделяріи. Церков. Вѣст. 1883 г. № 3. 
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     Преемникъ Ѳеофилакта, экзархъ Грузіи, архіепис- 
копъ Іона, по прибытіи своемъ въ Грузію, руководству- 
ясь Высочайше утвержденнымъ въ 19-й день ноября  
1821 года докладомъ Святѣйшаго Синода, вошелъ вновь 
въ сношеніе по сему предмету съ тогдашнимъ главно- 
командующимъ въ Грузіи, и о затрудненіяхъ, какія ему 
встрѣтились при исполненіи сего дѣла, донесено имъ 12  
августа 1824 года Синоду. Наконецъ, получивъ отъ Си- 
нода разрѣшеніе къ введенію въ томъ краѣ устройства 
по дѣламъ духовнымъ, согласно съ предположеніями 
владѣтеля Мингреліи, архіепископъ Іона снова вошелъ 
въ сношеніе съ главнокомандовавшимъ. По собран- 
нымъ тогда свѣдѣніямъ, въ Мингреліи находилось 3 
епархіи: 1) Чкондидская, состоявшая въ управленіи 
митрополита Чкондидскаго Виссаріона (Дадіани), съ 
каѳедрою въ Мартвили; въ ней соборныхъ и приход-  
скихъ церквей было 102, архимандритовъ 2 и монаше- 
ствующихъ 17; 2) Цагерская, бывшая въ управленіи 
митрополита Іоанна, скончавшагося въ исходѣ 1823 г.; 
въ ней соборныхъ и приходскихъ церквей считалось 
до 70 и одна пустыня, подъ названіемъ Саирме, съ 28 
монашествующими. 3) Чаишская, которою управлялъ  
епископъ Григорій (Чиковани), скончавшійся въ концѣ 
1823 года; въ ней монастырей не было, соборныхъ 



церквей 1, приходскихъ церквей около 60, монашеству-  
ющихъ 4. 
     За смертью преосвященныхъ двухъ послѣднихъ  
епархій – митрополита Іоанна и епископа Григорія, епар- 
хіи ихъ были присоединены къ Чкондидской, коею  
управлялъ вышеозначенный митрополитъ Виссаріонъ 
Чкондидели, происходившій изъ рода владѣтельныхъ 
мингрельскихъ князей и которая 23-го іюня 1829 года  
переименована въ Мингрельскую, съ каѳедрою въ 
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мартвильскомъ Успенскомъ соборѣ, построенномъ въ 
1015 году. 
     Послѣ смерти Виссаріона въ 1828 году, Мин- 
грельскою епархіего управляли слѣдуюіціе архипастыри: 
1) митрополитъ Давидъ (князь Церетели), изъ митро 
политовъ Ниноцминдскихъ, съ 30 мая 1829 года, уво- 
ленъ 8 іюня 1834 года, а 7 августа 1843 года вновь 
назначенъ митрополитомъ ймеретинскимъ. 
     2) Епископъ Георгій (Кухалашвили), хиротонисан- 
ный изъ архимандритовъ Саирмскаго монастыря 19 мая 
1835 года, скончался 2 апрѣля 1842 года. 
     3) Антонiй (князь Дадіани), хиротонисанный изъ 
архимандритовъ Цагерскаго монастыря 14 февраля 
1843 года, умеръ 9 декабря 1852 года. 
     4) Захарій (князь Дгебуадзе), хиротонисанный изъ 
архимандритовъ Цаишскаго монастыря 4 октября 
1854 года. 
     5) Ѳеофанъ (Габунія), хиротонисанный изъ архи- 
мандритовъ Гелатскаго монастыря 8 сентября 1854 года, 
скончался 1 іюня 1859 года. 
     6) Геронтiй (Папиташвили), изъ епископовъ Абхаз- 
скихъ, съ 16 апрѣля 1859 года; съ 19 мая 1862 года 
епископъ Горійскій. 
     7) Виссаріонъ (князь Чичуа), хиротонисанный изъ 
архимандритовъ Хобскаго монастыря 1 января 1863 года, 



умеръ 13 января 1865 года. 
     8) Тарасiй (Таріели Эліава), хиротонисанный изъ ар- 
химандритовъ Цагерскаго монастыря 30 августа 1865 г., 
скончался 4-го января 1871 года. 
     Затѣмъ, по Высочайше утвержденному 16 мая 
1874 года докладу Святѣйшаго Синода, вслѣдствіе при- 
соединенія Мингрельскаго владѣнія къ Кутаисской гу- 
берніи и незначительности его населенія, самостоятель- 
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ная архіерейская каѳедра въ Мингреліи упразднена и 
присоединена къ Имеретинской каѳедрѣ и въ то же 
время при послѣдней учреждено викаріатство съ при- 
своеніемъ викарію наименованія епископа Мингрельскаго 
и съ назначеніемъ ему мѣстопребыванія въ архіерей- 
скомъ помѣщеніи при мингрельскомъ Успенскомъ со- 
борѣ. На содержаніе его назначено по 1500 р. въ годъ 
изъ суммъ мингрельскаго церковнаго казначейства, от- 
пускавшихся раньше Мингрельскому преосвященному, 
а также предоставлено викарію пользоваться доходами 
съ угодій, принадлежавшихъ мингрельскому архіерей- 
скому дому 59). 
     Таковымъ викарнымъ епископомъ назначенъ былъ 
29 декабря 1874 года изъ архимандритовъ Гелатскаго 
монастыря Виссаріонъ (князь Дадіани), состоявшій въ 
этой должности и званіи по 12 іюня 1885 года и за- 
тѣмъ назначенный 1-го марта 1886 года епископомъ 
Алавердскимъ, вторымъ викаріемъ Грузинской епархіи. 
12 іюня 1885 года епархія соединена съ Гурійскою 
подъ общимъ названіемъ Гурійско-мингрельской. 
     Въ Гуріи также предположено было приступить 
къ устройству духовной части въ 1819 году, въ силу 
указаннаго выше Высочайше утвержденнаго 28 декабря  
1818 года года доклада Святѣйшаго Правительствую- 
щаго Синода, но такъ какъ посланный туда для собра- 
нiя  необходимыхъ свѣдѣній о числѣ церквей, монасты- 



рей, духовенства, церковныхъ крестьянъ, количества 
церковныхъ доходовъ, прокуроръ Грузино-имеретин- 
ской Синодальной Конторы, надворный совѣтникъ Чи- 
ляевъ донесъ экзарху, что хотя владѣтель Гуріи князь  
Мамія Гуріели и расположенъ къ веденію во владѣніи 
____________ 

59) 16 мая 1873 года П. С. 3. № 52270. 
 

   Къ стр. 76. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Преосвященный Александръ, епископъ Гурійско- 
   Мингрельскій. 
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его предположенного по духовной части порядка и 
устройства, но къ исполненію сего ему препятствуютъ 
частые набѣги на владѣнія его турокъ, а равно и проис- 
ходившие въ Гуріи раздоры между знатнѣйшими вельмо- 
жами его; поэтому приведенiе въ извѣстность количества 
церквей и собраніе другихъ свѣдѣній по духовной ча- 
сти было пріостановлено до болѣе благопріятнаго време- 
ни, о чемъ преосвященнымъ экзархомъ Грузіи, митро- 
политомъ Ѳеофилактомъ и было донесено Святѣйшему 
Правительствующему Синоду 8 іюля 1819 года. 
     Въ эпоху присоединенія Грузіи къ Россіи, въ ней 
была всего одна епархія, которою управлялъ преосвя- 
щенный митрополитъ Николай (князь Шервашидзе), 
имѣвшій каѳедру свою въ городѣ Озургетахъ, въ Про- 
ображенскомъ соборѣ и умершій въ 1827 г. Въ 1883 г. 
епархія эта, называвшаяся раньше Джуматскою митро- 
поліею, присоединена къ Имеретинской епархіи, а съ 
1 апрѣля 1844 года снова возстановлена подъ назва- 
ніемъ Гурійской, съ каѳедрою въ Джуматскомъ мона- 
стырѣ и пребываніемъ епископа въ Джуматахъ и мѣ- 
стечкѣ Нагомери. Епархіею этою управляли слѣдующіе 
епископы: 
     1) Евѳимій (князь Цулукидзе), хиротонисанный 
изъ архимандритовъ Гелатскаго монастыря 29-го іюня 
1844 года. 
     2) Іоаннъ (Іосселіани), хиротонисанный изъ архи- 
мандритовъ Гелатскаго монастыря 11 октября 1853 г.; 
уволенъ 19 августа 1858 года на покой въ тотъ же 
монастырь, гдѣ и умеръ въ 1871 году. 
     3) Гавріилъ (Тускія), хиротонисанный изъ архи- 
мандритовъ Удабно-іоанно-крестительской пустыни 25 
марта 1859 года, уволенъ на покой 1 августа 1881. г.,  
въ каковомъ году 11 сентября и умеръ. 
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     Въ 1878 году епархія эта значительно расшири- 
лась чрезъ присоединеніе къ ней новыхъ областей, ото- 
шедшихъ къ Россіи отъ Турціи по Берлинскому трак- 
тату и подчинявшихся въ церковномъ отношеніи Тра-  
пезундскому митрополиту. 12 іюня 1885 года Гурійская 
епархія соединена съ Мингрельскою подъ наименовані- 
емъ Гурійско-мингрельской, причемъ тогда же Высо- 
чайше утверждены штаты Гурійско-мингрельскаго упра- 
вленія, остающіеся въ силѣ и въ настоящее время 60).  
Первымъ епископомъ вновь образовавшейся епархіи 
былъ преосвященный Григорій (князь Дадіани), хиро- 
тонисанный изъ архимандритовъ Давидгареджійской 
пустыни 25 марта 1886 года съ каѳедрою въ Поти, 
(Александро-Невскій соборъ) и въ Мартвили (Успенскій 
соборъ). За назначеніемъ епископа Григорія, въ силу 
Высочайше утвержденнаго въ 20 день марта 1898 г. 
всеподданнѣйшаго доклада Святѣйшаго Правительству- 
ющаго Синода, членомъ Московской Святѣйшаго Синода 
Конторы, Гурійско-мингрельская епархія ввѣрена пре- 
освященному Александру, бывшему до того епископомъ  
Горійскимъ, первымъ викаріемъ Грузинскимъ, каковымъ 
она управляется и въ настоящее время. 
     Абхазія присоединена къ Россіи въ 1810 году. 
Начало православной іерархіи въ этой области восхо- 
_____________ 
      60) По этому штату, между прочимъ, положены: А) при канце- 
лярiи 1 секретарь съ жалованьемъ 970 р., по должности и мундиру  
VIII класса и по пенсіи VI разряда, 2) помощникъ секретаря, съ 
жалованьемъ 600 р., по должности и мундиру IX класса и по пенсіи 
VIII разряда, 3) на плату писцамъ 480 р. и 4) на канцелярскіе и 
другіе расходы 450 р. Б) по каѳедральному собору: 1) протоіерей съ 
жалованьемъ 450 р., ключарь 400 р., два священника по 350 р., 
одинъ протодіаконъ 400 р., два діакона по 200 р., два иподіакона по 
150 р., два псаломщика по 120 р , на наемъ церковной прислуги 120 
р., на содержаніе пѣвчихъ 500 р. и на церковныя потребности 300 р. 



Дѣло Синодальной Конторы по 1 столу имеретинскаго отдѣленія 
№ 27 1885 года. 
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дитъ къ первымъ вѣкамъ христіанства, такъ какъ из- 
вѣстно, напримѣръ, что епископъ Севастопольскій, или 
Никопсійскій, присутствовалъ на IV вселенскомъ, Хал- 
кидонскомъ соборѣ, въ 451 году, а св. мученикъ Ипа- 
тій, епископъ Гагрскій, даже на 1 вселенскомъ соборѣ  
(въ 325 г.). Затѣмъ она прекратилась и вновь возникла 
въ 536 году, когда въ древней Никопсіи (Анакопіи) или 
Пицундѣ образована была епископская каѳедра, въ 
скорости возвышенная на степень архіепископіи, съ 
подчиненіемъ ея Константинопольскому патріарху. Около 
840 года Бичвинскіе или Никопсійскіе архіепископы  
приняли названіе Бичвинскихъ и Абхазскихъ, усвоивъ 
себѣ съ 1050 г. до нѣкоторой степени права автоке- 
фаліи. Въ 1390 году, по раздѣленіи Грузинскаго цар- 
ства, Бичвинскіе архіепископы провозгласили себя 
автокефальными, каковыми и признаны были Констан- 
тинопольскимъ и остальными восточными патріархами. 
Въ 1795 году Абхазія, по прекращеніи Абхазо-име- 
ретинскаго католикосата, присоединена къ митрополіи 
Цагерской, а потомъ Чкондидской, которой и подчиня- 
лась въ церковномъ отношеніи до 30 апрѣля 1851 г., 
когда древняя епархія была возстановлена подъ име- 
немъ Абхазской епископіи 61). 
_____________ 

61) Тогда же былъ Высочайше утвержденъ для новой 
архіерейской каѳедры штатъ въ слѣдующемъ видѣ: 1) 1 архиманд-
рита или игуменъ, замѣняющій каѳедральнаго протоіерея, съ жало-
ваньемъ въ 700 р. и 3 пайками, 2) іеромонаховъ, замѣняющихъ 
ключаря и священниковъ, 3, по 500 р. жалованья и по 3 пайка 
каждому, 3) іеродіаконовъ 3, по 400 р. и по 2 пайка каждому, 4) 
послушниковъ или псаломщиковъ 2, по 250 р. жалованья и 1 пайку 
каждому, 5) переводчиковъ 2, по 250 р. и 1 пайку каждому и 6) на 
экстраординарные расходы 100 р. На покрытіе этого расхода съ 



1500 р. содержанія епископу, 4750 р., назначенные на миссію, 
должны были отпускаться изъ государствеинаго казначейства, а 
также и отпускавшіеся тогда изъ экстраординарныхъ суммъ 100 р. 
на миссіонера и 250 р. на переводчика, при чемъ учительскія 
должности 
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Епархіею этою управляли слѣдующіе епископы: 

     1) Германъ (Гоголашвили), хиротонисанный изъ ар- 
химандритовъ Абхазскихъ 8 сентября 1851 года. 
     2) Геронтiй (Папиташвили), хиротонисанный изъ  
архимандритовъ Давидгареджійской пустыни 6 октября 
1857 года. 
     3) Александръ (Окропиридзе), хиротонисанный изъ 
архимандритовъ Абхазскихъ; управлялъ Абхазскою епар-  
хіею съ 4 марта 1862 года. Послѣ него, съ 30 мая 
1869 г.. Абхазская епархія была присоединена къ Име- 
ретинской, въ каковомъ состояніи и находилась до 12-го 
іюня 1885 г., когда въ силу мнѣнія государственнаго 
совѣта, Высочайше утвержденнаго въ указанный день, 
была возстановлена подъ именемъ Сухумской епископіи, 
съ каѳедрою при Сухумскомъ Александро-Невскомъ со- 
борѣ. Тогда же утвержденъ штатъ Сухумскаго епархі- 
альнаго управленія, измѣненный въ 1891 году въ силу 
Высочайшаго повелѣнія 3-го іюня того же года 62). 
____________ 
въ предполагавшемся тогда открыться при каѳедрѣ училищѣ для 
абхазцевъ возлагались на членовъ миссіи, безъ особаго жалованья. 
     (Дѣло Грузино-имерет. Син. Конт, по 1 столу имерет. отдѣла 
по архивной описи № 4663 „Объ учрежд. въ Абхазіи архіепископс-
кой каѳедры“). 

62) По прежнему штату положены: при Сухумской канцеляріи  
одинъ письмоводитель IX класса и но пенсіи VIII разряда, 
жалованья 600 р., съ отпускомъ на наемъ писцовъ, канцелярскіе и 
другіе расходы 500 р., а при каѳедральномъ соборѣ: 1 протоіерей 
или архимандритъ, 3 священника или іеромонаха, 3 діакона или 
іеродіакона, 4 псаломщика, коимъ, вмѣстѣ съ пѣвчими, ассигно-
валось ежегодно по 5700 р., включая сюда расходъ, потребный на 



различныя нужды собора. По штату же, Высочайше утвержденному 
въ 1891 году, положено: I, по содержанію Епархіальной канделяріи: 
секретарь съ жалованьемъ 970 р., по должности и шитью на мун-
дирѣ VIII кл. и по непсіи VI разряда, помощннкъ секретаря 600 р., 
по должности и шитью на мундирѣ IX кл. и по пенсіи VIII разряда, 
на наемъ писцовъ 480 р., на канцелярскіе и другіе расходы 450 р.; 
II, по содержанію Сухумскаго каѳедр. собора: 1 протоіерей или 
архнмандритъ – 800 р., 3 священника или іеромопаха 
 

Къ стр. 81. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преосвященный Леонидъ, епископъ Имеретіи. 
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     Епархіею этою управляли слѣдующіе епископы: 
     1) Геннадiй (Павлинскій), хиротонисанный изъ ар-  
химандритовъ Троице-Сергіевской лавры 28 декабря 
1886 года, умеръ 31 марта 1889 года въ Симоно-Кано- 
нитскомъ Ново-Аѳонскомъ монастырѣ, гдѣ имѣлъ пре-  
бываніе, и тамъ погребенъ. 
     2) Алексаидръ (Хованскій), хиротонисанный изъ  
архимандритовъ Владиміро-волынскаго Христорожде- 
ственскаго монастыря  29  мая 1899 года; скончался 12 
февраля 1891 года и погребенъ въ Сухумскомъ Алек- 
сандро-Невскомъ соборѣ. 
     3) Агафодоръ (Преображенскій), изъ епископовъ 
Балахнинскихъ, съ 2 марта 1891 года; нынѣ управля- 
етъ Ставропольскою епархіею. 
     4) Петръ (Друговъ), хиротонисанный изъ архимаид- 
ритовъ-ректоровъ Кіевской духовной семинаріи, съ 21 
марта 1693 года; нынѣ епископъ Смоленскій. 
     5) Арсеній (Изотовъ), хиротонисанный изъ архи- 
мандритовъ Московскаго Ставропигіальнаго Симонова 
монастыря; управляете Сухумскою епархіею и нынѣ. 
     Осетія, входящая нынѣ въ составь епископіи 
Владикавказской, до 1811 года входила въ составъ 
епископіи Цилканской, затѣмъ съ 21 декабря 1870 года 
управлялась епископомъ Моздокскимъ, викаріемъ епи- 
скопа Ставропольско-кавказскаго. Апрѣля 3 дня 1875 г. 
была учреждена епископія Владикавказская, которая 
до 23 апрѣля 1885 года входила въ составъ Грузин- 
скаго экзархата, какъ викаріатство, съ этого же вре- 
мени, въ силу Высочайше утвержденнаго доклада Свя- 
_____________ 
по 600 р. каждому, 3 діакона или іеродіакона по 460 р., 4 
псаломщика по 280 р. каждому, на содержаніе пѣвчихъ и на 
потребности собора 800 р. Церков. Вѣдом. за 1891 г. № 30, стр. 261 и 
262. 
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тѣйшаго Правительствующаго Синода, прообразована  
въ самостоятельную епархію, съ присоединеніемъ къ 
ней Моздокскаго епископства и Терской области отъ 
епископіи Ставропольско-кавказской и Дагестанской 
области отъ Грузинскаго экзархата. Главною причиною 
этого преобразованія послужило то обстоятельство, что  
„подчиненіе Грузино-имеретинской Синодальной Кон- 
торѣ Владикавказской епархіи, въ составъ населенія 
коей входятъ свыше 300000 православныхъ и свыше  
400000 иновѣрныхъ и мусульманъ, при отдаленности и 
племенной обособленности ея жителей, крайне неблаго- 
пріятно вліяло на правильное и успѣшное теченіе дѣлъ 
епархіальнаго управлеиія и служило препятствіемъ 
къ желательному развитію просветительной дѣятель- 
ности православнаго духовенства среди многочисленныхъ  
раскольниковъ и сектантовъ въ краѣ“ 63). Спустя нѣко- 
торое время, были образованы и штаты Владикавказ- 
ской епархіальной консисторіи, при чемъ содержаніе 
архіерея, архіерейскаго дома, каѳедральнаго собора и 
самой консисторіи, въ виду неимѣнія при Владикавказской 
каѳедрѣ мѣстныхъ вспомогательныхъ источниковъ, опре- 
делено применительно къ штатамъ содержанiя епархі-  
альнаго управленія Забайкальской епархіи. Штаты эти, 
Высочайше утвержденные 23 апрѣля 1885 года, дѣй- 
ствовали до 29 мая 1895 года, когда, въ силу Высочай- 
шаго повелѣнія, замѣнены новыми 64). 
____________ 

63) Дѣло Груз.-имерот. Синод. Конт, по I столу грузинскаго 
Отдѣл. № 12, 1894 г. 

64) По первоначалнымъ штатамъ между прочимъ, положено: А) 
по содержанію епархіальной канцеляріи: I секретарь съ жалова-
ньемъ 970 руб.. по должности и шитью на мундирѣ VIII класса и по 
пенсіи VI разряда, I помощникъ секретаря съ жалованьемъ 720 р., 
по должности и шитью на мундирѣ IX класса и по пенсіи VIII 
разряда; на содержаніе писцовъ 360 р. и на освѣщеніе, отопленіе и 



на канцелярскіе расходы 450 р. (Секретарь опредѣляется къ 
должности и уволь- 
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     Владикавказскою епархіею управляли слѣдующіе 
епископы: 
     1) Іосифъ (Чепиговскій), хиротонисанный изъ ар- 
химандритовъ тифлисскаго Преображенскаго монастыря  
6 декабря 1875 года; уволенъ въ московскій Новоспас- 
скій монастырь 22 іюля 1889 года, гдѣ и умеръ 24 іюля 
1890 года. Онъ извѣстенъ своими трудами по перело- 
женію на осетинскій языкъ молитвъ и нѣкоторыхъ 
(югослужебныхъ книгъ, которыя употребляются въ дерк-  
вахъ Осетіи и вь настоящее время. 
     2) Петръ (Лосевъ), назначенный изъ епископовъ  
Сумскихъ одновременно съ увольненіемъ преосвящен- 
наго Іосифа, съ 22 іюля 1889 года; 3 мая 1891 года 
переведенъ епископомъ Великоустюжскимъ. 
     3) Іоаннкій (Казанскій), назначенный изъ епис- 
коповъ Великоустюжскихъ 3 мая 1891 года: 23 августа 
1892 года переведенъ епископомъ Михайловскимъ, ви-  
каріемъ Рязанскимъ. 
_____________ 
няется отъ нея экзархомъ Грузіи, но представленію епископа 
Владикавказскаго, по предварительномъ сношеніи съ оберъ-
прокуроромъ Святѣйшаго Синода. Помощникъ секретаря 
опредѣляется и увольняется экзархомъ Грузіи также но предс-
тавленiю епископа Владикавказскаго; Б) по содержанію каѳед-
ральнаго собора: I протоіерей съ жалованьемъ 600 p., I ключарь –
500 р., 2 священника по 400 p., I  протодіаконъ – 400, I діаконъ – 
350 p., 2 иподіакона по 300 p., 3 псаломщика по 150 p. и на наемъ 
церковной прислуги 240 р. (Церковвый Вѣстникъ за 1885 годъ № 
24, стр. 96). По штатамъ-же, Высочайше утвержденнымъ въ 1895 
году, положено по содержанію духовной консисторіи: членовъ 
консисторіи – 3 съ жалованьемъ каждому по 500 р., 1 секретарь –
2275 р. жал., по должности и шитью на мундирѣ VII, а по пенсіи V 
кл., столоначалышковъ 3, по 1050 р. каждому, по должности и 
шитью на мундирѣ IX кл., а по пенсіи VIII кл., казначей 1, архивар-



іусъ 1 и регистраторъ 1, по 900 руб. жалованья каждому, казначей 
по должности и шитью на мундирѣ IX кл. и по пенсіи VIII разр., а 
остальные двое по должности и шитью на мундирѣ X кл., а по 
пенсіи IX разр., секретарь при архіереѣ – 1, жалов. 1050 р., по 
должностн и шитью на мундирѣ VIII кл. и по пенсіи VII разр., на 
содержаніе канцел. чиновниковъ 300 руб. и на остальные расходы 
200 руб. (Церковн. Вѣдом. за 1895 г. № 28). 
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     4) Владимірь (Синьковскій), назначенный изъ епи- 
скоповъ Бійскихъ, викаріевъ Томскихъ, 12-го іюля  
1898 года; управляетъ епархіею и въ настоящее время. 
     Выше мы упомянули, что 30 іюля 1811 года было  
учреждено епископство Горійское, викаріатство Грузин- 
ской епархіи. 
     Епископами Горійскими состояли слѣдующія лица: 
     1) Досиѳей (Пицхелаури), хиротонисанный изъ ар-  
химандритовъ Квабтахевскаго монастыря 30 января 
1812 года; съ 30 августа 1814 года архіепископъ Гру- 
зино-кавказски. 
     2) Гервасiй (Мачаваріани), бывшій епископъ Цил-  
канскій, съ 30 августа 1814 года; умеръ 5 февраля 
1817 года. 
     3) Стефанъ (князь Джорджадзе), архіепископъ, изъ 
архіепископовъ Руставскихъ, съ 28 декабря 1818 года: 
умеръ 18 ноября 1839 года. 
     4) Никифоръ (князь Джорджадзе), хиротонисанный 
изъ архимандритовъ Хирскаго Стефановскаго монастыря  
5 апрѣля 1842 года; скончался 3 декабря 1851 года и 
погребенъ въ Спасо-преображенскомъ монастырѣ. 
     5) Іоаннъ (Аваліани), хиротонисанный изъ архи- 
мандритовъ и членовъ Грузино-имеретинской Синодаль- 
ной Конторы 13 апрѣля 1852 года; скончался 6 апрѣля 
1858 года и погребенъ въ тифлисскомъ Сіонскомъ со- 
борѣ. 
     6) Гаврiилъ (Кикодзе), хиротонисанный изъ архи- 
мандритовъ Давидгареджійской пустыни 18 января  



1859 года; съ 2 іюля 1802 года епископъ Имеретин- 
ский, каковымъ и состоялъ до кончины своей, послѣдо-  
вавшей въ ночь на 26 января 1896 г. 
     7) Геронтiй (Папиташвили), изъ епископовъ Мин-  
грельскихъ, съ 19 мая 1862 года; уволенъ на покой въ 
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Гелатскій монастырь 30 мая 1869 года, гдѣ послѣ смерти 
своей, послѣдовавшей I іюля 1871 года, и погребенъ. 
     8) Александръ (Окропиридзе) изъ епископовъ Аб- 
хазскихъ, съ 30 мая 1869 года; съ 20 марта 1898 года  
епископъ Гурійско-мингрельскій, каковымъ состоитъ и 
въ настоящее время. 
     9) Леонидъ (Окропиридзе), хиротонисанный изъ 
архимандритовъ Іоаннокрестительской пустыни и чле- 
новъ Грузино-имеретинской Синодальной Конторы, съ 
20 марта 1898 года; съ 12 августа 1900 года епископъ 
Имеретинскій. 
     10) Киріонъ (Садзагеловъ), изъ епископовъ Ала- 
вердскихъ, съ 12 августа 1900 года. 
     Заканчивая настоящй очеркъ перемѣнъ и преобра- 
зованій, имѣвшихъ мѣсто въ епархіяхъ Грузинскаго 
экзархата и его управленіи, необходимо упомянуть объ 
учрежденіи при Алавердскомъ Крестовоздвиженскомъ  
соборѣ Алавердскаго епископства, второго викаріатства 
Грузинской епархіи. Надо замѣтить, что Алавердская 
каѳедра получила свое начало еще въ 557 году; 30-го 
августа 1814 года она переименована въ Телавскую и 
Грузино-кавказскую, съ каѳедрою въ Телавѣ. Каѳедрою 
этого первоначально, по присоединеніи Грузіи къ Рос- 
сіи, управляли: 
     1) Іоаннъ Бодбели (князь Макаевъ), изъ архіепи- 
скоповъ Бодбійскихъ, съ 14 іюля 1811 года; съ 30-го 
августа 1814 г. митрополитъ Бодбійскій (Сигнахскій). 
     2) Досиѳей (Пицхелаури), изъ епископовъ Горій- 
скихъ, съ 30 августа 1814 года; 14 мая 1817 года 



вызванъ въ Москву. 28 декабря 1818 года епархія эта  
соединена съ Бодбійско-сигнахского, управлявшеюся 
митрополитомъ Іоанномъ Бодбели до смерти своей, т. е. 
до 1837  года, когда была присоединена къ епархіи 
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Карталинской и Кахетинской, находившейся какъ и 
нынѣ въ непосредственномъ управленіи экзарха Грузіи.  
По всеподданнійшему докладу Святѣйшаго Правитель- 
ствующаго Синода, Высочайше утвержденному 1 марта 
1886 года, епархія эта обращена въ епископію, второе 
викаріатство Грузинской епархіи, съ предоставленіемъ 
епископу ея управленія Шуамтинскимъ монастыремъ и 
Алавердскимъ Крестовоздвиженскимъ соборомъ. Въ этомъ 
званіи состояли слѣдующіе епископы: 
     1) Виссарiонъ (князь Дадіани), изъ епископовъ 
Мингрельскихъ, викаріевъ Имеретинскихъ, съ 1 марта  
1886 года; епископъ Имеретинскій съ 6 іюня 1898 г. 
     2) Киріонъ (Садзагеловъ), хиротонисанный изъ  
архимандритовъ Квабтахевскаго успенскаго монастыря, 
съ 22 августа 1898 года; съ 12 августа 1900 года епи- 
скопъ Горійскій, 1-й викарій Грузинскій. 
     Въ настоящее время каѳедра пока не замѣщена. 
 

87 
 
III 
 

Миссіонерская деятельность: 
а) Учрежденіе Осетинской духовной комиссіи; 
б) Открытіе Общества возстановленія православнаго  

христіанства на Кавказѣ; 
в) Миссіонерская дѣятельность преосвященнаго Гавріила,  

епископа Имеретіи; 
г) Дѣятельность духовной миссіи въ Абхазіи; 
д) Миссіонерскіе труды среди несторіанъ; 



е) Переселеніе русскихъ сектантовъ на Сѣверный Кав-  
казъ и въ Грузію; 

ж) Братства: Пресвятыя Богородицы и духовно-просвѣ-  
тительное миссіонерское. 
                                   ___________ 
 

Учрежденіе Осетинской духовной комиссіи.Учрежденіе Осетинской духовной комиссіи.Учрежденіе Осетинской духовной комиссіи.Учрежденіе Осетинской духовной комиссіи.    
 

Различный историческія повѣствованія, а тѣмъ 
болѣе видимые, вещественные остатки древнихъ разру- 
шенныхъ храмовъ, часовенъ и другихъ христіанскихъ 
памятниковъ въ Осетіи свидѣтельствуютъ, что осетины, 
а равно и другія, ютящіяся въ горахъ Кавказа, племена въ 
древности, благодаря миссіонерскимъ трудамъ грузинскихъ 
проповѣдвиковъ, исповѣдывали православно-христіанскую 
вѣру. До сихъ поръ еще, по самымъ глухимъ ущельямъ Кав-
каза разсѣяно много мѣстъ, которыя абхазцы, сванеты, 
осетины, лезгины, кистины, кабардинцы, многія чеченскія 
общества, большая часть адыговъ окружаютъ благоговѣй-
нымъ почтеніемъ, необъяснимымъ для нихъ самихъ; въ смут- 
номъ понятіи ихъ о святости такихъ мѣстъ всегда 
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мерцаетъ какой нибудь слѣдъ христіанскаго преданія. 
Картлись-цховреба свидѣтельствуетъ, что, съ 696 года,  
просвѣщенные христіанствомъ осетины составляли 
паству Мцхетскаго католикоса и подчинялись его 
юрисдикціи 65). Къ прискорбію, впослѣдствіи въ силу 
различныхъ тяжелыхъ историческихъ обстоятельствъ, 
какъ то: почти безпрерывныхъ нашествій монголь- 
скихъ, арабскихъ и мусульманскихъ полчищъ, широкою 
волною наводнявшихъ Кавказъ, затѣмъ усилившагося 
на Кубани могущества крымскихъ хановъ, частыхъ 
нападеній, хищеній и грабежей сосѣднихъ народовъ,  
народности тѣ уклонились въ магометанство и язычество. 
     Около 1050 г. 66) сынъ грузинскаго царя Георгія I  



(1014 – 1027 г.) Димитрій вступилъ на престолъ Осе- 
тіи, положивъ тамъ начало грузинской багратіоновской 
династіи. Воцареніе Димитрія, несомнѣнно, было благо- 
творно для гонимаго въ Осетіи христіанства 67). 
     На указанный упадокъ христіанства между кавказ- 
скими горцами всегда обращали вниманіе грузинская цер- 
ковь и благочестивые грузинскіе цари и царицы и, по 
возможности, принимали соотвѣтственныя мѣры къ его  
возстановленію. Въ то время какъ грузинскіе пропо- 
вѣдники, не жалѣя своей крови, несли дикимъ племе- 
намъ въ глухія мѣсга слово спасенія, вѣнценосные 
вожди Грузіи, не смотря на скудость своихь средствъ,  
строили по ихъ слѣдамъ вѣковыя церкви, отписывали 
на нихъ имѣнія и высылали въ горы многочисленныхъ 
священниковъ-миссіонеровъ. 
____________ 

65) ქართ.-ცხოვრ. ნაწ.  I, გვ. 171 
66) ჟორდანია. ქრანივებთ, ნაწ. I, გვ. 189. 
67) ქართ.-ცხოვ. ნაწ.  I, გვ. 291 – 292. 
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     Извѣстно, напримѣръ, что когда во времена гру- 
зинского царя Давида III Возобновителя (1089 –  
1125 г.) осетины возмутились противъ него, то онъ 
силою оружія заставилъ ихъ признать надъ собою 
его власть и господство, а затѣмъ много потрудился и 
положилъ силъ въ дѣлѣ возобновления въ Осетіи ста- 
рыхъ и построенія новыхъ храмовъ, поставленія въ  
оныхъ церковныхъ причтовъ, снабженія ихъ соотвѣт- 
ствующею утварью и облаченіями и вообще просвѣще- 
нія осетинъ свѣтомъ Христова ученія. Не менѣе этого 
благочестиваго царя потрудилась и принесла добрые и  
обильные плоды въ разсматриваемомъ дѣлѣ и св. ца- 
рица Тамара. Произнесите имя Тамары, говорить одинъ 
благочестивый русскій паломникъ, и вамъ откликнутся 
горы и долины Кавказа. Поэтому не удивительно и во 



всякомъ случаѣ знаменительно, что съ именемъ ея, какъ 
щедрой строительницы, связаны своимъ существова- 
ніемъ многочисленные храмы, разсѣянные въ горахъ,  
ущельхъ и часто на еле доступныхъ высотахъ Осетіи 
и самое имя этой царицы, популярнѣйшее изъ вѣнце- 
носныхъ именъ, всѣми горцами произносится съ лю- 
бовью и величайшимъ благоговѣніемъ. 
     Что грузинская церковь и иверійцы старались по- 
глубже внѣдрять среди этого народа и действительно 
внѣдряли начала христіанскаго вѣроученія и вообще 
церковности, доказывается уже тѣмъ фактомъ, что осе- 
тинских названія храмовъ, часовенъ, различныхъ цер- 
ковнобогослужебныхъ принадлежностей и вообще хри- 
стіанская терминологія, и тому подобн., получили свое  
начало и происхожденіе изъ грузинскаго лексикона. 
Наконецъ, о святомъ рвеніи грузинъ къ миссіонерству 
среди полудикихъ племенъ Кавказа говорить и самое 
существованіе, въ періодъ присоединенія Грузіи къ 
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Россіи, въ некресской епархіи, миссіонерскаго училища 
долженствовавшаго подготовлять опытныхъ миссіоне-  
ровъ-проповѣдпиковъ 68). 
     Правда, не смотря на всѣ усилія грузинскихъ ца- 
рей, осетины и другіе сосѣдніе съ ними горцы до конца 
XVIII столѣтія, не всѣ окончательно были просвѣщены 
христіанствомъ, какъ не просвѣщены они и въ насто- 
ящее время, послѣ истеченія ста лѣтъ со дня присое-  
диненія Грузіи къ Россіи и полнаго умиротворенія Кав- 
каза, но объясненіе сему обстоятельству нельзя не 
видѣть въ постоянной борьбѣ грузинскаго, единствен- 
наго въ цѣлой Азіи христіанскаго царства съ Монго- 
лами, Персами, разными горцами, а потомъ и Турками- 
сельджуками, борьбѣ, ведшейся, почти въ продолженіи  
XII вѣковъ съ цѣлью не завоеваній, но необходимой 
обороны отъ внѣшнихъ враговъ и сохраненія своей 



политической самостоятельности, народности и право- 
славной вѣры. 
     Съ заботами русскаго правительства о заселеніи 
кавказской линіи рядомъ живыхъ укрѣпленій со стороны 
горцевъ, считавшихъ предгорную плоскость сѣвернаго 
Кавказа своею собственностью, о водвореніи внутри ея 
мирныхъ земледѣльцевъ для воздѣлыванія обширныхъ 
степей края, богатаго дарами природы, съ попеченіемъ  
церкви о сохраненіи и утвержденіи своихъ членовъ въ   
истинной вѣрѣ и благочестіи соединялась святая рев- 
ность правительства и церкви о просвѣщеніи евангель- 
скимъ ученіемъ новыхъ подданныхъ Россіи на Кавказѣ: 
осетинъ, чеченцевъ и кабардинцевъ. Обращеніе кавказ- 
скихъ горцевъ въ христіанство, или точнѣе, возстановле-  
ніо у нихъ забытаго христіанства началось со времени 
_________ 

68) Профессора А. С. Хаханова. Очерки по исторіи грузин. слов, 
вып. 3-й, стр. 331. 
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перваго поселенія русскихъ на Кавказѣ. Но прочное 
начало постоянной проповѣди Евангелія между жителями 
сѣвернаго склона кавказскаго хребта, какъ свидѣтель-  
ствуетъ іеромонахъ Несторъ, нынѣ епископъ Дмитров- 
ский, положили миссіонеры грузинскіе въ первой поло- 
винѣ XVIII столѣтія 69). 
     Первымъ, исторически извѣстнымъ проповѣдникомъ 
Евангелія, является здѣсь прославленный грузинскою 
церковью за святость жизни и чудеса архіепископъ 
манглисскій св. Іоаннъ 70). Вслѣдствіе обычныхъ тогда 
смутъ и разореній въ Грузіи, а также въ видахъ миссіонер- 
скихъ, оставивъ свою епархію, онъ отправился съ пропо- 
вѣдью спасенія въ Дагестанъ; въ 1724г. въ Дербентѣ онъ 
построиль плетневую мазанку и освятилъ въ ней первую  
церковь возстановляемаго христіанства. Въ 1737 г. онъ 
перешелъ въ Астрахань и поселился въ Троицкомъ мо- 
настырѣ, куда отсылались для оглашенія и крещенія 



обращавшіеся въ христианство горцы. Между тѣмъ по- 
граничною русскою крѣпостью на Кавказѣ, съ уничто- 
женіемъ крѣпости Св. Креста (въ 1735 г.) сдѣлался  
Кизляръ. Преосв. Іоаннъ въ сопровожденіи иноковъ 
изъ Астрахани перешелъ въ кизлярскую. крѣпость и 
поселившись при Крестовоздвиженской церкви, постро- 
енной кизлярскими грузинами но его же вліянію, осно- 
___________ 

69) Груз. Дух. Вѣстн. „Моздокская епархія и Гай, епископъ Мо- 
здокскій“ за 1864 г. № 12, 1865 г. №1 и 2. Здѣеь же замѣтимъ, что  
кромѣ миссіонеровъ изъ грузинъ также много было въ началѣ ХVШ 
столѣтія на сѣверномъ Кавказѣ священно служителей изъ этой же 
націи. Въ клировыхъ вѣдомостяхъ церковно служителей была тогда 
особая графа, въ которой обозначалось нротивъ каждаго духовнаго  
лица: Грузинской націи, или Русской націи, казацкой породы. 

70) წყობილ-სიტყვაობა, გვ. 680, ტაეპი 683 - 684, შენიშვ. 116. 
Часть мощей св. Іоанна Манглели въ маленькомъ нагрудномъ 
образѣ, который носилъ католикосъ Антоній II, нынѣ находится въ 
Анчисхатскомъ соборѣ. 
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валъ около нея монастырь. Обращавшіеся въ христіан- 
ство осетины и другіе горцы начали получать оглаше- 
ніе и крещеніе въ Крестовоздвиженскомъ монастьтрѣ 71). 
     На обращеніе осетинъ въ христіанство русское пра- 
вительство обратило свое вниманіе въ первый разъ въ  
1745 году, велѣдствіе соотвѣтствующихъ представленій 
грузинскаго архіепископ. Іосифа Самабели, Іоанна Ман- 
глели и московскаго Знаменскаго монастыря архиман- 
дрита (изъ грузинъ же) Николая. Въ поданной ими, 
9  февраля 1743 года, на имя въ Возѣ почившей Импе- 
ратрицы Елисаветы Петровны докладной запискѣ зна- 
чилось слѣдующее: „Что осетинскій народъ, состоящій, 
сколько имъ извѣстно, въ количествѣ болѣе 200,000 душъ  
обоего пола и обитающій въ недалекомъ отъ города 
Кизляра разстояніи, былъ прежде подъ владѣніемъ гру- 
зинскихъ царей, а нынѣ никому не подвластенъ и со- 



держалъ въ древнія времена православную христіанскую  
вѣру, то доказываютъ состояния и понынѣ въ житель- 
ствахъ ихъ каменныя со святыми иконы церкви, къ 
коимъ они охотно прибѣгаютъ, и посты содержать, и 
когда по случаю увидятъ какую христіанскую духовную 
персону, съ оною поступаютъ ласково, и желательно  
въ домъ къ себѣ для посѣщенія неотступно просятъ и 
къ принятiю греческаго вѣроисновѣданія весьма склон- 
ны, да и мольбищъ идолопоклонническихъ у нихъ нѣтъ; 
но, не получая проповѣди Слова Божія, молитву тво- 
рятъ взирая только на небо, чего ради просимъ мы, 
чтобы кь тому народу, для проповѣди и крещенія онаго 
въ православную вѣру отправить способныхъ и охотно 
желающихъ, а притомъ и языкъ осетинскій отчасти  
знающихъ, грузинскихъ, обрѣтающихся въ Москвѣ: 
___________ 

71) Закавк. Вѣстн. 1845 г. № 280. стр. 282; Полн. Собр. Зак. т. XIII, 

№ 9677. 
 

93 
архимандрита Пахомія и игуменовъ Христофора и Ни- 
колая съ пристойнымъ числомъ помощниковъ, которые  
чаятельно чрезъ свою проповѣдь весь сей народъ во 
Св. Крещеніе, а притомъ въ подданство Россійской 
Имперіи привести могутъ непродолжительно“ 72). 
     Вслѣдствіе сего. по Высочайшему Ея Император- 
скаго Величества повелѣнію, Святѣйшимъ Правитель- 
ствующимъ Синодомъ отправлены были въ горы на про- 
повѣдь грузинскіе монашествующіе: архимандритъ Пa- 
хомій, два игумена и одинъ іеромонахъ съ клиромъ, при 
чемъ имъ дана была въ 1736 году Синодомъ же ин- 
струкция для руководства въ ихъ дѣятельности и всѣмъ 
имъ опредѣлено жалованье въ размѣрѣ 472 р., съ при- 
бавкою къ сему въ натурѣ 80 четвертей хлѣба 73). 
Миссія эта въ приведенномъ составѣ трудилась на по- 
рученномъ поприщѣ до 1769 г., успѣвъ за это время 



обратить въ лоно Св. православной церкви болѣе 2142 
душъ обоего пола изъ осетинъ, ингушей и др. горцевъ. 
Ея же заботамъ и похвальному рвенію на пользу про- 
свѣщенія блуждавшихъ въ язычествѣ обязана своимъ 
возникновеніемъ Моздокская осетинская школа. 
     Поводомъ къ основанію этой школы послужило слѣ- 
дующее обстоятельство. Когда архимандритъ Пахомій, 
одинъ изъ просвѣщенныхъ членовъ указанной выше осе- 
тинской миссіи, проповѣдывалъ между ингушами Еван- 
геліе, то народъ просилъ его взять на свое попеченіе 
нѣсколькихъ дѣтей ихъ и обучать ихъ грамотѣ и За- 
кону Божію. Не располагая собственными средствами 
для приведенія вь исполненіе просьбы ингушей, но 
предвидя изъ этого пользу для просвѣщенія горцевъ и 
вообще для миссіонерской дѣятельности среди нихъ, 
__________ 

72) Исторія грузинской іерархіи стр. 72 и 73. 
73) Ibid. стр. 74. 
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о. Пахомій донесъ объ этомъ Коллегіи Иностранныъ 
Дѣлъ, которая въ свою очередь по настоящему дѣлу 
сдѣлала представленіе Государынѣ Императрицѣ Екате-  
ринѣ II, Великой. Высокопросвѣщенная Монархиня, 
признавая обученіе горцевъ самымъ могучимъ и наде- 
жнымъ средствомъ для успѣшнаго распространенія между 
ними христіанства, указомъ на имя Астраханскаго гу- 
бернатора Бекетова, отъ 21 октября 1764 года, пове- 
лѣла ему въ скорѣйшемъ времени открыть при урочищѣ  
Моздокѣ школу для дѣтей осетинъ, ингушъ и прочихъ 
горскихъ народовъ, причемъ управление школою пору- 
чалось Астраханскому губернатору и Кизлярскому ко- 
менданту. 
     По открытіи, школа скоро наполнилась учениками, 
кои, доходя числомъ до 50 душъ, обучались на полномъ 
казенномъ содержаніи русскому и грузинскому языкамъ, 



молитвамъ и счету; по возрасту питомцевъ, школа пред- 
ставляла некоторое разнообразіе: наряду съ дѣтьми 
9 – 10 лѣтъ замѣчались и 30-лѣтніе мужчины. Съ пре-  
образованіемъ осетинской комиссіи въ 1771 году, школа 
эта была изъята изъ вѣдѣнія гражданского начальства  
и отдана въ полное распоряженіе самой комиссіи, какъ 
неразрывная ея часть, служащая вмѣстѣ съ нею одной 
и той же цѣли – дѣлу просвѣщенія горцевъ. Разсадникъ 
свѣта этотъ существовалъ до 1772 года 74), когда на  
нѣкоторое время прекратила свою деятельность (до 
1815 г.) и сама комиссія. 
     Вникая въ дальнѣйшую судьбу Осетинской ко- 
миссіи, мы видимъ, что въ 1771 году, за увольнені- 
емъ прежняго ея состава, она получила слѣдующій видъ: 
во главѣ ея, по указу Святѣйшаго Синода, поставленъ 
__________ 

74) Ibid. стр. 77. 
 

95 
вмѣсто архимандрита протопопъ (ученый), при немъ два 
священника изъ русскихъ и одинъ изъ грузинъ, три 
дьячка изъ русскихъ и два изъ грузинъ. Жалованья на- 
чальнику комиссіи – протопопу со всѣми священно – и 
церковно-служителями назначено было 1630 руб. день- 
гами, 114 четвертей хлѣба; по духовнымъ дѣламъ всѣ 
они поставлены въ зависимость отъ Преосвященнаго 
Астраханскаго, причемъ мѣстожительствсмъ имъ назна- 
чена Осетія, за исключеніемъ протопопа, который обя- 
зывался пребывать въ Моздокѣ. Съ 1771 года, т. е. съ 
начала формальнаго учрежденія Осетинской Духов- 
ной Комиссіи по 1777 годъ отъ комиссіи во главѣ съ 
протопопомъ Лебедевымъ ничего особеннаго не послѣ- 
дбвало, хотя съ этого времени по 1792 годъ ею обра- 
щено было въ христіанство, какъ докладывалъ началь- 
никъ миссіи, 6057 душъ. 
     Съ 1792 г. Осетинская комиссія недѣйствовала, 



почему новообращенные осетины и другіе горцы, не 
имѣя у себя ни церквей, ни постояннаго богослуженія 
и наконецъ, будучи вовсе оставлены своими учителями, 
обратились къ прежнему своему заблужденію, исключая 
тѣхъ, которые жили вблизи православныхъ и приходили 
съ ними въ ближайшее соприкосновеніе по торговымъ 
и другимъ дѣламъ. Впрочемъ, бывали и отрадные слу- 
чаи, когда жители сами обращались съ просьбами объ 
устроеніи ихъ церковнаго быта. Еще въ 1802 году ге- 
нералъ Лазаревъ доносилъ главнокомандующему Кно- 
рингу, что осетины готовы принять православную вѣру, 
если къ нимъ будутъ опредѣлены благоразумные свя- 
щенники, добавивъ при этомъ, что все это есть результатъ 
усердной деятельности груз. дворянина Ив. Ялгузидзе 75). 
__________ 

75) Акты кавкав. археогр. ком. т. I, стр. 587. 
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     Въ 1814 году жители Нарскаго ущелья, безъ вся-  
каго посторонняго имъ внущенія, сами просили главное 
военно-гражданское начальство прислать къ нимъ свя- 
щенника, каковой, будучи посланъ, въ теченіи 7 мѣся-  
цевъ, безъ всякой помощи и помимо какого-либо вмѣ- 
шательства со стороны гражданскихъ и другихъ властей, 
обратилъ къ вѣрѣ до 150 душъ 76). 
     Комиссія Осетинская, прекратившая свои дѣйствія, 
какъ уже замѣчено выше въ 1792 году, соизволеніемъ 
Императора Александра I, Благословеннаго, въ 1815 г. 
снова открыта въ Тифлисѣ подъ непосредственнымъ на- 
чальствомъ Преосвященнаго Досиѳея, архіепископа Те- 
лавскаго и Г рузино-Кавказскаго, съ жалованьемъ отъ  
казны въ размѣрѣ 14,750 р. и съ отрядомъ въ распо- 
ряженіе ея изъ 100 казаковъ конвоя и 30 крестьянъ 
проводниковъ. Указомъ Святѣйшаго Правительствую- 
щаго Синода, отъ 15 сентября 1815 года, на комиссію  
возложены всѣ тѣ обязанности, какія имѣла бывшая 



Моздокская, а архіенископъ Досиѳей былъ снабженъ  
и копіями съ прежнихъ инструкцій. Для исполненія 
этихъ обязанностей и проповѣданія между горцами Сло- 
ва Божія, при начальникѣ комиссіи, Преосвященномъ 
Досиѳеѣ положены быть: 1 архимандригъ, 1 игуменъ,  
4 іеромонаха, 2 іеродіакона, и изъ бѣлаго духовенства: 
священниковъ 2, діаконъ 1 и причетниковъ 8. Кромѣ 
того положенъ для казаковъ руководитель изъ князей 
или дворянъ грузинскихъ, а для письменныхъ дѣлъ при 
комиссіи одинъ секретарь, одинъ переводчикъ и два  
писца  77). 
     При открытіи этой комиссіи Государь Императоръ  
соизволилъ пожаловать изъ Собственнаго Своего Каби- 
__________ 

76) Исторія грузинской іерархіи, стр. 78. 
77) Акты кавказ. археогр. ком., т. V, стр. 409. 
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нета два архіерейскихъ облаченія, да для всей духов- 
ной свиты по три полныхъ облаченій со всѣми другими 
принадлежностями при архіерейскомъ служеніи. Осетин- 
ская комиссія подъ управленіемъ преосвященнаго До- 
сиѳея, архіепископа Телавскаго и Грузино-кавказскаго, 
находилась до сентября мѣсяца 1817 года, по каковое 
время ею обращено въ христіанство 6059 душъ. Послѣ 
же этого она со всѣмъ своимъ штатомъ и канцеляріею 
поступила въ непосредственное вѣдѣніе Грузино-имере- 
тинской Синодальной Конторы 78). 
     По предположеніямъ вновь прибывшаго въ Грузію  
высокопреосвященнаго экзарха Ѳеофилакта, удостоив- 
шимся В ы с о ч а й ш а г о одобренія и утвержденія въ 
28 день декабря 1818 года, комиссіи были даны, ме- 
жду прочимъ. слѣдующія правила: для обращенія гор- 
скихъ жителей въ христіанскую вѣру употреблять боль- 
ше духовныя, чѣмъ мірскія, побужденія; считать дѣло 
проповѣди довершеннымъ не прежде, какъ если обра- 
щенные пожелаютъ имѣть у себя церковь и священ- 
ника; въ разбирательство мірскихъ дѣлъ не входить и 
никакой власти не ослаблять ни тайными, ни явными 
внушеніями; идти на дѣло благовѣстія безъ малѣйшей 
огласки и безъ конвоя, и выдавать себя не за послан- 
ныхъ отъ правительства, но за простыхъ странниковъ, 
желающихъ всѣмъ спастися. Наконецъ, гдѣ не примутъ 
ихъ ученія, оттуда уходить съ миромъ, а гдѣ примутъ, 
тамъ оставаться для наученія и утверждения въ вѣрѣ. 
Не преподавать крещенія спѣшно, но удостовѣряться 
многими опытами въ искренности обращенія 79). 
     Съ этого времени дѣятельность комиссіи по обра- 
____________ 

78) Именной Указъ, Высочайше данный Св. Синоду въ 1817 г. 
Полн. Собр. Зак. т. XXXIV, № 26,859. 

79) Полн. Собр. Закон. Рос. Импер. т. XXXV, стр. 658. 
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щенію гордевъ въ христіанство, какъ доносилъ архі- 
епископъ Ѳеофилактъ, пошла успѣшнѣе и плодотворнѣе, 
что и можно видѣть изъ нижеслѣдующаго. За время съ 
сентября мѣсяца 1817 года по 10 мая 1820 года обра- 
щено изъ язычества и магометанства осетинъ 28,592 ду- 
ши. хевсуръ 3,405 человѣкъ 80). Всего же 31,997 душъ 
обоего пола. Кромѣ того возвращено въ нѣдра св. пра- 
вославной церкви 130 дымовъ удинцевъ, отпавшихъ отъ 
христіанства подъ давленіемъ магометанъ 81). Надо за- 
мѣтить, что у удинцевъ, которыхъ сосѣдніе народы  
называютъ гурджами, даже при предпослѣднемъ грузин- 
скомъ царѣ Иракліѣ II. были священники изъ гру- 
зинъ, но затѣмъ въ силу несчастныхъ обстоятельствъ 
они совратились частью въ мусульманство, частью же 
въ армяно-григоріанство. Вообще же съ 1815 г., т. е. 
съ возстановленія и перемѣшенія Осетинской духовной  
комиссіи изъ Моздока въ Тифлисъ, по 1 января 1882 г. об- 
ращено было въ православную вѣру. кромѣ указанныхъ  
130 дымовъ удинцевъ. обитавшихъ въ Нухинскомъ уѣздѣ, 
шестьдесятъ тысячъ восемьсотъ девяносто пять душъ  
обоего пола осетинъ, дигорцевъ, тагаурцевъ, тушинъ, 
кистинъ, ингушъ, лезгинъ и друг, горскихъ народно- 
стей. За тоже время построено новыхъ и возобновлено  
старыхъ полуразрушенныхъ церквей – каменныхъ и де- 
ревянныхъ – 62, на что отпущено было изъ Государ-  
ственнаго казначейства: вслѣдствіе представленій пре- 
освященнаго Досиѳея, архіепископа Телавскаго и Гру- 
зино-кавказскаго 24,000 руб. и согласно ходатайству 
преосвященнаго экзарха Грузіи Іоны 12,500 руб. Изъ 
селеній новообращенныхъ горцевъ составлены были 
____________ 

80) Хевсуры – грузины всегда были христианами; они 
составляли паству Харчашнисскаго (ხარჭაშნელი) епископа и 
никогда не отпадали отъ православія. 

81) Ист. груз, іерархіи, стр. 81 и 82. 
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приходы, которые и были раздѣлены на пять благочин- 
ническихъ округовъ. Всѣхъ приходовъ въ вѣдомствѣ 
Осетинской духовной комиссіи по 1-е января 1825 г. 
состояло 67 (въ томъ числѣ и Варташенскій), а прич- 
товъ 60, изъ коихъ два довольствовались содержаніемъ  
отъ прихожанъ, а остальные получали жалованье отъ 
казны. 

Отпускавшіяся изъ казны на Осетинскую комиссію 
суммы, кромѣ строительнаго на церкви капитала, рас- 
предѣлялись  слѣдующимъ образомъ: 1) на жалованье 
священно – и церковнослужителей осетинскихъ и пропо- 
вѣдниковъ 13,250 р.; 2) на кресты, снурки, иконы и 
холстъ на рубашки крещающимся 3,000 руб., 3) на,  
приласканіе и подарки старшинамъ горскихъ народовъ 
и на продовольствіе пріѣзжающихъ въ Тифлисъ съ 
просьбами и объясненіями отъ новокрещенныхъ 1,500 р., 
а всего ежегодно 17,750 р. серебромъ 83). 
     За такое ревностное и плодотворное отношеніе къ 
просвѣтительно-миссіонерскому дѣлу среди различныхъ  
кавказскихъ горскихъ, полуязыческихъ-полумусульман- 
скихъ народностей, члены комиссіи, а равно и другія 
лица, такь или иначе причастныя къ ней и ея деятель- 
ности, удостоены были награжденія: изъ духовныхъ нѣ- 
которые наперстными крестами, а другія фіолетовыми 
камилавками, а изъ свѣтскихъ – одни чинами, орденами  
и медалями, а иные удостоились Монаршаго благово- 
ленія. Изъ духовенства особенно потрудившагося въ 
этомъ святомъ дѣлѣ, оставили по себѣ среди новообра- 
щенныхъ и ихъ потомковъ благодарную память слѣдую- 
щія лица, протоіереи: Николай Самаргановъ, Іосифъ 
Еліозидзе, Петръ Аваліани, Виссаріонъ Илуридзе, Ва- 
___________ 

82) Ист. груз, іерархіи, стр. 88. 
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силій Церадзё, Аѳанасій Мачаваріани, Георгій Амиридзе, 
Захарій Мамацевъ, Яковъ Ломаури, Александръ Ѳедо-  
ровъ (впослѣдствіи архимандритъ Давидгареджійской 
пустыни Антоній), затѣмъ священники: Гавріилъ Сад- 
заглисъ-швили и Яковъ Замтараули 83). Но въ особен- 
ности много потрудился на поприщѣ просвѣщенія гор- 
цевъ свѣтомъ христіанскаго вѣроученія архіепископъ 
Моздокскій, а впослѣдствіи Астраханскій Гаіозъ (князь 
Бараташвили 84), лично извѣстный первому экзарху  
Грузіи изъ русскихъ, высокопреосвященному Ѳеофилак- 
ту, которому онъ задолго предсказалъ назначеніе на 
высшій постъ. Это тотъ самый Гаіозъ, при первомъ сви- 
даніи съ которымъ, въ проѣздъ свой чрезъ Астрахань 
въ Грузію, вновь назначенный экзархъ поклонился ему 
въ ноги и произнесъ: „Ты мой отецъ и пророкъ судь- 
бы моей! Отецъ потому, что постригалъ меня въ мона- 
шество; пророкъ, что предсказалъ мнѣ санъ святитель-  
скій и настоящее искушеніе“ 85). 
     Получивъ воспитаніе въ московской духовной ака- 
демии и вообще будучи человѣкомъ глубокопросвѣщен- 
нымъ, что мы и увидимъ ниже, архипастырь Гаіозъ  
вслѣдъ за прибытіемъ своимъ къ мѣсту назначенія – 
Моздокъ, немедленно приступилъ къ улучшенію суще- 
ствовавшей тутъ осетинской школы, предварительно 
убѣдившись въ неудовлетворительномъ ея состояніи.  
Замѣтивъ, что руководившіе дѣломъ просвѣщенія гор- 
скихъ юношей учителя были и сами-то недалекаго обра- 
зованія, онъ замѣнилъ ихъ людьми тіросвѣщеиными, от-  
вѣчавшими великому званію учителя также и нравствен- 
__________ 

83) Ibid. стр. 85. 
84) Л. Цагарели. Свѣд. о пам. груз, письм., т. I, вып. 3-й, стр. LIII 
85) Словарь достопам. людей рус. земли Д. Бантышъ-Каменск-

аго, т. V, стр. 392. 
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ными своими качествами, каковымъ былъ, напримѣръ, 
Іоаннъ Чилащвили, окончившій курсъ въ Славяно-греко- 
латинской академіи. Благодаря этому, а также и тому 
обстоятельству, что преосвященный Гаіозъ зорко и бди- 
тельно слѣдилъ за успѣшнымъ ходомъ обученія въ шко- 
ле и всегда лично давалъ ей руководственное направле- 
ніе, дѣло просвѣщенія питомцевъ пошло плодотворно: 
многіе юноши по окончаніи курса въ школѣ стали по- 
ступать для продолженія своего образованія въ Астра- 
ханскую духовную семинарію и затѣмъ, получивъ тутъ 
болѣе или менѣе основательныя свѣдѣнія по разнымъ  
отраслямъ знанія и науки, являлись среди своихъ со- 
отечественниковъ сѣятелями знаній, любви и добра. 
     Сознавая вполнѣ, что слабые успѣхи осетинской 
духовной комиссіи въ дѣлѣ просвѣщенія много зависѣли 
и отъ неимѣнія осетинами на ихъ родномъ языкѣ ре- 
лигіозно-нравственныхъ книгъ, архіепископъ Гаіозъ, 
составивъ осетинскую азбуку изъ буквъ славянскаго алфа- 
вита, перевелъ на осетинскій языкъ книжку „Начальное  
ученіе человѣкомъ, хотящимъ учитися книгъ Божествен- 
наго Писанія“ (употреблявшуюся въ русскихъ духов- 
ныхъ училищахъ церковно-славянскую азбуку): книжка 
эта заключала въ себѣ кромѣ алфавита и слоговъ, крат- 
кій катехизисъ и главныя молитвы 86). Такимъ обра- 
зомъ, этимъ поистинѣ высокопросвѣщеннымъ архипасты- 
ремъ положено для осетинъ начало и основаніе ихъ 
письменности. Продолжателемъ его дѣла по части пере- 
ложенія книгъ на осетинскій языкъ явился грузинский 
дворянинъ Иванъ Ялгузидзе, по происхожденію осе- 
тинъ, съ малолѣтства воспитывавшійся въ Грузіи и знав- 
____________ 

86) Очеркп до истор. груз, словесн. А. Хаханова, вып. ІІІ-й изд. 
1901 г , стр. 280. Миллеръ, – Осетинскіе этюды т. I, стр. 1. Ср. 
Бутковъ. – Матеріалы для исторіи Кавказа т. I, стр. 273. 
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шій грузинскій языкъ по правиламъ грамматическимъ. 
По убѣжденію преосвященнаго экзарха, митрополита 
Ѳеофилакта, онъ перевелъ съ грузинскаго на родное 
нарѣчіе божественную литургію, послѣдованія св. кре- 
щенія, обрученія, вѣнчанія и погребенія, съ такимъ  
расположеніемъ: на лѣвой сторонѣ помѣщенъ грузинскій 
подлинникъ, а на правой переводъ осетинскій, парал- 
лельно подлиннику. Книги эти напечатаны грузинскими 
церковными литерами частью въ Москвѣ, частью же въ 
Тифлисѣ и своевременно были разосланы осетинскимъ  
священникамъ. Благодаря этому же дворянину Ялгу- 
зидзе, спустя нѣкоторое время было переведено на осе- 
тинскій языкъ съ грузинскаго же языка евангеліе, ко- 
торое, по провѣркѣ правильности и точности перело- 
женія комиссіею въ составѣ экзарха Грузіи, митрополи- 
та Іоны, титулярнаго совѣтника и кавалера Николая 
Давидовича Чубинова, князя Шалвы Эристова и самого 
Ялгузидзе, съ благословенія Святѣйшаго Правитель- 
ствующаго Синода отпечатано комитетомъ россійскаго  
библейскаго общества въ Московскомъ отдѣленіи коми- 
тета 87). Книга эта своевременно разослана во всѣ осе- 
тинские приходы въ достаточномъ количествѣ. 
     Съ 1-го января 1822 года, со времени вступленія  
въ управленіе Осетинскою духовною комиссіею преосвя- 
щеннаго экзарха, архіепископа Іоны. миссіонерская дѣя- 
тельность проникаетъ уже въ Абхазію и Джирскую 
область (въ Дагестанѣ), населенную ингилойцами, со- 
стоявшими тогда въ подданствѣ у кахскаго султана. 
Впрочемъ, въ этихъ странахъ, вслѣдствіе силънаго про-  
тиводѣйствія представителей магометанскаго ученія и 
руководителей народа, миссія на первыхъ порахъ не 
___________ 

87) Исторія груз, іерархіи, стр. 95 – 96. 
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могла увѣнчаться особенно большими успѣхами; такъ 
въ Абхазіи результатомъ миссіонерской проповѣди архи- 
мандрита Іоанникія было обращеніе въ христіанство 
всего лишь 216 человѣкъ абхазцевъ, а въ Закаталь- 
скомъ округѣ — нѣсколькихъ ингилойцевъ. За то въ по- 
слѣдующее время успѣхи эти были болѣе плодотворны. 
     Во время экзаршества Іоны въ первый разъ про- 
изведена была ревизія Осетинской духовной комиссіи. 
По инструкціи, данной экзархомъ протоіерею Николаю 
Самарганову, послѣдній долженъ былъ осмотрѣть „всѣ 
построенныя и строющіяся церкви въ горскихъ прихо- 
дахъ, узнать, всѣ ли священники исполняютъ свои обя- 
занности, нѣтъ ли гдѣ по осетинскимъ приходамъ еще 
недокрещенныхъ и не имѣютъ ли они желаніе принять 
христіанство“ и т. д. Протоіерей Самаргановъ, послѣ 
долгаго путешествія по кавказскимъ горамъ, предста- 
вилъ экзарху отчетъ, изъ котораго видно, что церкви 
уже построены, что священники вели себя хорошо, 
исполняли обязанности свои аккуратно и что, наконецъ, 
всѣ горцы приняли христіанство за исключеніемъ толь- 
ко 1000 человѣкъ, но и эти послѣдніе обратились въ 
православіе въ 1824 году 88). Такъ дѣйствовала ду- 
ховная комиссія при преосвященномъ Іонѣ, экзархѣ 
Грузіи. 
     Послѣ экзарха Іоны, начиная съ 30-хъ годовъ XIX 
столѣтія, потребности миссіи увеличились: ея дѣятель- 
ность неограничивается только строеніемъ церквей, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ начинаютъ появляться среди горскаго 
населенія и школы. Онѣ открывались въ приходахъ; 
въ нихъ дѣтей обучали приходскіе священники, но свя- 
щенники эти, будучи заняты исполненіемъ прямыхъ сво- 
______________ 

88) Извлеч. изъ отч по вѣд. правом. испов. за 1856 годъ. 
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ихъ обязанностей по приходу, не могли повести школь- 
ное дѣло какъ слѣдовало, къ тому же многіе изъ нихъ 
были безъ достаточнаго образованія. Тѣмъ не менѣе, школы 
эти имѣли весьма важное значеніе въ дѣлѣ миссіонер- 
ства: въ нихъ обучались дѣти горцевъ и хотя не полу- 
чали надлежащей подготовки, но всеже изъ школъ они 
выходили съ нѣкоторыми познаніями, чѣмъ значительно 
облегчалось и самое дѣло распространенія христиан- 
ства между горцами. Изъ имѣющихся данныхъ извѣстно, 
что въ 50-хъ годахъ таковыхъ школъ въ осетинскихъ 
приходахъ было 6, въ которыхъ и обучалось до 107 
мальчиковъ 89). 
     Школы, которыя находились въ непосредственномъ 
вѣдѣніи Осетинской духовной комиссіи и впослѣдствіи 
вошли въ составъ школъ Общества возстановленія пра- 
вославнаго христіанства на Кавказѣ, были слѣдующія: 
въ сѣверной Осетіи – Кадгаранская, Суадагская, Дар- 
кохская, Вольно-христіанская, Батоно-юртовская, Ху- 
малагская и Алагирская, въ южной Осетіи – Джавская  
и Ортевская, въ Сванетіи – Парская, въ Сумурзакани – 
Окумская, у ингилойцевъ – Кахская и Тасмалинская и 
у удинцевъ – Варташенская. Въ г. Владикавказѣ комис- 
сіею было открыто четырехклассное духовное училище,  
въ которомъ было около 6 наставниковъ; изъ этого учи- 
лища ученики поступали въ Тифлисскую и Ставрополь- 
скую духовныя семинаріи, гдѣ, кромѣ положенныхъ пред- 
метовъ, преподавались еще исторія религіи, „хозяйствен- 
ныя науки“, примѣнительно къ быту горцевъ. Окончив- 
шіе курсъ семинаріи опредѣлялись священниками въ  
родной странѣ и наряду съ обязанностями пастыря 
отправляли и обязанности сельскаго учителя. Къ 1860 г., 
____________ 

89) Извлеч. изъ отч. за 1854 годъ. 
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т. е. ко времени учрежденія въ Тифлисѣ Общества 
возстановленія православнаго христіанства на Кавказѣ,  
число всѣхъ церквей, построенныхъ Осетинскою духов- 
ною комиссіею, простиралось до 87 90). 
     Такова въ общихъ чертахъ дѣятельность комиссіи. 
Правда, дѣятельность эта не блещетъ особенно выдаю- 
щимися успѣхами, но все же она, при всѣхъ неблаго-  
пріятныхъ для себя обстоятельствахъ – незначительныхъ 
матеріальныхъ средствахъ, бывшихъ въ ея распоряже- 
ніи, подстрекательствѣ мусульманскихъ муллъ къ сопро- 
тивленію и возстанію протйвъ миссіонеровъ, мюридизмѣ, 
объявившемъ священную войну протйвъ русскихъ и во- 
обще христіанъ, – принесла добрые плоды и подготовила 
почву для дальнѣйшаго религіознаго возрожденія и обно-  
вленія кавказскихъ горскихъ народовъ въ духѣ святой 
православной вѣры, каковымъ дѣломъ послѣ комиссіи и 
занялось вновь организованное „Общество возстановле- 
нія православнаго христіаества на Кавказѣ“ 91), полу- 
чившее В ы с о ч а й ш у ю санкцію 9-го іюня 1860 года.  
Дѣятельности этого Общества мы и коснемся теперь. 
 
 
Общество возстановленія православнаго христіанства наОбщество возстановленія православнаго христіанства наОбщество возстановленія православнаго христіанства наОбщество возстановленія православнаго христіанства на    

КавказКавказКавказКавказѣ....    
    

     Необходимость учрежденія особаго Общества для 
возстановленія православнаго христіанства на Кавказѣ, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и для умиротворенія населенія его 
путемъ евангельской, мирной проповѣди вытекала само 
___________ 

90) Правосл. обозр., 1862 г. № 9, стр. 107. 
91) Первоначально Намѣстникъ Кавказскій, князь Барятинскій  

проектировалъ назвать „Общество“ „Братствомъ воздвиженія св. 
Креста“. Дѣло экзаршеской канцеляріи „Объ учрежденіи Обще-
ства“ № 1 за 1858 г. листъ 8; по проекту же Кавказ. комитета, излож. 
въ выпискѣ изъ журн. его, отъ 8 дек. 1857 г., проектировалось наз-



вать его Обществомъ для поддерж. прав, въ кавказ. горахъ, Ibid. 
листъ 15. 
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собой изъ тогдашняго положенія вещей. Извѣстно, что 
въ 40-хъ годахъ прошлаго столѣтія Шамиль, ставъ во 
главѣ лезгинъ, чеченцевъ, черкесовъ, кабардинцевъ 
и другихъ гордевъ и объединивъ ихъ общимъ уче- 
ніемъ мюридистовъ, вселилъ въ сердца этихъ народовъ, 
грозныхъ сыновъ Кавказа, ко всему иностранному и 
христіанскому страшную ненависть. И вотъ, благодаря 
этой всеобщей ненависти къ иноземному, среди указан- 
ныхъ народностей вспыхиваютъ возстанія противъ рус- 
скихъ, вводившихъ свои порядки въ покоренныхъ стра- 
нахъ. Шамиль, въ продолженіе всего своего управленія, 
какъ духовный и гражданскій имамъ, употреблялъ все- 
возможный мѣры къ недопущенію въ свои предѣлы рус- 
скихъ, но, наконецъ, послѣ долгихъ лѣтъ отчаянной 
борьбы и неимовѣрныхъ усилій, 25-го августа 1859 г. 
принужденъ былъ покориться побѣдителямъ и сдаться 
въ плѣнъ. 
     Вмѣстѣ съ этимъ, какъ извѣстно, закончилась и 
кавказская война, продолжавшаяся 57 лѣтъ и потребо- 
вавшая въ жертву себѣ, какъ неизбѣжную дань, нѣ- 
сколько милліоновъ рублей и тысячи человѣческихъ 
жизней. Такъ, повторяемъ, этотъ необыкновенно силь- 
ный подъемъ мусульманскаго фанатизма, соединеннаго  
съ политическими вожделѣніями о независимости, и по- 
рождалъ, какъ противовѣсъ, особое общество. Исторія 
возникновенія и самой организаціи Общества возста-  
новленія православнаго христіансгва на Кавказѣ пред- 
ставляется въ слѣдующемъ видѣ. 
     Желая парализовать ежегодное уклоненіе горскихъ 
христіанскихъ массъ въ мюридизмъ и пресѣчь посте- 
пенно развивавшуюся въ нихъ, подъ вліяніемъ муллъ, 
къ русскому правительству и въ особенности къ пра- 



вославному духовенству вражду, Намѣстникъ Кавказа, 
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покойный фельдмаршалъ, князь А. И. Барятинскій, по 
предварительномъ совѣщаніи съ тогдашнимъ экзархомъ, 
покойнымъ высокопреосвящннѣйшимъ Исидоромъ, въ 
1857 году подалъ Кавказскому комитету, въ Петербур- 
гѣ, докладную записку, въ которой, между прочимъ, пи-  
салъ слѣдующее: „создать Общество возстановленія пра- 
вославнаго христіанства на Кавказѣ есть долгъ право- 
славнаго государства. Дѣло идетъ о вопросахъ, къ ко- 
торымъ Россія не можетъ оставаться равнодушною: о 
религіозномъ просвѣщеніи меньшихъ ея братьевъ, еже- 
годно отрываемыхъ мусульманскою пропагандою отъ ло- 
на св. Церкви Христовой, о величіи Россіи, которая 
должна разрушить на Кавказѣ препятствіе, противупо-  
ставленное ей воплощеніемъ мусульманской ненависти 
въ мюридизмѣ. Союзъ частныхъ лицъ долженъ способ- 
ствовать въ этомъ дѣлѣ, чтобы поддержать и распро- 
странить христіанство между кавказскими горцами. Пра- 
вославная вѣра составляетъ главную народную силу 
Россіи, какъ Россія, въ свою очередь, составляетъ бо- 
жественное орудіе для торжества православія. Нужно, 
чтобы каждый русскій, ревнующій къ дѣлу распростра- 
ненія православной вѣры во славу отечества, могъ при- 
нести ему свою лепту. Намъ нужно общее усиліе: чего 
не сдѣлаетъ одинъ русскій, то сдѣлаетъ вся Россія“ 92). 
     Докладная эта записка, вмѣстѣ съ проектомъ са- 
мой организаціи Общества и съ указаніемъ цѣлей и за- 
дачъ, какія оно должно было преслѣдовать, разсматри- 
валась и подробно обсуждалась въ Кавказскомъ коми- 
тетѣ при живѣйшемъ содѣйствіи д. т. с. графа Блу- 
дова, высокопреосвященнаго Филарета, митрополита 
Московскаго, оберъ-прокурора Синода и бывшихъ эк- 
__________ 

92) Дѣло Объ учрежд. Общества возстан. прав. хр. на Кавказѣ, 



Арх. канд. Сов. № 1 за 1858 г. стр. 8 и послѣд. 
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зарховъ Грузіи, высокопреосвященныхъ Исидора и Ев- 
севія и удостоилась В ы с о ч а й ш а г о одобренія и ут- 
вержденія 9 іюня 1860 года; тогда же былъ утвержденъ  
и самый уставь Общества, по которому во главѣ его 
поставленъ былъ Намѣстникъ Кавказскій 93). По сему 
_____________ 

93) Митрополитъ Московскій Филаретъ находилъ неудобнымъ, 
чтобы во главѣ Совѣта Общества въ качествѣ предсѣдателя стоялъ 
Намѣстникъ Кавказскій, съ подчиненіемъ ему вице-предсѣдателя, 
каковымъ долженъ былъ быть, по уставу, экзархъ Грузіи. Поэтому 
крайне интересно касательно сего мнѣніе извѣстнаго дѣятеля Д. И. 
Кипіани, изложенное въ письмѣ его къ одному высокопоставлен-
ному лицу, принимавшему близкое участіе въ дѣлѣ учрежденія 
Общества. Приводимъ его дословно. „Препровожденныя Вашимъ 
Превосходительствомъ ко мнѣ бумаги я читалъ со вниманіемъ 
пламенной любви къ святому дѣлу и потому да простятъ мнѣ Ваши 
таковыя же къ нему чувства, если вмѣсто помощи, которой вы такъ 
обязательно отъ меня требуете, сообщу Вамъ только двѣ-три мысли 
на Ваше бдагоусмотрѣніе. 1) Мнѣ кажется, было бы полезнѣе для 
дѣла, еслибъ Вы успокоили самолюбіе высокихъ особъ, давшихъ 
замѣчанія по этому дѣлу. Что Вамъ стоитъ сказать, напримѣръ, – 
что они своими, вообще дѣльными и правильными замѣчаніями 
выказали и теплое сочувствіе къ высокому дѣлу, и достойное 
вниманіе къ его важной цѣли? Что иибудь въ этомъ родѣ,— 
нисколько не помѣшаетъ разбить потомъ вдребезги ихъ аргументы 
по частямъ, а между тѣмъ предрасположить ихъ заранѣе выслушать 
спокойно и безмятежно. 2) Такъ какъ Вы въ нѣкоторыхъ частяхъ 
соглашаетесь съ ихъ замѣчаніями, то мнѣ кажется, можно было бы 
согласиться еще съ однимъ капитальнымъ замѣчаніемъ безъ 
малѣйшаго вреда дѣлу, а именно въ вопросѣ о предсѣдателѣ или 
президентѣ Общества. Ради Бога уступите имъ. Пусть предсѣдате-
лемъ будетъ духовная особа, но не по тѣмъ причннамъ, которыя 
Вамъ указываютъ, а вотъ по какимъ. Президентъ или предсѣдатель, 
нигдѣ, ни въ какой комиссіи, ни въ какомъ присутствіи, не имѣетъ 
рѣшительнаго голоса. Намѣстникъ не можетъ не имѣть его, слѣдо-
вательно, ему не идетъ это званіе. Отъ Намѣстника должно непр-



емѣнно зависѣть и назначеніе членовъ Совѣта, и направленіе дѣй-
ствій Общества. Но для этого не нужно называться президентомъ; 
можно называться, напримѣръ, главнымъ попечителемъ, что буд-
етъ свойственнѣе его высокой власти и значенію.Тогда, имѣя, кон-
ечно, право засѣдать въ собраніяхъ первенствующимъ лицомъ, ког-
да ему будетъ угодно, – онъ будетъ давать свои рѣшенія, какъ  да-
етъ, нанримѣръ, но дѣламъ своего Совѣта. Между тѣмъ Вы какъ бу-
дто сдѣлаете еще одну важную уступку преосвященному Филарету. 
3) Вопросъ о томъ, что назначеніе Общества для Кавказа и для 
Сибири и Китая не одно и тоже, что здѣсь оно нужно именно въ 
томъ смыслѣ, въ какомъ возстановлено ходатайство, – а что тамъ 
такихъ чрезвычайныхъ мѣръ не требуетъ еще никакая равнонаст-
оятельная 
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уставу дѣятельность вновь учрежденнаго Общества, глав- 
нымъ образомъ, должна была обнимать двѣ стороны; 
а) сторону чисто религіозную, миссіонерскую, куда по  
15 параграфу устава Общества относятся: сооруженіе 
въ горахъ Кавказа церквей, улучшеніе быта горскаго 
духовенства, переводы и печатаніе на горскихъ язы- 
кахъ священнаго писанія, богослужебныхъ и другихъ. 
религіозно-нравственнаго содержанія книгъ; б) сторону 
образовательную, цивилизаціонную, состоящую въ забо- 
тахъ Общества объ образованіи горцевъ, устройствѣ въ 
аулахъ для нихъ школъ, учрежденіи при учебныхъ за- 
веденіяхъ стипендій съ тѣмъ, чтобы окончившіе въ нихъ 
курсъ юноши обязательно прослужили извѣстное число 
лѣтъ среди своихъ соотечественниковъ, блуждающихъ 
во мракѣ невѣжества. 
     Необходимо также замѣтить, что Общество возста- 
новленія православнаго христіанства на Кавказѣ, при- 
нятое въ Бозѣ почившею Государынею Императрицею 
Маріею Александровною 94), Супругою Царя-Освободи- 
теля, подъ особое Ея Величества покровительство, на 
первыхъ порахъ имѣло слѣдующія средства: 
     1) Отъ щедротъ Ея Императорскаго Величества, 
въ Бозѣ почивающей Государыни Императрицы Маріи 



Александровны, 120,759 рублей. 
     2) Отъ упраздненной Осетинской духовной комис- 
сіи 238,174 р. 
     3) Въ 1863 году Высочайше пожалованы 100 
______________ 
надобность, – было бы, какъ мнѣ кажется, недурно выставить 
нѣсколько явственнѣе и въ большемъ развитіи, такъ какъ это и есть 
главнѣйшее изъ противопоставляемыхъ замѣчаній“. Дѣло объ 
учрежденiи Общества № 1 за 1858 г., листы 115 – 116. 

91) Подлин. рескриптъ Государя Императора Намѣстнику Кав- 
казскому, отъ 9-го іюня 1860 года. Дѣло экзар. канц. „Объ 
учрежденiи Общ.“ № 1 за 1858 г, стр. 190 и 192. 
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тысячъ десятинъ земли въ Караязской степи, изъ ко- 
ихъ отведено было 23,977 десятинъ, а вмѣсто осталь- 
ного количества десятинъ отпущено наличными 200,000  
рублей. 
     Помимо этого ежегодные доходы Общества должны  
были составлять слѣдующія поступленія: 
     1) Изъ капитула орденовъ (съ 1862 г. по 1871 г.  
среднимъ числомъ по 24,665 руб., а съ 1871 г. – по 
30,000 руб.); 
     2) Изъ государственнаго казначейства (до 1865 г. 
среднимъ числомъ по 27,411 руб., а съ 1865 года – 
23,552 руб.); 
     3) Кружечнаго сбора по всей Россійской Имперіи  
(среднимъ числомъ по 28,437 руб.); 
     4) Членскихъ взносовъ и частныхъ пожертвованій  
(среднимъ числомъ 23,818 руб. ежегодно); 
     5) процентовъ съ капиталовъ по 8,420 руб.; 
     6) Доходовъ съ караязскаго имѣнія (среднимъ чи- 
сломъ съ 1868 года по 1884 годъ включительно по 
28,397 руб.). 
     Получивъ В ы с о ч а й ш е е  утвержденіе и заручив- 
шись довольно солидными средствами для приведенія  
своихъ цѣлей и плановъ въ осуществленіе, Общество 



на первыхъ порахъ своего существования состояло въ 
вѣдѣніи временнаго комитета при Главномъ управленіи 
Намѣстника Кавказскаго, который (комитетъ) такимъ 
образомъ и долженъ быль управлять дѣлами его. Сливъ  
съ Обществомъ Осетинскую духовную комиссію, въ виду 
одинаковости преслѣдуемыхъ задачъ, комитетъ счелъ  
нужнымъ прежде всего обратить вниманіе на возстано- 
вленіе и утвержденіе православнаго христіанства въ 
тѣхъ мѣстностяхъ Кавказа, гдѣ оно было въ упадкѣ. 
Сообразно съ этимъ и по предложенію высокопреосвя- 
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щеннаго экзарха Грузіи Евсевія, комитета постановилъ: 
1) увеличить содержаніе всѣмъ священнослужителямъ 
горскихъ приходовъ, 2) приступить къ переводу еван- 
гелія на разныя горскія нарѣчія, 3) открыть въ Абха- 
зіи и Джаро-бѣлоканскомъ округѣ по одному приход- 
скому училищу, каждое на 60 мальчиковъ, 4) назначить 
сумму на содержаніе въ Тифлисскомъ духовномъ учили- 
щѣ степендіатами по нѣсколько учениковъ изъ абхаз- 
цевъ, кистинъ, лезгинъ, сванетцевъ, хевсуръ, осетинъ и 
др. горцевъ для образованія изъ нихъ миссіонеровъ, 5)  
соорудить церковь въ Закатальскомъ округѣ, среди инги- 
лойцевъ, 6) построить церковь въ с. Бечо въ Сванетіи,  
для утвержденія новообращенныхъ сванетцевъ въ вѣрѣ 
и привлеченія къ христіанству сосѣднихъ съ ними ка- 
рачаевцевъ, 7) построить церковь въ сел. Пари (въ 
Сванетіи), служившемъ раньше резиденціею князей Да- 
дишкеліани, 8) возобновить древнюю церковь въ осе- 
тинскомъ Зругскомъ аулѣ, въ Наро-мамисонскомъ уще- 
льи, основанную при грузинской царицѣ св. Тамарѣ, къ 
которой осетины этого ущелья питаютъ благоговѣніе и 
чрезвычайное уваженіе, и 9) для 10 церквей вѣдомства 
бывшей Осетинской духовной комиссіи пріобрѣсть боль- 
шія напрестольныя евангелія, плащаницы и разную  
утварь, шитыя по бархату золотомъ или серебромъ 95). 



Всѣ эти мѣры своевременно были приведены въ испол-  
неніе. 
     Обращаясь затѣмъ къ результатамъ религіозно-про-  
свѣтительной дѣятельности Общества, мы видимъ, что 
первый же годъ этой деятельности былъ плодотворенъ, 
такъ какъ весь учасгокъ Бечу, въ Сванетіи, въ коли- 
____________ 

95) См. собственоручное письмо высокопреосв. Евсевія Ha- 
мѣстнику Кавказскому, кн. Барятинскому, отъ 29-го марта 1860 г. за 
№ 1611. Дѣло „Объ учрежденіи Общества“ л. 137 и 138. 
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чествѣ 471 души, обратился въ православие, при чемъ 
между обращенными была вся бечинская аристократія, 
состоявшая въ ближайшемъ родствѣ съ наиболѣе из- 
вѣстными карачаевскими фамиліями. Точно также успѣш-  
но Общество продолжало трудиться и въ дальнѣйшее 
время, когда въ силу Государя Императора повелѣнія,  
состоявшагося 29-го января 1865 года, оно получило 
въ своемъ уставѣ видоизмѣненія и дополненія, что вы- 
зывалось обстоятельствами времени и разными сообра- 
женіями. Вслѣдствіе этихъ измѣненій дѣлами Общества 
долженъ былъ завѣдывать Совѣтъ подъ предсѣдатель- 
ствомъ Намѣстника Кавказскаго, изъ вице-предсѣдателя  
экзарха Грузіи и шести почетныхъ и дѣйствительныхъ 
членовъ по назначенію отъ предсѣдателя. По смыслу 
этого уставу, члены Общества дѣлились на четыре раз- 
ряда, со взносомъ въ пользу его ежегодной опредѣлен- 
ной платы въ слѣдующемъ видѣ: по I  разряду – 500 р.,  
по 2-му – 250 р., по 3-му – 100 р. и 4-му – 20 руб.;  
впрочемъ, впослѣдствіи ежегодная плата въ размѣрѣ 20 р. 
была замѣнена единовременнымъ взносомъ въ 50 руб. 
     Съ измѣненіемъ устава, деятельность Общества за- 
мѣтно поднялась и расширилась. Такъ мы видимъ, что 
уже къ 1884 году на попеченіи и содержаніи Общества 
возстановленія православнаго христіанства на Кавказѣ  
было 137 приходовъ, изъ коихъ въ Абхазіи 20, Самур- 



закани – 17, Сванетіи – 14, южной и сѣверной Осетіи – 
54, Тушетіи и Пшавіи –19, Закатальскомъ округѣ у 
ингилойдевъ – 4, въ Ахалцихскомъ уѣздѣ – 5 и Эриван-  
ской губерніи – 4, при чемъ содержаніе благочинныхъ въ 
иныхъ мѣстностяхъ доходило до 1200 рублей въ годъ. 
священниковъ до 600 и причетниковъ до 120 рублей.  
Къ тому же, въ 1884 году Обществомъ вновь построено 
было 32 церкви и возобновлено 24. Помимо этого для 
 

Къ стр. 113. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преосвященный Гавріилъ, епископъ Имеретіи, извѣстный 
проповѣдникъ и миссіонеръ. 
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абхазцевъ и сванетцевъ, которые употребляли грузинскую 



письменность, составлены были новыя азбуки, а для 
осетинъ преосвященнымъ Іосифомъ, бывшимъ еписко- 
помъ Владикавказскимъ, переведены на ихъ родной 
языкъ молитвы и многія богослужебныя книги. 
     Такимъ образомъ, въ первое время Общество на 
поприщѣ возстановленія православнаго христіанства на 
Кавказѣ главное вниманіе свое обращало на улучшеніе 
быта горскаго духовенства, сооруженіе новыхъ и во- 
зобновленіе старыхъ церквей и снабженіе ихъ ризницею 
и утварью, потомъ, до нѣкоторой степени, на изданіе  
богослужебныхъ книгъ на туземныхъ языкахъ, преиму- 
щественно же на осетинскому и распространеніе право- 
славнаго христіанства между горцами путемъ устной 
проповѣди. Скоро однако же Общество убѣдилось, что 
однѣми этими мѣрами далеко невозможно выполнить 
положенные въ основаніи его цѣли и планы, почему еще 
въ 1863 году, по почину своего Августѣйшаго Предсѣ- 
дателя, Его Императорскаго Высочества, Великаго Кня- 
зя Михаила Николаевича, Намѣстника Кавказскаго, оно 
положило за необходимое воздѣйствовать путемъ школы 
и въ духѣ православной церковности на подрастающее 
поколѣніе. Вслѣдствіе такого поворота дѣла, Обществомъ 
тогда же предложено было благочиннымъ горскихъ при- 
ходовъ открыть въ подвѣдомыхъ имъ приходахъ школы, 
контроль и надзоръ за которыми возложенъ былъ на  
особаго инспектора. 
     Въ школахъ Общества преподавались: 1) Священ- 
ная исторія и краткій катехизисъ съ изъясненіемъ пра- 
вославнаго богослуженія. 2) чтеніе и письмо мѣстнаго 
языка, 3) чтеніе и письмо на русскомъ языкѣ и практиче- 
ское ознакомленіе съ нимъ, 4) четыре ариѳметическихъ 
дѣйсгвія надъ простыми числами и 5) церковное пѣніе, 
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преимущественно на русскомъ языкѣ. Число школъ вѣ- 
дѣнія Общества съ 1864 года въ послѣдующее время  



нѣсколько разъ измѣнялось, во всякомъ случаѣ ихъ было 
не менѣе 35 ежегодно; точно также измѣнялось и ко- 
личество учащихся въ нихъ, среднимъ же числомъ 1 уча- 
щійся приходился приблизительно на 225 чел. горцевъ. 
Впрочемъ, необходимо замѣтить при этомъ, что число 
учащихся въ школахъ этихъ несравненно увеличивалось 
бы, если бы не служили серьезнымъ препятствіемъ въ 
этомъ дѣлѣ неудобные пути сообщенія и потомъ крайне  
суровая природа горскихъ мѣстностей. Неблагопріятство- 
вало также и то обстоятельство, что часто школа, будучи  
разсчитана на нѣсколько селеній и помѣщаясь въ ка- 
комъ-либо одномъ изъ нихъ, отстояла отъ другихъ се- 
лений въ довольно большомъ разстояніи, что, само собою 
понятно, не могло привлекать желательнаго количества 
учащихся. 
     Приступивъ къ устройству народныхъ школъ между 
разноплеменными и разноязычными жителями горныхъ 
ущелій, Общество на первыхъ же порахъ встрѣтило 
нужду въ такомъ учебномъ заведеніи, которое подгото- 
вляло бы учителей изъ туземцевъ, знающихъ мѣстные 
языки, чтобы учителя эти могли въ народныхъ школахъ 
вести преподаваніе на мѣстныхъ языкахъ. Въ этихъ 
дѣляхъ въ 1866 году, на средства Общества, основана  
была въ Тифлисѣ Александровская учительская семи- 
нарія, которая на четвертый годъ своего существованія 
могла уже выпустить 37 юношей, изучившихъ кромѣ 
родного и русскій языкъ и потому получившихъ подго- 
товку къ занятію учительскихъ мѣстъ. Семинарія эта, 
въ виду того, что расходы Общества на содержаніе  
школъ и причтовъ достигали солидной цифры и могли 
лечь на рессурсы его непосильнымъ бременемъ, съ В ы- 
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с о ч а й ш а г о Государя Императора соизволенія, Совѣ- 
томъ Общества въ 1871 году передана въ вѣдѣніе Ми- 
нистерства Народнаго Просвѣщенія, съ переименованi- 



емъ въ Александровой учительскій институтъ. 
     Помимо открытія и содержанія школъ, Общество 
отправляло лучшихъ своихъ учениковъ въ разныя учеб- 
ныя заведенія въ качествѣ своихъ стипендіатовъ, како- 
выхъ Общество имѣло въ 1889 году 92 человѣка. За- 
ботясь о воспитаніи и образованіи мужского подростаю- 
щаго поколѣнія, Общество не выпускало изъ виду и 
женскаго горскаго населенія, отлично сознавая, что жен- 
щина въ данномъ случаѣ является лучшимъ проводни- 
комъ въ семью началъ нравственности. Въ виду этого 
оно основало въ 1863 году въ гор. Владикавказѣ трех- 
классную дѣвичыо школу, съ спеціальною цѣлью подго- 
товленія учительницъ для народныхъ школъ. Въ заве- 
деніи этомъ, требующемъ отъ Общества на свое содер- 
жаніе ежегодно по 7,720 р. расхода, каждый годъ воспи- 
тываются 24 стипендіатки Общества и кромѣ того въ 
немъ же обучаются и постороннія дѣвицы, но съ особою 
платою за право ученія. Училище это за время своего су- 
ществованія выпустило изъ стѣнъ своихъ не мало образо- 
ванныхъ дѣвицъ, который съ пользою для дѣла подвиза- 
лись и подвизаются на нивѣ народнаго просвѣщенія въ 
духѣ святой православной церкви. Въ такомъ положеніи 
Общество находилось до 10 февраля 1885 г., когда послѣ- 
довало В ы с о ч а й ш е е утвержденіе новаго положенья и  
устава онаго. По сему уставу Общество было принято 
подъ покровительство Ея Императорскаго Высочества, 
Государыни, Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны 96) и 
подчинено Святѣйшему Правительствующему Синоду, 
_____________ 

96) Отнош. Кавк. комит. на имя Намѣстника Кавказскаго отъ 21-
го сентября 1880 г. за № 1203. „Дѣло Общества“, №1 за 1858 г., л. 
246. 
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который доселѣ былъ совершенно устраненъ отъ наблю- 
денiя и контроля надъ дѣятельностію его. 
     Ближайшее направленіе дѣйствій Общества возла- 



галось на экзарха Грузіи, въ качествѣ его предсѣдателя. 
Независимо сего, кругъ дѣйствій Общества расширенъ 
и ему предоставлено право, для усиленія средствъ сво- 
ихъ, обращаться съ воззваніями ко всѣмъ православ- 
нымъ о посильныхъ да  предпринятое имъ дѣло пожерт-  
вованіяхъ. Съ переходомъ Общества возстановленія пра- 
вославнаго христіанства на Кавказѣ въ вѣдѣніе Свя- 
тѣйшаго Синода и подъ непосредственное наблюденіе  
экзарха Грузіи, дѣятельность его стала расширяться и 
объединяться, плодотворно отзываясь на всѣхъ сторо- 
нахъ его управленія церквами, принтами, школами и 
собственно миссіонерскою частью. 
     И действительно, въ первый же годъ (1886 г.) 
своего преобразованія Общество выразило свою дѣя- 
тельность въ слѣдующихъ мѣропріятіяхъ: 1) въ на- 
значены спеціальнаго миесіонера – священника Вита- 
лія Джанаева, по происхождение грузина-ингилойца, 
въ Закатальскій округа, населенный его соотече- 
ственниками; 2) въ изданіи и распространенiи среди 
горскаго духовенства миссіонерской инструкціи подъ 
названіемъ „Наставленіе пастырямъ - проповѣдникамъ  
Слова Божія“ ; 3) въ открытіи двухъ новыхъ прихо- 
довъ въ селеніяхъ Урми и Дугуни, Эриванской губерніи. 
Открытія перваго потребовало радостное для правосла- 
вія обстоятельство, именно – добровольное присоединеніе  
къ лону нашей церквей 370 душъ армянъ и несторіанъ, 
глубоко сознавшихъ свое религіозное заблужденіе, вто- 
рой же приходъ образованъ по иричинѣ отдаленности 
его отъ прихода Гели, вслѣдствіе чего православные  
жители, не имѣя возможности всегда посѣщать гель- 
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скую церковь, принуждены были подолгу оставаться 
безъ религіознаго утѣшенія; 4) въ капитальномъ ремон- 
тѣ 11 церквей; 5) въ пріобрѣтеніи для 3-хъ причтовъ 
помѣщеній, ностройкѣ двухъ новыхъ и исправленіи ста- 



рыхъ домовъ; 6) въ назначеніи бѣднымъ вдовамъ свящ. – и 
церковнослужителей вѣдомства Общества пособій и въ 
принятіи сиротъ и дѣтей бѣднаго духовенства въ раз- 
личныя духовно-учебныя заведенія стипендіатами Обще- 
ства; 7) въ постройкѣ и ремонтѣ школьныхъ помѣщеній 
и устройствѣ при школахъ библіотекъ и пріютовъ, въ 
видахъ безпрепятственнаго и аккуратнаго посѣщенія 
дѣтьми школьныхъ занятій; 8) въ изданіи и распростра- 
ненiи книгъ и брошюръ религіозно-нравственнаго со- 
держанія среди горцевъ и переводѣ нѣкоторыхъ бого- 
служебныхъ книгъ на осетинскій языкъ; 9) въ снабже- 
ніи церквей св. сосудами, богослужебными книгами, 
ризницею, утварыо и другими церковными принадлежно- 
стями и 10) въ выработкѣ, на основаніи правилъ строи- 
тельнаго устава, инструкціи комиссіямъ по постройкѣ и 
ремонту церквей и причтовыхъ помѣщеній, въ каковой 
инструкціи имѣлась настоятельная необходимость въ 
виду значительнаго числа производившихся и предпо- 
лагавшихся построекъ церквей, причтовыхъ помѣщеній, 
школьныхъ зданій и т. под. Въ дѣлѣ этомъ принималъ 
дѣятельное участіе членъ Совѣта, инженеръ, тайный 
совѣтникъ Н. И. Палибинъ. 
     Что касается школъ Общества, то слѣдуетъ заме- 
тить, что съ новымъ преобразованіемъ Общества онѣ, 
будучи переименованы въ церковно-приходскія, весь 
порядокъ своей внутренней жизни и обученія должны 
были измѣнить соотвѣтственно правиламъ, В ы с о ч а й ш е  
утвержденнымъ 18-го іюня 1884 года и программамъ, 
утвержденнымъ Святѣйшимъ Синодомъ для церковно- 
 

118 
приходскихъ школъ Грузинского экзархата. Благодаря 
этому, школы тоже начали обновляться и улучшаться, 
какъ въ учебно-воспитательномъ отношеніи, такъ и съ 
экономической стороны, что зависѣло отчасти и отъ  
обстоятельной и подробной ревизіи ихъ чрезъ особо 



назначеннаго инспектора. Въ этихъ же видахъ, въ по- 
мощь инспекціи, для ближайшаго наблюденія за внутрен- 
нимъ порядкомъ, нравственностію учителей и воспитан-  
никовъ и надлежащимъ ходомъ обученія, назначены бы- 
ли вполнѣ благонадежныя лица, преимущественно изъ 
священниковъ съ семинарскимъ образованіемъ. Начиная 
съ 1887 года и въ иослѣдующее время, Общество не- 
усыпно трудилось все въ томъ же направленіи, указан-  
номъ въ В ы с о ч а й ш е утвержденномъ уставѣ его. 
     Изъ отрадныхъ фактовъ, очерчивающихъ плодо- 
творную дѣятельность Общества въ 1887 году, нельзя 
не упомянуть: 1) объ открытіи 11 октября въ сел. Ар- 
донѣ, Терской области, Александровскаго осетинскаго 
духовнаго училища, впослѣдствіи преобразованнаго въ  
миссіонерскую семинарію, предназначеннаго для под- 
готовки священнослужителей и учителей изъ среды осе- 
тинскаго населенія, на каковое училище на первое вре- 
мя было израсходовано 4,699 руб. и 2) объ открытіи 
женской 2-хъ классной церковно-приходской школы въ 
Салугарданскомъ осетинскомъ селеніи, лежащемъ въ  
центрѣ Осетіи, съ цѣлыо религіознаго просвѣщенія 
осетинскихъ женщинъ, на что Оовѣтомъ Общества по- 
ложено къ ежегодному отпуску по 2,000 рублей. Въ 
тоже время было возобновлено и отремонтировано цер- 
квей 6, вновь выстроено 3 храма, открыто новыхъ при- 
ходовъ 2, а именно Корнисскій и Джависъ-тавскій, въ 
южной Осетіи, принято на полное содержаніе нрихо- 
довъ 2. На изданіе богослужебныхъ книгъ на тузем – 
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ныхъ языкахъ израсходовано 831 р. 30 к. и на содер- 
жаніе школъ Общества 22,412 р. 68 к. На снабженіе 
церквей богослужебными книгами, ризницею и утварью 
– 4,630 р., свѣчами и ладономъ 1,095 р. 78 к. Въ ука- 
занномъ 1887 году, въ вѣдѣніи Общества состояло всего 
27 школъ, изъ нихъ въ сѣверной Осетіи 15, южной – 5, 



Абхазіи – 2, въ Самурзакани – 2. въ Тіонетскомъ у. – 2 
и Ардонское Александровское училище, въ Терской 
области. 
     Въ слѣдующемъ 1888 году, въ видахъ осуществле- 
нія предначертанныхъ цѣлей Общества и по вырабо- 
танному прежде плану, явилась нужда въ избраніи и 
назначеніи лицъ исключительно для миссіонерской дѣя- 
тельности, по преимуществу среди магометанскаго насе- 
ленія, гдѣ издревле господствовала христіанская рели- 
гія. Возбужденное въ этомъ духѣ ходатайство было 
уважено Святѣйшимъ Синодомъ 97). Поэтому, согласно 
предложенію высокопреосвященнаго предсѣдателя Со- 
вѣта, отъ 21 іюня 1888 г., Совѣтъ избралъ тогда же  
кандидата богословія Кіевской духовной академіи, іе- 
ромонаха Леонида, съ окладомъ жалованья въ годъ по  
1000 р. и на разъѣзды 400 руб., которому было по- 
ручено также и наблюденіе за школами, а въ 1890 г. 
журнальнымъ постановленіемъ Совѣта назначенъ и дру- 
гой миссіонеръ, архимандритъ Амвросій – спеціально для 
западной Грузіи, съ тѣмъ-же окладомъ жалованья 98). 
Послѣ смерти архимандрита Амвросія преосвященный 
Григорій, епископъ Гурійско-мингрельскій, въ отноше- 
ніи своемъ, отъ 15 іюля 1896 года за № 2014, настаи- 
вая на необходимости христіанекой пропаганды среди 
____________ 

97) Дѣло Общ. возстан. правосл. христ. на Кавказѣ за 1888 г. № 
27. 

98) Дѣло Общ. возстан. правосл. христ. на Кавказѣ за 1890 г.,  
журн. отъ 20-го февраля. 
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кобулетцевъ и аджарцевъ, просилъ назначить особаго 
миссіонера для нихъ изъ сосѣдней съ ними Гуріи, зна- 
комаго съ обычаями и нравами ихъ 99). Вслѣдствіе 
этого ходатайства, Совѣтъ Общества въ засѣданіи сво- 
емъ 12 сентября 1896 года назначилъ миссіонеромъ- 
инспекторомъ школъ Батумскаго и Артвинскаго окру-  



говъ, вмѣсто покойнаго архимандрита Амвросія, канди- 
дата богословія Московской духовной академіи Евтихія 
Маминайшвили, родомъ гурійца. Назначеніе свѣтскаго 
мисссіонера, а не облеченнаго духовнымъ саномъ лица, 
вызывалось разными соображеніями, главнымъ-же обра- 
зомъ тѣмъ, чтобы онъ былъ свободенъ отъ подозрѣній 
муллъ, видящихъ въ православномъ священникѣ явныхъ  
себѣ противниковъ. 18 декабря 1896 г., по журнально- 
му постановление Совѣта Общества, на мѣсто выбывша- 
го миссіонера-инспектора школъ, архимандрита Леонида, 
назначенъ кандидатъ Кіевской духовной академіи, іером.  
Киріонъ, который проходилъ означенную должность до 
1-го сентября 1898 г. 100). Въ 1899 г., журнальнымъ по- 
становленіемъ Совѣта Общества отъ 31 августа № 6, 
назначенъ на должность инспектора-миссіонера канди- 
датъ богословія іеромонахъ Давидъ, котораго замѣстилъ 
13 ноября 1900 года кандидатъ Кіевской духовной ака- 
деміи іеромонахъ Пирръ, утвержденный въ сей должно- 
сти 23 января 1901 года. По ходатайству преосвящен- 
нѣйшаго Арсенія, епископа Сухумскаго, журнальнымъ 
постановленіемъ Совѣта Общества отъ 18-го декабря  
1898 года, миссіонеръ Закатальскаго округа, священникъ 
Тарасій Иваницкій перемѣщенъ въ Сухумскую епархію 
на должность миссіонера-инспектора. 
____________ 

99) Дѣло Общ. возстан. правосл. христ. на Кавказѣ за 1896 г. 
№ 21 по описи. 

100) Ibidem. 
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     По указанiю высокопреосвященнѣйшаго Палладія, 
экзарха Грузіи, Общество, помимо прямыхъ своихъ  
задачъ, возобновило древній Бодбійскій соборъ,—мѣсто 
усыпальницы св. Нины, просвѣтительницы Грузіи и 
телавскій Успенскій соборъ, причемъ тогда же порѣ- 
шило ежегодно отпускать изъ своихъ средствъ на воз- 
становленіе и вообще приведенiе въ надлежащій видь 



другихъ историческихъ храмовъ отъ 3,000 до 5,000 р. 
На содержаніе и ремонта собственно принадлежащихъ 
Обществу церквей въ 1888 году израсходовано 6,444 р.  
16 к., на содержаніе духовенства 61,377 р. 89 к. Что 
касается собственно миссіонерской деятельности Обще- 
ства за указанное время, то слѣдуетъ замѣтить, что  
дѣятельность эта была плодотворна, такъ какъ, благо- 
даря трудамъ преосвященнаго епископа Сухумскаго Ген- 
надія, нынѣ покойнаго, а вмѣстѣ съ тѣмъ и энергіи 
мѣстнаго духовенства, въ одной только Абхазіи обра- 
тилось въ православіе 3,918 челов. абхазцевъ-мусуль- 
манъ – фактъ, въ высшей степени отрадный, составляю- 
щій одну изъ лучшихъ страницъ лѣтописи миссіонерской 
деятельности Общества на Кавказѣ. 
     Касаясь деятельности Общества за дальнѣйшее 
время и не приводя всего сдѣланнаго имъ въ отдель- 
ности, нельзя не видѣть, что Общество постепенно, но 
твердо и неуклонно преслѣдовало намѣченныя въ уста- 
вѣ его цѣли и задачи какъ по просвѣщенію горскаго 
населенія благодѣтельнымъ свѣтомъ Христовой веры, 
построенію для него новыхъ храмовъ и возобновленію 
старыхъ, снабжение ихъ необходимою церковною ут- 
варью, такъ и по образованію дѣтей сообразно вырабо- 
таннымъ программамъ. Точно выполняя программы Свя- 
тѣйшаго Синода относительно преподаванія всѣхъ пред- 
метовъ, школы эти постепенно, медленно, но тѣмъ не 
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менѣе твердо и вѣрно, изъ-года въ годъ, вносятъ въ 
среду темнаго горскаго населенія благотворные лучи 
просвѣщенія, насаждая въ молодомъ поколѣніи глав-  
нымъ образомъ христіанскія начала вѣры и нравствен- 
ности, патріотическія чувства безпредѣльной преданно- 
сти и горячей любви къ Царю и общему отечеству. И  
не подлежитъ никакому сомнѣнію, что въ будущему съ 
послѣдовавшимъ уже недавно предоставленіемъ учите- 



лямъ Общества правъ государственной службы и пен-  
сіи 101), контингентъ учащихъ пополнится людьми съ 
среднимъ и спеціальнымъ образованіемъ, вполнѣ подго- 
товленными къ прохожденію тяжелыхъ, но и благород- 
ныхъ обязанностей своихъ, а это въ свою очередь не 
замедлитъ отразиться плодотворнѣйшимъ образомъ и на 
всемъ ходѣ учебнаго дѣла, не такъ давно сградавшаго  
вслѣдствіе неподготовленности и малообразованности 
учительскаго персонала. 
     Заканчивая симъ краткій очеркъ дѣятельности Об- 
щества возстановленія православнаго христіанства на 
Кавказѣ, считаемъ нужнымъ сказать, что въ 1901 году 
на попеченіи и содержаніи Общества состояло всѣхъ  
приходовъ 89, изъ нихъ въ Грузинской спархіи: а) по 
тифлисскому благочинiю 7, по пшаво-хевсурскому – 10, 
по ингилойскому – 4, въ гор. Тифлисѣ 3, въ Нухинскомъ 
уѣздѣ 1, по кобійскому благочинiю 7, по ахалцихскому 
– 4; въ Сухумской епархіи: а) по абхазскому благочи-  
нію 20 приходовъ, б) по самурзаканскому благочинiю 18; 
въ Имеретинской епархіи: по сванетскому благочинію 15. 
На содержаніе этихъ причтовъ въ 1900 году израсхо- 
довано 41,423 р., кромѣ того постройка православныхъ 
церквей и ремонтъ причтовъ и школьныхъ помѣщеній, 
_____________ 

101) Церковныя Вѣдомости за 1895 годъ, № 15, стр. 119. 
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покупка ризницы, иконъ и другихъ принадлежностей, 
для церквей, выписка богослужебныхъ книгъ для по- 
слѣднихъ, содержаніе миесіонеровъ и т. д. потребовали 
расходовъ за тоже время 31,000 р. 102). 
     Что касается учебной части, то на иждивеніи Об- 
щества въ томъ же 1900 году состояло всего школъ 
(приходскихъ) 58, изънихь мужскихъ 51 и женскихъ 7; 
по районамъ онѣ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: 
въ Абхазіи состояло 9 школъ, въ Сванетіи – 7, Ахал- 



цихскомъ уѣздѣ 4, въ сѣверной Осетіи (владикавказской 
епархіи) 18, южной Осетіи – 6, въ Закатальскомъ окру- 
гѣ – 3, въ Тіонетскомъ уѣздѣ – 8, Душетскомъ – 2, въ 
гор. Тифлисѣ –1. На содержаніе ихъ израсходовано 
26,960 руб. Кромѣ этихъ школъ, въ завѣдываніи и со- 
держанiи Общества находились Александровская миссіо- 
нерская духовная семинарія съ расходомъ въ 11,125 р., 
Владикавказское осетинское женское училище, ежегодно 
требующее отъ Общества по 5,740 р. расхода. Въ эту 
сумму входятъ также 1,680 р., отпускаемые на содер- 
жаніе 24-хъ стипендіатокъ Общества. 
     Въ 1900 году на счетъ Общества воспитывались 
въ Казанской духовной академіи 2 стипендіата, въ  
С.-Петербургской –1, въ Тифлисской духовной семина- 
ріи –2 полустипендіата и 1 полный пансіонеръ, въ Ку- 
таисской семинаріи 1, въ Тифлисскомъ духовномъ учи- 
лищѣ 2 полныхъ пансіонера, въ Кутаисскомъ училищѣ 
4 стипендіата, въ Тифлисскомъ епархіальномъ женскомъ 
училищѣ 8 пансіонерокъ; помимо этого въ двухклассной 
школѣ при Бодбійскомъ женскомъ св. Нины монастырѣ 
воспитывалось и содержалось нѣсколько стипендіатокъ 
изъ ингилоекъ, иринявшихъ православіе. Вообще же 
___________ 

102) С мѣта доход, и расход, по Общ. возст. прав, христ. на 
Кавказѣ на 1900 г. 
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учебное дѣло въ 1900 году потребовало отъ Общества 
расхода въ 46,545 руб. 
     Всѣ расходы Общества возстановленія православ- 
наго христіанства на Кавказѣ какъ по содержанію цер- 
ковныхъ причтовъ, миссіонеровъ и т. под., такъ и по 
учебной части по смѣтѣ на 1900 годъ исчислены были 
въ размѣрѣ 127,269 руб., въ каковой суммѣ исчислены 
были и доходы. Главнѣйшими статьями сихъ доходовъ 
были: 35,000 р. изъ Капитула Россійскихъ Император-  
скихъ и Царскихъ орденовъ, 19,932 р. правительствен- 



наго пособія, 35,000 р. того же пособія взамѣнъ дохо- 
довъ съ караязскаго имѣнія и 19,000 руб. кружечнаго  
по имперіи сбора 104). Въ 1900 году запасный капи- 
талъ Общества, заключающійся въ процентныхъ бума- 
гахъ кредитныхъ учрежденій, опредѣлялся въ размѣрѣ  
17,349 р., въ томъ числѣ и процентныя бумаги на об- 
основаніе пенсіоннаго капитала для учителей и законо- 
учителей школъ Общества. Въ члены Общества за 1888, 
1889 и 1890 годы поступило по 4-му разряду 282 чело- 
века и по 3-му –1. Въ настоящее же время состоять: 
но 1-му разряду 5 человѣкъ. по 2-му –18. по 3-му –16 
и по 4-му – 3,508 всего же 3547 лицъ. 
 
 
Миссіонерская дМиссіонерская дМиссіонерская дМиссіонерская дѣятельностьятельностьятельностьятельность    преосвященнагопреосвященнагопреосвященнагопреосвященнаго    ГавріилаГавріилаГавріилаГавріила,,,,    

епископа Имереепископа Имереепископа Имереепископа Имеретiитiитiитiи....    
    

     Отмѣтивъ въ главныхъ чертахъ миссіонерскую и 
религіозно- просвѣтительную деятельность Осетинской  
духовной комиссіи и Общества возстановленія право- 
славнаго христіанства на Кавказѣ и указавъ на глав- 
ныхъ дѣятелей на почвѣ народнаго просвѣщенія, нельзя 
не упомянуть о миссіонерской деятельности преосвя- 
______________ 

103) Смѣта расх. по Общ. возст. прав, христ. на Кавк. на 1890 г. 
104) Смѣта доход. Общ. на 1900 г., листъ 3 на оборотѣ. 
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щеннаго Гавріила, епископа Имеретіи, нынѣ покойнаго, 
тѣмъ болѣе, что почти вся 35-лѣтняя архипастырская 
дѣятельность, сего богомудраго и высокопросвѣщеннаго  
іерарха была посвящена миссіонерству въ обширномъ 
смыслѣ этого слова: безпрерывному поученію и изъясне- 
нію своей паствѣ началъ христіанскаго вѣроученія въ 
духѣ святой православной церкви, неусыпному стремле- 
нію уничтожить въ корнѣ различныя суевѣрія и пред-  
разсудки, часто служившіе народу руководящими нача- 



лами жизненной этики, пламенному отеческому желанію 
построить жизнь своихъ пасомыхъ на христіанскихъ 
основахъ и устояхъ и т. д. 
     Не касаясь подробнаго обслѣдованія разносторон- 
ней и во всѣхъ отношеніяхъ наиплодотворнѣйшей дѣя- 
тельности этого свѣтила, ярко и въ изобиліи разсыпав- 
шаго лучи своего богомудрія по всѣмъ уголкамъ тогдаш- 
ней, нравственно и умственно бѣдной, Имеретіи, мы 
коснемся лишь миссіонерской деятельности его въ Аб- 
хазіи, Самурзакани и Сванетіи. Какъ упомянуто нами 
выше, страны эти состояли въ церковномь подчиненіи  
преосвященному Гавріилу, епископу Имеретинскому, съ 
конца 1869 года по 1885 годъ, т. е. до времени учреж- 
дения сухумской каоедры. Обитатели этихъ мѣстно- 
стей, какъ извѣстно, и теперь поражающіе спутанно- 
стію своихъ религіозныхъ вѣрованій и воззрѣній, оби- 
ліемъ разносторонняго характера суевѣрій, грубостью, 
а подчасъ дикостью нравовъ и обычаевъ, въ то время 
стояли еще на болѣе низшей ступени развитія. Доста- 
точно, напр., упомянуть, что у абхазцевъ и сванетцевъ 
убійство дѣтей женскаго пола, а также дряхлыхъ и без- 
помощныхъ стариковъ и старухъ практиковалось въ ши- 
рокихъ размѣрахъ; клятва, данная надъ наковальнею, 
считалась ни въ какомъ случаѣ нерушимою и предпо- 
 

126 
читалась присягѣ предъ св. евангеліемъ и крестомъ 
и т. д. 
     Въ народѣ, при этомъ, пропагандировали мусуль- 
манское ученіе разные муллы, обильно наводнявшіе со- 
бою Абхазію, благодаря сосѣдству ея съ Турціею, и 
всѣми силами старавшіеся омусульманить абхазцевъ.  
Слѣдствіемъ таковыхъ обстоятельствъ были довольно 
странныя явленія: въ одномъ и томъ же домѣ, въ одной 
и той же семьѣ нѣкоторые члены – мусульмане, а дру- 
гіе – христіане. Вотъ при нодобныхъ, довольно неблаго- 



пріятныхъ условіяхъ и выступилъ на поприще миссіо-  
нерское преосвященный Гавріилъ. Зная хорошо мѣст- 
ные обычаи, нравы и характеръ народа, обладая замѣ- 
чательнымъ искусствомъ приноровляться къ душевному 
складу каждаго своего собесѣдника и такимъ образомъ 
подготовлять себѣ благопріятнѵю почву для религіозной 
бесѣды, онъ осторожно, но въ тоже время твердо, рѣ- 
шительно и безповоротно шелъ къ цѣли — религіозному 
просвѣщенію абхазцевъ. 
     И апостольскіе труды сего славнаго благовѣстника 
не пропадали напрасно, безрезультатно, а всякій разъ 
вѣнчались искреннимъ, сознательнымъ обращеніемъ 
нѣсколькихъ тысячъ душъ въ лоно св. православной  
церкви. При этомъ необходимо замѣтить, что преосвя- 
щенный Гавріилъ смотрѣлъ на миссіонерское дѣло край- 
не осторожно и серьезно, совершенно обратно взгляду 
на этотъ же предметъ деятелей вышеуказанной Осетин- 
ской духовной комиссіи. Онъ отлично понималъ, что 
при обращеніи иновѣрцевъ въ христіанство, крестить 
еще не значить преобразовать хотя, напр., мусульманина, 
и сердцемъ, и душею въ истиннаго христіанина; это 
дѣло внутреннее, требующее продолжительнго времени  
и благопріятныхъ обстоятельствъ. 
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     По взгляду нашего просвѣщеннаго миссіонера, сра- 
зу свыкнуться, слиться и сростись съ новою жизнью,  
съ новыми воззрѣніями, новыми убѣжденіями ни въ ка- 
комъ случаѣ невозможно, тѣмъ болѣе, что всему этому 
новому приходится путемъ цѣлаго ряда сомнѣній, коле- 
баній и внутренней борьбы вытѣснить все старое, во- 
шедшее уже въ плоть и кровь человѣка. Въ виду та- 
кихъ взглядовъ, достопамятный архипастырь относился 
къ своему дѣлу не спѣшно, но осмотрительно и вполнѣ  
осторожно, съ полнымъ пониманіемъ своего важнаго дѣла, 
вслѣдствіе чего, повторяемъ, и труды его приносили  



обильные и добрые плоды. Успѣхамъ его въ мис- 
сіонерскомъ дѣлѣ вообще не мало содѣйствовали его  
представительная наружность съ мягкимъ, кроткимъ, 
чисто отеческимъ взоромъ, мягкій, выразительный, въ 
душу проникающій голосъ, изливавшій обильнымъ по-  
токомъ всегда плавную, энергичную рѣчь. 
     Вообще же въ своихъ бесѣдахъ, поученіяхъ и раз-  
наго рода словахъ, онъ говорилъ крайне просто, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ вдохновенно и какъ бы торжественно: 
не заботился объ изысканности слога, бьющихъ на 
яффектъ выраженіяхъ и фразахъ, но придавалъ огром- 
ное значеніе прежде всего простотѣ языка и доступно- 
сти его для народнаго пониманія. Тѣмъ же успѣхамъ  
въ миссіонерскомъ дѣлѣ много содѣйствовалъ и са- 
мый характеръ поѣздокъ преосвященнаго Гавріила, от- 
личавшійся духомъ апостольской простоты. Будучи му- 
жемъ великаго разума, просвѣтленнымъ богослов- 
скимъ и философскимъ ученіемъ, но въ тоже время 
живѣйшимъ образцомъ кротости, простоты и смиренія, 
указанный іерархъ въ своихъ трудныхъ и чисто апо- 
стольскихъ подвигать просвѣщенія свѣтомъ христіан- 
скаго ученія жителей Абхазіи, Сванетіи и Мингреліи ни- 
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сколько не заботился о пышности и удобствахъ поѣздокъ. 
     Въ этихъ видахъ, а также во избѣжаніе тяготив- 
шись его оффиціальныхъ встрѣчъ со стороны админи- 
страціи и духовенства, маршруты поѣздокъ не составля- 
лись и не опубликовывались, разные провожатые и кон- 
войные не брались и всю дорожную свиту преосвящен- 
ного Гавріила составлялъ лишь келейникъ и посыль- 
ный. Точно также не любилъ іерархъ экипажей, почему,  
съ цѣлью проповѣди онъ совершалъ поѣздки по горамъ, 
пропастямъ, ущельямъ и лѣсамъ верхомъ на катерѣ или 
на лошади. Бывали и такіе случаи, что для достижения 
какой-либо горной деревушки, или аула представлялось 



только одно средство: ухватиться за хвостъ лошади и 
такимъ образомъ карабкаться по крутымъ и скалистымъ 
тропинкамъ вверхъ, подвергаясь ежеминутно опасности 
сорваться и слетѣть въ бездонную пропасть. Но снѣ- 
даемый ревностью по дому Божію, воодушевляемый го- 
рячей любовью къ паствѣ, приснопамятный первосвяти- 
тель пренебрегалъ какими бы то ни было опасностями 
и охотно довѣрялъ свою жизнь лошади или катеру.  
Благодаря такому самоотверженно его, Сванетія, давно 
не слышавшая архипастырскаго слова, услышала его 
изъ устъ преосвященнаго Гавріила, своего просвѣтителя. 
Такимъ образомъ, архипастырь этотъ создалъ въ Абхазіи  
паству Христову и подготовилъ почву для учрежденія 
епископской каѳедры въ Сухумѣ, а равно и для деятель- 
ности послѣдующихъ миссіонеровъ. 
     Заканчивая настоящій краткій очеркъ миссіонер- 
ской дѣятельности въ Бозѣ почившаго Гавріила, епи- 
скопа ймеретинскаго, приведемъ слова изъ письма из- 
вѣстнаго путешественника А. Н. Муравьева, отъ 9-го 
февраля 1871 года, къ почившему первосвятителю.  
„Хотя я, – писалъ Муравьевъ, – не имѣю удовольствія 

Къ стр. 129. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Протоіерей Д. Мачаваріани, миссіонеръ абхазскій. 
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знать васъ лично, но вѣроятно знакомь вамъ по моимъ 
литературнымъ трудамъ духовнаго содержанія; я же, съ  
своей стороны, читалъ съ большимъ утѣшеніемъ въ „Пра- 
вославномъ Обозрѣніи“ дневникъ вашего миссіонерскаго 
странствія по Абхазіи и это внушило мнѣ мысль выра- 
зить вамъ письменно то глубокое уваженіе, которое я  
къ вамъ съ тѣхъ поръ питаю. Слава Богу, что этотъ 
дикій край, который я видѣлъ въ 1847 году въ совер- 
шенномъ запустѣніи, нашелъ, наконецъ, своего просвѣ- 
тителя, который вѣрнѣе понялъ его духовныя нужды, 
какъ туземецъ, нежели всѣ миссіи, которыя хотѣли ту- 
да посылать безъ всякой пользы. Ожила опять и древ- 
няя Пицунда, и возникнетъ изъ развалинъ церковь Си- 
мона Кананита и обитель Дранды и столько иныхъ за- 
пустѣлыхъ святилищъ. О, еслибы Гурія и Ахалцихская 
область, гдѣ бывшіе грузины сдѣлались ревностными 
магометанами уже при нашемъ владѣніи, огласились бы 
также вашею проповѣдыо, какъ и Абхазія, не состав- 
ляющая церковной области вашей...105). 
     Высокознаменательны сіи слова извѣстнаго русскаго 
дѣятеля, свидѣтельствующія о преосвященномъ Гавріи- 
лѣ, какъ о замѣчательно энергичномъ, опытномъ и пло- 
дотворномъ миссіонерѣ, вписавшемъ свое имя въ исто- 
рію религіознаго просвѣщенія Сванетіи, Самурзакани и 
Абхазіи вѣчно неизгладимыми, золотыми буквами! 
 

        ДДДДѣятельностьятельностьятельностьятельность    духовнойдуховнойдуховнойдуховной    миссіимиссіимиссіимиссіи    въвъвъвъ    АбхазіиАбхазіиАбхазіиАбхазіи....    
     Говоря о преосвященномъ Гавріилѣ и его миссіонер- 
ской дѣятельности, нельзя умолчать и о сподвижникѣ его, 
протоіереѣ Д. Мачаваріани, много потрудившемся въ 
дѣлѣ возстановленія православія въ западной Грузіи, а 
____________ 

105) „Пастырь“ за 1896 г. № 3 и 4, стр. 10. 
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именно въ Самурзакани и Абхазіи. Прибывъ въ Самур- 
закань въ началѣ 50-хъ годовъ, гдѣ въ это время хри- 
стианство было вообще въ упадкѣ, миссіонеръ этотъ 
сдѣлалъ быстрые успѣхи. Ознакомившись съ нравами, 
обычаями, вѣрованіями и даже языкомъ мѣстнаго насе- 
ленія, о. Д. Мачаваріани снискалъ во всѣхъ слояхъ об- 
щества любовь и уваженіе, а это предвѣщало ему пол- 
ный успѣхъ въ миссіонерской дѣятельности. Умѣя вы- 
бирать себѣ достойныхъ сподвижниковъ и отличаясь  
особенною административною способностью вызывать къ 
деятельности все окружающее и направлять къ одной 
цѣли – къ возстановленію христіанскихъ началъ, прото- 
іерей, благодаря своей самоотверженной деятельности, 
сравнительно въ короткое время, какихъ-нибудь 15 –16 
лѣтъ, сумѣлъ возстановить христіанство во всемъ Самур- 
заканскомъ участкѣ: устроилъ церкви, открылъ школы  
и все это сдѣлалъ безъ принудительныхъ мѣръ. 
     Дальнѣйшая неусыпная деятельность о. Д. Мачава-  
ріани продолжалась въ Абхазіи, гдѣ онъ и был ъвъ 1869 г. 
назначенъ преосвященнымъ Гавріиломъ миссіонеромъ.  
Здѣсь открылось широкое поле для мйссіонерской дѣя- 
тельности и ему много посодѣйствовали его лучшіе спод- 
вижники: іеромонахи Виссаріонъ (Дгебія) и Афанасій  
(Жорданія). Эти послѣдніе, воодушевленные священною 
ревностью къ славѣ Божіей, совершили святое апо- 
стольское дѣло среди абхазцевъ. Надо замѣтить, что  
о. Давидъ Мачаваріани раздѣлилъ почти всю Абхазію 
между этими двумя монахами, предоставивъ Виссаріону 
Бзипскій участокъ, а Афанасію – Кодорскій, хотя были 
и другіе миссіонеры, также весьма ревностные и пре- 
данные дѣлу миссіи. Но между всѣми ими особенно вы-  
дѣлялись евангельскою нищетою монахи Виссаріонъ и 
Аѳанасій: оба они не имѣли собственнаго помѣщенія, 
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все время вращались среди абхазцевъ, проповѣдуя имъ 
евангеліе и оказывая имъ поддержку совѣтами и меди- 
каментами. Эти безкорыстные труженики, снискавшіе 
себѣ всеобщее узаженіе, въ 3 – 4 года дикій народъ, 
погрязавшій въ магометанскихъ суевѣріяхъ, обратили 
въ смиренныхъ слугъ Христовыхъ. Абхазцы стали при- 
нимать христіанство массами, отъ 100 до 300 человѣкъ. 
Іеромонахъ Аѳанасій, твердо обосновавшись въ Мокви, 
какъ созданномъ имъ христіанскомъ оазисѣ, сталъ пере- 
носить свою пропаганду въ окрестный селенія и благо- 
даря своей энергической деятельности, а равно сочув- 
ствие и поддержкѣ начальника участка, штабъ-офицера 
Щелкачева и отчасти окружного начальника, генерала  
Геймана, очень успѣшно завершилъ свое миссіонерское 
дѣло. Вслѣдствіе неусыпной и безкорыстной миссіонер- 
ской деятельности о. протоіерея Д. Мачаваріани и его 
сподвижниковъ, болѣе 4/5 населенія всей Абхазіи при- 
няли православіе. Къ сожалѣнію, число это уменьшилось 
во время послѣдней русско-турецкой войны (1877–1878) 
по причинѣ насильственнаго совращенія абхазцевъ въ 
магометанство и переселенія ихъ въ Турцію. 
     Ныне на поприщѣ просвѣщенія абхазцевъ и са- 
мурзаканцевъ свѣтомъ Христова ученія, какъ одинъ изъ 
подражателей и продолжателей высокаго дѣла преосвя- 
щеннѣйшаго Гавріила, подвизается миссіонеръ-инспек- 
торъ школъ Общества возстановленія православнаго 
христіанства на Кавказѣ (въ Сухумской епархіи), свя- 
щенникъ Тарасій Иваницкій, окончившій миссіонерскіе 
курсы при Казанской духовной академіи. Благодаря его 
спеціально миссіонерскому образованію, а также рѣдкой 
анергіи въ достиженіи намеченныхъ цѣлей и задачъ, 
дѣло просвѣщенія абхазцевъ идетъ успешно и довольно 
быстрыми шагами: за первые годы деятельности о. Та- 
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расія Иваницкаго въ Сухумской епархіи обращено изъ 
магометанства въ православіе около двухсотъ душъ аб- 
хазцевъ обоего пола, несмотря на наущенія и подстре- 
кательства муллъ, наѣзжающихъ изъ Турціи, не довѣ- 
ряться православнымъ миссіонерамъ и не мѣнять вѣры. 
 

МиМиМиМиссіонерскіе труды среди несторіанъ.ссіонерскіе труды среди несторіанъ.ссіонерскіе труды среди несторіанъ.ссіонерскіе труды среди несторіанъ.    
    

     Указавъ на успѣхи православной миссіи на Кавказѣ, 
считаемъ своею обязанностью замѣтить, что особенно  
важными и плодотворными послѣдствіями миссія эта увен- 
чалась въ самомъ концѣ XIX стол., когда обращенными 
въ лоно св. православной церкви явились иностранно- 
подданные, проживающіе къ тому же на чужеземной тер- 
ритории Разумѣемъ обращеніе персидскихъ сиро-халде- 
евъ, жительствующихъ въ персидской Урмійской провинціи 
и называющихся также айсорами, ассиріянами, асурита- 
нами по имени второго сына Симова Ассура, потомками 
котораго они себя считаютъ. Событіе это въ особенно- 
сти важно потому, что въ числѣ принявшихъ правосла- 
віе находился ихъ епархіальный начальнику епископъ 
Супурганскій маръ-Іона (онъ же Іонанъ), архимандритъ 
Илія Армудагачскій и прочіе несторіанскіе свяшенно- 
церковнослужители. Надо замѣтить, что сиро-халдеи  
обратили свои взоры къ православію еще въ XVIII сто- 
лѣтіи, когда снаряжено было отъ несторіанъ къ грузин- 
скому царю Ираклію II посольство, которое, кромѣ 
просьбы о защитѣ отъ мусульманъ, имѣло также и ду- 
ховную миссію. Кончина царя Ираклія II и печальное 
положеніе грузинскаго царства послѣ нашествія Ага- 
Магометъ-хана не позволили православной Грузіи по- 
дать руку братской помощи угнетеннымъ турками и пер- 
сами сиро-халдеямъ. Послѣ же водворенія въ Грузіи 
русскаго правленія, сиро-халдеи неоднократно посылали 
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депутаціи къ главнокомандовавшимъ кн. Циціанову и 
Тормасову съ возобновленіемъ своего ходатайства объ 
оказаніи имъ покровительства 106). 
     Частичный обращенія въ православіе айсоръ, при- 
держивающихся, какъ извѣстно, еретическаго ученія 
Несторія и его сподвижниковъ, началось давно, въ кон- 
дѣ тридцатыхъ годовъ прошлаго столѣтія, когда съ 
окончаніемъ русско-персидской войны къ Россіи было 
присоединено эриванское ханство. Тогда почти весь ай- 
сорскій народъ устремился было переселиться изъ Ур- 
мiи въ Россію, но, какъ говорятъ старожилы (очевидцы 
этихъ событій), персидское правительство чрезъ своихъ 
хановъ пріостановило переселеніе ихъ въ Закавказскій  
край. Нѣсколько тысячъ урмійскихь несторіанъ, подняв- 
шихся съ мѣстъ своей осѣдлости чтобы проникнуть въ 
предѣлы Россіи, были задержаны мусульманами вблизи 
селенія Гивиляна, въ горахъ Вяргязухъ, спускающихся 
изъ Курдистана къ берегу озера Урмійскаго. По окон- 
чаніи войны, вслѣдъ за русскими войсками прибыло въ 
Эриванскую губернію около 3-хъ тысячъ айсоровъ, кото- 
рые впослѣдствіи сгруппировались въ православные при- 
ходы и надѣлены достаточными земельными участками; 
приходы эти въ числѣ 7 существуютъ и нынѣ. 
     Въ дѣлѣ первоначальнаго возсоединенія эриванскихъ 
айсоровъ съ православною церковью важные шаги были 
сдѣланы настоятелемъ тифл. айсорской св. Ѳомы церкви, 
протоіереемъ Д. Гургенидзе. много и энергично потру- 
дившимся въ этомъ спасительномъ дѣлѣ. Въ началѣ  
1864 года протоіерей Д. Гургенидзе былъ назначенъ въ 
Эриванскую губернію, въ койлясарскій айсорскій при- 
ходъ, гдѣ на первыхъ порахъ онъ совершалъ богослу- 
____________ 

106) Акты кавк. археогр. ком., т. IV, стр. 178, 179 и 690. 
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женіе на татарскомъ языкѣ, какъ на понятномъ айсо- 
рамъ, а вскорѣ затѣмъ и на родномъ ихъ – айсорскомъ. 
На этомъ послѣднемъ языкѣ онъ служилъ, между про- 
чимъ, молебствіе въ присутствіи Его Императорскаго 
Высочества, Великаго Князя Михаила Николаевича въ  
1866 году, во время обозрѣнія Имъ Эриванской губер- 
ніи, за что и удостоился получить благодарность отъ 
Его Высочества. Зная кромѣ своего родного – грузинскаго 
языка еще русскій, айсорскій, армянскій и татарскій, 
онъ производилъ сильное впечатлѣніе на сиро-халдеевъ. 
До Кайлясаръ доходили вопли турецкихъ айсоровъ, кото- 
рыхъ турки подвергали въ странѣ своей неимовѣрнымъ 
мученіямъ. Это заставило о. Д. Гургенидзе сдѣлать пер- 
вый и трудный шагь въ дѣлѣ присоединенія айсоровъ 
къ нашей церкви. Для осуществленія этой мысли онъ 
началъ дѣло съ айсоровъ, разсѣянныхъ въ Эриванской 
губерніи, которые, живя у армянъ и работая у нихъ, 
за свои труды не получали никакого денежнаго возна- 
гражденія, кромѣ насущнаго хлѣба. Пригласивъ ихъ къ 
себѣ, о. Давидъ горячо увѣщевалъ ихъ принять право-  
славіе. Слѣдствіемъ этихъ увѣщаній было присоединеніе 
въ 1867 г. 167 душъ, которыхъ, по ходатайству о. мис-  
сіонера, мѣстный губернаторъ поселилъ недалеко отъ гор. 
Эривани въмѣстн. „Арзни“, гдѣ теперь прекрасное село. 
     Къ сожалѣнію, въ этомъ же 1867 году о. Гур- 
генидзе, вслѣдствіе вреднаго для него климата въ 
сел. Койлясаръ и смертности въ семействѣ, былъ пе- 
ремѣщенъ въ гор. Тифлисъ и назначенъ священникомъ 
семинарской церкви п преподавателемъ татарскаго языка  
въ низшихъ классахъ семинаріи. Узнавъ о перемѣщеніи 
о. Д. Гургенидзе въ гор. Тифлисъ, тифлисскіе айсоры  
стали приглашать его къ себѣ на домъ для совершенія 
христіанскихъ требъ и религіозно-нравственныкъ собе- 
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сѣдованій, который очень часто происходили на Верій- 
скихъ кирпичныхъ заводахъ. Айсоры такъ привязались 
къ нему, что, благодаря его увѣщаніямъ, въ 1871 году 
присоединилось къ православно 1582 души и для нихъ 
стараніями о. Д. Гургенидзе устроена въ Тифлисѣ цер- 
ковь во имя св. апостола Ѳомы, на мѣстѣ развалинъ 
грузинской Квирацховельской церкви. Въ этой церкви 
айсоры имѣютъ духовное утѣшеніе слышать иногда 
богослуженіе и проповѣдь на родномъ языкѣ. 
     Возвращаясь къ персидскимъ сиро-халдеямъ, по- 
давленнымъ мусульманскимъ игомъ и брошеннымъ на  
произволъ свирѣпыхъ курдскихъ вождей, слѣдуетъ упо- 
мянуть, что они лишились правильнаго строя своей 
церковной жизни уже давно; при отсутствіи же спе-  
ціальныхъ богословскихъ школъ они утратили и руково- 
дящая начала своего вѣроученія. Правда, среди нихъ съ 
давнихъ уже поръ дѣйствовали инославные миссіонеры: 
пресвитеріанскіе изъ Америки, французскіе лазаристы 
и англійско-епископальные, но, относясь къ нимъ съ 
крайнею осторожностью, айсоры въ лицѣ главныхъ сво- 
ихъ представителей всегда были глубоко убѣждены, что 
спасеніе свое они могутъ найти только въ православной 
Восточной церкви, вѣрной хранительницѣ того ученія, 
послѣдователями котораго были ихъ предки до совра- 
щенія своего въ несторіанство. Поэтому большинство ай- 
соръ и порѣшило возсоединиться съ правосл. церковью. 
     Уполномоченный ихъ, несторіанскій священникъ 
Михаилъ, родомъ изъ персидскаго города Урміи, по  
совѣту восточныхъ патріарховъ обратился еще въ 
1859 году къ начальнику русской іерусалимской миссіи,  
епископу Кириллу съ просьбой: довести до свѣдѣнія Свя- 
тѣйшаго Синода прошеніе его о принятіи подъ свое ду- 
ховное покровительство 80 тысячъ несторіанскихъ се- 
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мейетвъ, жившихъ въ предѣлахъ Персіи и Азіатской 
Турціи. Въ видахъ скорѣйшаго окончанія начатаго дѣла. 
въ 1801 году прибылъ въ Петербурга и самъ священ- 
никъ Михаилъ, подтвердившій, что дѣйствительно всѣ 
персидекіе айсоры, не исключая и патріарха ихъ – маръ 
Шимона съ подчиненною ему церковною іерархіею, же- 
лаютъ возсоединиться съ православною церковью и дѣй- 
ствительно соединятся, если только русское правитель- 
ство отправить къ нимъ для начатія и довершенія этого 
дѣла надежное лицо. 
     Вслѣдствіе такого категорическаго заявления. Св. Си- 
нодъ послалъ тогда же въ несторіанскіе края для личнаго 
ознакомленія съ дѣломъ и церковнымъ бытомъ айсоръ 
архим. Софонію, изучившаго Востокъ за время довольно 
прододжительнаго настоятельства своего константино- 
польскою русскою посольскою церковью, причемъ по- 
стояннымъ мѣстожительствомъ ему назначенъ былъ г. Эри- 
вань. Архим. Софонія пробылъ въ Закавк. краѣ болѣе года 
и за это время успѣлъ довольно подробно ознакомиться 
съ церковнымъ бытомъ и вѣроученіемъ айсоровъ, пред-  
ставляющемъ въ догматическомъ отношеніи небольшія 
лишь отступленія отъ общеправославнаго ученія, о чемъ 
архимандритомъ и было доложено Св. Синоду по прі- 
ѣздѣ въ С.-Петербурга, въ январѣ мѣсяцѣ 1863 года.  
Однако, Синодъ не нашелъ возможнымъ тогда же по- 
кончить съ этимъ дѣломъ по нѣкоторымъ причинамъ 
чисто внѣшняго характера: по неимѣнію вполнѣ подго- 
товленныхъ лицъ, которые могли бы приступить къ осу- 
ществленію дѣла возсоединенія несторіанъ съ право- 
славною церковью, затѣмъ тутъ же не упускалось изъ 
виду и возможность противодѣйетвія со стороны мусуль- 
манскихъ правительствъ и вообще магометанъ право-  
славнымъ миссіонерамъ и т. под. 
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     Протоіерей Д. Гургенидзе, миссіонеръ несторіанскій. 
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     Съ 1883 г. въ Св. Правит. Синодъ начинаютъ снова 
поступать отъ уполномоченныхъ айсоръ-несторіанъ прось- 
бы о возсоединеніи ихъ и довѣрителей съ св. православ- 
ною церковью. Такъ какъ данные по настоящему дѣлу  
высокопреосвящ. экзархами Грузіи Павломъ и Палладіемъ 
отзывы, а также высказанные преосвящ. архіепископомъ 
Иркутскимъ, нынѣ покойнымъ, Веніаминомъ и бывшимъ 
Выборгскимъ, а нынѣ Астраханскимъ епископомъ Сергі- 
емъ доводы и соображенія ясно и категорически ука- 



зывали на необходимость немедленно приступить къ 
осуществлению желанія айсорскаго народа, то Святѣй- 
шій Синодъ, согласно опредѣленію своему, состоявше- 
муся 16-27 марта 1895 года, поручилъ высокопреосвя- 
щенному экзарху Грузіи Владиміру, нынѣ митрополиту 
Московскому и Коломенскому, избравъ способнаго свя- 
щенника, послать его въ Персію для подробнаго и точ- 
наго ознакомленія на мѣстѣ съ вѣроученіемъ и церков- 
нымъ строемъ урмійскихъ несторіанъ, иричемъ мѣсто- 
жительствомъ ему назначался Тавризъ, или же Урмія. 
     Первоначально выборъ палъ на помянутаго выше 
протоіерея о. Д. Гургенидзе, который рапортомъ на имя 
экзарха Грузіи Владиміра, отъ 19-го декабря 1869 г. 
за № 106, и изъявилъ согласіе приступить къ дѣлу воз- 
соединенія персидскихъ айсоровъ 107), но затѣмъ, вслѣд- 
ствіе отказа его по семейнымъ обстоятельствамъ, назна- 
чены были вмѣсто него благочинный свящ. эриванскаго 
Покровскаго собора Викторъ Синадскій и свящ. Навруз- 
лу –кармалинскаго православнаго прихода, Эриванской г., 
Симонъ Алаверановъ, родомъ айсоръ. Оба эти миссіонера 
прибыли въ Урмію 13-го мая 1897 года. Дочего была 
сильна радость сиро-халдеевъ, жаждавшихъ возсоедине- 
___________ 

107) Дѣло Груз.-имер. Синод. Конт, по I столу груз. отд. № 99 за 
1895 г. „О присоед. сиро-халд. Жителей г.Урміи къ правосл.“, л. 20, 
21 и 22. 
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нія съ православною церковью, можно судить уже по 
одному тому, что ко дню въѣзда означенныхъ священ- 
никовъ въ городъ, по пути слѣдованія ихъ, собралось 
изъ окрестныхъ селъ болѣе десяти тысячъ человѣкъ 
пѣшихъ и всадниковъ несторіанъ, восторженно привѣт-  
ствовавшихъ миссіонеровъ, при чемъ несторіанское и даже 
армяно-григоріанское духовенство выходило къ нимъ на 
встрѣчу съ крестомъ и хлѣбомъ-солью. 
     По приглашевію епископа Супурганскаго маръ-Іоны. 



миссіонеры 19 мая того же года отправились въ с. Супур- 
ганъ, гдѣ ими и былъ составленъ актъ предварительнаго 
соглашенія несторіанъ на возсоединеніе съ Греко-рос- 
сійскою православною церковью за подписью епископа  
маръ-Іоны, благочиннаго урмійскаго – свящ. Ушана Са- 
рова и друг, духовныхъ лицъ и мірянъ. Спустя два дня, 
на Вознесеніе Господне, акть этотъ торжественно былъ 
прочитанъ на сиро-халдейскомъ языкѣ въ супурганской 
во имя св. великомученика Георгія Побѣдоносца церкви, 
а затѣмъ вмѣстѣ со списками болѣе девяти тысячъ именъ 
айсоровъ-несторіанъ, пожелавшихъ возсоединиться съ  
православною церковью, былъ представленъ Грузино- 
имеретинскою Синодальною Конторою въ Святѣйшій  
Синодъ. Между тѣмъ въ концѣ слѣдующаго 1898 года 
въ С.-Петербургъ прибыла депутація отъ айсорскаго 
народа въ составѣ епископа маръ-Іоны, архимандрита 
Ильи, священниковъ Сергія и Георгія и діакона Іакова  
съ цѣлыо ходатайства о скорѣйшемъ возсоединеніи ихъ 
и другихъ айсоровъ съ православною церковью. 
     Убѣдившись вполнѣ въ искренности и твердости же- 
ланія несторіанъ отказаться отъ своихъ заблужденій и не  
имѣя уже причинъ и мотивовъ къ откладыванію осуще- 
ствленія этого, поистинѣ святаго дѣла на будущее вре- 
мя, Святѣйшій Синодъ 25-го марта того же года, въ 
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день Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы совершилъ 
въ Александро-Невской лаврѣ чинъ присоединенія къ 
православной церкви указанныхъ духовныхъ представи- 
телей айсорскаго народа. Присоединеніе ихъ, согласно 
95 правилу VI вселенскаго собора, совершилось по 
третьему чину, т. е. чрезъ публичное отреченіе отъ за- 
блужденій, съ оставленіемъ въ тѣхъ іерархическихъ сте- 
пеняхъ, въ какихъ они состояли и до возсоединенія съ 
православною церковью. Тогда же обо всемъ происшед- 
шемъ, въ зданіи Святѣйшаго Правительствующаго Си- 



нода составленъ былъ актъ, который и подписали быв- 
шій митрополитъ С.-петербургскій Палладій, митропо- 
лита Московскій Владиміръ, Антоній, архіепископъ Фин- 
ляндскій (нынѣ митрополита С.-петербургскій) и Дмитрій, 
епископъ Тверской. На слѣдующій день, именно 26-го 
марта, состоялось за № 1121 журнальное постановленіе 
Синода, коимъ, между прочимъ, предлагалось епископу 
Супурганскому Іонѣ, по возвращеніи на родину, утверж- 
дать въ истинахъ св. прав, церкви остальныхъ айсоровъ. 
     Для успѣшнаго осуществленія сего дѣла возсоеди- 
ненія, а также для устроенія православныхъ церк- 
вей и церковныхъ школъ, въ помощь ему назначена 
была тѣмъ же постановленіемъ православная миссія въ  
составѣ іеромонаха Ѳеофилакта и другихъ лицъ по на- 
значение Святѣйшаго Синода, съ порученіемъ миссіи во 
всѣхъ затруднительныхъ случаяхъ обращаться за бли- 
жайшими указаніями къ экзарху Грузіи, Прибывъ въ 
Персію, миссія эта, съ епископомъ Іоною, въ скоромъ же 
времени присоединила къ православной церкви всѣхъ 
айсоровъ, изъявившихъ желаніе на это, предварительно 
наставивъ ихъ въ истинахъ св. православной вѣры. 
Впрочемъ, еще раньше, а именно во время пребыванія 
въ Тифлисѣ, на пути слѣдованія на родину епископа 
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Іоны, 14-го іюня того же 1898 года, высокопреосвящен- 
нымъ Флавіаномъ, экзархомъ Грузіи, въ сослуженіи епи- 
скопа Іоны, въ тифлисской айсорской церкви прпсоеди- 
нено было къ православной церкви 722 108) сиро-хал- 
дейца, заранѣе публично и въ присутствия о. Д. Гурге- 
нидзе, наставившаго ихъ въ истинахъ вѣры, отрекшихся 
отъ своихъ заблужденій. Вскорѣ затѣмъ протоіереемъ 
о. Гургенидзе было возсоединено съ православной цер- 
ковью около 3,500 айсоръ. Такъ закончилось это дѣло, 
тянувшееся болѣе вѣка. 
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     До присоединенія Грузинскаго царства къ Рос- 
сіи, во второй половинѣ ХVIІІ в., самымъ близкимъ, 
имѣвшимъ соприкосновеніе къ Кавказу раскольничьимъ  
гнѣздомъ были Иргизскiе монастыри въ Саратовской гу- 
берніи, отошедшіе потомъ къ губерніи Самарской. По 
манифесту императрицы Екатерины II (1762 г.), изъ  
Польши стали возвращаться раскольники и селиться по 
р. Иргизу, заведя потомъ здѣсь свои монастыри. Иргизскіе 
монастыри пріобрѣли громкую извѣстность между безпо-  
повцами и разными раскольническими обществами осо- 
бенно съ того времени, какъ строитель Успенскаго скита,  
извѣстный въ исторіи раскола Ссргій, построилъ въ сво- 
емъ скиту двѣ церкви (1780 и 1783 гг.) и открылъ въ 
нихъ служеніе литургіи. Это явленіе имѣло громадное 
зваченіе въ жизни раскольниковъ. Устроивъ „всообще- 
ственное собраніе“ (лже-соборъ), Сергій сталъ высы- 
лать поповъ въ разныя мѣста Россіи и Кавказа какъ 
для сбора доброхотныхъ подаяній и священнодѣйствій, 
____________ 

108) „Церк. Вѣд.“ за 1398 годъ, № 26. 
 

141 
такъ равно и въ дѣляхъ пропаганды раскола и органи- 
зации его. 
     Еще въ концѣ XVII столѣтія на Кавказѣ образо- 
валось постоянное казачество изъ бѣглыхъ русскихъ 
людей и донскихъ казаковъ, бѣжавшихъ сюда изъ стра- 
ха наказаній за вины свои и „для раскола“. Бѣглецы 
поселились между чеченцами и кабардинцами и стали 
называться гребенскими казаками 110). Затѣмъ въ 1771 г. 
для соединенія Терской линіи съ Дономъ по почтовому 
тракту устроены были живыя укрѣпленія, и съ этого вре- 



мени поселенцами въ девяти станицахъ стали волгскіе и 
хоперскіе казаки 110), которые уже были заражены раско- 
ломъ. Расколъ къ концу XVIII в. сталъ сильно развиваться 
и между православными переселенцами изъ Россіи, подъ  
вліяніемъ раскольническихъ проповѣдниковъ, начавшихъ 
приходить на Кавказъ изъ Иргизскихъ монастырей и 
селиться тутъ. 
     Со времени присоединенія Грузіи къ Россіи, неиз- 
бѣжнымъ послѣдствіемъ его было появленіе въ пер- 
вой сектантскаго элемента. Еще въ 1817 г. по постанов- 
ленію комитета министровъ, духоборовъ, принимаемыхъ, 
въ военеую службу, отсылали въ отдаленный корпусъ 
войскъ, находившихся въ Грузіи. Потомъ стали сюда 
также высылать духоборцевъ за разныя преступленія. 
Съ 30-хъ годовъ XIX столѣтія у насъ появляются и 
другіе сектанты, какъ-то: скопцы, молокане, іудействуго-  
щіе, раскольники-старообрядцы и др. какъ путемъ ссыл- 
ки, такъ и вслѣдствіе добровольнаго переселенія. Въ 
50-хъ годахъ среди закавказскихъ молоканъ возникаютъ 
новые толки: „общіе“ или ,.акинфіевцы“ и прыгуны  
или ,,сіонцы“. Съ конца 60-хъ г. среди русскаго на- 
_____________ 

109) Ак. Ист , т. V, № 40, № 202, стр. 394. 
110) Поли. Собр. Закон., т. XX, 14,607. 
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селенія нашего края появляются послѣдователи раціона- 
листической секты баптизма. Затѣмъ въ 1891 г. изъ Ставро- 
поля сосланы сюда, административнымъ порядкомъ, ад- 
вентисты, а въ слѣдующемъ году высланы въ Закав- 
казский край послѣдователи толстовской секты: кн. Хил- 
ковъ и дворянинъ Бодянскій. 
     Къ разсматриваемому времени въ предѣлахъ Гру- 
зинскаго экзархата проживало около 50,000 душъ сек- 
тантовъ разныхъ фракцій111). Такимъ образомъ, Закав- 
казье сдѣлалось самымъ крупнымъ во всей Россіи оча- 
гомъ раціоналистическаго и мистическаго сектантства. 



Само собою понятно, что при такихъ обстоятельствахъ 
религіозно-нравственное состояніе паствы обширнаго и 
разноплеменнаго Грузинскаго экзархата могло еще бо- 
лѣе опуститься и тѣмъ причинить епархіальному на- 
чальству и вообще церковному управленію не мало хло- 
потъ по поднятію онаго состоянія на надлежащую вы- 
соту, хотя, съ другой стороны, слѣдуетъ замѣтить, что 
не смотря на такое громадное скопленіе у насъ сектан- 
товъ и ихъ матеріальную обезпеченность, православные 
грузины, живя въ сосѣдствѣ съ ними почти сто лѣтъ, 
нисколько не поддались ихъ вліянію. За сто лѣтъ былъ  
только одинъ случай совращенія грузина-магаройца въ 
молоканство въ Сигнахскомъ уѣздѣ и то благодаря тому, 
что лишившись съ малолѣтства родителей, онъ находился 
въ услуженіи у зажиточнаго молоканина, который обезпе- 
чивъ и женивъ его на своей дочери, побудить общество  
молоканъ избрать его своимъ начетчикомъ. Грузины 
слишкомъ были православны, чтобы на нихъ могли по- 
вліять сектанты. Православны въ Грузіи всегда было 
___________ 

111) Въ виду такого громаднаго количества у насъ русскихъ 
сектантовъ, въ распоряженіе экзарха Грузіи назначены 
центральнымъ управленіемъ два миссіонера – Левицкій и 
Обтемперанскій. 
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непоколебимо и трудно указать на другую націю, кото- 
рая была бы такъ безпримѣрно живуча и предана пра- 
вославно и своей національности, какъ грузины 112). 
 

                Братство Пресвятыя Богородицы.Братство Пресвятыя Богородицы.Братство Пресвятыя Богородицы.Братство Пресвятыя Богородицы.    
    

Братство во имя Пресвятыя Богородицы, оффи- 
ціально открытое при тифлисскомъ каѳедральномъ Сіон- 
скомъ соборѣ, этомъ древнѣйшемъ и священнѣйшемъ 
по историческимъ воспоминаніямъ памятникѣ правосла- 
вія грузинъ, 10-го ноября 1885 г., обязано своимъ воз- 



никновеніемъ высокопреосвященному Павлу, бывшему 
экзарху Грузіи, нынѣ покойному. Обозрѣвая при частыхъ  
разъѣздахъ свою паству, проникая пытливымъ своимъ 
взоромъ во внутреннее, религіозное состояніе ея, архи- 
пастырь, къ великому своему прискорбію, убѣдился, что 
религіозно-нравственныя познанія народа въ заброшен- 
ныхъ уголкахъ, испоконъ вѣковъ православнаго, не от- 
личаются особенною полнотою и чужды возгрѣваемой 
сердцемъ теплоты чувства,— что народъ не вездѣ усердно  
откликается па призывы св. православной церкви воз- 
можно чаще посѣщать богослуженія и находить тутъ  
духовное успокоеніе и утѣшеніе въ непосредственномъ 
общеніи еъ Искупителемъ міра. 
     Отъ внимательнаго взора владыки не могло ускольз- 
нуть и то печальное явленіе, что въ народѣ довольно силь- 
но распространены были различнаго рода суевѣрія и пред- 
разсудки, игравшіе въ домашнемъ обиходѣ его немало- 
важную роль, такъ какъ они часто служили для него 
руководственными въ жизни началами. Присовокупимъ 
еще и то обстоятельство, что, съ водвореніемъ русской 
____________ 

112) О переселеніи раскольниковъ см. „Груз. Дух. Вѣстн.“ 1866 
г., февр., стр. 125 –139. „Дух. Вѣстн. Груз. экзарх.“ 1901 г. № 10, стр. 
8 – 11, 30 – 32. 
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власти, на Кавказѣ, какъ упомянуто выше, начали по- 
являться разные пропагандисты католицизма, лютеран-  
ства, баптизма и лжеучители часто заманчивыхъ, но въ 
высшей степени нелѣпыхъ сектъ. Въ виду именно этого 
и учреждено Братство Пресвятыя Богородицы. 
     Сообразно съ обстоятельствами, вызвавшими учреж- 
деніе братства, цѣлью его поставлено распространеніе 
православно-христіанскаго просвѣщенія въ предѣлахъ  
Грузинскаго экзархата. Для осуществлеыія сего оно за- 
боты свои направляло: а) на организацію внѣбогослу- 
жебныхъ, – церковныхъ и другихъ религіозно-нравствен-  



ныхъ чтеній или собесѣдованій, б) на распространеніе 
книгъ св. Писанія, а также на изданіе и распростране-  
ніе въ средѣ православнаго населенія края общедоступ- 
ныхъ сочиненій религіозно-нравственнаго содержанія на 
русскомъ и грузинскомъ языкахъ и священныхъ изобра- 
женій или картинъ, в) на устройство церковно-приход-  
скихъ библіотекъ и книжныхъ складовъ. Кромѣ того 
братство, по мѣрѣ увеличенія своихъ средствъ, должно 
было заботиться и объ оказаніи надлежащаго содѣйствія 
дѣлу изученія памятниковъ православно-христіанской 
древности, собиранія ихъ въ особомъ благоустроенномъ 
помѣшеніи или пріобрѣтенія копій и снимковъ съ нихъ. 
     Вь интересахъ болѣе широкаго развитія религіозно- 
нравственныхъ чтеній и собесѣдованій и осуществленія 
другихъ, намѣченныхъ задачъ, а также для большаго 
распространенія свѣдѣній о цѣляхъ братства и привле-  
ченія новыхъ членовъ въ составъ онаго, отдѣленія брат- 
ства могли открываться при всѣхъ епископскихъ ка- 
ѳедрахъ Грузинскаго экзархата. Что касается состава 
братства, то членами онаго могли быть лица всѣхъ  
званій обоего пола, сочувствующія цѣлямъ его и желаю- 
щія оказать ему содѣйствіе своими пожертвованіями или 
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личною дѣятельносью. Изъ нихъ лица, внесшія едино- 
временно въ пользу братства не менѣе 50 рублей, счи- 
таются постоянными членами его; тѣ, которые вносятъ 
ежегодно не менѣе б руб., считаются дѣйствительными 
членами его, представляющіе же взносы въ меньшемъ 
размѣрѣ, или дѣлающiе пожертвованіе книгами, брошю- 
рами и тому под., называются членами-соревнователями. 
Лица, оказывающія особенныя заслуги братству своимъ 
благотворнымъ содѣйствіемъ цѣлямъ его личными тру- 
дами, или значительными пожертвованіями, избираются 
въ почетные члены братства. 
      Во главѣ управленія дѣлами братства стоить Со- 



вѣтъ онаго, въ составъ котораго входятъ 8 лицъ изъ 
членовъ братства, при чемъ предсѣдатель Совѣта брат- 
ства назначается экзархомъ Грузіи 113). Насколько вы- 
сшая цѣли братства нашли въ средѣ православныхъ 
благомыслящихъ людей сочувствіе къ себѣ, можно ви-  
дѣть уже изъ того, что въ первый же годъ своей дѣя- 
тельности братство насчитывало въ составѣ своемъ 88 
членовъ съ правомъ голоса, при чемъ почетными чле- 
нами его состояли: высокопреосвященнѣйшій Исидоръ,  
покойный митрополита Новгородскій и С.-Петербургскій, 
главноначальствующій Кавказскаго края, нынѣ также 
покойный, князь А. М. Дондуковъ-Корсаковъ, помощ- 
никъ его, попечитель кавказскаго учебнаго округа, 
епархіальные преосвященные экзархата и ихъ викаріи, 
губернаторы и начальники областей, губернскіе предво- 
дители дворянства Закавказскаго края и Терской обла- 
сти, преосвященный Германъ, бывшій епископъ Кав-  
казскій, Веніаминъ Черниговскій, Іустинъ Курскій, Ѳео- 
гностъ Владимірскій, дѣйствительный статскій совѣтн. 
___________ 

113) Отчетъ о состояніи братства во имя Пресвятой Богородицы 
за 1886 –1887 годы, стр. 1 – 4. 
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     Д. 3. Бакрадзе, извѣстный покойный историкъ и архео- 
логъ и другія лица. 
     Благодаря такому сочувствiю и дружному, единодуш- 
ному отклику ревнителей религіозно-нравственнаго про- 
свѣщенія въ духѣ св. православной вѣры, средства брат- 
ства въ первый же годъ выразились въ суммѣ 2,735 р. 
65 к. членскихъ взносовъ и пожертвованій, въ томъ 
числѣ 1,145 р. отъ почетныхъ членовъ, 350 р. и одна 
серія на 50 рублей отъ пожизненныхъ членовъ, 400 р. 
отъ дѣйствительныхъ членовъ. отъ членовъ соревнова- 
телей и по подписнымъ листамъ 372 р. 59 к. и т. д.  
Наиболѣе значительныя пожертвованія братству прине- 



сены были: экзархомъ Грузіи, архіепископомъ Павломъ 
200 р., главнонач. на Кавказѣ, кн. А. М. Дондуковымъ- 
Корсаковымъ 200 р., епископомъ Имерет. Гавріиломъ 
200 р., епископомъ Германомъ 100 р., епископами Але-  
ксандромъ, Іустиномъ и Ѳеогностомъ но 50 руб., про- 
тоіереемъ С. Гумилевскимъ 50 р. Кромѣ пожертвованій  
деньгами, въ братство поступили отъ разныхъ лицъ 
книги и журналы духовнаго содержанія. Такь, отъ про-  
тоіерея С. Гумилевскаго принесено въ даръ 40 экзем- 
пляровъ книжекъ его сочиненія, подъ заглавіемъ „Крат- 
кое изъясненіе литургіи“, законоучитель же І-й Тиф- 
лисской классической гимназіи, протоіерей Хелидзе, по-  
жертвовалъ 520 книжекъ „Груз. Духовнаго Вѣстника“, 
издававшагося имъ въ 60-хъ годахъ прошлаго сто- 
лѣтія 114). 
     Обращаясь затѣмъ къ самой дѣятельности брат- 
ства, мы видимъ, что съ самаго основанія своего оно, 
согласно § 2 устава своего, главное вниманіе обратило 
на внѣбогослужебныя религіозно-нравственныя чтенія и 
_____________ 

114) Ibidem, стр. 5 и 6. 
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распространеніе среди православнаго населенія края 
общедоступныхъ нравственно-религіозныхъ листиковъ и 
брошюръ, издаваемыхъ на русскомъ языкѣ Свято-Тро- 
ицко-Сергіевскою лаврою и на грузинскомъ языкѣ – Со- 
вѣтомъ братства. Внѣбогослужебныя чтенія происходили 
на русскомъ и грузинскомъ языкахъ, а впослѣдствіи на 
айсорскомъ и татарскомъ, почти во всѣхъ церквахъ го- 
рода Тифлиса, преимущественно же въ расположенныхъ 
въ наиболѣе населенныхъ частяхъ города, а именно: въ 
кукійской Александро - Невской, каѳедральномъ Сіон- 
скомъ соборѣ, верійской Іоанно-Богословской, Кваш- 
ветской Георгіевской, Марининской на Авлабарѣ, ку- 
кійской Николаевской, верійской Николаевской, Айсор- 



ской Ѳоминской и друг. 
     Предметами собесѣдованій были различныя темы  
изъ области вѣро-и нравоученія православной церкви. 
Такъ, въ кукійской Александро-Невской церкви внѣ- 
богослужебныя чтенія состояли на первый разъ въ из- 
ложены ученія о св. таинствахъ, преимущественно съ 
канонической и обрядовой стороны, въ объясненіи за- 
повѣдей о блаженствахъ, въ описаніи событій церкви 
какъ общей, такъ особенно русской, въ ученіи о свя- 
тыхъ отцахъ церкви, въ катехизическихъ бесѣдахъ, на- 
правленныхъ противъ неправильнаго пониманія различ- 
ными сектантами Священнаго Писанія, въ объясненіи 
воскресныхъ евангелій и т. д. 
     Для веденія бесѣдъ и чтеній, съ разрѣшенія и 
утвержденія экзарха Грузіи, были приглашены лучшіе 
священники города, равнымъ образомъ преподаватели  
мѣстной семинаріи и духовнаго училища. Особенный 
интересъ имѣли собесѣдованія, происходившія въ семи- 
нарской церкви, гдѣ всегда обязательно присутствовалъ  
и самъ экзархъ, высокопреосвященный Павелъ, въ боль- 
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шинствѣ случасвъ принимавшій лично самое дѣятельное 
и живѣйшее участіе въ дѣлѣ. Интересъ этотъ усугуб- 
лялся, главнымъ образомъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что  
тутъ всегда присутствовали разные сектанты, входившіе 
въ пренія съ православнымъ архипастыремъ по поводу  
пониманія того или другого мѣста изъ книгъ Свящ. 
Писанія, или по поводу разныхъ обрядовъ св. право- 
славной вѣры и церкви. Не стоить, конечно, и сомнѣ-  
ваться въ томъ, что высокопреосвященный Павелъ, какъ 
глубокій знатокъ Св. Писанія и богословъ, обладавшій 
при томъ рѣдкимъ краснорѣчіемъ, разбивалъ всѣ лже- 
умствованія сектантскихъ учителей и такимъ образомъ 
вселялъ въ сердца отпавшихъ отъ лона св. православ- 
ной церкви сѣмена сомнѣнія въ истинности и спаси- 



тельности сектантскаго лжеученія. Плодомъ обаятельно- 
сти собесѣдованій владыки было нѣсколько случаевъ 
обращенія заблудшихъ въ православіе иъ самой же се- 
минарской церкви. 
     Благодаря личному участію епархіальнаго началь- 
ства въ собесѣдованіяхъ, а также и тому, что въ про- 
межуткахъ ихъ вниманію посѣтителей предлагалось обык- 
новенно прекрасно исполнявшееся экзаршескимъ и 
семинарскимъ хорами пѣніе церковныхъ пѣснопѣній, се- 
минарская церковь сдѣлалась какъ бы религіознымъ  
центромъ, куда охотно стекалось населеніе Тифлиса 
безъ различія пола, званія, положенія и образованія и, 
замѣтимъ, стекалось не изъ празднаго и пустого любо- 
пытства, но изъ ревностнаго, пламеннаго желанія вы- 
слушать изъ устъ своего архипастыря слово истины и 
спасенія и видѣть въ лицѣ его побѣду православія надь 
различными лжеученіями. Отрадно было видѣть, что об- 
щество какъ бы забыло различнаго рода свѣтскія раз- 
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влеченія и спѣшило наполнить собою храмъ въ означен- 
ныхъ цѣляхъ. 
     Указанный религіозныя внѣбогослужебныя собесѣ- 
дованія, привлекавшая слушателей не только православ- 
ныхъ, но и изъ сектантовъ, имѣли благотворное вліяніе 
на нравы и религіозныя убѣжденія сихъ слушателей, 
развивая и обогащая ихъ умственный кругозоръ разно- 
сторонними свѣдѣніями изъ области религіи и христиан- 
ской нравственности. Собесѣдованія эти происходили  
помимо церквей гор. Тифлиса и въ зданіи тифлисскаго 
кружка, куда также стекалось довольно многолюдное 
общество. Тутъ же давались и духовные концерты изъ  
произведенiй лучшихъ духовныхъ композиторовъ, При- 
влекавшiе массу слушателей, главнымъ образомъ, изъ 
мѣстной интеллигенціи. 
     Братство во имя Пресвятой Богородицы въ своей 



полезной и благотворной дѣятельности затронуло также 
и уѣздные города и селенія Грузинской епархіи, куда 
разсылались ко всѣмъ священиикамъ брошюры рели- 
гіозно-нравственнаго содержанія для раздачи народу. 
Независимо церковныхъ внѣбогослужебныхъ собесѣдо- 
ваній, братство, внявъ просьбамъ крестьянъ, открыло 
въ Тифлисѣ кабинета для чтенія книгъ на грузиискомъ 
языкѣ, подъ ближайшимъ руководствомъ члена своего 
Совѣта, протоіерея Петра Кончуева. которымъ были 
выработаны и правила для пользованія книгами каби- 
нета. Тутъ же, въ кабинетѣ, о. протоіерей очень часто 
объяснялъ воскресныя и праздничные чтенія изъ «еван- 
гелія» и «апостола» и разныя мѣста Св. Писанія, а 
также знакомилъ приходящихъ въ кабинета съ предме- 
томъ ближайшаго праздника и съ особенностями въ 
богослуженіи его. Кабинета этотъ открытъ былъ каж- 
дый день отъ 4 до 9 вечера, за исключеніемъ кануна 
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воскресныхъ и праздничныхъ дней 115). Такова деятель- 
ность братства во имя Пресвятой Богородицы, учреж- 
денная по мысли и непосредственной, личной иниціа- 
тивѣ высокопреосвященнѣйшаго Павла, покойнаго экзар- 
ха Грузіи. этого высокодаровитаго и энергичная ду- 
ховнаго администратора и оратора. 
     Не входя въ подробную и разностороннюю оцѣнку 
деятельности братства, слѣдуетъ замѣтить, что обна- 
руживъ вначалѣ, какъ мы видѣли, полную энергію и  
увлеченіе въ своей дѣятельности, пробудивъ въ мѣ- 
стномъ обществѣ живѣйшій интересъ къ предметамъ ре- 
лигіозно-нравственнаго характера, братство съ течені- 
емъ времени какъ-то стало постепенно остывать въ 
своемъ первоначальномъ порывѣ, такъ что теперь о дѣя- 
тельности его совсѣмъ ничего не слышно. А между  
тѣмъ, чего бы не могло оно сдѣлать за эти 12 –13 лѣтъ, 
если бы съ одинаковою устойчивостью продолжало слу- 



жить намѣченной цели путемъ усиленія избранныхъ 
имъ для ея осуществленія средствъ. 
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     Учредителемъ епархіальнаго миссіонерскаго духовно- 
просвѣтительнаго братства въ гор. Тифлисѣ, вызваннаго 
къ жизни бездеятельностью помянутаго выше братства 
Пресвятой Богородицы, является бывшій экзархъ Гру-  
зіи, а нынѣ митрополитъ Московскій и Коломенскій, 
высокопреосвященнейшій Владиміръ, который и открылъ 
его торжественно 17-го октября 1897 года. Нужно,  
впрочемъ, заметить, что дѣло братства, учрежденная 
съ целью распространенія и утвержденія въ обществѣ 
____________ 

115) Ibid., стр. 14. 
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истинныхъ понятій о святой православной вѣрѣ, право- 
славномъ богослуженіи и христіанской нравственной 
жизни и деятельности, задумано было давно и подго- 
товлялось постепенно. 
     Еще въ концѣ 50-хъ годовъ истекшаго столѣтія 
въ Тифлисѣ основалось своего рода братство-Общество 
возстановленія православнаго христіанства на Кавказѣ. 
Но какъ видно изъ самаго названія его, вся деятель- 
ность его сосредоточена среди горцевъ, которые не- 
когда были христіанами, а потомъ, въ силу различныхъ 
обстоятельствъ, или измѣнили вѣрѣ своихъ отцовъ, или 
невольно перемѣшали воззрѣнія христіанскія съ лже- 
ученіемъ мусульманскимъ и язычествомъ. Между тѣмъ,  
таковыя братства нужны были и для другихъ право- 
славныхъ, населяющихъ Грузію, тѣмъ болѣе, что рели-  
гіозныя воззрѣнія и ихъ, какъ было замѣчено архипа- 
стырями экзархами, не вездѣ отличались полнотою и 



ясною опредѣленностью. 
     Еще высокопреосвященный Іоанникій, ревнуя о 
благѣ и духовномъ просвѣщеніи своей паствы, обратилъ  
серьезное вниманіе на необходимость усиленія просвѣ- 
тительной дѣятельности мѣстнаго духовенства, причемъ 
лично имъ открыты были при церкви тифлисской ду- 
ховной семинаріи собесѣдованія и внѣбогослужебныя 
чтенія, съ особымъ успѣхомъ ведшіяся при иреемникѣ  
его но каѳедрѣ, высокопреосвященномъ Павлѣ, экзархѣ 
Грузіи. Сей архипастырь и неутомимый церковный ора- 
торъ собственнымъ примѣромъ поучалъ духовенство и 
требовалъ отъ него возможно частаго проповѣдыванія 
Слова Божія въ приходскихъ храмахъ. Въ подобномъ же 
направленіи действовали и слѣдующіе за высокопреосвя- 
щеннымъ Павломъ первосвятители Грузинской церкви. 
Наряду съ этимъ нельзя не заметить и заботъ мѣстныхъ 
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іерарховъ въ дѣлѣ подысканія собственно для гор. Тиф- 
лиса, какъ главнаго административнаго центра края, 
болѣе образованнаго духовенства. Въ этомъ отношеніи 
слѣдуетъ отмѣтить благопопечительность высокопреосвя- 
щенныхъ Павла, Палладія, въ особенности же Влади- 
міра, нынѣ митрополита Московскаго и Коломенскаго. 
     Идя навстрѣчу запросамъ и потребностямъ своей 
паствы, высокопреосвященный Владиміръ и основалъ 
помянутое духовно-просвѣтительное братство, придавъ 
этому учрежденію единство и надлежащую организацію. 
     Главная цѣль братства – это распространеніе и утверж-  
деніе въ обществѣ истинныхъ понятій о св. православ- 
ной вѣрѣ, православномъ богослуженіи и христіанской 
нравственной жизни и дѣятельности. Для достиженія 
этихъ цѣлей братство пользуется слѣдующими сред- 
ствами 1) устраиваетъ внѣбогослужебныя собесѣдованія, 
помимо церковной проповѣди, а также и бесѣды съ  
сектантами, уклонившимися отъ православной вѣры, 2) 



распространяетъ въ обществѣ печатныя брошюры и 
книги религіозно-нравственнаго содержанія, 3) устраи- 
ваетъ книжные склады, библіотеки и читальни, и вообще 
принимаетъ всевозможны я мѣры къ утвержденію въ са- 
момъ общественномъ быту доброй христіанской нрав- 
ственности и просвѣщенія 116). 
     Въ первый же годъ учрежденія братства, дѣятель- 
ность его проявилась въ ревностномъ церковномъ про- 
повѣдничествѣ какъ въ подвѣдомственныхъ братству 
миссіонерскихъ храмахъ – Казанскомъ и Покровскомъ и 
молитвенномъ домѣ святителя Ѳеодосія Черниговскаго,  
такъ и въ другихъ городскихъ церквахъ, между про- 
чимъ и въ церкви Метехскаго тюремнаго замка и пере- 
____________ 

116) Уставъ епарх. миссіон. дух-просвѣт. братства въ г. Тиф- 
лисѣ, § 1 и 2. 
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сыльной тюрьмы. Достаточно сказать, что въ одномъ 
только Казанскомъ храмѣ настоятелемъ онаго, священ- 
никомъ С. Городцевымъ въ теченіи перваго года суще- 
сгвованія братства произнесено было 119 бесѣдъ и по- 
ученій, не говоря о случаяхъ, вызываемыхъ обыкновен- 
ною пастырскою практикою, Вмѣстѣ съ тѣмъ обращено 
вниманіе на истовое и благолѣпное совершеніе богослу- 
женія. Въ этомъ отношеніи на первомъ планѣ стоить 
Казанскій миссіонерскій храмъ, гдѣ иногда священно- 
дѣйствуетъ высокопреосвященный Флавіанъ въ сослуже- 
ніи своего викарія, епископа Горійскаго, придавая служ- 
бѣ особенную торжественность, крайне необходимую въ  
этой мѣстности, а равно на Пескахъ и въ Колючей бал- 
кѣ, гдѣ религія находится, благодаря множеству оби- 
тающихъ тутъ сектантовъ и по другимъ причинамъ, въ 
упадкѣ. 
     Темами для проповѣдей и внѣбогослужебныхъ со- 
бесѣдованій выбирались различные предметы изъ хри-  



стіанскаго вѣро-и нравоученія: объясненіе православнаго 
богослуженія, исторія его, житія святыхъ, о христіан- 
скомъ воспитаніи дѣтей, изъясненіе ветхозавѣтныхъ за- 
повѣдей и заповѣдей о блаженствахъ и т. д. Вообще же 
слѣдуетъ замѣтить, что чтеніямъ этимъ заранѣе составля- 
лась Совѣтомъ братства программа, имѣвшая главною 
своею цѣлыо раскрыть идеалъ истинно-христіанскаго 
религіозно-нравственнаго совершенства на основаніи  
примѣра святѣйшей жизни Господа нашего Іисуса Хри- 
ста и истинно-благочестивой жизни пренепорочной Дѣвы  
Маріи и св. угодниковъ Божіихъ. 
     Въ внѣбогослужебныхъ чтеніяхъ и собесѣдованіяхъ  
принимали участіе кромѣ приходскихъ священниковъ, 
законоучителей тифлисскихъ учебныхъ заведеній и пре- 
подавателей мѣстныхъ духовныхъ питомниковъ и воспи- 
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танники 5 – 6 классовъ Тифлисской духовной семинаріи, 
готовившіеся къ произнесенію бесѣдъ подъ руковод- 
ствомъ своихъ преподавателей. Что касается до отно- 
шенія тифлисскаго населенія къ братскимъ чтеніямъ и 
собесѣдованіямъ, то слѣдуетъ сказать, что бесѣды эти  
пользуются въ средѣ населенія, въ особенности же про- 
стого люда, большимъ сочувствіемъ. И дѣйствительно,  
стоить только побывать въ Казанской миссіонерской 
церкви, гдѣ настоятельствуетъ о. С. Городцевъ, рѣдкій 
по своимъ качествамъ пастырь и неутомимый проповѣд-  
никь, чтобы убѣдиться въ этомъ: церковь всегда бываетъ 
буквально набита народомъ безъ различія пола, званія, 
состоянія и возраста. 
     Въ своихъ заботахъ о религіозно-нравственномъ 
просвѣщеніи населенія города Тифлиса миссіонерское 
духовно-просвѣтительное братство практикуетъ еще, 
кромѣ церковныхъ чтеній и внѣбогослужебныхъ собесѣ-  
дованій, крестные ходы. О великомъ значеніи сихъ хо- 
довъ въ цѣляхъ поднятія религіознаго духа среди пра- 



вославнаго населенія гор. Тифлиса, обитаемаго мусуль- 
манами, евреями, молоканами и другими сектантами, а 
также и инославными христіанами-армянами-григоріана-  
ми, католиками, протестантами, имѣющими въ городѣ 
свои храмы и молитвенные дома, не можетъ быть и рѣчи.  
Крестные ходы эти бывали какъ въ самомъ Тифлисѣ 
при переносѣ иконъ и другихъ священныхъ предметовъ 
изъ одного городского храма въ другой, такъ и направ- 
лялись въ окрестности города. Особенною торжествен- 
ностью отличались крестные ходы, направлявшіеся по 
городу изъ Покровской миссіонерской церкви обыкно- 
венно ночыо (около 12 час.) подъ дванадесятые празд- 
ники. 
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     Вразумительно дѣйствуя какъ на сектантовъ, такъ 
и на православныхъ, эти религіозныя процессіи сильно 
возбуждали въ послѣднихъ религіозное чувство и въ то 
же время явно свидѣтельствовали о правотѣ и истин- 
ности православія, господствующей религіи въ обшир- 
ной Россіи. Въ тѣхъ же дѣляхъ поднятія религіознаго 
духа и чувства среди православныхъ песковцевъ, крест- 
ные ходы совершались изъ указанной миссіонерской 
церкви и въ Георгіевскую женскую общину, отстоящую 
отъ города Тифлиса, приблизительно, на 20 верстъ. 
Не смотря на поздній часъ ночи, а часто и на дурную 
погоду, ироцессіи эти всегда привлекали и привлека- 
ютъ массы народа, охотно сопровождающаго дорогія  
сердцу его святыни и вообще предметы христіанскаго 
поклоненія. 
     Заботясь о религ.-нравств. просвѣщеніи взрослыхъ 
тифлиссцевъ, братство обращаетъ вниманіе на таковое 
же просвѣщеніе въ духѣ православія и дѣтей, не имѣю- 
щихъ возможности по какимъ-либо причинамъ посѣщать 
школу и въ тоже время поставленныхъ въ непригляд- 
ную, съ нравственной стороны, домашнюю обстановку. 



Въ этихъ цѣляхъ при бывшемъ молитвенномъ домѣ св. 
Ѳеодосія Черниговскаго, въ Колючей балкѣ, въ помѣ- 
щеніи мѣстной церковно-приходской школы, по воскрес- 
нымъ и праздничнымъ днямъ велись занятія, который 
посѣщали каждый разъ не менѣе 40 дѣтей обоего пола,  
при чемъ всѣ необходимыя учебныя  принадлежности 
учащимся выдавались безплатно на счетъ самихъ же 
обучающихъ ихъ лиць. Кромѣ общеобразовательныхъ  
предметовъ – Закона Божія, русскаго языка и ариѳме- 
тики, дѣвочки обучаются и рукодѣліямъ. Въ настоящее 
время занятія въ этой школѣ производятся болѣе пра- 
вильно, чѣмъ прежде, и происходятъ по буднимъ днямъ 
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отъ 2 – 5 час. пополудни, а по воскреснымъ и празднич- 
нымъ отъ 1 – 3 час., при чемъ занятные часы распре- 
деляются на три урока. Къ отраднымъ явленіямъ этой 
школы слѣдуетъ отнести иногда устраивающіяся для 
колючинскихъ дѣтей на рождественскихъ праздникахъ 
елки, на которыхъ обыкновенно бываетъ масса дѣтей. 
Кромѣ веселія и пріятнаго времяпрепровожденія, дѣти 
получаютъ на таковыхъ праздникахъ въ подарокъ еван- 
гелія, книжечки религіозно-нравственнаго содежанія и 
тому под. 
     Къ числу мѣръ, предпринимаемыхъ братствомъ въ 
духовпо-просвѣтительныхъ цѣляхъ, относится, какъ мы 
видѣли раньше, также и устройство имъ братскихъ биб- 
ліотекъ съ читальнями при нихъ, складовъ книгъ Св. 
Писанія, церковно-богослужебныхъ книгъ и иконъ. Въ 
этомъ направленіи братство на первыхъ же порахъ сво- 
ей дѣятельности обзавелось двумя духовно-нравствен-  
ными библіотеками съ читальнями: одной при братскомъ 
домѣ-залѣ въ оградѣ Казанскаго миссіонерскаго храма, 
а другой при бывшемъ молитвенномъ домѣ, нынѣ церкви 
во имя чудотворна Черниговскаго Ѳеодосія, что въ Ко- 
лючей балкѣ. Библіотека съ читальней при церкви свя- 



тителя Ѳеодосія еще въ 1900 году состояла изъ 500 
книгъ и брошюръ религіозно-нравственнаго содержанія; 
въ настоящее же время она расширилась почти втрое, 
благодаря щедрымъ приношеніямъ частныхъ жертвова-  
телей. Населеніе Колючей балки, а равно и прилегаю- 
щихъ къ ней местностей, относится къ библіотекѣ съ 
читальней весьма сочувственно, что и доказывается ко- 
личествомъ посетителей, ежедневно читающихъ тутъ  
книги, а иногда берущихъ ихъ къ себѣ и на домъ. 
     Что касается бйбліотеки при залѣ Казанскаго хра- 
ма, то еще въ 1899 году въ ней насчитывалось 1325 
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книгъ 117); въ настоящее же время въ ней имѣется око- 
ло 2,000 экземпляровъ, переплетенныхъ во избѣжаніе 
порчи. Библіотека бываетъ открыта ежедневно отъ 9 до  
11 часовъ утра и отъ 5 до 7 часовъ вечера; при ней, 
для удобства посѣтителей, имѣется особая библіотекар- 
ша съ опредѣленнымъ вознагражденіемъ отъ братства. 
Книги выдаются безплатно, по подъ залогъ, сообразно 
стоимости ихъ. Время показало, что число пользую- 
щихся услугами библіотеки постепенно возрастаете, что 
нельзя не приветствовать какъ въ высшей степени от- 
радный фактъ въ религіозно-нравственной жизни насе- 
ленія города Тифлиса. При этой же библіотекѣ имѣется 
и читальня, въ которую ежегодно выписываются, между 
прочимъ, и періодическія изданія духовнаго характера,  
какъ-то: „Церковныя Ведомости“, „Церк. Вѣстникъ“, 
„Духовн. Вѣстн. Грузинск. Экзархата“ , „Душеполезное 
чтеніе“, „Руководство ддя сельскихъ пастырей“, „Хри- 
стіанское чтеніе“ , „Миссіонерское Обозрѣніе“, „Русскій 
Паломникъ“, „Страыникъ съ общедоступной богослов- 
ской библіотекой“ , „Вѣра и Дерковь“ и друг., число 
каковыхъ изданій, имѣющихся въ текущемъ году, болѣе 
20. Журналы эти выписываются исключительно на 
добровольный пожертвованія прихожанъ Казанской мис- 



сіонерской церкви въ кружку, находящуюся въ самой 
церкви. Пожертвованія эти ежегодно достигаютъ 60 – 
70 рублей. 
     Не смотря на всѣ эти удобства, предоставляемыя 
братствомъ въ распоряженіе публики, приходится, къ 
сожалѣнію, отмѣтить тотъ фактъ, что число посетите- 
лей читальни вообще не особенно значительно: за время 
ежедневнаго семичасоваго ея открытія въ ней среднимъ 
__________ 

117) Отчетъ о дѣятельности братства за 1889 г., стр. 28. 
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числомъ бываетъ до 10 человѣкъ каждый день. Впро- 
чемъ, если принять во вниманіе то обстоятельство, что  
народъ еще не привыкъ читать духовную письменность, 
и при томъ нѣкоторые журналы съ далеко непопуляр- 
нымъ языкомъ доступны лишь лицамъ съ богословскимъ 
образованіемъ и вообще начитаннымъ, то указанное не-  
пріятное явленіе умаляется и сглаживается само собою. 
Касаясь склада книгъ Св. Писанія, церковно-богослу-  
жебныхъ и св. иконъ. съ грустыо приходится сказать, 
что онъ пока большого успѣха не имѣлъ, хотя начало  
ему и было положено еще въ 1898 году. Чѣмъ объяс- 
нить этотъ неуспѣхъ, – новизною ли дѣла, или какими- 
либо другими обстоятельствами, – покажетъ будущее. 
     Заботясь о возможно широкомъ религіозно-нрав- 
ственномъ просвѣщеніи вѣрныхъ чадъ своей православ- 
ной церкви и поучая ихъ при всякомъ удобномъ случаѣ, 
братство обращаетъ вниманіе и на отпавшихъ отъ  
церкви, съ цѣлью привести ихъ въ раскаяніе и снова 
возвратить въ лоно православія. Въ этихъ видахъ чле- 
ны и дѣятели братства посѣщаютъ молельни и дома 
сектантовъ, стараясь дѣйствовать на нихъ въ духѣ кро- 
тости и любви. Но всѣ усилія братчиковъ въ этомъ  
направленіи встрѣчали сильное препятствіе въ закоре- 
нѣломъ упорствѣ сектантовъ и въ отсутствіи въ нихъ 



искренности, такъ что успѣхи братства на этомъ по-  
прищѣ, судя по числу обращенныхъ въ православіе, во- 
обще слѣдуетъ признать неудовлетворительными. Такъ, 
въ 1899 году обращено было изъ молоканства и помор-  
скаго толка двѣ женщины, изъ армяно-григоріанскаго 
вѣроисповѣданія одинъ мужчина и изъ іудейства и лю- 
теранства двѣ женщины, всего 5 лицъ, не считая 5 ма- 
лолѣтнихъ, остававшихся вслѣдствіе безпечности роди- 
телей безъ крещенія и затѣмъ крещенныхъ въ томъ же 
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году въ Казанской миссіонерской церкви, благодаря 
стараніямъ священника этой церкви С. Городцева 118). 
     Впрочемъ, въ послѣдующіе годы дѣятельность брат- 
ства на поприщѣ возвращенія въ лоно св. православной 
церкви отпавшихъ чадъ ея была плодотворнѣе и нѣтъ  
сомнѣнія, съ теченіемъ времени, когда братство, – пока 
молодое, – само окрѣпнетъ и дѣятельность свою расши-  
ритъ, успѣхи его будутъ болѣе ощутительны и плодо- 
творны. 
     Заканчивая вышеизложеннымъ разсмотрѣніе дѣя- 
тельности тифл. миссіонерскаго духовно-просвѣт. брат- 
ства, слѣдуетъ замѣтить. что братство помимо непо- 
средственныхъ своихъ задачъ, изложенныхъ выше, за- 
нимается и благотворительными дѣлами. Такъ, оно въ 
большіе праздники (Свѣтлаго Христова Воскресенія, 
Рождества Христова и др.) нѣсколько разъ устраивало 
для наиболѣе бѣднаго населенія Колючей балки и при-  
легающихъ къ ней околотковъ, а также и для ночлеж- 
никовъ дидубійскаго ночлежнаго дома разговѣнья, для 
чего на деньги, жертвуемыя обыкновенно къ этимъ 
днямъ нѣкоторыми изъ братчиковъ, закупались въ доста- 
точномъ количествѣ ветчина, куличи, мясо, яйца, сыръ, 
крупа, бѣлый хлѣбъ и т. д.; на рождественскіе празд- 
ники для учащихся въ воскресной школѣ, при бывшемъ 
Ѳеодосіевскомъ молитвенномъ домѣ, устраивалась елка 



съ необходимыми къ ней принадлежностями, при чемъ 
дѣтямъ раздавались различные подарки, купленные на 
деньги, пожертвованный на эту надобность разными чле- 
нами и дѣятелями братства. 
     Правда, благотворительная дѣятельность братства  
не особенно широка, она далеко не обнимаетъ собою 
______________ 

118) Ibid., стр. 33 и 34. 
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всѣхъ бѣдныхъ и вообще обездоленныхъ изъ православ- 
ныхъ города Тифлиса, но причина этого кроется не въ 
желаніи братчиковъ протянуть руку помощи обиженному  
судьбою, а единственно въ малозначительности находя- 
щихся въ распоряженіи ихъ матеріальныхъ средствъ. 
Средства эти составляются почти исключительно изъ 
членскихъ взносовъ и разныхъ пожертвованій, но они 
по размѣрамъ своимъ далеко недостаточны на удовле- 
твореніе разнообразныхъ и многочисленныхъ потребно- 
стей и нуждъ миссіонерскаго духовно-просвѣтительнаго 
братства, тѣмъ болѣе, что въ ряду этихъ нуждъ имѣ-  
ются такія, которыя по важности своей стоятъ, такъ 
сказать, на первой очереди, почему и не терпятъ отла- 
гательства, какъ напримѣръ, сооруженіе каменнаго хра- 
ма для обитателей Московской улицы, Хлѣбной горки, 
Колючей балки и прилегающихъ къ нимъ местностей. 
Единство цѣлей и задачъ, преслѣдуемыхъ право- 
славными братствами и обществами, коихъ у насъ ста- 
ло много, вызываетъ необходимость сліянія ихъ. 
 
 
 
 
 
 
 



Къ стр. 161. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Пл. И. Іосссліани, историкъ-археологъ. 
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                                             IV. 

Духовно-просвѣтительная дѣятельность: 
а) Откритіе въ экзархатѣ мужскихъ и женскихъ ду-  



ховно-учебныхъ заведеній, церковно-приходскихъ школъ и 
школъ грамоты; 

б) Грузинское церковное пѣніе; 
в) Грузинскія типографіи и печатаніе церковно-богослу-  

жебныхъ книгъ и 
г) Исправленіе грузинской библіи. 
 
                             _____________ 

 
Тифлисская духовная семинарія.Тифлисская духовная семинарія.Тифлисская духовная семинарія.Тифлисская духовная семинарія.    
    

Въ послѣдніе годы политическаго существованія 
Карталино-кахетинскаго царства, въ городѣ Тифлисѣ, 
при мѣстныхъ церквахъ, для образованія дѣтей грузин- 
ского духовенства существовали школы Сіонская, Кало- 
убанская, Метехская, Квашветская, Анчисхатская и 
друг., гдѣ обучалось около 400 дѣтей мужскаго пола, 
при чемъ въ кругъ предметовъ, которые обязательно 
преподавались въ этихъ школахъ, входили чтеніе, пѣніе, 
грамматика, катехизисъ, исторія, богословіе, а также 
древняя и новая философія 119). Въ существованіи этихъ 
школъ и успѣшномъ ходѣ въ нихъ учебныхъ занятій 
были заинтересованы и царственныя особы, какъ это 
усматривается изъ того обстоятельства, что въ маѣ мѣ- 
сяцѣ 1789 года послѣдній грузинскій царь, а тогда еще 
царевичъ и наслѣдникъ престола, Георгій, самъ посѣ- 
тилъ Калоубанское училище и оказанными со стороны 
учениковъ школы познаніями остался очень доволенъ 120). 
____________ 

119) Акты кавк. археогр. ком., т. I, стр. 530. 
120) პ. იოსელიანი. ცხოვრება მეფის გიორგი-მე XIII ისა,თ.  

CXVII. 
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     Существовали школы и другаго типа, именно мис- 
сіонерскія, спеціальною цѣлыо которыхъ было подго-  
товленіе опытныхъ миссіонеровъ для проповѣданія и 



утвержденія Слова Божія между кавказскими горцами, 
совращавшимися подъ давленіемъ различныхъ неблаго- 
пріятныхъ обстоятельствъ въ мусульманство. Такая 
школа, какъ было уже выше замѣчено, существовала и 
дѣйствовала въ Кахетіи, въ Некресской епархіи, подъ 
непосредетвеннымъ наблюденіемъ и руководствомъ са- 
мого епархіальнаго архіерея, извѣстнаго своимъ красно- 
рѣчіемъ и глубокомысліемъ Амвросія Некресскаго 121). 
     По возвращеніи католикоса Антонія І-го изъ Рос- 
сии (1763 г.) былъ созванъ соборъ при дѣятельномъ 
участіи царя Ираклія II для улучшенія учебнаго и цер- 
ковно-административнаго дѣла въ Грузіи. На этомъ со- 
борѣ выработаны руководительныя начала для еписко- 
повъ и настоятелей монастырей и соборовъ, завѣдывав- 
шихъ школами 122). 
     Кромѣ этихъ школъ, по программѣ своей, какъ это 
видно изъ изложеннаго, стоявшихъ несравненно выше  
теперешнихъ духовныхъ училищъ, въ Грузіи были даже 
въ самое послѣднее время ея независимаго существова- 
нія двѣ духовныя семинаріи – тифлисская и телавская, 
изъ коихъ первая уже при русскомъ управленіи про- 
должала дѣйствовать на пользу просвѣщенія юношества 
въ зданіяхъ Анчисхатскаго Нерукотвореннаго Спаса со- 
бора. Анчисхатская семинарія была открыта 1-го янва- 
ря 1755 г. Надъ южною дверью ея помѣщалась мра- 
морная дощечка съ церковно-грузинскою надписью: 
___________ 

121) Д. П. Пурцеладзе. Грузин, церк. гуджары, стр. 40; А. С 
Хахановъ. Очерки по ист. груз, слов., вип. 3-й, стр. 331. 

122) „Дѣянія“ этого собора хранится въ управленіи госуд. имущ. 
на Кавказѣ. 
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«Какъ страшно мѣсто сіе! Это домъ Божій и врата не- 
бесная» 123). Семинаріи анчисхатская и телавская, имѣв- 
шія дѣлью своею подготовленіе образованныхъ моло- 
дыхъ людей для занятія священническихъ мѣстъ, осно- 



ваны были, какъ извѣетно, знаменитымъ грузинскимъ 
католикосомъ Антоніемъ I. Преподаваніе въ этихъ раз- 
садникахъ духовнаго просвѣщенія въ духѣ святой пра- 
вославной церкви было поставлено по образцу схоласти- 
ческихъ школъ Баумейстера124), но главнымъ образомъ оно 
было принаровлено къ программѣ Московской славяно- 
греко-латинской академіи. Антоній I ввелъ въ кругъ 
обязательныхъ предметовъ грамматику, риторику, фило- 
софiю, богословіе и др. необходимый для православнаго 
пастыря науки. Что касается средствъ содержанія этихъ 
учебныхъ заведеній, то тутъ пришелъ на помощь самъ 
царь Ираклій II, обезпечивавшій существованіе ихъ еже- 
годнымъ отпускомъ необходимыхъ суммъ изъ грузинской 
государственной казны 125). 
     Заботясь о надлежащей постановкѣ семинарій въ 
учебно-воспитательномъ отношеніи, помянутый католи- 
косъ, какъ высокообразованный и даровитый архипа- 
стырь, позаботился и объ обезпеченіи своихъ любимыхъ 
дѣтищъ соотвѣтственными учебными руководствами. 
Благодаря его личнымъ трудамъ, появились имъ состав- 
ленные учебники для семинаристовъ: грамматика, кате- 
хизисъ, мартирологія (прославленіе грузинскихъ и дру- 
гихъ святыхъ), богословіе въ 4-хъ частяхъ, мѣрное 
слово, толкованіе на посланія къ римлянамъ, затѣмъ 
имъ же переведены риторика Мхитара, категоріи Ари- 
___________ 

123) Дощечка эта хранится въ ризницѣ Анчисхатскаго собора. 
Древ. Анчисх. соб. свящ. Пол. Карбелова, стр. 82 – 84 

124) ქართ.-ცხოვრ. ნაწ. II გვ, 505. 
125) Акты кавк. археогр. ком., т. I, стр. 533. 
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стотеля и мн. др. До насъ дошли свѣдѣнія о томъ, что 
первымъ ректоромъ телавской семинаріи былъ архиманд- 
ритъ Гаіозъ (Бараташвили), впослѣдствіи архіепископъ 
Астраханскій и Моздокскій 126), такъ много потрудившійся 
въ Осетинской духовной комиссіи по дѣлу обращенія 



кавказскихъ горцевъ въ православную вѣру. Насколько 
удаченъ былъ выборъ католикоса Антонія, поставившаго  
молодого архимандрита во главѣ этого учебнаго заведе- 
нія, можно судить потому, что Гаіозъ былъ просвѣщен- 
ный человѣкъ, получившій образованіе въ Московской 
духовной академіи и оставивший послѣ себя на грузин- 
скомъ языкѣ довольно много оригинальныхъ сочиненій 
и переводовъ съ русскаго и греческаго языковъ, а также 
самостоятельныхъ сочиненій, свидѣтельствующихъ о рев- 
ности его къ распространенно просвѣщенія среди сво-  
ихъ соотечественниковъ 127). 
     Вторымъ ректоромъ телавской семинаріи былъ на-  
значень ученикъ католикоса Антонія I Давидъ Алекси- 
швили-Месхіевъ, извѣстный каллиграфъ, ученый, авторъ 
и переписчикъ разнообразныхъ сочиненій, преподававшій 
философію и богословіе. Онъ также принималъ деятель- 
ное участіе въ составленіи учебниковъ для семинаріи 128). 
_____________ 

126) ივერია, 1877 წ. № 8; 1881 წ. № 8. 
127) Изъ трудовъ его наиболѣе извѣстны слѣдующіе: Церковная 

исторія до X вѣка (перев. съ русск.). Духовн. регламента, Богословіе  
высокопреосв. Платона, митрополита Московскаго, Нравоучите-
льныя книги императора Марка Аврелія, Царскій наказъ констан-
типопольск. діакона Агапита: какъ должно царствовать, писанный 
къ императору Юстиніану, Словарь европейскихъ достопамятныхъ 
городовъ, Китайское нравоученіе, Исторія древнихъ царствъ Рол-
леня, Толкованіе притчей Соломоновыхъ, Посланія Василія Вели-
каго, Записки о грузин. исторіи, Проповѣди на разные дни, Грам-
матика грузинская, напечатан, въ гор. Кременчугѣ, Полтавской 
губ., О вѣрѣ въ вопросахъ и отвѣтахъ и т. д. Краткая исторія грузин. 
церкви  II. Іосселіани, стр. 135. 

128) Ивъ произведеній его въ данномъ направленіи извѣстны: 
физика (по Вольфу), учебники по географіи – самостоятельная его 
ра- 
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Въ виду умѣнія католикоса Антонія I, а равно и Анто- 
нія II, дѣлать удачный выборъ подходящихъ людей для дѣ-  



лапросвѣщенія юношества, съ достовѣрностью можно 
сказать, что и остальныя лица учительскаго персонала 
въ тифлисской и телавской духовныхъ семинаріяхъ были 
люди образованные и потому отвѣчавшіе своему назна- 
ченію вполнѣ. Суммируя вышеизложенное, мы приходимъ 
къ заключенію, что образованіе въ Грузіи существовало 
и до присоединенія Грузіи къ Россіи, и въ эпоху са- 
маго присоединенія, были люди изъ грузинъ просвѣшен- 
ные, а нѣкоторые даже глубоко и всесторонне образо- 
ванные, которые съ успѣхомъ могли руководить, и дѣй- 
ствительно руководили, дѣломъ воспитанія грузинскаго 
юношества, были, наконецъ, во множествѣ школы, низ-  
шія, среднія. гдѣ молодые люди, получая, въ общемъ, 
довольно обширное образованіе, могли плодотворно слу- 
жить своей родинѣ на поприщахъ военномъ, граждан- 
скомъ и духовномъ, словомъ, могли быть полезными 
руководителями грузинскаго народа въ его жизни и дѣя- 
тельности. 
     Здѣсь считаемъ необходимымъ замѣтить, что въ Гру- 
зіи въ концѣ XVIII столѣтія была предпринята попытка 
объ учрежденіи въ г. Гори даже высшаго учебнаго заведе- 
нія. Такъ изъ документовъ извѣстно, что царевичъ Іоаннъ, 
имѣвшій званіе фельдцехмейстера грузинской арміи, по- 
далъ собственноручную докладную записку отцу своему 
царю Георгію ХІІ-му въ 1790 году объ открытіи выс- 
шаго училища въ г. Гори даже съ двумя древними языками 
и однимъ новымъ (французскимъ). Въ припискѣ къ 
этой докладной запискѣ царевичъ Іоаннъ говорить, 
___________ 
бота, категоріи философіи (по Баумейстеру), затѣмъ, какъ нужно 
предполагать, онъ не былъ чуждъ соучастiя въ составленіи 
учебниковъ и по алгебрѣ, геометріи и ариѳметвкѣ. 
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что „проэктъ атотъ былъ одобренъ царемъ и признанъ 
безотлагательнымъ“ ; къ сожалѣнію, вслѣдствіе смерти его 
высочества онъ не могъ быть приведенъ въ испол- 



неніе 129). 
     Послѣ присоединенія Грузіи къ Россіи и съ уми- 
ротвореніемъ ея, естественно слѣдовало бы ожидать 
численнаго увеличенія во вновь присоединенномъ краѣ 
школъ, въ дѣйствительности же мы видимъ обратное 
явленіе: на первый разъ школы и училища не только  
не увеличиваются, но сокращаются, а нѣкоторыя даже 
и совсѣмъ упраздняются 130). Несомнѣнно, причина этого 
заключалась, главнымъ образомъ, во внѣшнихъ полити- 
ческихъ обстоятельствахъ, въ которыя поставлена была 
Россія въ концѣ XVIII и вь началѣ ХІХ-го столѣтія, 
каковыя обстоятельства для нея были крайне неблаго-  
пріятны: ведя борьбу на евронейскомъ театрѣ военныхъ 
дѣйствій съ Турціею и Швеціею, она въ тоже время 
принуждена была считаться на самомъ Кавказѣ съ Пер- 
сіею. Не успѣла Россійская Имперія пріотдохнуть отъ 
этихъ довольно продолжительныхъ войнъ, какъ ее по- 
стигло другое страшное испытаніе, разумѣемъ памятный  
1812 годъ, когда она доллша была противостать много- 
численнымъ военнымъ силамъ изъ западно-европейскихъ 
народовъ, грозно и, можно сказать, почти побѣдоносно 
вступившихъ въ предѣлы Россіи подъ главнымъ началь- 
ствомъ Наполеона I и его полководцевъ. 
     Понятное дѣло, при таковыхъ обстоятельствахъ, 
русскому правительству въ то время было но до заботъ 
о необходимыхъ мѣропріятіяхъ касательно школьнаго 
дѣла на Кавказѣ, хотя, съ другой стороны, справедли- 
____________ 

129) Проф. А. А. Цагарели. Свѣд. о памяти, груз, письм., вып. I, 
стр. VIII и XXVIII. 

130) Акты кавк. археогр. ком., т. И, стр. 195-201. 
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вость требуетъ сказать, что правительство не упускало 
изъ виду этого дѣла и въ то тяжелое время. Извѣстно, 
напримѣръ, что еще 25-го іюля 1803 г. былъ В ысо- 
чайше утвержденъ проэктъ о просвѣщеніи грузинскаго 



дворянства и объ учреждены училища въ Тифлисѣ, по 
какому проэкту положено было «изъ суммы, выручаемой 
за шелкъ съ Чарской области, въ дань Грузіи приносимой, 
отдѣлить 10 тысячъ рублей для учрежденія училища въ  
Тифлисѣ грузинскаго и россійскаго языковъ двухъ клас- 
совъ, на первый разъ на 25 питомцевъ, приходящихъ 
въ училище, а по прошествіи трехъ лѣтъ – на 50 уче- 
никовъ“ 131). Это касалось, собственно говоря, свѣтскаго 
образованія, хотя въ 1804 году десять человѣкъ свя- 
щенническихъ дѣтей уже обучались наряду съ дѣтьми 
дворянъ въ благородномъ тифлисскомъ училищѣ 132). 
     Что же касается разсадниковъ духовнаго просвѣ- 
щенія, то мы видимъ, что вопросъ этотъ получаетъ 
болѣе или менѣе определенную форму и устойчивость 
лишь въ 1809 году, когда тогдашній главнокомандую- 
щiй въ Грузіи генералъ Тормасовъ, коснувшись этого 
вопроса по предварительномъ обсужденіи его совмѣстно 
съ высокопреосвященнымъ Варлаамомъ, въ своемъ доне- 
сеніи оберъ-прокурору Синода кн. Голицыну о положе- 
ны духовной части въ присоединенномъ краѣ, между 
прочимъ писалъ: „сверхъ общей пользы, какую при- 
носить образованное ученіемъ и воспитаніемъ духовен- 
ство, оно можетъ быть употребляемо наипаче для обу- 
ченія въ христіанскую вѣру сосѣдственныхъ съ Грузіею 
горскихъ идолопоклонныхъ народовъ. На сей конецъ, 
по неимѣнію въ Грузіи духовныхъ училищъ необхо- 
димо учредить гимназію изъ священничсскихъ и діа- 
____________ 

131) Собр. зак. Рос. Имперіи, т. XXVII № 20864. 
132) Памятная книжка кавк. учебн. окр. на 1880 годъ, стр. 7. 
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конскихъ дѣтей, на первый разъ изъ 60 чел., въ ко- 
торую и будутъ поступать они изъ уѣздныхъ училищъ. 
Въ уѣздныхъ же училищахъ могутъ обучаться не толь- 
ко однихъ духовныхъ лицъ дѣти, но и бѣдныхъ дво- 
рянъ и гражданъ, гдѣ преподаваемы будутъ россійскій 



и грузинскій языки, и первыя правила ариѳметики.  
Дѣти дворянъ, кои, обучаясь въ уѣздныхъ училищахъ, 
окажутъ способности къ наукамъ и къ военной служ- 
бѣ, могутъ поступать въ тифлисское благородное воен- 
ное училище“ 133). 
     Въ томъ же донесеніи генералъ Тормасовъ, дѣлая 
распредѣленія получавшихся въ сущесгвовавшихъ тогда 
13 грузинскихъ епархіяхъ и 9 архимандріяхъ церков- 
ныхъ доходовъ на разныя нужды и потребности гру- 
зинской церкви, отдѣлилъ изъ общаго числа этихъ до- 
ходовъ собственно на устройство гимназіи и уѣздныхъ 
училищъ опредѣленную сумму денегъ. Святѣйшій Си- 
нодъ, разсмотрѣвъ донесеніе генерала Тормасова, мнѣ- 
ніемъ положилъ: „для обученія дѣтей священно- и 
церковно-служительскихъ и приготовленія ихъ къ ду- 
ховному званію, учредить на первый случай вмѣсто гим- 
назіи духовную семинарію; что же касается до уѣздныхъ  
училищъ, то оныя открыть въ удобныхъ мѣстахъ въ то 
время, когда приготовлены будутъ для сего въ семина- 
ріи учителя“ 134). 
     Положивъ открыть семинарію и содержать ее на 
счетъ церковныхъ суммъ, получаемыхъ съ церковныхъ 
крестьянъ, Синодъ, однако, въ отношеніи суммъ, назна- 
ченныхъ на содержаніе уѣздныхъ училищъ, опредѣлилъ, 
чтобы онѣ отпускались изъ подлежащаго источника лишь 
_____________ 

133) Полн. собр. зак. Рос. Имперіи 1811 г., т. XXXI № 24696. 
Акты кавк. археогр. ком., т. II, стр. 140, т. IV, стр. 163, 167 и 168. 

134) Полн. собр. закон. Рос. Имп. 1811 г., т. XXXI. № 24696. 
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по открытіи тѣхъ училищъ, а до того времени, если встрѣ- 
тится надобность, изъ нихъ употреблять часть на устрое- 
ніе семинаріи и приведете ъъ порядокъ ея во всѣхъ 
частяхъ, остальныя же деньги хранить до открытія 
училищъ 135). Указанное мнѣніе Святѣйшаго Синода  
В ы с о ч а й ш е утверждено 21-го іюня 1811 г. Тогда же 



грузинское духовенство озаботилось и составленіемъ  
фонда въ пользу ея путемъ ежегодныхъ отчисленій изъ 
доходовъ епархій и архимандрій. Такъ, изъ вѣдомости о 
поступившихъ съ Алавердской и Руисской епархій и 
Шуамтинскаго монастыря взносовъ на устройство семи-  
наріи видно, что въ 1811, 1812 и 1818 гг. поступило 
всего 8,013 р. 8 коп. 136). Сколько поступало отъ дру-  
гихъ епархій и монастырей, неизвѣстно. 
     Такимъ образомъ, вопросъ объ открытіи въ Тифли-  
сѣ духовной семинаріи и при ней духовнаго училища, 
а равно таковыхъ же училищъ и въ другихъ болѣе 
удобныхъ мѣстахъ Карталиніи и Кахетіи, сталъ дѣломъ 
уже рѣшеннымъ и только ожидавшимъ своего фактиче- 
скаго осуществленія. Тѣмъ не менѣе, самое открытіе 
тифлисской духовной семинаріи и при ней духовнаго  
училища послѣдовало лишь спустя 6 лѣтъ послѣ того, 
именно въ 1817 году, когда въ Тифлисъ прибылъ вновь 
назначенный экзархомъ Грузіи членъ Святѣйшаго Пра- 
вительствующаго Синода, высокопреосвященный Ѳеофи- 
лактъ, бывшій архіепископъ Рязанскій. Вслѣдствіе прось- 
бы грузинскаго духовенства, онъ обратился въ Синодъ 
за разрѣшеніемъ открыть семинарію, при чемъ сослался  
на то, что оно соглашается воспитывать дѣтей на свой 
счетъ, т. е. снабжать ихъ квартирою, пищею и одеждою, 
но по бѣдности своей не можетъ принять участіе въ 
___________ 

135) Акты кавк. археогр. комис., т. IV, стр. 169. 
136) Арх. Синод. Конт. Дѣло за 1815 г. №11, стр 21 – 22. 
 

170 
расходахъ по найму помѣщенія для семинаріи и на плату 
жалованья учителямъ. 
     Просьбу духовенства высокопреосвященный Ѳеофи- 
лактъ тѣмъ болѣе находилъ возможнымъ поддерживать, 
что церковные грузинскіе доходы, на которые предпо- 
лагалось содержать духовную семинарію и уѣздныя учи- 
лища, тогда еще не были приведены въ окончательную 



извѣстность. Однако, вслѣдствіе недостатка средствъ въ 
Святѣйшемъ Синодѣ, комиссіею духовныхъ училищъ, 
вѣдавшею подобнаго рода дѣла, отказано было Ѳеофи- 
лакту въ удовлетвореніи его ходатайства. Впрочемъ,  
Святѣйшій Синодъ разрѣшилъ высокопреосвященному 
экзарху Грузіи позаимствовать на устройство означен- 
ныхъ учебныхъ заведеній необходимую сумму изъ числа 
24 тысячъ рублей, отпущенныхъ въ 1816 году изъ Си- 
нода въ распоряженіе Осетинской духовной комиссіи на 
сооруженіе церквей среди кавказскихъ горскихъ пле-  
менъ 137). 
     Благодаря этому, явилась возможность открыть ду- 
ховную семинарію съ уѣзднымъ училищемъ при ней, что 
действительно и состоялось 1-го октября 1817 года, въ 
день празднованія россійскою церковью Покрова Пре- 
святой Богородицы, а грузинскою – хитона Господня 138), 
по преданію церкви, сотканнаго пречистыми руками 
Пренепорочной Дѣвы Маріи и отъ дня распятія Спаси- 
теля привезеннаго въ Грузію. По совершеніи божествен- 
ной литургіи въ тифлисскомъ Сіонскомъ каоедральномъ 
соборѣ, высокопреосвященный экзархъ Грузіи, архіепи- 
скопъ Ѳеофилактъ въ сопровожденіи многочисленнаго  
городского и нарочито прибывшаго въ Тифлисъ сель- 
____________ 

137) Дѣло канц. экз. Грузіи за 1817 г., октябрь, № 43. 
138) Рѣчь П. Іосселіани по поводу 50-лѣтняго юбилея Тифл-

исской духовной семинаріи въ 1867 году, стр. 12. 
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скаго духовенства, затѣмъ военныхъ и гражданскихъ 
чиновъ, грузинскаго именитаго дворянства, различныхъ 
депутацій и массы городской публики направился кре- 
стнымъ ходомъ изъ собора въ церковный домъ на Авла- 
барѣ, гдѣ до того жилъ преосвященный Досиѳей, епи- 
скопъ Телавскій и Грузино-кавказскій, а теперь помѣ- 
щалась вновь открываемая духовная православная семи- 
нарія. Домъ этотъ, надо замѣтить, раньше принадле- 



жалъ царицѣ Даріи, супругѣ послѣдняго грузинскаго  
царя Георгія ХІІ-го. 
     По совершеніи въ домѣ этомъ молебствія съ водо-  
святіемъ и провозглашеніи многолѣтія Благочестивѣй- 
шему Государю Императору, нынѣ въ Бозѣ почиваю- 
щему Александру I, благословенному и всему Царствую- 
щему Дому, начался актъ, открытый рѣчью архимандри- 
та Виталія (перваго ректора семинаріи), послѣ чего 
семинарія объявлена была открытого. Хотя тифлисская 
духовная семинарія и при ней училище были оффиці- 
ально открыты 1-го октября 1817 года, но въ первые 
мѣсяцы съ открытія этихъ ученыхъ заведеній учителя 
и ученики послѣднихъ были почти безъ дѣла. При- 
чиною даннаго обстоятельства послужило то, что учеб- 
ники и учебныя пособія въ названный школы были 
высланы изъ С.-Петербурга только въ половинѣ декаб- 
ря 139). На первый разъ семинарія состояла изъ двухъ 
классовъ: 1, словесности и 2, всеобщей исторіи и ге- 
ографiи. Первыми питомцами названныхъ учебныхъ за- 
веденiи были ученики разныхъ частныхъ пансіоновъ, 
при чемъ въ семинарію было принято 16, а въ тиф- 
лисское училище 30 человѣкъ. слѣдуетъ замѣтить, что 
______________ 

139) Тиф. дух. учил, и ея ист. А. Ю. „Пастырь“ 1887г. №11, 
стр.14, примѣч. 11. 
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двери семинаріи были открыты не для православныхъ 
только, но и для католиковъ и армяно-григоріанъ. И 
дѣйствительно, въ первые годы существованія семина- 
ріи и духовныхъ училищъ, въ нихъ наряду съ право- 
славными видимъ не мало учащихся и изъ инославныхъ 
христіанъ. 
     Также торжественно и почти одновременно съ се- 
минаріею были открыты духовныя училища въ г. Гори, 
гдѣ первый ея смотритель Бешумовъ произнесъ рѣчь  
16 мая 1818 г. о пользѣ ученія (ივერია 1893 წ. № 102) 



и въ Телавѣ при смотрителѣ, прот. 3. Сидамоновѣ. Но 
дѣти не охотно посѣщали духовныя училища и не 
по необычайности о дикости нравовъ здѣшняго народа140), 
какъ тогда оффиціально докладывали, а потому, что 
дѣтей запугали розгами и сами духовно-учебныя заве- 
денія были пересажены на грузинскую почву безъ  
приспособленія ихъ къ мѣстнымъ условіямъ. Поэтому 
понятно, что на первыхъ порахъ общество съ недо- 
вѣріемъ относилось къ новымъ разсадникамъ духовнаго 
просвѣщенія. Ежемѣсячныя субсидіи, выдававшіяся уче- 
никамъ для привлеченія ихъ въ училища, также мало 
помогли дѣлу, пока само всесглаживающее время не 
исправило ошибокъ, допущенныхъ въ первоначальной  
постановкѣ въ нихъ учебнаго дѣла. 
     Духовныя училища по примѣру старыхъ русскихъ  
духовныхъ школъ состояли изъ двухъ классовъ – уѣзд- 
наго училища и приходскаго въ двухъ отдѣленіяхъ. 
Кругъ предметовъ въ нихъ остался почти тотъ же  
самый, что и въ старыхъ грузинскихъ церковныхъ 
школахъ, за исключеніемъ философіи, богословія и 
исторіи, которыя были совершенно изъяты; вновь-же 
___________ 

140) Акты кавк. археогр. ком. т. I, стр. 367. 
 

173 
было введено преподаваніе русскаго языка и цер- 
ковнославянскаго нотнаго пѣнія. Въ дальнѣйшее вре- 
мя программа духовной семинаріи и училища, а 
равно самый духъ и направленіе образованія, со- 
образно новымъ требованіямъ и запросамъ времени, под- 
вергались частымъ измѣненіямъ, то приближаясь къ та- 
ковымъ же духовно-учебныхъ заведеній Россіи, то болѣе 
или менѣе уклоняясь отъ нихъ, принимая иногда, со- 
отвѣтственно мѣстнымъ нуждамъ, характеръ миссіонер- 
скій, съ преподаваніемъ вънихъ языковъ осетинскаго 141) 
и татарскаго. 



     По ходатайству высокопреосвященнаго Исидора, 
бывшаго экзарха Грузіи, отмѣнено было преподаваніе 
въ семинаріи древнихъ языковъ, при чемъ вмѣсто нихъ 
введено было чтеніе грузинскихъ церковно-богослужеб- 
ныхъ книгъ, – мѣра весьма важная, такъ какъ въ то 
время не рѣдкость было встрѣтить окончившаго курсъ 
семинаріи, который при поступленіи во священники въ 
грузинскій приходъ, съ грузинскимъ населеніемъ, вла- 
дѣя русскимъ, греческймъ и латинскимъ языкомъ, еле 
разбиралъ церковно-грузинскую письменность, не зная въ 
тоже время и грузинскаго пѣнія. Понятное дѣло, что 
такіе священники, компроментируя себя и свою родную 
семинарію, не могли имѣть достаточнаго вѣса въ гла- 
захъ и мнѣніи народа, почему послѣдній не рѣдко оста- 
вался безъ должнаго вліянія со стороны своего пасты- 
ря, хотя и образованнаго европейски, но почти со- 
вершенно незнакомаго съ тѣмъ, что онъ прежде всего 
долженъ быть знать основательно. Не въ этомъ ли об- 
___________ 

141) Осетинская грамматика преподавалась по труду высокопр. 
Моисея, доведеннаго имъ до глагола; этотт недоконченный за 
смертью его „Опытъ грамматики“ легъ въ основу позднѣйшаго 
грамматич. изслѣдованiя акад. Шегрена. П. Іосселіани. Опис. ревн. 
г. Тифлиса, стр. 167. 
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стоятельствѣ отчасти нужно искать и причину религі- 
ознаго индиферентизма у насъ, о которомъ говорятъ  
и даже пишутъ нѣкоторые, не желающіе видѣть настоя- 
щей причины подобныхъ печальныхъ явленій. 
     Впослѣдствіи на этотъ упадокъ грузинскаго языка 
и церковно-грузинскаго пѣнія обращено было уже болѣе 
серьезное вниманіе. Благодаря чисто отеческому попе- 
ченiю о нуждахъ грузинской церкви со стороны высоко-  
преосвященнаго Іоанникія, бывшаго экзарха Грузіи и 
по ходатайству ревизовавшаго духовно-учебныя заве- 
денія экзархата, члена Учебнаго Комитета при Свя- 



тѣйшемъ Синодѣ, г. Миропольскаго, въ заведеніяхъ 
этихъ въ 1883 году учреждена самостоятельная, штат- 
ная каѳедра грузинскаго языка. 
     Касаясь подробнѣе настоящаго вопроса, мы ви- 
димъ, что Святѣйшій Синодъ указомъ не имя бывшаго 
экзарха Грузіи, высокопреосвященнаго Павла, предпи- 
салъ измѣнить бывшую тогда постановку учебной части 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ грузинскаго экзархата 
на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) отмѣнить преподаваніе 
греческаго языка въ духовныхъ училищахъ и сокра- 
тить число уроковъ, назначенныхъ на изученіе древнихъ 
языковъ какъ въ семинаріи, такъ и въ училищахъ; 2) 
ввести грузинскій языкъ въ число обязательныхъ пред- 
метовъ къ семинаріи и въ училищахъ и балламъ за ус- 
пехи по сему предмету усвоить тоже значеніе, какое  
дается балламъ по прочимъ обязательнымъ предметамъ, 
при чемъ обратить особое вниманіе на изученіе воспи- 
танниками грузинской церковной письменности, а на 
ознакомленіе учащихся съ отправленіемъ богослуженія 
на грузинскомъ языкѣ, съ грузинскими богослужебными 
книгами и съ проповѣданіемъ Слова Божія погрузински  
назначить особые уроки: 3) ввести въ семинаріи и учи- 
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лицахъ обученіе церковно-грузинскому пѣнію, вмѣнивъ 
въ обязанность обучающимъ сему предмету составлять 
изъ учениковъ церковные хоры, съ цѣлію участвовать 
въ богослуженіяхъ на грузинскомъ языкѣ 142). Другимъ 
указомъ Синода на имя того-же экзарха Грузіи пред- 
писывалось „знакомить учениковъ (семинаріи) и съ нѣко- 
торыми имѣющимися въ печати и доступными ихъ по- 
ниманію образцами свѣтскаго содержанiя“ и кромѣ того, 
краткій очеркь исторіи просвѣщенія Грузіи относился къ 
соотвѣтствующему отдѣлу курса церковной исторіи во- 
обще 143). 
     Такимъ образомъ, грузин. языкъ послѣ долгихъ мы- 



тарствъ получилъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ экзар- 
хата право гражданства, по справедливости и въ инте- 
ресахъ религіозно-нравственнаго просвѣщенія многостра- 
дальной грузинской паствы принадлежавшее ему дав- 
нымъ давно. Точно также и на грузинское церковное 
пѣніе заботливостью высокогуманнаго архипастыря lоан- 
никія обращено надлежащее вниманіе, благодаря чему 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ экзархата уже съ дав- 
нихъ, сравнительно, поръ существутотъ прекрасно 
сформированные грузинскіе хоры, принимающіе участіе 
въ богослуженіи, Въ настоящее время программа ду- 
ховно-учебныхъ заведеній грузинскаго экзархата, въ об- 
щемъ сходная съ программою таковыхъ же заведеній 
внутренней Россіи, довольно обширная. Въ семинаріи, 
папримѣръ, кромѣ предметовъ общеобразовательныхъ, 
положенныхъ по курсу въ среднихъ школахъ, имѣются 
два класса спеціальныхъ богословскихъ, гдѣ будущіе 
пастыри церкви довольно подробно и основательно зна- 
комятся съ предметами христианской догматики и нраво- 
__________ 

142) Указъ отъ 10 августа 1883 г. за № 2446. 
143) Указъ отъ 21 января 1886 г. за № 256 
 

176 
ученія въ духѣ св. православной церкви, изучая въ 
тоже время и различный вѣроученія инославныхъ хри-  
стіанъ, мусульманъ, раокольниковъ, сектантовъ и т. д. 
и подвергая ихъ сущность и ложны я основанія строгому  
критическому разбору. 
      Нельзя не порадоваться тому обстоятельству, что  
въ послѣднее время высшая церковная власть Имперіи 
въ своихъ заботахъ о лучшей учебно-воспитательной  
постановкѣ семинарій, проявила стремленіе къ приданію 
этому дѣлу характера реальнаго, т. е. вводить въ кругъ 
обязательныхъ предметовъ науки, имѣюіція отношеніе 
къ жизни. Таковыя мѣропріятія коснулись и нашей 
тифлисской духовной семинаріи. гдѣ съ нѣкоторыхъ поръ  



обязательно преподается воспитанникамъ элементарный 
курсъ медицины и нужно замѣтить, наука эта заинтере- 
совала питомцевъ этого разсадника духовнаго просвѣ-  
щенія, съ охотою и непритворною любовію посѣщаго- 
щихъ уроки названнаго предмета. 
     О необходимости и всей пользѣ указаннаго мѣро- 
пріятія не можетъ быть и рѣчи, такъ какъ кому неиз- 
вѣстно, что медицинско-санитарная часть у насъ, на 
Кавказѣ, поставлена крайне плохо и населеніе нашихъ 
селъ, не говоря уже о разныхъ глухихъ горскихъ ау-  
лахъ, совершенно лишенное медицинской помощи, въ 
болѣзняхъ предоставлено самому себѣ и своимъ домо- 
рощеннымъ знахарямъ. Съ назначеніемъ же въ приходы 
священниковъ, знакомыхъ съ медициною хотя бы и въ 
предѣлахъ элементарности, медицинско-санртарное дѣло, 
такъ страдающее у насъ, несомнѣнно улучшится, въ 
народѣ изсякнетъ, а со временемъ и вовсе уничтожится  
вѣра во всемогущество знахарей и тому подобныхъ ча- 
родѣевъ, а главное пастырь церкви съ любовію и само- 
отверженно приходящій на помощь населенно въ труд- 
 

Къ СТр. 177 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Протоіерей II. Кончуевъ, дѣятель по исправленію грузинской 

     библіи. 
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ныя минуты жизни его, въ глазахъ народа пріобрѣтетъ 
подобающее его сану значеніе и вѣсъ. 
     Нельзя не пожелать скорѣйшаго осуществленія и 
другого мѣропріятія, покамѣстъ только проектируемаго, 
это — введеніе въ курсъ обязательныхъ предметовъ такъ- 
называемыхь сельско-хозяйственныхъ наукъ. Предметы 
эти преподавались въ тифлисской духовной семинаріи и  
раньше, но потомъ, неизвѣстно въ виду какихъ сообра- 
женій, были упразднены. Между тѣмъ знаніе этихъ на- 
укъ пастырями церкви крайне необходимо и сосгавля- 
етъ давно уже назрѣвшій вопросъ. Будучи знакомъ съ 
садоводствомъ, огородничествомъ, пчеловодствомъ и тому 
подобными отраслями и ведя свое хозяйство на нача- 
лахъ раціональныхъ, выработанныхъ здравою наукою и 
и долговременнымъ опытомъ, священникъ или причет- 
никъ примѣромъ своимъ, а то и просто путемъ убѣжде- 
ній несомнѣнно окажетъ воздѣйствіе на народныя массы 
въ желательномъ направленіи и такимъ образомъ воль- 
стъ въ сельско-хозяйственную жизнь новую, здоровую  
струю разумнаго хозяйствоведенія, постепенно улучшая 
и подымая экономическій ростъ мѣстнаго населенія, 
много страдающаго отъ примитивныхъ и давно уже уста- 
рѣлыхъ способовъ веденія хозяйства. 
     Въ тѣхъ же видахъ постановки учебно-воспитатель- 
ной части на надлежащей высотѣ и съ цѣлыо развитія 
умственнаго кругозора воспитанииковъ. при тифлисской 
духовной семинаріи учреждена была ученическая библіо- 
тека, существующая и нынѣ, каковое учрежденіе, между 
прочимъ, было вызвано недостаточнымъ количествомъ 
суммы, ассигнуемой на семинарскую библіотеку, труд- 
ностью выдачи всѣмъ ученикамъ книгъ изъ фундамен- 
тальной библіотеки однимъ библіотекаремъ, главнымъ же 
образомъ, желаніемъ семинарскаго начальства сдѣлать 
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чтеніе книгъ для учениковъ болѣе доступнымъ и полез- 
ными Читая книги, ученики семинаріи, состоящіе изъ  
грузинъ, могутъ въ тоже время освоиться съ русскимъ 
языкомъ, изучить его термины, составъ рѣчи и сложное, 
несвойственное восточнымъ языкамъ сочетаніе предло- 
жены и періодовъ. Принимая все это во вниманiе, прав- 
леніе семинаріи въ началѣ 186 3/4 учебнаго года хода- 
тайствовало предъ его высокопреосвященствомъ, экзар- 
хомъ Грузіи Евсевіемъ о дозволеніи открыть при семи- 
наріи ученическую библіотеку на доброхотныя пожерт- 
вованія Высокопреосвященнѣйшій экзархъ, утвердивъ 
представленіе семинарскаго правленія, самъ пожертво- 
валъ въ ученическую библіотеку болѣе 112 названій 
различныхъ книгъ, журналовъ и географическихъ картъ 
и такимъ образомъ положилъ основаніе самой библіо-  
текѣ 144). 
     Тифлисская духовная семинарія за время своего  
существованія принесла краю неоспоримую пользу, вы- 
пуская изъ стѣнъ своихъ образованныхъ пастырей на 
весь обширный грузинскій экзархатъ и народныхъ учи- 
телей, съ самоотверженіемъ подвизавшихся и подвизаю- 
щихся на благородному но и трудномъ поприщѣ про- 
свѣщенія темныхъ народныхъ массъ, нечуждыхъ раз- 
ныхъ суевѣрій и предразсудковъ. Не мало выпустилъ 
этотъ разсадникъ духовнаго образованія и такихъ лицъ, 
именами которыхъ смѣло можетъ гордиться семинарія. 
Таковы, — извѣстный историкъ-археологъ II. Іосселіани, 
обогатившій грузинскую церковно-историческую науку 
многими, весьма цѣнными трудами, пользующимися за- 
служенною извѣстностью и въ настоящее время. Неуто- 
мимый и въ полномъ смыслѣ самоотверженный труже- 
_______ 

144) „Груз. Духовн. Вѣстн.“ за 1865 г., стр. 177—179. 
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никъ этотъ, членъ многихъ ученыхъ обществъ и учреж- 
деній, вступилъ подъ гостепріимный кровъ семинаріи 
при самомъ открытіи ея, свидѣтелемъ каковаго откры- 
тія онъ и былъ. Маститый ученый, послужившій своей  
родинѣ, новому отечеству и наукѣ съ честью и славою 
почти полвѣка, стяжалъ себѣ довольно громкое имя 
историка и археолога. Затѣмъ, тифлисской же семинаріи 
обязанъ своимъ образованіемъ преосвященный Гавріилъ, 
покойный епископъ Имеретіи, извѣстный церковный 
дѣятель и ученый, составитель почти перваго по вре- 
мени учебника по психологіи на русскомъ языкѣ. Ма- 
ститый іерархъ, высокопроевѣщенный администраторъ, 
неутомимый и краснорѣчивый церковный ораторъ, само- 
отверженный миссіонеръ, проводникъ и мудрый толко- 
ватель различныхъ правительственныхъ распоряжений, 
защитникъ вдовъ и сиротъ, кормилецъ бѣдныхъ и угне- 
тенныхъ, преосвященный Гавріилъ, за время своего архи- 
пастырскаго служенія на имеретинской каѳедрѣ, букваль- 
но обновилъ церковную жизнь своей паствы, вездѣ и  
обильно сѣявъ сѣмена своего богомудрія и любви къ 
человѣку, вѣнцу природы. Благодарные жители западной 
Грузіи и понынѣ никакъ не могутъ примириться съ 
мыслью, что ихъ любимый архипастырь навѣки почилъ 
отъ житейскихъ заборъ и треволненій, покинувъ свою  
паству, такъ горячо ему полюбившуюся. 
     Упомянемъ еще о Д. 3. Бакрадзе, извѣстномъ  
историкѣ-археологѣ, Гр. Орбеліани — поэтѣ и обществен- 
номъ дѣятелѣ, архимандритѣ Тарасіѣ — духовномъ писа- 
телѣ, много потрудившемся въ дѣлѣ исправленія гру- 
зинской библіи, Я. С. Гогебашвили — писателѣ-педагогѣ, 
Н. И. Бердзеновѣ — писателѣ, епископѣ Александръ 
Гурійско - мингрельскомъ и Леонидѣ ймеретинскомъ, 
Д. П. Пурцеладзе— писателѣ, протоіереѣ Г. Хелидзе — 
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духовномъ писателѣ, положившемъ своимъ „Грузинскимъ 
Духовнымъ Вѣстникомъ“ начало и основаніе духовной 
журналистики въ грузинскомъ экзархатѣ, протоіереѣ Д. 
Гамбашидзе — редакторѣ-издателѣ  «Пастыря» и «Мцкем- 
си» (მწყემსი) Ѳ. Д. Жорданія — историкѣ-археологѣ, 
профессорѣ А. А. Цагарели, профессорѣ Петріашвили, про- 
тоіереѣ П. Кончуевѣ, Д. Чонкадзе, Л. Ардазіани Н. Ѳ. 
Хизановѣ, Н. I. Ломаури, протоіереѣ Д. Мачаваріани,  
О. 3. Мгалобеловѣ, А. Ѳ. Кипшидзе, М. Е. Джанашви- 
ли и друг. Всѣ они питомцы тифлисской православной  
духовной семинаріи. 
     При семинаріи имѣется братство во имя св. апо- 
стола Андрея Первозваннаго, впервые огласившаго Гру- 
зiю словомъ божественной истины и благовѣстившаго  
Спасителя рода человѣческаго. Братство это, открытое 
80-го ноября 1880 года въ день храмоваго праздника 
семинаріи. обязано своимъ возникновеніемъ и первона- 
чальною организаціею высокопреосвященнѣйшему Іоан- 
никію, бывшему экзарху Грузіи, а впослѣдствіи митро- 
политу Кіевскому и Галицкому, учреждено же оно съ 
цѣлыо матеріальнаго вспомоществованія наиболѣе бѣд- 
нымъ воспитанникамъ тифлисской духовной семинаріи.  
Средства его составляютъ членскіе взносы и пожертво- 
ванія благотворителей. Это симпатичное учрежденіе за 
время своего двадцатиоднолѣтняго существованія ока- 
зало немаловажныя услуги питомцамъ семинаріи, давъ 
возможность нѣсколькимъ сотнямъ молодыхъ людей по- 
лучить образованіе, безъ каковой матеріальной помощи  
многіе изъ нихъ едвали могли разсчитывать докончить 
свое религіозно-нравственное воспитаніе, столь необхо- 
димое въ настоящее время. Кромѣ того, при семинаріи 
существуетъ мужская образцовая церковно-приходская 
школа, въ которой ученики старшихъ классовъ семина- 
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ріи подъ руководствомъ преподавателя педагогическихъ 
предметовъ даютъ уроки и практически знакомятся съ  
пріемами преподаванія. 
     Тифлисская духовная семинарія, старѣйшая изъ  
всѣхъ духовно-учебныхъ заведеній Грузинскаго экзар- 
хата, со дня своего основанія и до нашихъ дней празд- 
новала два юбилея: 1-го октября 1867 года пятидеся- 
тилѣтній и 30-го ноября 1892 г. семидесятипятилѣтній.  
Первое юбилейное празднество, имѣвшее мѣсто при по- 
койномъ экзархѣ Грузіи Евсевіѣ, совершено было съ  
особою, подобающею данному случаю, торжественностью. 
Тогда же въ залѣ семинаріи вышепомянутымъ дѣйствит. 
стат. совѣтн. П. Іосселіани была произнесена прекрас- 
ная рѣчь, отпечатанная потомъ въ газ. „Кавказъ“ 145). 
     Второе же юбилейное торжество происходило при 
экзархѣ Грузіи Владимірѣ, нынѣ митрополитѣ Москов-  
скомъ и Коломенскомъ и пріурочено было ко дню хра- 
моваго праздника (св. апостола Андрея Первозваннаго). 
Торжество началось еще наканунѣ, 29-го ноября. Въ  
этотъ день послѣ божественной литургіи въ семинар- 
ской церкви совершена была панихида по въ Бозѣ по- 
чившихъ Государяхъ Императорахъ Александрѣ I, Ни- 
колаѣ I и Александрѣ II, по умершихъ экзархахъ Гру- 
зіи и ихъ викаріяхъ, благотворителяхъ, начальникахъ, 
учившихъ и учившихся въ тифлисской духовной семи- 
наріи. Въ самый день праздника въ семинарскомъ же 
храмѣ совершена была высокопреосвященнымъ влады- 
кою литургія, а послѣ оной благодарственное Господу 
Богу молебствіе съ провозглашеніемъ многолѣтія Госу- 
дарю Императору и всему Царствующему Дому. Послѣ 
этого въ семинарскомъ храмѣ состоялся актъ, который 
_____________ 

145) См. № 90 „Кавказа“ за 1867 годъ. 
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почтили своимъ присутствіемъ многія высокопоставлен- 
ныя лица города Тифлиса. Тифлисская духовная семи- 
нарія, за время своего существованія и до нашихъ дней, 
управлялась 13 ректорами, изъ коихъ всѣ, за ис- 
ключеніемъ одного — протоіерея, были въ санѣ архи- 
мандрита 146). 
 

Грузинское церковное пГрузинское церковное пГрузинское церковное пГрузинское церковное пѣніеніеніеніе....    
    

     Церковно-грузинское пѣніе, для выраженія котораго 
существуетъ на грузинскомъ языкѣ особый терминъ — га- 
лоба (გალობა), въ отличіе отъ свѣтскаго пѣнія — симгера 
(სიმღერა), есть пѣніе многоголосное, имѣющее шестнадца- 
тивѣковую давность. Образовавшись изъ религіозныхъ 
мотивовъ грузинъ-язычниковъ и получивъ христіанское 
освѣщеніе, оно съ того времени стало оглашать своды  
грузинскихъ храмовъ родными мотивами. Въ церковно- 
грузинскихъ мотивахъ слышно что-то древнее, изъ глу- 
бины вѣковъ идущее. Пѣніе это, прежде всего, просто: 
въ немъ нѣтъ ни одного вычурнаго пассажа, ни выкри- 
____________ 

146) Ректора эти въ хронологическомъ порядкѣ слѣдующіе: 1) 
Виталій (Борисовъ-Мегачевъ) 1817—1819 гг., † въ 1840 г., въ санѣ  
архіепископа Астрахаискаго; 2) Ириней 1819 —1823 гг., † въ 1850 
г., въ томъ же санѣ и званіи настоятеля ннжегородскаго Печерскаго 
монастыря; 3) Евгеній 1823 —1832 гг., † въ 1832 г. въ Тифлисѣ; 4) 
Сергій 1833 —1847, † въ санѣ архимандрита и въ званіи настоятеля 
тверскаго ж — аго монастыря; 5) Флавіанъ Остроумовъ 1840 —1851 
гг.; 6) Израиль (Лукинъ),1851—1858 гг., † въ 1864 г., въ санѣ еписк-
опа Винницкаго; 7) Фотій 1858 —1860 гг.; 8) Викторинъ (Люби-
мовъ) 1860 —1868 гг., † въ 1882 г. въ санѣ епископа Подольскаго; 9) 
Валентинъ, 1868 —1875 гг.; 10) Авраамій (Лѣтницкій) 1875—1879 
гг., † въ 1893 г. въ санѣ епископа, Саратовскаго; 11) Мисаилъ (Кры-
ловъ) 1879 —1883 гг., нынѣ епископъ Могилевскій; 12) протоіерей 
Павелъ Чудецкій, 1883 —1886 гг., † въ 1886 г. въ г. Тифлисѣ; 
13) Паисій (Виноградовъ) 1886 —1889 гг., нынѣ викарный епис-
копъ Владимірволынскій; 14) Николай (Зіоровъ) 1889 —1891 гг., 



нынѣ епископъ Таврическій; 15) Тихонъ (Морошкинъ) 1891—1892 
гг., нынѣ викарный епископъ Елисаветградскій; 16) Серафимъ 
(Мещеряковъ) 1892—1898 гг., нынѣ викарный епископъ Острожс-
кій; 17) Гермогень (Долгоневъ) 1898 —1900 гг., нынѣ викарный 
епископъ Вольскій п 18) Стефанъ (Архангельскій), съ 1900 года. 
 
 
                                                                                  Къ стр. 182. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Священиикъ Г. Карбеловъ, труженикъ по 
                    Церковно-грузинскому пѣнію. 
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ковъ. Но въ немъ есть иное богатство: сердечность и 
глубина непосредсгвеннаго религіознаго чувства, въ немъ 
поетъ не искусство, а душа, поетъ сердце, полное пла- 
менной, самоотверженной любви къ Богу, готовое всегда 



служить своему Создателю и Всеблагому Промыслителю. 
     Заключая въ себѣ неисчерпаемое богатство мелодій, 
оно, будучи подвергнуто научной разработкѣ, безъ вся- 
каго сомнѣнія внесетъ немалоцѣнную лепту въ общую 
сокровищницу пѣнія. И действительно, еще не такъ 
давно извѣстный знатокъ церковной музыки, директоръ 
синодальнаго хора въ Москвѣ г. Смоленскій, разбирая 
грузинское церковное пѣніе, нашелъ въ немъ: «поистинѣ 
удивительныя и богатыя голосоведенія и ритмы» 147). 
     До насъ дошли три пергаментныхъ сборника ноти- 
рованныхъ грузинскихъ церковныхъ пѣснопѣній, изъ 
коихъ два находятся въ церковномъ музеѣ духовенства 
грузинской епархіи, №№ 596 и 603 и одинъ — въ библіо- 
текѣ грузинскаго общества распространенія грамотности  
(მიქელ მოდრეკილის კრებული). Эти гимницы переписаны 
вь VIII — IX вѣкахъ. Безпристрастное изученіе грузин- 
ской гимнологіи подтвердить тотъ фактъ, что еще за- 
долго до Іоанна Дамаскина у грузинъ существовали цер- 
ковныя пѣснопѣнія какъ на основные четыре гласа, 
такъ и плагіальные къ нимъ четыре. Неисчерпаемое 
обиліе мелодій каждаго гласа, самогласовъ, стихиръ, 
вечерни и утрени поражаетъ знатоковъ древняго цер- 
ковнаго пѣнія. Встарину существовала должность завѣ- 
дывающаго придворнымъ пѣвческимъ хоромъ (ყაპიგი),ко- 
торая сопряжена была съ извѣстными льготами, изъ 
чего нельзя не заключить, что вѣнценосцы Грузіи по- 
кровительствовали пѣнію 158). Къ сожалѣнію, послѣ 
____________ 

147) Утреня. Изд. свящ. В. Карбелова, стр. V. 
148) Д. Пурцеладзе. Груз. двор, грам., стр. 27. 
 

184 
нашествія Шахъ-Абасса I (1616 —1617 гг.) и разоре- 
нія имъ монастырей грузинскихъ, въ которыхъ процвѣ- 
тало и развивалось пѣніе, оно стало падать. 
     Поэтому, въ видахъ постановки церковно-грузин- 
скаго пѣнія на надлежащую высоту и для возстановле-  



нія древнихъ напѣвовъ, еще въ XVIII вѣкѣ въ царство- 
ваніе Ираклія II были вызваны изъ Имеретіи архиманд- 
ритъ Герасимъ и его братъ 149). Дальнѣйшія мѣропрія- 
тія касательно пѣнія возбуждаются уже при русскомъ  
правленіи, хотя бывшій главноначальствующій въ Гру- 
зіи кн. Циціановъ не сочуствовалъ церковно-грузин- 
скому пѣнію, быть можетъ, вслѣдствіе неимѣнія тогда 
организованныхъ хоровъ, или неумѣнія цѣнить его чуд- 
ныя гармоніи. Такъ, въ письмѣ своемъ къ католикосу Ан- 
тонію II кн. Циціановъ говорить, что «въ здѣшнихъ цер-  
квахъ пѣніе грузинское похоже на блеяніе козли и луч- 
ше учить кіевскую ноту» 150). 
     Спустя пять лѣтъ послѣ открытія у насъ духовной 
семинаріи и училищъ, семинарское правленіе въ рапортѣ 
своемъ на имя бывшаго экзарха Грузіи Іоны, отъ 16-го 
ноября 1822 года, доносило слѣдуюіцее: «съ открытіемъ  
семинаріи и духовнаго училища его высокопреосвящен- 
ствомъ, экзархомъ Грузіи Ѳеофилактомъ былъ открыть 
особый пѣвческій классъ для преподаванія церковно- 
славянскаго пѣнія. Но по усмотрѣнной холодности уче- 
никовъ къ такому образованію и особенно дикости ихъ 
голосовъ, тѣмъ же высокопреосвященнѣйшимъ экзар- 
хомъ этотъ классъ, по словесному приказанію его, былъ, 
закрыть до будущаго усмотрѣнія. Вслѣдствіе же того  
говорится далѣе, что въ церкви грузинской безнотное 
____________ 

149) Акты кавк. археогр. ком., т. II, стр. 268. 
150) Ibid, т. II, стр. 268. 
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пѣніе не нравится всякому образованному слуху, а вос- 
питанники не образуются въ этомъ предметѣ, сколько 
простомъ, столько и нужномъ, то не благоугодно ли  
будетъ вашему высокопреосвященству снова открыть 
оный классъ пѣнія». Высокопреосвященнѣйшій Іона от- 
несся весьма сочувственно къ заявленію семинарскаго 
правленія и по распоряженію его опять было введено обу- 



ченіе учениковъ семинаріи и училища нотному пѣнію. 
     Экзархъ Грузіи Моисей, любимый святитель гру- 
зинской церкви, собиралъ около себя лучшихъ знато- 
ковъ грузинскаго пѣнія изъ епархій Грузіи, Имеретіи, 
Гуріи, Мингреліи и Абхазіи, заставлялъ ихъ пѣть и 
самъ перелагалъ на ноты нѣкоторые изъ этихъ моти- 
вовъ 151). Въ 1839 г. вмѣстѣ съ русскимъ церковнымъ 
пѣніемъ было введено иреподаваніе и церковно-грузин-  
скаго пѣнія. Продолжателемъ дѣла, начатаго Моисеемъ 
былъ экзархъ Грузіи Евсевій. Этотъ благостный перво- 
святитель Грузіи вызвалъ изъ Карталиніи священника 
Григорія Карбелова, вслѣдствіе личныхъ трудовъ и энер- 
гіи которого стало изучаться грузинское церковное пѣ- 
ніе и распространяться въ народѣ. Учрежденный 
въ этихъ видахъ комитетъ трудился самоотверженно и  
дѣло возстановленія грузинскаго духовного пѣнія пошло 
быстрыми шагами. Къ сожалѣнію, въ послѣдніе годы 
экзаршества Евсевія преподаваніе пѣнія воспитанни- 
камъ было пріостановлено. 
     Въ началѣ 80-хъ годовъ, благодаря просвѣщенному 
ходатайству г. Миронольскаго, грузинское церковное пѣ- 
ніе было вновь введено въ кругъ предметовъ духовно-учеб- 
ныхъ заведеній экзархата, какъ важный предметъ въ 
дѣлѣ религіозно-нравственного воспитанія духовного 
__________ 

151) Пл. Іосселіани. Древности города Тифлиса, стр. 166. 
 

186 
юношества. Въ дальнѣйшей судьбѣ его приняли близкое 
участіе и много потрудились архимандритъ Макарій и 
преосвященный Александру епископъ Горійскій, нынѣ 
Гурійско-мингрельскій, напечатавший на свои средства 
литургію Златоуста въ переложеніи Ипполитова-Ивано- 
ва, бывшаго директора тифлисскаго музыкальнаго учи- 
лища. Нынѣ же свое покровительство оказываетъ это- 
му дѣлу высокопреосвященнѣйшій Флавіанъ, экзархъ 



Грузіи. архипастырской заботливостью котораго суще- 
ствуетъ грузинскій хоръ при епископѣ Горійскомъ. Что 
же касается изданія грузинскихъ церковныхъ нотъ, то 
надъ этимъ дѣломъ много трудятся А. С. Бенаевъ, свя- 
щенники Пол. и Вас. Карбеловы и Ф. Коридзе. 
 

Кутаисская духовная семинарія.Кутаисская духовная семинарія.Кутаисская духовная семинарія.Кутаисская духовная семинарія.    
    

     Кутаисская духовная семинарія — учебное заведеніе, 
сравнительно, молодое; она открыта лишь 18-го сен- 
тября 1894 года, въ силу В ы с о ч а й ш е утвержденнаго  
въ 4-й день іюля мѣсяца того же года опредѣленія Свя- 
тѣйшаго Синода, отъ 25-го мая — 6-го іюня. Виновни- 
комъ учрежденія этого разсадника духовнаго просвѣще- 
нія является приснопамятный, въ Бозѣ почивающій епи- 
скопъ Гавріилъ, правившій слово истины въ Имеретин- 
ской епархіи почти 35 лѣтъ. Прибывъ въ Имеретію въ 
1860 году, молодой въ то время, но высокопросвѣщен-  
ный и проницательный архипастырь, при частыхъ разъ- 
ѣздахъ своихъ по епархіи въ духѣ апостольской про- 
стоты, къ великому прискорбію своему, не могъ не ви- 
дѣть, что паства его, зараженная различными суевѣрія- 
ми и предразсудками, въ религіозномъ отпошеніи стоитъ 
далеко на незавидной степени развитія. Не могъ не ви- 
дѣть почившій архипастырь и того, что причиною столь 
печальнаго состоянія народа являлась, главнымь обра- 
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зомъ, необразованность самихъ пастырей церкви, за 
рѣдкими лишь исключеніями. 
     Относя низкій уровень религіозно-нравственнаго 
развитія священнйковъ и другихъ священно-церковно- 
служителей преимущественно къ отсутствію въ западной 
Грузіи своей особой семинаріи, преосвященный Гавріилъ 
еще въ 1872 г. возбудилъ предъ высшимъ духовнымъ 
начальствомъ ходатайство объ открытіи въ гор. Кутаисѣ 



этого учебнаго заведенія, дабы въ оное могли безпрепят- 
ственно поступать воспитанники училищъ — кутаисскаго, 
мингрельскаго и озургетскаго. Горя сильнѣйшимъ жела- 
ніемъ осуществить задуманное дѣло, онъ долго и убѣж- 
денно доказывалъ, что Тифлисская духовная семинарія 
не могла, да и не можетъ дать достаточнаго количества  
кандидатовъ священства для западной Грузіи. 
     „Бѣдность духовенства сей части Грузіи, — писалъ  
архипастырь, — настолько велика, что изъ учениковъ, 
ежегодно оканчивающихъ курсъ въ трехъ духовныхъ 
училищахъ (выше помянутыхъ), едва третья часть 
поступаетъ въ Тифлисскую семинарію, да и изъ этого 
числа только половина доканчиваетъ свое образова- 
ніе, прочіе же, пробившись кое-какъ года два-три, 
возвращаются домой. Независимо сего, климатъ восточ- 
ной Грузіи — сухой, континентальный, разрушительно дѣй- 
ствуетъ на организмы юношей, привыкшихъ къ влаж- 
ному, морскому климату западной Грузіи. Отъ этого про- 
исходить то, что ученики духовныхъ училищъ западной 
Грузіи, въ болыиинствѣ, не выдерживаютъ климата Тиф- 
лиса, постоянно болѣютъ, а нѣкоторые и умираютъ. 
Самая пища и питье, образъ жизни, нравы жителей 
обѣихъ половинъ Грузіи настолько различествуютъ меж- 
ду собою, что юношамъ западной Грузіи весьма трудно бы- 
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ваетъ жить и учиться въ несродной имъ обстановкѣ“ 152). 
     Повидимому, какъ іерархъ, такъ и священно-цер- 
ковно-служители ввѣренной ему имеретинской епархіи 
надѣялись на скорое осуществленіе завѣтной мечты — 
имѣть свою духовную семинарію, почему съ давнихъ 
поръ церкви и причты той епархіи начали выдѣлять изъ 
своихъ доходовъ ежегодно опредѣленную сумму денегъ на  
составленіе семинарскаго капитала, каковой къ сентябрю 
мѣсяцу 1894 года, т. е. ко времени фактическая от- 
крытая Кутаисской духовной семинаріи согласно сино- 



дальному указу, выражался уже въ довольно почтенной  
цифрѣ — 12,500 рублей. Но, какъ извѣстно, преосвя- 
щенному епископу Гавріилу пришлось долго томиться  
надеждами на осуществленіе своей завѣтной мечты, при- 
веденной въ исполненіе, какъ мы уже замѣтили, въ.  
1894 г., т. е. спустя 22 года послѣ того, какъ по этому 
дѣлу впервые возникла переписка. 
     Обстоятельства, сопровождавшія открытіе указанной 
семинаріи, представляются въ слѣдующемъ видѣ. Указомъ 
Свят. Правит. Синода на имя высокопреосвященнѣй- 
шаго Владиміра, экзарха Грузіи, отъ 19-го іюня 1894 г. 
за № 3178, между прочимъ, повелѣно было: 1) учредить 
въ гор. Кутаисѣ шестиклассную духовную семинарію; 
2) округъ сей семинаріи образовать изъ трехъ духов- 
ныхъ училищъ западной Грузіи, т. е. кутаисскаго, мин- 
грельскаго и озургетскаго; В) семинарію открыть съ 
начала 189 4/5 учебнаго года, сформировавъ къ тому вре- 
мени изъ имѣвшихъ окончить въ 189 3/4 учебномъ году 
курсъ воспитанниковъ упомянутыхъ духовныхъ учи- 
лищъ, по конкурсному экзамену, одинъ первый классъ; 
4) каждый классъ семинаріи долженъ заключать не бо- 
____________ 

152) Дѣло имер. епарх. канц. по обшей описи за 1894 г. № 141— 
„По отнош. Гавріила, еп. имер., объ откр. въ Кутаисѣ прав. сем.“, л . 
2 — 3. 
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лѣе 40 учениковъ, изъ коихь 20 пользуются стипендія- 
ми изъ суммъ имеретинскаго и гурійско-мингрельскаго  
церковныхъ казначействъ въ соотвѣтствующихъ частяхъ: 
5) предоставить экзарху Грузіи, по сношеніи съ преосвя- 
щеннымъ Имеретинскимъ, сдѣлать распоряженіе къ от- 
крытію въ гор. Кутаисѣ перваго класса семинаріи и о 
послѣдующемъ донести Святѣйшему Синоду, съ пред-  
ставленіемъ соображеній о мѣстныхъ средствахъ какъ 
для содержанія семинаріи, такъ и для постройки соб- 
етвеннаго для семинаріи зданія, съ общежитіемъ, при- 



близительно, на 240 учениковъ; 6) поручить хозяйствен- 
ному управленію Синода тогда же отпустить въ распоря- 
женіе экзарха Грузіи 1,000 р. на наемъ помѣщенія для пер- 
ваго класса семинаріи съ квартирою для ректора, 500 р. 
на пріобрѣтеніе классной, библіотечной и другой мебели 
и 500 руб. на книги, учебники и учебныя пособія, все- 
го же 2,000 рублей, съ отнесеніемъ сего расхода на  
счетъ духовно-учебнаго капитала. 
     Вмѣстѣ съ этимъ, тѣмъ же указомъ предлагалось  
экзарху Грузіи командировать по его усмотрѣнію двухъ 
или трехъ преподавателей Тифлисской семинаріи въ по- 
мощь іеромонаху Дмитрію, назначенному инспекторомъ 
вновь открываемой семинаріи, для участія въ производ-  
ствѣ окончившимъ курсъ въ духовныхъ училищахъ за- 
падной Грузіи пріемныхъ испытаній въ І-й классъ се- 
минаріи. Такимъ образомъ, первый годъ существованія 
Кутаисской духовной семинаріи былъ нѣкоторымъ обра- 
зомъ обезпеченъ матеріально отпускомъ суммы изъ хо- 
зяйственнаго управленія при Святѣйшемъ Синодѣ. 
     Согласно помянутому указу, экзаменаціонная комис- 
сія, командированная изъ Тифлисской духовной семи- 
наріи въ составѣ гг. преподавателей И. М, Гортинскаго,  
И. И. Румянцева и Ѳ. Д. Жорданія, окончила испыта- 
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ніе учениковъ изъ трехъ духовныхъ училищъ семинар- 
скаго округа — кутаисскаго, озургетскаго и сенакскаго  
16-го сентября 1894 года. Вновь назначеннымъ инспек- 
горомъ семинаріи, іеромонахомъ Дмитріемъ, заблаговре- 
менно было пріискано и нанято иомѣщеніе для перваго 
класса семинаріи, съ квартирою тутъ же и о. инспектору. 
Наиболѣе удобнымъ для этого изъ всѣхъ домовъ на Ар- 
хіерейской горѣ оказался домъ преподавателя кутаис- 
окаго духовнаго училища Е. Гамбашидзе. Словомъ, всѣ. 
подготовительныя работы для оффиціалънаго открытія 
семинаріи были окончены, оставалось только назначить 



день и приступить къ самому открытію народившагося 
разсадника духовнаго просвѣщенія. 
     По распоряженію о. инспектора, таковымъ днемъ 
назначено было 18-е сентября, на каковое число при- 
глашены были начальники и преподаватели кутаисскихъ 
духовно-учебныхъ заведеній и другія почетныя лица изъ 
разныхъ вѣдомствъ и учреждены. Въ этотъ день въ 
бывшемъ каѳедральномъ соборѣ, плотно примыкающемъ 
къ извѣстному въ исторіи величественному Багратову 
храму, въ Кутаисѣ, преосвященнымъ Гавріиломъ, епи- 
скопомъ Имеретіи въ сослуженіи о. инспектора семина- 
рiи и прочаго городского духовенства, торжественно от- 
служена была литургія, за которою пѣли архіерейскій 
хоръ и пѣвчіе духовнаго училища поперемѣнно — погру- 
зински и пославянски. По окончаніи литургіи священно-  
дѣйствовавшіе, въ сопровождены массы учащихся въ 
различныхъ учебныхъ заведеніяхъ и многочисленной 
толпы народа, направились крестнымъ ходомъ къ мѣсту, 
намѣченному для постройки зданія подъ новую семи- 
нарію. 
     Таковымъ мѣстомъ, по мысли преосвященнаго Гав- 
ріила и согласно желанію имеретинскаго духовенства, 
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долженъ былъ быть участокъ земли на Архіерейской 
горѣ, около старой крѣпости, подъ названіемъ „Гогобе- 
ридзевскаго“, прилегавшій къ имѣнію отставного капи- 
тана К. Маржанова, отъ котораго также предполагалось  
прикупить довольно порядочный участокъ земли для 
расширенія двора семинарскаго. Мѣсто это казалось 
наиболѣе удобнымъ въ гигіеническомъ и санитарномъ 
отношеніи, а равно въ видахъ нравственно-религіознаго 
воспитанія дѣтей, постояннаго почти надзора епархіаль- 
наго начальства за порядками семинаріи, удобства для 
духовенства имѣть всѣ духовныя учрежденія на одной 
сторонѣ города, предохраненія не только тогда, но и 



на будущее время семинаріи, съ одной стороны, отъ 
шума городскихъ экипажныхъ движеній, и съ дру- 
гой — отъ разнаго рода духановъ и другихъ соблазни- 
тельныхъ заведеній. Такого же мнѣнія касательно дан-  
наго предмета были высокопреосвященный Владиміръ, 
бывшій экзархъ Грузіи, а нынѣ митрополитъ Москов- 
скій и Коломенскій, и товарищъ оберъ-прокурора Свя- 
тѣйшаго Синода, тайный совѣтникъ В. К. Саблеръ. 
     Отслуживъ здѣсь благодарственное Господу Богу мо- 
лебствіе съ провозглашеніемъ многолѣтія Ихъ Импера- 
торскнмъ Величествамъ Государю Императору, нынѣ въ 
Бозѣ почивающему Александру Александровичу, съ Су- 
пругой, Государыней Императрицей Маріею Ѳеодоров- 
ной и всему Царствующему Дому, преосвященный Гав- 
ріилъ обратился къ воспитанникамъ новой семинаріи 
и присутствовавшему тутъ обществу съ глубокопрочув- 
ствованнымъ словомъ. Послѣ этого крестный ходъ вер- 
нулся обратно въ церковь. Разоблачившись здѣсь и бла-  
гословивъ народъ, владыка съ духовенствомъ и обще- 
ствомъ направился въ училищный залъ, красиво убран- 
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ный по случаю торжества живыми цвѣтами и роскош- 
ными гирляндами изъ зелени. 
     При входѣ въ залъ преосвященныхъ Гавріила и 
Григорія, епископа Гурійско-мингрельскаго, нарочито 
прибывшаго въ Кутаисъ для присутствованія на тор-  
жествѣ, а равно и всей остальной публики, и по про- 
пѣтіи пѣвчими мѣстнаго духовнаго училища тропаря въ 
прославленіе св. Духа „Днесь благодать св. Духа насъ 
собра“, на каѳедру взошелъ о. инспекторъ, іеромо-  
нахъ Дмитрій, которымъ при воцарившейся тишинѣ 
и былъ торжественно прочитанъ указъ Святѣйшаго Си- 
нода объ открытіи въ городѣ Кутаисѣ православной ду- 
ховной семинаріи. Затѣмъ учениками было исполнено 
нѣсколько духовныхъ пѣснопѣній, по окончаніи чего 



о. инспекторъ снова взошелъ на каѳедру и произнесъ  
прекрасное слово, въ которомъ ясно и сообразно съ 
Словомъ Божіимъ и ученіемъ св. православной церкви  
очертилъ пастыря, какимъ онъ долженъ быть по самой 
идеѣ о пасгырѣ. „Открываемая семинарія,— говорится  
въ заключительной части слова, — безъ сомнѣнія можетъ 
оказать большія заслуги не только святой церкви, но 
и государству. Правильное теченіе и развитіе государ- 
ственной и гражданской жизни возможно только подъ 
условіемъ народной нравственности, которая въ свою 
очередь можетъ развиваться только въ церкви Христо- 
вой, подъ руководствомъ истинныхъ пастырей. Теперь 
понятно, почему христіане первыхъ вѣковъ были самы- 
ми лучшими вѣрноподданными римскаго государства. 
Они твердо помнили апостольское слово: „Сущія власти  
отъ Бога учинены суть, тѣмъ же противляйся власти, 
Божію повелѣнію противляется“ 153). 
____________ 

153) „Пастырь“ за 1894 годъ № 19 —20, стр. 7. 
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     Вслѣдъ за окончаніемъ этого слова ученики про- 
пѣли народный гимнъ „Боже, Царя храни“, чѣмъ тор- 
жественный актъ и завершился. Любвеобильный архи- 
пастырь Имеретіи, приснопамятный Гавріилъ, какъ хо- 
зяинъ и виновникъ торжества, пригласилъ въ свою квар- 
тиру почетныхъ гостей на скромную трапезу, за кото- 
рого провозглашены были тосты за здравіе Ихъ Импе-  
раторскихъ Величествъ, за Святѣйшій Синодъ, оберъ- 
прокурора Свят. Синода К. П. Побѣдоносцева, това- 
рища его В. К. Саблера, экзарха Грузіи, высокоире- 
освященнѣйшаго Владиміра, за преосвященныхъ Гавріи- 
ла, епископа Имеретіи, Григорія Гурійско-мингрельскаго 
и за другихъ присутствовавшихъ почетныхъ гостей. 
Такъ была оффиціально открыта Кутаисская духовная 
семинарія — самое юное изъ всѣхъ среднихъ духовно- 



учебныхъ заведеній Грузинскаго экзархата. Но этимъ 
далеко еще не все было покончено касательно дальнѣй- 
шаго существованія семинаріи. Выше мы замѣтили, что 
отпустивъ на 189 4/5 учебн. годъ необходимую сумму на  
наемъ помѣшенія подъ семинарію, на пріобрѣтеніе клас- 
сной, библіотечной и другой мебели и т. д., Святѣйшій 
Синодъ указомъ своимъ на имя высокопреосвященнѣй- 
шаго Владиміра, экзарха Грузіи, отъ 19-го іюля 1894 г. 
за № 3178, въ тоже самое время предписалъ предста- 
вить „соображенія о мѣстныхъ средствахъ какъ для 
содержанія семинаріи, такъ и для постройки собствен- 
наго для семинаріи зданія, съ общежитіемъ, приблизи- 
тельно, на 240 воспитанниковъ“. Такимъ образомъ, тре- 
бовалось еще, въ цѣляхъ дальнѣйшаго прочнаго суще-  
ствованія вновь открытой семинаріи, изыскать изъ мѣ- 
стныхъ средствъ необходимыя суммы. 
     Назначивъ для обсужденія сего вопроса въ гор. Ку- 
таиси съѣздъ духовенства имеретинской епархіи на 
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27 — 30 сентября 1894 года, преосвященный Гавріилъ 
въ тоже самое время просилъ о созывѣ таковыхъ же 
съѣздовъ для выясненія по существу дѣла и преосвя-  
щенныхъ епископовъ Григорія Гурійско-мингрельскаго 
и Арсенія Сухумскаго, епархіи коихъ должны были вой- 
ти въ составъ Кутаисскаго семинарскаго округа. На 
съѣздѣ депутатовъ Имеретинской епархіи, происходив- 
шемъ 23 — 26 ноября 1894 года, выяснилось, что духо- 
венство этой епархіи согласно пожертвовать на содер- 
жаще семинаріи и постройку подъ нея зданія единовре- 
менно по 10 руб. съ каждой церкви и причта, что со- 
ставить, но числу ихъ, 4,000 р., и особо по 10 р. съ 
болѣе состоятельныхъ церквей, что дастъ 840 рублей, 
каковыя деньги и предполагалось внести въ теченіе 
2-хъ лѣтъ. 
     Кромѣ сего духовенство порѣшило обратить въ 



пользу семинаріи же 12,500 р., хранившіеся банковыми 
билетами въ правленіи кутаисскаго духовнаго училища 
и составлявшіе остатокъ отъ раньте собраннаго имъ 
фонда на постройку семинарскаго зданія, а также оста- 
точную сумму по случаю закрытія Тифлисской духовной 
семинаріи съ 1-го января по 1-е сентября 1894 года.  
Постоянными же средствами и источниками на построй- 
ку и содержаніе семинаріи духовенство признало сумму, 
ежегодно отпускавшуюся изъ имеретиискаго церковнаго 
казначейства на содержаніе Тифлисской духовной семи- 
нарiи и доходы съ епархіальнаго свѣчнаго завода 154). 
     Что касается духовенства Гурійско-мингрельской 
епархіи, то на съѣздѣ депутатовъ оной, состоявшемся  
для обсужденія тѣхъ же вопросовъ 30 — 31 мая 1895 г., 
оно выразило желаніе и возможность единовременно по- 
_____________ 

154) Журн. № 5 засѣданія депутатовъ духовенства XXXIII съѣзда,  
состоявш. 25-го ноября 1894 года. 
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жертвовать 15,000 р., съ присовокупленіемъ къ этой 
суммѣ и 1,800 рублей, принадлежавшихъ гурійско-мин- 
грельскому церковному казначейству, которые образова- 
лись остаточною суммою, по случаю закрытія Тифлис- 
ской духовной семинаріи съ 1 января по 1 сентября 
1894 года. Въ качествѣ же постояннаго пособія на со- 
держанте семинаріи, духовенство этой епархіи положило  
отпускать ежегодно по 5,228 р. 38 к., отчислявшихся 
также ежегодно на содержание Тифлисской духовной се-  
минаріи. Что касается отчисленій въ видѣ постояннаго 
источника изъ прибылей отъ продажи восковыхъ свѣчъ, 
то такъ какъ въ то время епархія эта не располагала 
своимъ собственнымъ свѣчнымъ заводомъ и получавшая- 
ся прибыль отъ этого была крайне незначительна, то, 
понятное дѣло, духовенство отсюда не могло ничего 
удѣлить на указанныя выше надобности, впредь до уве- 
личенія доходовъ по этой статьѣ 155). 



     Духовенство же Сухумской епархіи, сообразно съ 
своими средствами, порѣшило отпускать на содержаніе 
Кутаисской духовной семинаріи по 1,000 руб. еже- 
годно 156). Такимъ образомъ, на помощь дѣлу открытія 
и содержанія семинаріи этой пришли только однѣ три 
епархіи западной Грузіи, если не считать города Ку- 
таиса, постановившаго въ лицѣ Кутаисской городской  
думы принять на средства города причитавшіеся тогда 
отъ кутаисскаго духовенства къ выдачѣ подрядчику по 
_____________ 

155) Отнош. епископа Гур.-мингр. епархіи на имя епископа 
Имеретинскаго Гавріила, отъ 2 августа 1895 г. за № 2919. Дѣло 
имеретин. епарх. канц. „Объ открытіи въ гор. Кутаисѣ духовн. 
семинаріи“ № 141 (по общей описи), листы 267—268. 

156) Отнош. епископа Сухумскаго Арсенія на имя епископа 
Имеретинскаго Гавріила, отъ 20 іюля 1895 г. за № 1003, Ibid., листъ 
260. 
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устройству Гавріиловской улицы 1,947 p. 7 коп. и без- 
пошлинно отпускать изъ городской экларской камено- 
ломни строительный камень въ необходимомъ для по- 
стройки семинаріи количествѣ 157). 
     Однако мы согрѣшимъ противъ истины и справед- 
ливости, если не упомянемъ, что преосвященный Гав- 
ріилъ, помимо умственныхъ трудовъ и нравственныхъ  
томленій, испытанныхъ имъ въ теченіи 22-лѣтнихъ за- 
ботъ по открытію духовной семинаріи и пожертвован- 
ныхъ имъ на это святое дѣло еще въ 1873 году 1000 р. 
наличными деньгами, пожертвовалъ и впослѣдствіи по 
духовному завѣщанію въ пользу семинаріи довольно зна- 
чительную сумму (5,000 р.). Изъ имѣющихся въ дѣлѣ  
Имеретинской епархіальной канцеляріи „Объ открытіи 
въ горбдѣ Кутаисѣ православной духовной семинаріи“ 
свѣдѣній видно, что уже въ 1895 году изъ мѣстныхъ 
средствъ на постройку и содержаніе семинаріи посто- 
яннаго ежегоднаго взноса имѣлось въ виду 14,228 руб., 



а единовременно поступило 39,035 руб. 8 коп. 158). 
Въ настоящее же время, съ открытіемъ въ Гурійско- 
мингрельской епархіи своего завода и съ увеличеніемъ 
вообще въ западной Грузіи доходовъ по свѣчной опе-  
раціи, постоянныя средства на содержаніе семинаріи, 
надо полагать, значительно возрасли. 
     Нынѣ Кутаисская духовная семинарія уже полная; 
въ ней 6 классовъ. За время своего существованія она 
находилась подъ управленіемъ двухъ ректоровъ, изъ 
коихъ первымъ былъ архимандритъ Дмитрій, бывшій и  
первымъ инспекторомъ, а вторымъ — архимандритъ Ве- 
ніаминъ, нынѣшній ректоръ ея. 
_____________ 

157) Отнош. Кутаисскаго городск. головы на имя преосвящен-
наго Гавріила, отъ 12 августа 1895 г. за № 1298. Ibid., листъ 277. 

156) Ibid., листъ 279. 
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        Грузинское Грузинское Грузинское Грузинское училище дучилище дучилище дучилище дѣвицъвицъвицъвицъ    духовнагодуховнагодуховнагодуховнаго    званіязваніязваніязванія....    
Первыя заботы въ грузиискомъ экзархатѣ объ обра- 

зовали священно-церковно-служительскихъ дѣтей жен- 
скаго пола несомнѣнно принадлежатъ приснопамятному 
Исидору, бывшему экзарху Грузіи, а впослѣдствіи митро- 
политу Новгородскому и С.-Петербургскому. Изъ имѣю- 
щихся у насъ дѣлъ видно, что еще въ 1849 году, 
28-го октября, онъ писалъ настоятелю Шуамтинска- 
го Богородичнаго монастыря, архимандриту Христо- 
фору: «Принимая во вниманіе, что въ Грузинской 
епархіи нѣтъ никакого заведенія, гдѣ бы круглыя мало- 
лѣтнія сироты женскаго пола, неимѣющія близкихъ род- 
ственниковъ, могли быть призрѣваемы и получать при- 
личное воспитаніе, нахожу весьма нужнымъ и полезнымъ 
устроить таковое заведеніе въ Самтаврской женской 
обители, съ возложеніемъ на монахинь обязанности 
имѣть о таковыхъ сиротахъ попеченіе и обучать ихъ  
грамотѣ и приличнымъ рукодѣліямъ. Устройство помѣ- 
щенія для сиротъ не можетъ быть отнесено на счетъ 



попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія, но скудо- 
сти наличныхъ суммъ его» 159), Далѣе высокопреосвя- 
щенный Исидоръ предлагаетъ архимандриту Христофору 
приглашать къ посильному пожертвованію на указанную 
надобность какъ братію ввѣреннаго ему Шуамтинскаго 
монастыря, такъ равно и свѣтскихъ лицъ, извѣстныхъ 
своею благотворительностью. Было ли учреждено это 
училище при покойномъ архипастырѣ Исидорѣ, по не- 
имѣнію необходимыхъ данньтхъ, сказать трудно, а то 
даже и совсѣмъ невозможно. 
     Намъ извѣстно только то, что въ силу пред- 
ставленія высокопреосвященнаго Евсевія, бывшаго 
____________ 

159) Архивъ Шуамтинскаго Богород. монастыря. Дѣло № 
19,1849 г., листъ 14. 
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экзарха Грузіи и состоявшагося по оному опредѣле- 
нія Святѣйшаго Правительствующаго Синода, отъ 4-го 
января 1866 года, тѣмъ же владыкою было открыто  
при означенномъ монастырѣ 5-го сентября того же 
года „Грузинское училище дѣвицъ духовнаго зва- 
нія“ , въ каковомъ торжествѣ открытія принимали уча- 
стіе тогдашній ректоръ Тифлисской духовной семинаріи, 
архимандритъ Викторинъ съ тифлисскимъ и мдхетскимъ 
духовенствомъ. Тогда же былъ утвержденъ и уставъ  
сего училища, изъ котораго видно, что въ программу 
этого разсадника образованія, состоявтаго изъ 3-хъ 
классовъ, входили слѣдующіе предметы: Законъ Божій 
или краткій и пространный катехизисъ на русскомъ и 
грузинскомъ языкахъ, Священная и церковная исторія  
и въ особенности исторія грузинской церкви, грузин- 
скій языкъ — церковный и гражданскій, русскій и отча- 
сти славянскій церковный языкъ, ариѳметика и счисле- 
ніе на счетахъ. Географія — всеобщая краткая и болѣе 
подробная Россіи и Грузіи, краткая исторія Россіи и 



преимущественно Грузіи, церковное пѣніе на рус- 
скомъ и грузинскомъ языкахъ, чистописаніе и изложеніе  
своихъ мыслей па тѣхъ же языкахъ, рукодѣлья разныхъ 
родовъ. особенно приготовленіе домашней одежды и цер- 
ковныхъ принадлежностей, какъ-то: разныхъ облаченій 
и священническихъ ризъ. 
     По тому же уставу, каждый воскресный, празднич- 
ный и высокоторжественный день и наканунѣ ихъ 
воспитанницы обязаны были быть непремѣнно въ церкви 
за всенощнымъ бдѣніемъ и литургіею, гдѣ онѣ должны  
были сами читать и пѣть на клиросѣ поочереди. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, уставомъ наложена печать возможной про- 
стоты на всю бытовую сторону жизни воспитанницъ 
указаннаго учебнаго заведенія. „Одежда воспитанницъ, 
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— гласить § 25 устава, — должна быть удобная и при- 
личная, но простая. Пища воспитанницъ (§ 26) должна  
быть, сколько возможно., простая и неизысканная, но 
здоровая и питательная, и всегда сообразная съ уста- 
вомъ православной церкви. При столѣ воспитанницы 
поочередно прислуживаютъ сами себѣ“. 
     Въ видахъ ознакомленія питомицъ съ хозяйствомъ 
и домоводствомъ, училищу поставлялось въ обязанность 
имѣть огородъ, садъ и хотя небольшую ферму для содер- 
жанія коровъ и овецъ. Достойно вниманія, въ особенно- 
сти, и то обстоятельство, что по § 34, въ якономическомъ 
отношеніи рекомендовалось соблюдать самую строгую 
бережливость, при чемъ слишкомъ свѣтскаго, противнаго 
какъ мѣсту воспитанія, такъ и будущему назначенію и 
положенію воспитанницъ, предписывалось не допускать. 
Изъ этого краткаго извлеченія изъ устава нѣкоторыхъ 
положеній, опредѣляющихъ религіозную, нравственную 
и бытовую стороны воспитанія дѣвйцъ, ясно усматри- 
вается, что воспитаніе дѣвицъ духовнаго званія прина- 
ровлено было къ обстановкѣ, имъ родной, обстановкѣ 



родителей и будущихъ мужей-священнослужителей, въ 
которую онѣ, въ большинствѣ случаевъ, попадутъ и  
послѣ окончанія курса въ училищѣ. 
     При учрежденіи этого воспитательная заведенія  
для священнослужительскихъ дочерей, лежала въ осно- 
ваніи та мысль, что неговоря уже о недостаткахъ 
воснитанія въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ по его 
дороговизнѣ или по его исключительной сословности въ  
институтахъ для дѣвицъ дворянская происхожденія, 
самое направленіе воспитанія въ этихъ заведеніяхъ, 
его духъ, сущность, обстановка совершенно не соот- 
вѣтсгвовали будущей участи и назначенію дочерей ду- 
ховенства. Изъ этихъ послѣднихъ требовалось воспи- 
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тать твердо православныхъ христіанокъ, привыкшихъ 
къ строгому исполненію всѣхъ обычаевъ православной 
церкви и основательно наставленныхъ въ ученіи вѣ- 
ры, опытныхъ, трудолюбивыхъ и самоработящихъ домо- 
хозяекъ, умѣющихъ и не гнушающихся приложить 
ко всякому занятію собственный руки, женъ и матерей, 
не мечтающихь объ удовольствіяхъ свѣтской жизни, объ 
успѣхахъ въ обществѣ и выгодномъ супружествѣ, но 
способныхъ предаться всецѣло исполненію многосторон- 
нихъ семейныхъ обязанностей, готовыхъ довольствовать- 
ся самымъ скромнымъ существованіемъ и нечуждыхъ по- 
святить всю свою жизнь на честный трудъ и на пользу 
ближнихъ. Назначеніе этого училища совершенно отлично 
отъ всѣхъ другихъ состояній, такъ какъ жены священ- 
ников должны стоять въ особыхъ отношенiяхъ къ 
нимъ и даже къ прихожанамъ ихъ, и должны быть 
тѣмъ болѣе нравственны, что, по правиламъ цер- 
ковнымъ, извѣстная степень вообще худаго поведенія 
жены священника разрушаетъ въ немъ самомъ священ- 
ство. Эти соображенія приводятъ къ тому заключенію, 
что правильное воспитаніе дѣвицъ духовнаго званія, со- 



гласно съ истинными потребностями его, тогда только 
можеть быть вполнѣ достигнуто, когда оно совершается 
въ духѣ православной церкви и подъ непосредствеинымъ 
вѣдѣніемъ духовнаго управления. 
     Потребность доставленія приличнаго образованія 
дочерямъ сельскаго духовенства ощущалась уже давно 
и весьма сильно, потому что молодымъ людямъ, окон- 
чившимъ курсъ въ семинаріи приходилось при ихъ всту- 
пленіи въ жизнь и на священнослуженіе вступать въ  
бракъ съ дѣвицами, не получившими большею частью 
никакого воспитанія и невольно склонявшими ихъ къ 
грубымъ привычкамъ и образу жизни простыхъ по- 
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селянъ. Такое положеніе доставляло сельскимъ священ- 
никамъ глубокое нравственное страданіе и было для 
нихъ истиннымъ несчастьемъ. И надо сознаться, что 
основанное при Самтаврскомъ женскомъ монастырѣ для 
дѣвицъ духовнаго званія училище, продолжавшее суще- 
ствовать во Мцхетѣ до 1879 года, когда оно, по ини- 
циативъ высокопреосвященнаго Іоанникія, тогдашняго 
экзарха Грузіи, перенесенное въ городъ Тифлисъ, было 
преобразовано въ благополучно нынѣ существующее и 
плодотворно дѣйствующее Іоанникіевское епархіальное 
женское училище, служило, благодаря отдаленности отъ 
шумныхъ мѣстъ и непосредственному общенію съ при- 
родою, разсадникомъ самыхъ полезныхъ, ревностныхъ 
и безкорыстныхъ дѣятельницъ на поприщѣ просвѣщенія 
груз, простонародья, т. е. служило разсадникомъ непо-  
средственныхъ исполнительницъ того великаго дѣла, 
которое составляетъ основу и залогъ преуспѣянія, бла- 
годенствія и могущества государства и нѣтъ ничего уди- 
вительнаго, что училище это заслуженно пользовалось 
самыми искренними симпатіями какъ со стороны роди- 
телей и опекуновъ воспитывавшихся въ немъ дѣвицъ, 
такъ равно и со стороны всего общества, въ особен- 



ности же тѣхъ, кто приходилъ въ самое ближайшее 
соприкосновеніе съ учебно-воспитател. дѣломъ и бытомъ 
этого питомника и ймѣлъ возможность непосредственно, 
такъ сказать, воочію видѣть благія послѣдствія воспи-  
танія въ ономъ. 
     Училище это находилось въ завѣдываніи настоя- 
теля Мцхетскаго патріаршаго собора, члены причта 
коего состояли преподавателями разныхъ предметовъ; 
собственно же воспитательная часть сосредоточена бы- 
ла въ рукахъ монахинь, постоянныхъ обитательницъ 
Мцхетскаго женскаго Самтаврскаго монастыря. Въ по- 
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слѣдній годъ существованія его во Мцхетѣ (1878 г.) въ 
немъ находилось всего 28 воспитанницъ, изъ коихъ 21 
содержались на счетъ попечительства о бѣдныхъ духов-  
наго званія Грузинской епархіи, а остальныя на свои 
средства. Всѣ воспитанницы были изъ духовнаго званія. 
Въ настоящее время взамѣнъ этого училища, перене- 
сеннаго, какъ уже сказано выше, въ Тифлись, при Сам-  
таврской женской обители существуетъ дѣвичья четы- 
рехклассная школа съ прогимназическимъ курсомь, гдѣ  
законоучителемъ состоитъ священникъ Самтаврскаго со- 
бора, а учительницами дѣвицы, окончившія курсъ въ 
средне-учебныхъ женскихъ заведеніяхъ и имѣющія пе- 
дагогическую правоспособность. Въ ней нынѣ прибли- 
зительно 40 ученицъ. Школа находится подъ ближай-  
шимъ и непосредственнымъ завѣдываніемъ игуменіи мо- 
настыря Нины, урожденной княжны Амилахвари. 
 
Тифлисское Іоанникіевское женское епархіальное училищеТифлисское Іоанникіевское женское епархіальное училищеТифлисское Іоанникіевское женское епархіальное училищеТифлисское Іоанникіевское женское епархіальное училище. 
 

Іоанникіевское училище, образованное изъ выше- 
помянутаго Мцхетскаго грузинскаго училища дѣвицъ ду- 
ховнаго званія, до учрежденія Кутаисскаго епархіаль- 
наго женскаго училища было единственнымъ учебнымъ 



заведеніемъ подобнаго типа во всемъ обширномъ грузин-  
скомъ экзархатѣ. Своимъ возникновеніемъ и первона- 
чальною организаціею оно обязано бывшему экзарху 
Грузіи, а впослѣдствіи митрополиту Кіевскому и Галиц- 
кому, высокопреосвященнѣйшему Iоанникію, именемъ ко- 
тораго оно, по постановленію сьѣзда депутатовъ духо- 
венства грузинской епархіи, и названо въ ознаменованіе 
бывшаго въ 1899 году пятидесятилѣтняго юбилея плодо-  
творнаго служенія маститаго іерарха въ священномъ санѣ. 

Йсторія учрежденія сего разсадника духовнаго про-  
свѣщенія среди дочерей священно-и церковнослужи- 
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телей экзархата представляется въ слѣдующемъ видѣ. 
Открытое во Мдхетѣ при Самтаврскомъ женскомъ мо-  
настырѣ, 5-го сентября 1866 года, грузинское училище 
дѣвицъ духовнаго званія, хотя по объему программы 
своей, равнявшейся прогимназической и удовлетворяло 
первоначально воспитательно-образовательныя нужды и  
потребности духовенства, по съ теченіемъ времени, 
когда епархіальныя женскія училища начали откры- 
ваться во внутренней Россіи, нужда въ нихъ сказалась 
и въ экзархатѣ, тѣмъ болѣе, что программа ихъ по 
объему своему была несравненно полнѣе и обширнѣе 
учебныхъ плановъ раньше сущеетвовавшихъ женскихъ  
духовныхъ училищъ. Кромѣ того Мцхетское училище, 
разсчитанное, сравнительно, на ограниченное число вос- 
питанницъ, въ последнее время своего существованія 
не могло уже удовлетворять все болѣе и болѣе возра- 
ставшую потребность и необходимость образованія, 
вслѣдствіе чего многимъ дочерямъ священно-и церковно- 
служителей приходилось оставаться внѣ стѣнъ духов- 
наго учебновоспитательнаго заведенія. 
     Воспитывать своихъ дѣтей въ женскихъ гимназіяхъ 
и вообще въ свѣтскихъ заведеніяхъ духовенство не 
могло вслѣдствіе дороговизны содержат я въ оныхъ, а 



равно и потому, что вся внутренняя, бытовая сторона 
этихъ заведеній слишкомъ разнилась отъ домашней об- 
становки, въ которой жйвутъ дѣти духовенства. Все 
это побуждало духовенство экзархата, и главнымъ обра- 
зомъ грузинской епархіи, серьезнѣе позаботиться о вос-  
питаніи своихъ дочерей и найти выходъ изъ своего пе- 
чальнаго положенія. Такимъ выходомъ, но мнѣнію ду- 
ховенства, являлось единственно открытіе въ грузин- 
скомъ экзархатѣ епархіальнаго училища, заведенія, типъ 
котораго высшимъ духовнымъ начальствомъ въ Россіи 
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былъ уже давно одобренъ и каковыя заведенія суще- 
ствовали уже фактически во внутреннихъ губерніяхъ 
имперіи. 
     Высказавъ свои соображенія по настоящему дѣлу 
высокопреосвященному Іоанникію, духовенство, какъ и 
слѣдовало ожидать, нашло въ лицѣ своего благостнаго 
архипастыря горячаго сторонника и ревностнаго побор- 
ника благой идеи. На поданномъ ему 21 ноября 1878 г. 
грузинскимъ духовенствомъ прошеніи объ открытіи учи- 
лища, архипастырь изволилъ наложить слѣдующую ре- 
золюцію: „Сердечно радуюсь доброму предположонію. 
Для подробнѣйшаго уясненія дѣла объ открытіи жен- 
скаго училища считаю необходимымъ составить особый 
временный комитетъ, который, съ одной стороны, вы- 
яснилъ бы, какія измѣненія необходимы по мѣстнымъ 
условіямъ въ существующемъ уставѣ епархіальныхъ жен-  
скихъ училищъ, а съ другой, приблизительно опредѣ- 
лилъ бы, какая сумма потребуется на содержаніе учи- 
лища. Комитетъ составить изъ протоіерея Хелидзе и 
священниковъ Кончуева и Стася 160). 
     Такимъ образомъ, дѣлу открытія въ Тифлисѣ жен- 
скаго епархіальнаго училища ходъ былъ данъ. Указан- 
ный комитетъ, согласно резолюціи высокопреосвящен- 
нѣйшаго Іоанникія, отнесся къ данному ему порученію 



весьма сочувственно и съ живѣйшимъ интересомъ, и не 
далѣе, какъ 18-го декабря того же года, свои сообра- 
жения представилъ экзарху Грузіи на разсмотрѣніе. По  
проекту комитета, училище должно было быть на пер- 
вый разъ трехклассное съ двухгодичнымъ приготови- 
тельнымъ классомъ, необходимость коего вызывалась  
чисто мѣстными условіями, такъ какъ въ приготовитель- 
______________ 

160) Дѣло экзарш. канцеляріи 1878 г. № 218, „Объ открытіи 
Тифлисскаго женскаго епархіальнаго училища“. 
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ный классъ предполагались къ поступленію дѣти, часто 
совершенно незнакомый съ русскою грамотою и не слы- 
шавшія русской рѣчи въ своей семьѣ. 
     Въ силу этихъ же мѣстныхъ условій въ программу 
предметовъ, обязательныхъ для дочерей груз, духовен- 
ства, проектировалось внести и родной для нихъ груз, 
языкъ съ церк.-грузинск. пѣніемъ. Въ остальномъ училище 
должно было примѣняться къ Высочайше утвержден- 
ному уставу епархіальныхъ жен с к ихъ училищъ. Тифлис- 
ское училище разсчитано было на 100 воспитанницъ съ 
расходомъ на наемъ помѣщенія, на уплату жалованья 
начальствующимъ, учащимъ и другимъ должностнымъ 
лицамъ, а также на другія нужды всего въ размѣрѣ 
7,365 р., каковые, но мысли высокопреосвященнѣйшаго 
Іоанникія, должны были производиться изъ прибылей 
Тифлисскаго епархіальнаго свѣчного завода. 
     Желая придти задуманному дѣлу на помощь и об- 
легчить скорѣйшее осуществленіе его, архипастырь по- 
жертвовалъ изъ своихъ собственныхъ средствъ 12,500 р., 
на проценты отъ каковыхъ должны были содержаться 
стипендіатками 6 сиротъ дочерей духовенства. Въ обез- 
печеніе же постояннаго существованія сего разсадника, 
духовенствомъ Грузинской епархіи, равнымъ образомъ и 
некоторыми частными лицами было собрано, въ ознаме- 



нованіе 25-лѣтія царствованія императора Александра II,  
Освободителя, около 65 тысячъ рублей. Изыскавъ Та- 
кимъ образомъ средства къ открытію и дальнѣйшему  
обезпеченію проектировавшагося тифлисскаго епархі- 
альнаго женскаго училища, высокопреосвященнѣйшій  
Іоанникій вошелъ съ надлежащимъ ходатайствомъ въ 
Святѣйшій Синодъ объ открьгтіи онаго, на что и полу- 
чилъ разрѣшеніе синодальнымъ указомъ, отъ 8-го мая 
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1879 года за № 1536. Фактическое открытіе училища 
состоялось 21 -го сентября 1879 года. 
     Всматриваясь въ дальнейшую жизнь этого разсад- 
ника, мы видимъ, что хотя и духовенство Грузинской 
спархіи, и самый совѣтъ женскаго училища неодно- 
кратно поднималъ вопросъ о преобразованіи тифлис- 
ского женскаго епархіальнаго училища изъ 3-хъ клас- 
снаго съ двухгодичнымъ курсомъ въ каждомъ классѣ 
въ шестиклассное (въ 1884, 1888, 1891 и 1894 гг.),  
но училище до послѣдняго времени попрежнему оста- 
валось трехкласснымъ. Главными причинами, тормозив- 
шими преобразованіе училища, были — недостатокъ 
средствъ матеріальныхъ и тѣснота въ училищномъ домѣ. 
Съ пріобрѣтеніемъ же въ собственность училища, со- 
гласно резолюціи высокопреосвященнѣйшаго Флавіана, 
экзарха Грузіи, отъ 29-го марта 1899 года за № 1603, 
имѣнія г-жи Комаръ за 19,835 р. 9 к., послѣдняя при- 
чина была устранена. Такъ какъ двадцатилѣтній опытъ 
показалъ серьезныя педагогическія неудобства трехклас- 
снаго устройства училища, исчислениыя подробно въ 
заявленіи г. инспектора классовъ 161) и само общество  
недовѣрчиво относилось къ правамъ училища, состояв- 
шаго только изъ трехъ классовъ, то, въ виду этого, совѣ- 
томъ училища была составлена смѣта на содержаніе 
тифлисскаго епархіальнаго женскаго училища въ 1900 г.  
на случай его преобразованія и представлена на раз- 



смотрѣніо съѣзду духовенства. По этой смѣтѣ на содер- 
жаніе 6 основныхъ классовъ и двухъ пригоговитель- 
ныхъ требовалось 11,255 р. 30 к., болѣе на 4,370 р., 
чѣмъ на оодержаніе трехкласснаго училища съ однимъ  
приготовительнымъ классомъ. 
__________ 

161) Журн. педагогич. засѣд. совѣта тифл. епарх. женск. 
Училища за 1899 годъ, №№ 1—26, 
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Духовенство Грузинской епархіи, всегда относив- 
шееся съ похвальною заботливостью къ благоустрой- 
ству епархіальнаго училища, и въ данномъ случаѣ вы- 
разило свое полное сочувствіе дорогому для нашего 
вѣдомства училищу ассигнованіемъ необходимой суммы.  
Согласно ходатайству высокопреосвященнѣйшаго Фла- 
віана, экзарха Грузіи, Святѣйшій Синодъ опредѣлилъ:  
1) тифлисское епархіалъное женское училище преобра- 
зовать съ начала 1900—1901 учебнаго года изъ трех-  
класснаго въ шестиклассное; 2) назначить въ пособіе на 
содержаніе сего училища, со времени его преобразова-  
нія въ шестиклассное, по одной тысячѣ рублей въ годъ 
изъ духовно-учебнаго капитала и 3) присвоить тифлис- 
скому женскому училищу въ ознаменованіе 50-лѣтняго  
слуліенія въ священномъ санѣ преосвященнѣйшаго митро- 
полита Кіевскаго Іоанникія, въ виду его особыхъ заботъ 
о преуспѣяніи сего училища, наименованіе «Іоанникіев- 
ское». При тифлисскомъ Луенскомъ Іоанникіевскомъ учи- 
лищѣ существуетъ съ сентября 1899 года образцовая 
школа, на содержаніе которой отпускается училищнымъ 
совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ 500р. ежегодно 162). 
     Воспитанницы училища по окончаніи полнаго кур- 
са пользуются правами домашней учительницы. За срав- 
нительно короткое время существованія своего тифлис- 
ское женское епархіальное училище оказало не только 
духовному вѣдомству, но и дѣлу народнаго образованія 



значительную пользу, такъ что въ этомъ отношеніи 
ему, по справедливости, слѣдуетъ отвести первое мѣсто. 
И дѣйствительно, исполненіе обязанности наставницъ 
въ сельскихъ школахъ представляетъ воспитанницамъ 
____________ 

162) Журн. опредѣленія училищн. совѣта при Свят. Синодѣ, отъ 
23 —28 іюля 1899 года, за № 539. 
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разсматриваемаго училища достойное поприще дѣятель- 
ности на пользу народа. При томъ твердомъ и основа-  
тельномъ религіозно-нравственномъ воспитаніи, которое 
онѣ получаютъ, никто не можетъ быть полезнѣе ихъ 
въ этомъ дѣлѣ, и онѣ съ готовностью прйнимаютъ ис- 
полненіе сопряженнаго съ ними труда, тогда какъ вос- 
питанницы дворянскйхъ институтовъ и разныхъ гимна- 
зій и пансіоновъ рѣдко когда согласятся поселиться въ  
деревнѣ, чтобы быть наставницами крестьянскихъ де- 
тей, къ тому же безмездно или за самое ничтожное 
вознагражденіе. Точно также и въ семейный бытъ онѣ  
вносятъ благодѣтельное вліяніе просвѣщенія и почерк- 
нутыхъ ими разнообразныхъ свѣдѣній, исполняя соб- 
ственными руками даже самыя тяжелыя хозяйственныя 
и полевыя работы. 
 
Кутаисское Гавріиловское епархіальное женское училище.Кутаисское Гавріиловское епархіальное женское училище.Кутаисское Гавріиловское епархіальное женское училище.Кутаисское Гавріиловское епархіальное женское училище.    
    

Кутаисское епархіальное женское училище, ко- 
ему присвоено наименованіе Гавріиловскаго въ честь въ 
Бозѣ почивагощаго архипастыря Имеретіи, приснопамят- 
наго Гавріила, открыто, сравнительно, недавно, именно 
4-го октября 1892 года, еще при жизни почившаго  
владыки, имя коего оно носитъ. Необходимость воспи- 
танія дочерей въ духѣ св. православной церкви, воспи- 
танія религіозно-нравственнаго, духовенствомъ западной 
Грузіи сознавалась давно. Ни для кого не казалось 



страннымъ, что образованная женщина есть и лучшая 
мать, и лучшая жена, и лучшая сестра, словомъ, луч- 
шее украшеніе общества, что подъ ея благодѣтельнымъ 
воздѣйствіемъ смягчаются нравы и обычаи, въ семьѣ  
устанавливается порядокъ и спокойствіе, что благодаря 
ей и дѣти получаютъ правильное воспитаніе, не под- 
вергаясь опасности забить свою дѣтскую головку раз- 
ными суевѣріями и т. п. 
     Насколько извѣстно, духовенство Имеретинской и 
Гурійско-мингрельской епархій, за неимѣніемъ своего 
женскаго училища, отдавало дѣтей своихъ или въ ку- 
таисскія свѣтскія учебныя заведенія, или же въ един- 
ственное тогда въ экзархатѣ тифлисское епархіальное 
женское училище. Но помѣщеніе дѣтей въ эти разсад- 
ники отзывалось нѣкоторыми неудобствами, иногда очень 
обременительными для родителей: содержаніе въ свѣт- 
скомъ заведеніи въ большинствѣ случаевъ требовало 
болъшихъ матеріальныхъ жертвъ, ложившихся тяже- 
лымъ, непосильнымъ бременемъ на домашнемъ благосо- 
стоянии ихъ, что вынуждало ихъ брать своихъ дѣтей 
до окончанія курса въ оныхъ. При томъ образованіе и 
содержаніе въ этихъ заведеніяхъ, словомъ, весь бытъ  
ихъ далеко но соотвѣтствовалъ и не соотвѣтствуетъ 
той обстановкѣ сельской, какая ожидаетъ ихъ въ роди- 
тельскомъ домѣ, въ селѣ, гдѣ онѣ, въ большинствѣ 
случаевъ, и должны жить. 
     Что касается тифлисскаго епархіальнаго женскаго 
училища, то и оно не отвѣчало всѣми удобствами для 
помѣщенія въ оное дѣвицъ духовенства западной Гру- 
зіи по причинамъ, ясно указаннымъ преосвященнымъ 
Гавріиломъ въ его представленіи къ высокопреосвящен- 
ному Палладію, бывшему экзарху Грузіи, касательно- 
необходимости открытія для духовныхъ юношей запад- 
ной Грузіи отдѣльной семинаріи, въ Кутаисѣ. Причины  
эти помѣщены нами выше, въ отдѣлѣ о кутаисской, 
духовной семинаріи, а потому мы ихъ тутъ и не при- 



водимъ. Слѣдовательно, открытіе епархіальнаго учили- 
ща для дочерей духовенства западной Грузіи состав- 
ляло давно уже назрѣвшій вопросъ, ожидавшій для сво- 
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его осуществления лишь иниціатора, который далъ бы 
настоящему дѣлу ходъ, толчекъ. Такимъ лицомъ явил- 
ся преосвященный епископъ имеретинскій Гавріилъ, 
энергично взявшійся за исполненіе завѣтнаго желанія 
духовенства ввѣренной ему епархіи. 
     Прежде всего слѣдуетъ заметить, что въ завѣды- 
ваніи духовенства Имеретинской епархіи съ давнихъ 
поръ находилась пожертвованная извѣстными благотво- 
рителями гг. Струйскими довольно обширная усадьба,  
съ каменнымъ домомъ и съ такою же вмѣстительною и 
вполнѣ благообразною церковью во имя Живоначаль-  
ной Троицы, при чемъ церкви этой принадлежали 22 
облигаціи I восточнаго займа на сумму 2100 руб. Сле- 
довательно, со стороны помѣщенія для предполагавша- 
гося кутаисскаго женскаго епархіальнаго училища име- 
ретинское духовенство уже было обезпечено, оставалось  
лишь изыскать средства на содержаніе училища. Для 
разрѣшенія сего вопроса преосвященнымъ Гавріиломъ 
еще въ 1889 году былъ учрежденъ комитета подъ пред- 
сѣдательствомъ кутаисскаго каѳедральнаго протоіерея 
Гавріила Цагарейшвили; ему же поручено было также 
выработать и программу предполагавшагося училища  
применительно къ общепринятой въ Россіи программѣ 
женскихъ епархіальныхъ училищъ, не упуская изъ ви- 
ду, конечно, и местныхъ условій Имеретіи и вообще  
западной Грузіи. 
     Комитета этотъ, въ своемъ разсужденіи о постанов- 
ке учебно-воспитательнаго дела, въ основу и руковод- 
ство последняго принялъ уставъ тифлисскаго епархі- 
альнаго женскаго училища съ его тремя основными и  
однимъ приготовительнымъ классомъ, съ двухгодичнымъ 



курсомъ въ каждомъ классе. Что же касается суммы на 
содержаніе училища, то духовенство Имеретинской епар- 
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хіи на одномъ изъ своихъ засѣданій въ 1890 году по- 
становило ежегодно доставлять по 8,000 р. на эту на- 
добность, для всегдашняго же обезпеченія училища — 
ежегодно собирать съ церквей и причтовъ по 4,000 р. 
впредь до составленія 45 тысячъ руб., которые вмѣстѣ 
съ пожертвованными преосв. Гавріиломъ 5,000 р. и выше 
помянутыми 22 облигаціями на сумму 2,100 р. должны 
были составлять неприкосновенный капиталъ училища. 
Такимъ образомъ, средства для открытія и содержанія 
кутаисскаго епархіальнаго женскаго училища изысканы 
были; была выработана также и программа онаго. Пре- 
освященный Гавріилъ за симъ вошелъ съ ходатайствомъ 
къ высокопреосвященному Владиміру, экзарху Грузіи, 
объ открытіи его. 
     Въ силу указа Святѣйшаго ІІравительствующаго 
Синода, училище было открыто, какъ уже упомянуто 
выше, 4-го октября 1892 года, на первый годъ въ со- 
ставѣ лишь младшаго приготовительнаго класса. Въ 
этотъ день въ церкви Струйскихъ преосвященнымъ Гав- 
ріиломъ въ сослуженіи кутаисскаго городского духовен- 
ства торжественно отслужена была божественная ли- 
тургія, по окончаніи которой владыка въ сопровождены 
массы молящихся направился крестнымъ ходомъ въ залъ 
училища, гдѣ совершено было молебствіе въ водосвя- 
тіемъ. По окончаніи молебствія, по чиноположенію было 
провозглашено многолѣтіе Ихъ Императорскимъ Вели- 
чествамъ, Наслѣднику Цесаревичу и всему Царствую- 
щему Дому, Святѣйшему Синоду и члену онаго, высоко- 
преосвяіценнѣйшему Палладію, бывшему экзарху Грузіи 
и преосвященному Гавріилу, епископу Имеретіи. За- 
тѣмъ произнесена была вѣчная память жертвователямъ 
Струйскимъ. 
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     Въ произнесенномъ вслѣдъ за симъ каѳедральнымъ 
протоіереемъ Г. Цагарейшвили словѣ, проповѣдникъ, 
довольно подробно коснувшись обстоятельствъ и усло-  
вій основанія кутаисскаго епархіальнаго училища, вы- 
сказалъ желаніе, въ виду вящшей благодарности къ 
памяти усопшихъ благотворителей, ежегодно, въ день 
открытія училища, совершать панихиду по усопшимъ. 
И действительно, имя Струйскихъ, ихъ благородное дѣло 
должны быть вѣчно памятны въ исторіи этого училища.  
„Какъ бы ни было сильно желаніе духовенства открыть 
училище,— сказалъ проповѣдникъ, — какъ бы велики ни 
были щедрость и самоотверяіеніе его для этого, факти- 
ческое открытіе училища долго еще, вѣроятно, при- 
шлось бы считать вопросомъ времени, еслибы духовен- 
ство не располагало столь богатымъ даромъ, сдѣланнымъ 
ему, блаженной памяти, покойными Струйскими, какимъ 
оно располагаетъ нынѣ для своего училища“ 163). Учи- 
лище это уже въ 1899 году сдѣлалось полнымъ шести-  
класснымъ и при немъ открыта образцовая школа, при 
чемъ тогда же Святѣйшимъ Синодомъ было ассигновано 
на училище и содержаніе образцовой школы по 2,000 р. 
ежегоднаго пособія. За исключеніемъ этого пособія, всѣ 
расходы по содержанію кутаисскаго епархіальнаго жен-  
скаго училища несетъ духовенство Имеретинской и от- 
части Гурійско-мингрельской епархій. 
 

ЦерковкоЦерковкоЦерковкоЦерковко----приходскія школы.приходскія школы.приходскія школы.приходскія школы.    
    

     Начало церковно-приходскимъ школамъ въ христі- 
анской церкви положено было въ глубокой древности,  
когда существовали такъ называемый огласительныя 
училища, на обязанности которыхъ лежало предвари- 
________ 

163) „Пастырь“ за 1892 годъ, 19 — 20, стр. 7. 
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тельное наученіе истинамъ христіанской религіи лицъ, 
желавшихъ вступить въ церковь. Древнѣйшею и са- 
мою знаменитою этого рода школою въ христіан- 
ствѣ была Алекеандрійская школа, которая такъ до- 
рожила названіемъ огласительной, что удержала его 
и въ то время, когда сообщала своимъ воспитанникамъ 
уже высшее философское образованіе и вела борьбу съ 
многоучеными представителями языческой философіи. 
     Въ православной Грузіи церковно-приходскія школы 
существовали съ давнихъ поръ; помѣщались онѣ обык- 
новенно въ монастыряхъ, при церквахъ. а то и въ до- 
махъ священниковъ, при чемъ учителями въ этихъ шко- 
лахъ были монашествующіе и лица бѣлаго духовенства, 
въ нѣкоторыхъ же случаяхъ обязанности учительства 
брали на себя жены и дочери священниковъ. Извѣстно, 
напримѣръ, что такія школы при послѣднемъ грузин- 
скомъ царѣ Георгіѣ XII состояли при церквахъ Сіон- 
ской — (иынѣ каѳедральный въ Тифлисѣ соборъ), Анчис- 
хатской, Метехской, Калоубанской, гдѣ обучавшихся 
мальчиковъ было болѣе 400 душъ. Вѣнценосцы грузин- 
екіе, въ особенности же духовенство иверійское, всѣми 
силами своими старались заводить ихъ во всякомъ удоб- 
номъ мѣстѣ и поддерживать существование ихъ необхо- 
димыми средствами. 
     Законъ о церковно-приходскихъ школахъ, съ водво-  
реніемъ русскаго правленія на Кавказѣ, коснулся Гру- 
зии и ея духовенства къ широкихъ размѣрахъ лишь въ 
1884 году. Замѣчательно и знаменательно то, что да- 
рованіе этого закона послѣдовало не въ иное, какъ 
именно въ то время, когда въ одной европейской стра- 
нѣ (Франціи) Законъ Божій изгонялся изъ школы и 
даже выносилась икона, въ другой (Бельгіи) изъ-за во- 
проса о необходимости преподаванія въ школахъ За- 
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кона Божія шла чуть не рѣзня на улицахъ. Именно въ 
виду особенно обострившаяся и, можно сказать, роко- 
ваго вопроса о направленіи школъ на Западѣ, Россіи 
нужно было сказать свое вѣсское слово и оно съ вы- 
соты престола и отъ собора высшихъ священноначаль-  
никовъ сказано. 
     Для церковно-приходскихъ школъ православнаго  
Грузинскаго экзархата, въ силу мѣстныхъ условій, суще- 
ствуетъ особый „учебный планъ“ , утвержденный Свя- 
тѣйшимъ Синодомъ 27-го сентября 1885 года. Церков- 
но-приходскими школами, какъ извѣстно, называются на- 
чальныя училища, открываемый православнымъ духовен- 
ствомъ при церквахъ; онѣ могутъ быть одноклассныя 
и двуклассныя. Школы эти имѣютъ цѣлью утверждать 
въ народѣ православное ученіе вѣры и нравственности 
христіанской подъ кровомъ церкви православной и въ  
духѣ всецѣлой преданности престолу и отечеству, а так- 
же сообщать первоначальный полезныя знанія. Онѣ от- 
крываются приходскими священниками или, съ ихъ  
согласія, другими членами причта, на мѣстныя сред- 
ства прихода, безъ пособія или съ пособіемъ отъ сель- 
екихъ и городскихъ обществъ, приходскихъ попечи- 
тельствъ и братствъ, земскихъ и другихъ обществен- 
ныхъ и частныхъ учреждений и лицъ, епархіальнаго и  
высшаго духовнаго начальства, а равно и казны. 
     Курсъ ученія въ одноклассныхъ церковно-ириход-  
скихъ школахъ Грузинскаго экзархата среди мѣстнаго 
кореннаго населенія вмѣсто 2-хлѣтняго, общеустанов- 
вленнаго „правилами о церковно-приходскихъ школахъ“,  
назначенъ 3-хлѣтній; въ русской же школѣ экзархата, 
какъ и въ Россіи — двухлѣтній, въ двухклассной же 
независимо отъ національности — четырехлѣтній. 
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     Въ кругъ учебныхъ предметовъ, преподающихся въ 



этихъ школахъ входятъ: 1) Законъ Божій (а именно  
изученіе молитвъ, священная исторія съ объясненіемъ 
богослуженія и краткій катехизисъ, 2) церковное пѣніе, 
3) чтеніе и письмо на родномъ языкѣ, 4) русскій языкъ 
для туземцевъ или церковно-славянскій языкъ для рус- 
скихъ, 5) начальныя ариѳметическія свѣдѣнія. Въ шко- 
лахъ же двухклассныхъ преподаются сверхъ сего на- 
чальныя свѣдѣнія изъ исторіи церкви и отечества. Кро- 
ме того въ нѣкоторыхъ школахъ, гдѣ только позволя- 
ютъ средства и того требуетъ экономическій быть на- 
селенія, имѣются особыя ремесленныя отдѣленія и руко- 
дѣльньте классы, равно открываются и воскресныя шко- 
лы для лицъ, не имѣющихъ возможности пользоваться 
ученіемъ ежедневно. 
     Обученіе въ церковно-приходскихъ школахъ произ- 
водятъ мѣстные священники или другіе, по соглашенію, 
члены причта, а равно особо назначаемые для того, съ 
утвержденія епархіальнаго архіерея, учители и учитель- 
ницы, подъ главнымъ наблюденіемъ приходскаго свя- 
щенника, при чемъ наставленіе въ вѣрѣ и преподаваніе 
Закона Божія относится къ прямой обязанности свя- 
щенника. Впрочемъ, если въ составѣ причта есть діа- 
конъ, то преподаваніе этого предмета можетъ быть пре- 
доставлено и ему, въ особенныхъ же случаяхъ, съ раз- 
рѣшенія епархіальнаго архіерея, преподаваніе Закона 
Божія можетъ быть поручено членамъ клира или благо- 
надежному учителю изъ лицъ, не принадлежащихъ къ 
составу клира. 
     Въ отношеніи правь, предоставляемыхъ этими шко- 
лами, слѣдуетъ замѣтить, что оканчивающіе въ нихъ 
курсъ и получающіе установленное свидетельство поль- 
зуются льготами IV разряда по отбыванію воинской по- 
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винности; кромѣ того, прослушавшіе съ успѣхомъ курсъ 
двухклассной церковно-приходской школы пріобрѣтаютъ 



право на званіе учителя въ школахъ грамоты, или въ 
народныхъ школахъ низшаго разряда. Что касается со- 
чувстія къ этимъ разсадникамъ духовнаго просвѣщенія 
со стороны населенія, то нужно сказать, что народъ  
относится къ нимъ съ любовію и довѣріемъ и охотно 
отдаетъ въ оные дѣтей своихъ, тѣмъ болѣе, что школы 
эти не требуютъ отъ него, въ большинствѣ случаевъ, поч- 
ти никакихъ жертвъ въ смыслѣ платы за право ученія. 
Народъ въ школахъ этихъ, нераздѣльно связанныхъ съ 
церковью и съ ученіемъ православной вѣры, видитъ на- 
дежное средство для религіозно-нравственнаго воспита- 
нія дѣтей, составляющаго твердый оплотъ противъ втор- 
гающихся извнѣ въ темную крестьянскую среду раз- 
личныхъ лжеученій. 
     Церковно-приходскія школы Россійской Имперіи, 
состоя подъ высшимъ управленіемъ Святѣйшаго Синода, 
находятся въ завѣдываніи учрежденнаго при немъ учи- 
лищнаго совѣта; ближайшее же завѣдываніе сими шко- 
лами принадлежитъ епархіальнымъ преосвященнымъ, ко- 
торые управляюсь школами при посредствѣ епархіаль- 
ныхъ училищныхъ совѣтовъ и уѣздныхъ отдѣленій оныхъ. 
Наблюденіе за учебно-воспитательною частью въ сихъ  
школахъ и общій надзоръ за ними лежитъ на обязан- 
ности церковно-школьной инспекціи. Церковно-приход- 
скими школами и школами грамоты Грузинская экзар- 
хата, сообразно четыремъ входящимъ въ составъ его 
епархіямъ, завѣдуютъ четыре епархіальныхъ училищ- 
ныхъ совѣта: Грузинскій, Имеретинскій, Гурійско-мии-  
грельскій и Сухумскій. Въ настоящее время существу- 
ютъ, и дѣйствуютъ слѣдующія уѣздныя отдѣленія Гру- 
зинская епархіальнаго училищнаго совѣта: горійское, 
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телавское, сигнахское, елисаветпольское, эриванское, 
бакинское и карсское: въ епархіяхъ же Имеретинской, 
Гурійско-мингрельской и Сухумской имѣются свои уѣзд-  



ныя отдѣленія. 
     Какъ видно изъ посдѣдняго всеподданнѣйшаго от- 
чета г. оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода, дѣйстви- 
тельнаго тайнаго совѣтника Константина Петровича По- 
бедоносцева, къ 1-му января 1899 года въ предѣлахъ 
Грузинскаго экзархата состояло школъ — въ епархіяхъ: 
Грузинской —103 съ 3,464 мальчиковъ и 1,842 дѣвоч., 
Сухумской — 45 съ 1,165 мальч. и 459 дѣвоч., Имере- 
Тинской — 106 съ 3.943 мальч. и 526 дѣвоч., Гурійско- 
Мингрельской —127 школъ съ 4,512 мальч. и 1,159 дѣ-  
вочекъ, всего же по экзархату 381 школа, учащихся — 
мальчиковъ 13,084, дѣвочекъ 3.986, итого учащихся 
обоего пола 17,070 164). Православное же населеніе гру- 
зинскаго экзархата къ тому же времени состояло изъ 
1.280,493 душъ, въ томъ числѣ мужскаго пола 678,416 
и женскаго 602,077 165). Въ настоящее время въ экзар-  
хатѣ школы значительно увеличились по числу, равно  
увеличилось и количество обучающихся въ оныхъ дѣтей. 
 

Школы Школы Школы Школы грамоты.грамоты.грамоты.грамоты.    
    

Школы грамоты, правила о коихъ выработаны учи- 
лищнымъ при Святѣйшемъ Синодѣ совѣтомъ и разсмот- 
рѣны министрами — народнаго просвѣщенія, военнымъ и 
внутреннихъ дѣлъ, стали вводиться съ 1891 г., послѣ  
В ы с о ч а й ш а г о  утвержденія положенія о нихъ 4-го 
мая того же года. Хотя духовенство, съ чувствомъ глу- 
бокаго благоговѣнія внявъ Всемилостивѣйшему царскому 
слову, выражавшему надежду, что „духовенство ока- 
_____________ 

164) Прилож. къ отчету. Вѣдом. о церк.-приход. школахъ, стр. 
63. 

165) Отчетъ, стр. 47. 
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жется достойнымъ своего высокаго призванія въ этомъ 
важномъ дѣлѣ“ (открытіи церковно-приходскихъ школъ) 



въ теченіе шестилѣтія, съ1884 по 1891 годъ, открыло 
и поддерживало около девяти тысячъ школъ церков- 
ныхъ въ мѣстахъ наиболѣе населенныхъ, но все же 
школы эти своимъ количествомъ не въ состояніи были  
удовлетворить нуждѣ въ обученіи всего сельскаго насе- 
ленія. Въ небольшихъ поселкахъ и малолюдныхъ де- 
ревняхъ школы эти, при всей своей, сравнительно съ  
другими начальными народными училищами, дешевизнѣ, 
даже при безплатномъ трудѣ церковныхъ причтовъ, часто 
не по силамъ малочисленному населенію. Въ виду имен- 
но этого и явилась необходимость открывать въ тако- 
выхъ поселкахъ, по большей части удаленныхъ отъ при- 
ходскихъ храмовъ, школы грамоты, предоставленныя 
В ы с о ч а й ш е утвержденными 13-го іюня 1881 года 
правилами исключительному попеченію и завѣдыванію 
приходскаго духовенства. 
     Школы грамоты, какъ показываетъ самое названіе 
ихъ, суть школы начальнаго обученія; онѣ открываются 
въ приходахъ городскихъ и сельскихъ, а также и при 
монастыряхъ, при чемъ отвѣтственность за православно- 
церковное направленіе въ нихъ всецѣло возлагается на 
приходскаго священника. Въ школахъ грамоты обуча- 
готъ священники, діаконы и другіе члены причта, а 
также свѣтскіе учителя, избираемые изъ лицъ право-  
славнаго исповѣданія, благочестивой жизни и знакомыхъ 
съ предметами начальнаго обученія. Въ составъ про- 
граммы этихъ школъ входятъ слѣдующіе предметы: За- 
конъ Божій (молитвы, краткая священная исторія вет- 
хаго и новаго завѣта и краткій катехизисъ), церков- 
ное пѣніе съ голоса, чтеніе и письмо на русскомъ и 
родномъ языкѣ, начальное счисленіе. Особенное внима- 
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ніе со стороны приходскаго священника обращается на 
церковно-воспитательную сторону школъ грамоты, какъ 
то: благоговѣйное чтеніе молитвъ въ школѣ, посѣщеніе 



учащимися храма Божiя въ воскресные и праздничные 
дни, внѣклассное чтеніе книгъ и брошюръ религіозно- 
нравственнаго и назидательнаго содержанія. 
     Правилами объ этихъ школахъ рекомендуется учи- 
телю въ праздничные и воскресные дни устраивать ве-  
чернія чтенія въ школахъ для учащихся и ихъ роди- 
телей. Чтенія эти должны сопровождаться пѣніемъ мо- 
литвъ и церковныхъ пѣснопѣнiй и производятся по 
указаніямъ и подъ руководствомъ приходскаго священ- 
ника. Таковыхъ школъ въ 4-хъ епархіяхъ грузинскаго 
экзархата къ 1-му января 1899 года состояло 182, ко- 
торыя распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: въ Гру- 
зинской епархіи состояло 38 школъ съ 639 мальчиковъ  
и 474 дѣвочекъ, въ Сухумской — 26 сь 565 мальч. и 
151 дѣвочк., въ Гурійско-мингрельской — 86, мальчиковъ 
2,435 и дѣвочекъ 538, въ Имеретинской — 32 съ 887 
мальч. и 117 дѣвочекъ. Всего же учащихся во всѣхъ 
школахъ экзархата состояло 5,807 душъ обоего пола 166). 
Къ настоящему времени число школъ грамоты, а равно 
и учащихся въ оныхъ, безъ всякаго сомнѣнія, значи- 
тельно возрасло. Школы эти, какъ и слѣдовало ожи- 
дать, пользуются у народа живымъ сочувствіемъ, хотя 
въ отношеніи льготъ по отбыванію воинской повинности 
и т. д. онѣ не представляютъ никакихъ правъ. 
     Говоря о церковныхъ школахъ, нельзя не обмол- 
виться нѣсколькими словами о съѣздахъ наблюдателей  
этихъ школъ и о. благочинныхъ для совмѣстнаго об- 
сужденія съ епархіальными наблюдателями различныхъ 
_____________ 

166) Прилож. къ всеподданнѣійш. отчету оберъ-прок. Свят. 
Синода К. П. Побѣдоносцева за 1898 г. Вѣдом. о школахъ грамоты, 
стр. 66. 
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вопросовъ по учебно-воспитательной и хозяйственной 
частямъ церковно-школьнаго дѣла. Таковой съѣздъ былъ 
въ декабрѣ мѣсяцѣ 1848 года, разрѣшенный высоко- 



преосвященнѣйшимъ экзархомъ Грузіи вслѣдствіе хода- 
тайства грузинскаго епархіальнаго наблюдателя, с. с. 
Н. Г. Татіева. На немъ обсуждались 12 вопросовъ 
собственно учебно-воспитательнаго характера и ни- 
сколько вопросовъ по хозяйственной части. Въ цѣляхъ 
же ознакомленія учителей церковныхъ школъ съ луч- 
шими и наиболѣе раціональными способами веденія 
учебно-воспитательнаго дѣла и вообще лучшей поста- 
новки школъ, при тифлисской духовной семинаріи еже- 
годно устраиваются съѣзды учителей и учительницъ 
церковныхъ школъ, гдѣ они въ присутствіи епархіаль- 
наго наблюдателя и нѣкоторыхъ изъ преподавателей 
ееминаріи даютъ уроки; послѣдніе подробно разбира- 
ются, указывается слабая сторона или достоинство ихъ 
и такимъ образомъ учителя имѣютъ возможность совер- 
шенствоваться въ дѣлѣ преподаванія. 
     Всякій, кто близко знакомъ съ труднымъ дѣломъ 
учительства, согласится, что оно является наукою чи- 
сто практическою, а потому и всѣ знанія ея должны  
пріобрѣтаться главнымъ образомъ путемъ опыта и при- 
мѣра. Благодаря же лѣтнимъ курсамъ, на практикѣ даже  
малоспособные учителя могутъ научиться правильной 
организаціи дѣла народнаго образованія и чрезъ то под- 
нять успѣхи своей школы. 
 

ГрузинскГрузинскГрузинскГрузинскія типографіи.ія типографіи.ія типографіи.ія типографіи.    
    

     До начала XVII вѣка грузинскія церковно-бого- 
служебныя книги и вообще памятники грузинской сло- 
весности распространялись въ народѣ исключительно 
путемъ списковъ и изводовъ. Первая по времени гру- 
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зинская типографія основывается въ 1625 году католи- 
ческими миссіонерами въ Римѣ, гдѣ въ томъ же году 
появляется въ свѣтъ и первая книга, отпечатанная гру- 



зинскими буквами — молитвенникъ. Впослѣдствіи въ ти- 
пографіи этой, находившейся подъ покровительствомъ 
папы и принадлежавшей «братіи пропаганды вѣры», 
были напечатаны на грузинскомъ языкѣ и другія кни- 
ги, какъ-то: грузинская грамматика, составленная като- 
лическимъ миссіонеромъ Маджіемъ, „Doctrina Christiana“,  
— христіанское наставленіе Давида Тулукаанти, грузи- 
но-итальянскій словарь и т. д. Книги эти печатались  
на грузинскомъ языкѣ исключительно въ цѣляхъ като- 
лической пропаганды среди грузинъ, которая, какъ из- 
вестно, не имѣла тутъ особеннаго успѣха. 
     Обозрѣвая положеніе дѣла въ дальнѣйшее время, мы 
видимъ, что, благодаря стараніямъ грузинскаго царя Арчи- 
ла, оставившаго тронъ и переселившагося на жительство 
при Петрѣ Великомъ въ Москву, грузинскія книги стали  
печататься уже въ московской казенной типографіи, 
въ какомъ дѣлѣ царю много посодѣйсгвовалъ извѣст- 
ный сподвижникъ Петра Великаго, графъ Ѳеодоръ Алек- 
сѣевичъ Головинъ, испросивший у императора позволо- 
ніе на это печатаніе. Въ типографіи этой, между про- 
чимъ, была отпечатана въ 1705 году „Псалтирь“, до- 
шедшая до нашего времени, которая такимъ образомъ 
является самою древнею богослужебною, печатанною 
на грузинскомъ языкѣ, книгою. Въ Москвѣ же въ 1740 
году появляется самостоятельная и довольно обширная 
грузинская типографія, устроенная на свои средства 
грузинскимъ царевичемъ Бакаромъ Вахтанговичемъ, съ 
спеціальною цѣлью печатанія грузинской библіи, кото- 
рая действительно и была закончена печатаніемъ въ  
1743 году. Библія эта извѣстна подъ именемъ Бака- 
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ровской или московского печатного изданія грузинской 
библіи. 
     Около этого же времени появляется грузинская 
типографія въ Новгородѣ, основателемъ которой былъ 



грузинскій епископъ Іосифъ Самебели, прибывшій въ  
Россію въ 1732 году и вскорѣ послѣ этого указомъ 
императрицы Анны Іоанновны назначенный намѣстни- 
комъ новгородскаго архіепископа Ѳеофана Прокоповича 
и священноархимандритомъ Юрьевскаго монастыря. Въ  
тинографіи этой отпечатаны были: цвѣтная тріодь (не 
позже 1739 г.), часословъ, тріодь постная, паракли- 
тонъ и евангеліе — всѣ, какъ значится на нихъ, въ цар-  
ствованіе императрицы Анны Іоанновны. Была грузин- 
ская типографія и въ Кременчугѣ, гдѣ епископъ Гаіозъ 
(Бараташвили) печаталъ свою грамматику и нѣкоторыя 
другія книги. Въ 1756 году мы находимъ типографію 
во Владимирѣ, гдѣ состоялъ на архіепископской ка- 
ѳедрѣ Антоній I, бывшій католикосъ Грузіи, лично ру- 
ководивший типографіею. Отсюда вышли нѣкоторыя бо- 
гослужебный книги и „Камень вѣры“ — переводъ Ва- 
хушти. Въ 1768 году появляется грузинская типогра-  
фія въ Петербургъ, открытая епископомъ Григоріемъ 
Хартчашнели, въ которой отпечатано евангеліе. 
     Послѣ же присоединенія Грузіи къ Россіи въ Пе- 
тербургъ типографію открылъ первый экзархъ Грузіи, 
митрополитъ Мцхетскій и Карталинскій Варлаамъ, изъ 
фамиліи князей Эристовыхъ ксанскихъ. Небезынтересно 
упомянуть и о томъ, что грузинскія типографіи въ 
XVIII вѣкѣ были и за предѣлами Грузіи и Россіи, такъ  
напр, въ Валахіи, гдѣ книгопечатаніемъ занимался, по 
нностраннымъ источникамъ, Анѳимъ Иввріецъ, возведен- 
ный въ 1705 году въ санъ Рымникскаго архіерея, а 
потомъ назначенный епископомъ Валахіи. Собственно 
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въ Грузіи первая типографія появляется въ 1709 году; 
она извѣстна подъ именемъ Вахтанговой, такъ какъ 
основана была въ царствованіе и по иниціативѣ Вах- 
танга VI. Типографія эта появляется въ Тифлисѣ глав-  
нымъ образомъ благодаря помянутому „Аноиму Иве- 



рійцу“, бывшему въ Валахіи епископомъ; онъ отлилъ 
грузинскія буквы и прислалъ къ царю станокъ вмѣстѣ 
съ типографщиками, во главѣ коихъ находился опыт- 
ный мастеръ изъ Валахіи, нѣкто Михаилъ Стефановъ. 
Послѣдній то и устроилъ типографію въ Тифлисѣ, въ ко- 
торой кромѣ библейскихъ и церковно-богослужебн. книгъ 
печатались и книги свѣтскаго содержавія. Печатаніемъ  
завѣдывалъ монахъ Николай Орбеліани, корректуру же 
держалъ нѣкто Михаилъ, сынъ придворнаго протоіерея. 
     Насколько извѣстно, въ тифлисской типографіи 
было напечатано сперва, въ 1709 году, евангеліе, за- 
тѣмъ въ 1710 году часословъ, служебникъ; въ 1712 
году отпечатать былъ перлъ грузинской литературы, 
всемірно извѣстная поэма „Барсова кожа„ — произведе-  
ніе пѣвца царицы Тамары Шота Руставели, Книга эта  
была снабжена комментаріями царя Вахтанга VІ-го. Въ 
1721 году появляется „Познаніе твореній“ астрономи- 
ческая содержанія, переведенное царемъ Вахтангомъ 
съ персидскаго языка, педагогія и др. Всѣ церковно- 
богослужебныя книги, отпечатанные въ грузинской ти- 
пографіи, снабжены грузинскимъ гербомъ. Типографія 
эта прекратила свою дѣятельность въ 1724 году, когда 
Вахтангъ съ семействомъ своимъ выселился въ Россію, 
и снова стала дѣйствовать при Метехской церкви въ 
50-хъ годахъ того же столѣтія, при царяхъ Теймуразѣ  
и Иракліѣ II 167)• 
______________ 

167) О тіпографіяхъ при царяхъ грузинскихъ. Акты кавк. 
археограф. ком. т. II  стр. 1047—1048. 
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Въ это время изъ этой типографіи вышло до 7,400 
экземпляровъ разныхъ книгъ, отпечатанныхъ подъ не- 
посредственнымъ руководствомъ священника, родомъ изъ 
сел. Марткопи, Христофора Кежерашвили, а именно: 
акаѳистъ Божьей Матери въ 400 экземпл., китайская 
мудрость — 400, молитвенникъ —1,000, евангеліе — 800, 



апостолъ — 1,000, акаѳистъ Божьей Матери, новое из- 
даніе —1,000, часословъ — 1,000, евангеліе нов. изд.— 
800 и постная тріодь — 1,000 экземпляровъ 168). Въ 
грамотѣ 1799 года сказано, что Бадридзе отпечаталъ 
въ г. Тифлисѣ 14,000 экземпляровъ церковныхъ книгъ 169). 
     Разрушенная и сожженная въ нашествіе Ага-Ма- 
гометъ-хана, типографія эта, обошедшаяся государ- 
ственному казначейству около 20 тысячъ рублей, впо- 
слѣдствіи снова была возобновлена въ Тифлисѣ, при  
чемъ царевичъ Давидъ, сынъ послѣдняго грузинскаго 
даря Георгія XII, отпечаталъ въ ней въ 1800 году со- 
кращенную всеобщую исторію, снабженную предисло- 
віемъ царевича о пользѣ и необходимости просвѣщенія 
и науки, и о всегдашней своей готовности служить 
всестороннему преуспѣянію грузинскаго народа. Дру-  
гихъ свѣдѣній объ этой типографіи, возобновленной 
царемъ Иракліемъ II дважды — въ 1762 и 1782 гг., у 
насъ не имѣется. 
     Что касается кутаисской типографіи, то она бы- 
ла открыта въ 1785 году нѣкіимъ Романозомъ Зуба- 
швили, изучавшимъ это искусство у помянутаго выше 
выходца изъ Валахіи Михаила Стефанова и пожало- 
ваннымъ за свои труды по книгопечатанію отъ имере- 
тинскаго царя Соломона II потомственнымъ дворян- 
_____________ 

168) Свѣд. о памяти, груз, письменности А. А. Цагарели, вып. I , 
стр. 41. 

169) Акты кавк. археогр. ком, т. II, стр. 1153. 
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скимъ достоинствомъ. Корректуру держалъ архиманд- 
ритъ Захарій. Кутаисская типографія, какъ видно изъ  
отпечатанныхъ въ ней старыхъ книгъ, находилась подъ 
надзоромъ сахтхуцеса (министра двора), извѣстнаго Зу- 
раба Церетели, отца достопамятнаго митроп. кутаис- 
скаго Давида, такъ много потрудившагося въ дѣлѣ ус-  
миренія возмущенія въ Имеретіи. Изъ Кутаиса эта ти- 



пографія, вслѣдствіе появившейся моровой язвы, была 
перенесена сначала въ с. Сачхери (Шорапанскаго уѣз- 
да), въ имѣніе князей Церетели, а затѣмъ въ сел. Цеси 
(Рачинскаго уѣзда), принадлежавшее имеретинскому 
царскому дому. Здѣсь въ этой типографіи окончена пе- 
чатаніемъ въ 1811 году сокращенная мѣсячная минея. 
Книга напечатана превосходнымъ шрифтомъ № 10. Во- 
обще же, судя по книгамъ, отпечатаннымъ въ указан- 
ныхъ типографіяхъ, слѣдуетъ замѣтить, что въ то вре- 
мя типографское дѣло у насъ, въ Грузіи, поставлено 
было прекрасно: отличный шрифтъ, чистота и изяще- 
ство изданія, крѣпость краски и т. п. не оставляютъ 
желать себѣ ничего лучшаго. 
     Съ присоединеніемъ Грузіи къ Россіи, согласно 
ходатайству генерала Тормасова въ 1810 г. и по пред- 
ставленію министра полиціи, Государь императоръ В ы- 
с о ч а й ш е  позволилъ завести въ Грузіи церковную ти- 
пографію для печатанія грузинскихъ церковныхъ, а равно 
и свѣтскихъ книгъ. Типографія эта, по соображению 
Тормасова, должна была находиться въ неносредствен- 
иомъ вѣдѣніи и распоряженіи Варлаама, митрополита 
Мцхетскаго и Карталинскаго, а цензуру предполага- 
лось поручить одному изъ священниковъ, обучавшихъ  
въ тифлисскомъ благородномъ училищѣ богословію и 
грузинской словесности, коему назначалось жалованье изъ  
суммъ, выручаемыхъ за продаваемыя книги, по усмотрѣ- 
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нію митрополита. Грузинскій дворянинъ Пачнадзе опре- 
делялся въ типографію смотрителемъ и долженъ былъ 
находиться подъ главнымъ руководствомъ митрополита, 
съ назначеніемъ и ему жалованья изъ доходовъ же ти - 
пографiи. 
     Что касается станковъ типографскихъ, то таковые 
имѣлись въ тифлисскомъ благородномъ училищѣ 170) — 
ихъ-то и предлагалось взять въ вѣдѣніе и распоряже- 



ніе духовной типографіи съ тѣмъ, чтобы взносить за  
нихъ въ пользу училища извѣстный процентъ съ суммы, 
которая будетъ выручаема за продаваемый книги. При 
этомъ ставилось условіемъ, чтобы печатаніе книгъ въ ти- 
пографіи какъ свѣтскихъ, такъ и духовныхъ было сооб- 
разно всѣмъ цензурнымъ правиламъ и изданнымъ духовн. 
начальствомъ постановленіямъ 171). Дѣйствовала ли эта  
типографія въ Тифлисѣ, а равно какія именно книги были 
отпечатаны въ ней, намъ, за отсутствіемъ даняыхъ, не- 
извѣстно. Во всякомъ случаѣ нужно предполагать про- 
тивное, такъ какъ до 1863 года всѣ грузинскія цер- 
ковно-богослужебныя книги печатались въ московской 
синодальной типографіи, гдѣ имѣлось особое грузинское 
отдѣленіе, образовавшееся изъ заведенной бывшимъ 
митрополитомъ Мцхетскимъ и Карталинскимъ Варлаа- 
момъ Эристовымъ, первымъ экзархомъ Грузіи, грузин- 
ской типографiи. 

Послѣ же 1863 г. грузинскія богослужебныя книги  
стали печататься въ тифлисскихъ типографіяхъ. Такъ, 
въ 1866 году въ типографіи главнаго управления на- 
мѣстника кавказскаго отпечатано было 1185 экземнля- 
______________ 

170) См. письмо пензенскаго епископа Гаіоза (Бараташвили) къ 
Циціанову объ уступкѣ груз, благор. училищу типографіи его. 
Акты кавк. археогр. ком., т. II, стр. 1130 —1136. 

171) Дѣло Груз. Дикастеріи за 1810 г., № 2. 
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ровъ пространнаго молитвенника за 1568 руб. 172), въ 
1872 году изъ тифлисской типографіи Меликова вы- 
шелъ отпечатанный грузинскимъ церковнымъ шрифтомъ 
часословъ въ 1200 экз. 173). Въ послѣдующее время 
печатаніе книгъ отдавалось Грузино-имеретинскою Си- 
нодальною Конторою съ публичныхъ торговъ. На про- 
исходившей 18-го мая 1884 г. въ Конторѣ переторжкѣ  
печатаніе часослова, служебника и молитвослова отдано 
было типографщику Е. Хеладзе, предложившему наи- 



болѣе выгодныя для Конторы условія, а именно, онъ 
обязался напечатать: часословъ за 2 р. 73 к. экземпл, 
служебникъ — 2 р. 32 к. и молитвословъ — 2 р. 18 к. 174). 
Въ 1898 г. тому же Хеладзе отдано печатаніе 2412 экз. 
часослова, 1212 служебника, 1212 экз. постной тріоди. 
евангелія и апостольскихъ посланій 1612 экз., съ воз- 
ложеніемъ окончательной корректуры на преосвящен- 
наго Леонида, бывшаго епископа Горійскаго 175). 
     Но такъ какъ печатаніе въ частныхъ типографіяхъ 
богослужебныхъ и вообще церковныхъ книгъ, а также 
издающегося въ Тифлисѣ оффйц. органа „Дух. Вѣстн.  
Грузин, экзархата“, различныхъ бланковъ для потреб- 
ностей церквей и духовныхъ учрежденій края и т. д., 
сопряжено съ нѣкоторыми неудобствами, не говоря уже 
о дороговизнѣ печатанія, то духовенство Грузинской 
епархіи на послѣднемъ своемъ съѣздѣ, состоявшемся въ 
1899 году, постановило открыть свою собственную ти- 
пографію, рѣшивъ для составленія необходимаго на это 
дѣло капитала въ размѣрѣ 6000 руб. обложить каждаго 
_____________ 

172) Дѣло Груз.-имеретинской Синод. Конторы по I ст. груз, 
отд. № 255 за 1882 г. л. 3, 8 и 9. 

173) Ibid., л. 11. 
174) Ibid., л. 24. 
175) Дѣло Груз.-имер. Синод. Коптор. по I ст. грув. отд., № 432 

за 1890 г. 
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штатнаго священника съ низшимъ клиромъ въ указан- 
ной епархіи единовременнымъ сборомъ въ 10 руб. 176).  
Постановленіе это высокопреосвященнымъ Флавіаномъ, 
экзархомъ Грузіи, утверждено 29-го ноября того же 
года. Съ открытіемъ духовнымъ вѣдомствомъ своей ти- 
пографiи, печатаніе церковныхъ книгъ и различныхъ 
брошюръ религіозно-нравственнаго содержанія несом- 
нѣнно, пойдетъ, успѣшнѣе и безъ такихъ сорьезныхъ 
промаховъ, какія, напр., допущены были типографіею 



Е. Хеладзе; могущіе же быть отъ этого предпріятія 
доходы составятъ немаловажное подспорье для покры- 
тiя Многоразличныхъ расходовъ по содержанію духовно- 
учебныхъ заведеній и по другимъ нуждамъ духовенства. 
Кромѣ перечисленныхъ типографій, грузинскія церковно-  
богослужебныя книги печатались также въ Кутаисѣ, въ 
типографіи редактора-издателя „Мцкемси“ и „Пастырь“ 
о. протоіерея Гамбашидзе, въ которой отпечатаны учеб- 
ный часословъ и литургія Iоанна Златоуста. 
 

Исправленіе грузинской библіи. 
 
     Грузинская библія, въ полномъ составѣ книгъ свя- 
щеннаго иисанія ветхаго и новаго завѣта, въ первый 
разъ была напечатана въ 1743 году, по иниціативѣ ца- 
ревича Бакара Вахтанговича и въ его же собственной, 
въ Москвѣ, грузинской типографіи, почему она и из- 
вестна подъ названіемъ Бакаровской или московскаго 
печатнаго изданія грузинской библіи. Правда, подгото- 
вительная работы къ этому издание относятся еще ко 
времени царя грузинскаго Арчила, оставившая троиъ 
и страну свою и переселившаяся въ Москву въ цар-  
сгвованіе императора Петра Великаго. Въ высшей сте- 
____________ 

176) Журнальное постановлоніе отъ 23 ноября 1899 года. 
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пени религіозный и любившій заниматься церковною  
письменностью царь этотъ, къ прискорбію своему, за- 
мѣтилъ, что, хотя книги священнаго писанія ветхаго 
и новаго завѣта были собраны и переведены на гру- 
зинскiй языкъ грузинскими же переводчиками еще въ  
глубокой древности, но впослѣдствіи, въ силу постоян- 
ныхъ нападеній на Грузію заклятыхъ враговъ Креста 
Господня — турокъ, персовъ, лезгинъ и другихъ кавказ- 
скихъ горцевъ, нѣкоторыя изъ тѣхъ книгъ совершенно 



пропали, другія же были сильно искажены, а въ иныхъ 
недоставало цѣлыхъ листовъ и т. д. Такъ, книгъ Іисуса, 
сына Сирахова и Маккавейскихъ, не смотря на всѣ по- 
иски, не могли найти. Уцѣлѣвшія же книги были безъ 
такъ называемыхъ зачаль, главъ и стиховъ. 
     Вслѣдствіе такой неполноты, разрозненности и иска- 
женности книгъ священнаго писанія, помянутый гру- 
зинскій царь Арчилъ, сынъ царя Вахтанга V, въ про- 
живательство свое въ Москвѣ, собравъ и приведя въ 
порядокъ тѣ книги, сличилъ ихъ съ славянскою библіею  
и недостававшія въ нихъ мѣста восполнилъ; книги же 
Іисуса, сына Сирахова и Маккавейскія онъ перевелъ на 
грузинскій языкъ съ славянской библіи. Тѣмъ и закон- 
чились труды царя Арчила въ данномъ дѣлѣ († 1712 г.). 
Собственно къ печатанію труда Арчила ириступилъ царь 
грузинскій Вахтангъ VI, который действительно и на- 
печаталъ въ основанной имъ въ Тифлисѣ типографии 
кое-что изъ пророковъ, псалтирь и новый завѣтъ, не 
успѣвъ докончить остального по случаю переѣзда въ 
Москву и послѣдовавшей смерти его. Неоконченность 
труда царя Арчила, а равно и то обстоятельство, что 
въ оный (трудъ), вслѣдствіе небрежности переписчи- 
ковъ, вошли нѣкоторыя отступленія отъ текста, про- 
пуски цѣлыхъ стиховъ, а то даже и лишнія фразы, а 
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равно отсутствіе подраздѣленія на стихи,— все это за- 
ставило царевича Бакара Вахтанговича пересмотрѣть 
тщательно труды Арчила и Вахтанга VI и заняться 
новымъ сличеніемъ грузинской библіи и исправленіемъ 
текста ея. 
     Для приведенія сего въ исполненіе была составле- 
на цѣлая комиссія во главѣ съ царевичемъ Вахуштіемъ 
(братъ Бакара), человѣкомъ образованными изъ слѣ- 
дующихъ лицъ: іеромонаха Христофора Гурамишвили,  
придворныхъ священниковъ Филиппа и Давида и мди- 



вани (секретаря) Мелхиседека Кавкасидзе, который впо- 
слѣдствіи былъ въ типографіи надсмотрщикомъ и забо- 
тился о томъ. чтобы печатаніе было исполнено безъ оши-  
бокъ. Кромѣ того, въ комиссіи этой принимали живѣйшее 
участіе митроп. Аѳанасій тифлисскій, кн. Д. Циціановъ, 
отецъ извѣстнаго кавказскаго героя и перваго въ на- 
шемъ краѣ главнокомандующего, и архіепископъ Іосифъ  
Самебели, бывшій намѣстникъ новгородскаго архіепи- 
скопа Ѳеофана Прокоповича и Юрьевскаго монастыря  
святеено-архимандритъ, который, по просьбѣ царевича 
Бакара Вахтанговича, былъ перемѣщенъ Святѣйшимъ 
Синодомъ спеціально для присутствованія въ этой ко- 
миссіи. 
     Комиссія эта, сличивъ и исправивъ грузинскую биб- 
лію, раздѣлила ее, примѣнительно къ славянской, на 
главы и стихи, не забывъ дополнить ее тѣми мѣстами. 
которыя отсутствовали; послѣ этого библія и была от- 
печатана. Не смотря, однако, на почтенный составъ 
указанной комиссіи, на то, что она положила много тру- 
да и старалась отнестись къ дѣлу своему честно и добро-  
совѣстно, въ переводѣ впослѣдствіи оказалось много не- 
точностей и неправильностей, — обстоятельство, всецѣло 
зависѣвшее отъ неполнаго, слабаго знакомства помяну- 
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тыхъ лицъ сь славянскимъ языкомъ. Такъ „цвѣтъ воль- 
ной“ (полевой) они перевели «цвѣтъ полный“ и т. д. 
При этомъ лица эти слишкомъ рабски, почти буквально  
держались текста славянской библіи, вслѣдствіе чего 
часто получалась конструкція рѣчи, совсѣмъ несоответ- 
ствующая и несвойственная духу грузинскаго язы- 
ка. Кромѣ сего, неточности эти произошли и отъ того, 
что переводчики имѣли подъ руками старинную (до- 
петровскую) славянскую библію, которая, съ своей сто- 
роны, также не была чужда разныхъ неправильностей, 
и которая, въ виду этого, впослѣдствіи подвергалась 



пересмотру и исправленію лицами, вполнѣ основательно 
знакомыми съ языками: греческимъ, сирійскимъ, еврей- 
скимъ, латинскимъ, болгарскимъ и т. д. 
     Первый комитета по исправленію печатной грузин- 
ской библіи составленъ былъ не при Евсевiѣ, экзархѣ 
Грузіи, какъ утверждаютъ нѣкоторые, а при предше- 
ственникѣ его по мѣсту службы высокопреосвященномъ 
Исидорѣ. Изъ имѣюшихся у насъ свѣдѣній видно, что 
экзархъ Грузіи Исидоръ еще въ 1849 году 177) писалъ 
г. коллежскому совѣтнику П. И. Іосселіани слѣдующее:  
„Назначивъ васъ въ комитетъ, составленный изъ пре- 
освященнаго Никифора, епископа Горійскаго, архиманд- 
ритовъ: Давидгареджійскаго Іоанна и заштатнаго Софро- 
нія и священника Ефрема Алексѣева, для повѣрки и 
исправленія грузинской библіи съ подлиннымъ древнимъ 
переводомъ, находившимся въ Иверскомъ Портаитскомъ 
монастырѣ на Аѳонской горѣ, и доставленнымъ нынѣ 
въ Тифлисъ, считаю нужнымъ увѣдомить о томъ ваше  
высокоблагородіе“. 
______________ 

177) Предписаніе отъ 9 сентября за № 2684. Архивъ Груз.-
имерет. Синод. Конторы. 
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Не лишнимъ считаемъ замѣтить, что для снятія 
копіи со списка этой библіи, при Исидорѣ же, экзархѣ 
Грузіи, былъ командированъ на Аѳонъ бывшимъ на- 
мѣотникомъ кавказскимъ кн. Воронцовымъ самъ П. И. 
Іосселіанн, который дѣйствительно и исполнилъ данное 
ему порученіе. Впослѣдствіи со списка Аѳонской библіи 
были сняты 3 копіи: одна для имеретинскаго митропо- 
лита Давида (Церетели), другая для извѣстнаго библіо- 
фила — владѣтельнаго князя мингрельскаго Д. Л. Да- 
діани и 3-я — для тифлисскаго Сіонскаго каѳедральнаго 
собора. На стр. 1-й послѣдняго, Сіонскаго списка имѣет- 
ся собственноручная запись высокопреосвященнаго Иси- 
дора, что списокъ этотъ есть точная копія Аѳонской 



грузинской библіи и что онъ сдѣланъ съ тѣмъ, чтобы 
экземпляръ этотъ оставался въ Сіонскомъ соборѣ 178). 
Что было сдѣлано указаннымъ комитетомъ, по отсутствію  
необходимыхъ данныхъ, сказать не приходится. 
     Второй комитета по исправленiю Бакаровской биб-  
ліи составленъ былъ уже при Евсевіѣ, экзархѣ Грузіи. 
27-го сентября высокопреосв. испрашивалъ разрѣшенія 
Святѣйшаго Синода на исправленіе означенной печатной 
книги особою комиссіею подъ предсѣдательствомъ епис- 
копа Горійскаго, викарія Грузинскаго Геронтія (Напи- 
това). При разсмотрѣніи въ С-инодѣ этого ходатайства  
первенетвующій членъ онаго, митрополита С.-Петербург- 
ский Исидоръ заявилъ, что печатная грузинская библія 
действительно не чужда многихъ погрѣшностей и не- 
правильностей, какъ неоднократно заявляли ему объ 
этомъ вполнѣ компетентныя въ данномъ дѣлѣ лица, и  
что просьба высокопреосвященнаго Евсевія въ виду это- 
го заслуживаетъ вниманія и уваженія. Вмѣстѣ съ этимъ 
____________ 

178) См. опис. рукопис. церк. муз. духов. Грузинск, епархіи. 
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митрополитъ Исидоръ обратилъ вниманіе Синода на то 
обстоятельство, что въ Сіонскомъ каѳедральномъ соборѣ 
(въ Тифлисѣ) имѣется списокъ съ сдѣланнаго въ 978 
году перевода библіи съ греческаго текста на грузин- 
ский языкъ, каковой списокъ, по близости своей къ 
оригиналу, признается предпочтительнымъ предъ тогда 
употреблявшеюся грузинскою библіею 179). 
     Вслѣдствіе таковаго заявленія высокопреосвящен- 
наго Исидора, Синодъ разрѣшилъ экзарху Грузіи при- 
ступить къ исправленію Бакаровской библіи. Комиссія 
послѣ этого и приступила къ дѣлу. Въ особенности 
много потрудился при этомъ настоятель Квабтахевскаго 
монастыря, архимандритъ Тарасій, поправившій соб- 
ственноручно почти половину библіи. 



     Послѣднее печатное изданіе библіи сдѣлано граж- 
данскимъ шрифтомъ въ тифлисской типографіи Е. Хе- 
ладзе, въ 1884 году, въ количествъ 2,400 экземпля- 
ровъ не съ Аѳонскаго списка, а съ Бакаровской биб-  
ліи. Въ изданіе это вошло много ошибокъ серьезнаго 
характера, нерѣдко извращающихъ самый текстъ свя- 
щеннаго писанія. Достаточно упомянуть напр., что въ 
библіи этой имя Хоть передѣлано въ Лоты, что зна- 
чить на грузинскомъ языкѣ пьяница, гора Хоревъ — въ 
Коребисъ мта, означающее въ буквальномъ переводъ— 
гора ястребовъ, Халевъ передѣлано въ Калеби (дѣвы) 
и т. д. Объ ошибкахъ этихъ своевременно заявлено 
высокопреосвященному Владиміру, бывшему экзарху Гру-  
зіи, а нынѣ митрополиту московскому и коломенскому 
_____________ 

179) Сдѣдуетъ замѣтить, что привезенный покойнымъ П. И. Іос- 
селіани списокъ не есть, однако, копія съ Аѳонскаго ея списка, ис- 
правленнаго рукою св. Евѳимія Святогорца (1028 г.), но съ другого 
списка грузинской библіи, пріобрѣтеннаго Торникіемъ еще задолго 
до основ. Иверскаго, на Аѳонѣ, монастыря. Это видно по датѣ, 
имѣющейся на немъ (978 г.) и по отсутствію на немъ поправокъ 
рукою св. Евѳпмія. 
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преосвященнымъ Гавріилоыъ, епископомъ Имеретіи и 
законоучителемъ закавказскаго дѣвнчьяго института, про- 
тоіереемъ П. Кончуевымъ, подавшимъ Владыкѣ обшир- 
ную (на 26 листахъ) записку, съ указаніемъ въ ней 
всѣхъ ошибокъ и неточностей. 
     Грузино-имеретинская Синодальная Контора, раз- 
смотрѣвъ записку эту и убѣдившись въ истинности за- 
мѣтокъ о. Кончуева, 24-го сентября 1896 года опредѣ- 
лила для исправленія библіи составить комитета подъ  
предсѣдательствомъ настоятеля Хирскаго Стефановска- 
го монастыря, нынѣ преосвященнаго Леонида, епископа 
имеретинскаго. Плодомъ деятельности комитета въ те- 
ченiе первыхъ двухъ лѣтъ служитъ исправленіе первой 



книги библіи „Бытія“, просмотръ и провѣрка относя- 
щихся къ оной замѣтокъ о. Кончуева, составленіе сло- 
варя трудныхъ и малопонятныхъ словъ, попадающихся  
въ этой книгѣ. Кромѣ того, правильная разстановка 
знаковъ препинанія, раздѣленіе библіи на главы и сти- 
хи, примѣнительно къ синодальному изданію русской 
библіи 1892 года, и снабженіе грузинской библіи па- 
раллельными мѣстами также не остались безъ вниманія 
комитета. Въ распоряженіи комитета находятся слѣ- 
дующіе 8 варіантовъ грузинской библіи, которыми онъ  
руководствуется въ своихъ занятiяхъ по сличенію и 
исправленію: 1) Сіонскій варіанть, ошибочно считаю- 
щійся за Аѳонскій Евѳиміевскій списокъ и представляю- 
щій изъ себя копію съ Торникіевскаго списка грузин- 
ской библіи, 2) Бакаровскій, царевича Бакара Вахтан- 
говича (московское печатное изданіе грузинской библіи), 
3) варіантъ грузинской библіи телавскаго собора, хра- 
нящійся въ музеѣ духовенства Грузинской епархіи, 4)  
библія, напечатанная въ 1884 году въ тифлисской ти- 
пографіи Е. Хеладзе гражданскимъ шрифтомъ, 5) Мцхет- 
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скій варіантъ библіи, (XVI — XVII вв.) и 6 — 7 два 
древнѣйшихъ рукописныхъ варіанта грузинской библіи. 
     Нѣкоторые изъ перечисленныхъ варіантовъ весьма 
важны и составляютъ поистинѣ драгоцѣнное сокровище 
для науки, такъ какъ, во 1-хъ, заключаютъ въ себѣ 
текстъ библіи, исправленный такими знатоками грузин- 
скаго языка, какими по справедливости считаются пе- 
релагатели и исправители книгъ священнаго писанія 
свв. Евѳимій и Теорий — Аѳонскіе святогорцы, Ефремъ 
Диди и Мцире и др.; 2) имѣютъ на поляхъ своихъ весь- 
ма важныя примѣчанія, почеркнутая изъ твореній от- 
цовъ и учителей церкви II —V вв.: Свимохосса, Ѳеодо- 
рита, Минева, Окропира, Акакія, Дидима, Евсевія, Се- 
веріана и др., пока мало извѣстныхъ въ экзегетикѣ и 



3) заключаютъ въ себѣ книги Іисуса, сына Сирахова и  
Маккавейскія, которыя считались Бакаромъ Вахтанго- 
вичемъ и многими другими, какъ мы видѣли выше, со- 
вершенно исчезнувшими, потерянными. Кромѣ указан-  
ныхъ варіантовъ комитетъ при исправленіи библіи поль- 
зуется переводами на славянскомъ, русскомъ, грече- 
скомъ и еврейскомъ языкахъ. Нынѣ комитетъ присту- 
тіилъ къ исправленію второй книги пятокнижія Мои- 
сеева — „Исходъ“. 
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V 

Мѣры къ улучшенію быта духовенства и дальнѣйшее 
развитіе церковно-религіозной жизни: 

а) Улучшеніе матеріальнаго быта духовенства; 
б) Экспропріація церковныхъ имѣній; 
в) Освобожденіе духовенства отъ крѣпостной зависи- 

мости; 
г) Выборное начало; 
д) Съѣзды духовенства; 
е) Церковно-приходскія попечительства; 
ж) Учрежденіе попечительства о бѣдныхъ духовнаго  

званія; 
з) Учреждение епархіалъныхъ свѣчныхъ заводовъ; 
и) Духовная журналистика; 
і) Церковный музей Духовенства Грузинской епархіи; 
к) Возобновленіе древнихъ храмовъ и монастырей и со-  

оруженіе повыхъ; 
л) Возстановленіе праздника чествованія Гиви Амила-  

хвари и 
м) Крестъ св. Нины и честное перенесеніе его изъ  

С.-Петербурга въ Тифлисъ. 
 
 

___________ 



Улучшеніе матеріальнаго быта грузинскаго духовенства.Улучшеніе матеріальнаго быта грузинскаго духовенства.Улучшеніе матеріальнаго быта грузинскаго духовенства.Улучшеніе матеріальнаго быта грузинскаго духовенства.    
    
     Послѣ присоединенія Грузіи къ Россіи русская  
власть,  въ своихъ заботахъ о благоустройствѣ грузин- 
ской церкви и улучшеніи быта мѣстнаго духовенства, 
не могла не обратить вниманія и на улучшеніе соб- 
ственно матеріальнаго положенія его. Въ этомъ отно-  
шеніи первые шаги принадлежать, бесспорно, бывшему 
главноуправляющимъ въ Грузіи, генералъ-фельдмаршалу 
графу Ивану Васильевичу Гудовичу, который предло- 
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женіемъ своимъ Исполнительной экспедиціи, отъ 23-го 
августа 1808 года, вмѣнилъ въ обязанность всѣмъ по- 
мѣщикамъ „отвести въ пользу церквей, состоящихъ въ 
ихъ помѣстьяхъ, а также на содержаніе священно-цер- 
ковно-служителей земли или взамѣнъ оныхъ другія уго- 
дья, не меньше закономъ положеннаго 180). Впрочемъ, 
предложеніе это, касавшееся только части духовенства 
и именно того, которое состояло при церквахъ въ по- 
мѣщичьихъ владѣніяхъ, не было тогда приведено въ 
исполненіе. 
     Дальнѣйшее движеніе, но уже въ болѣе широкомъ 
объемѣ, вопросъ этотъ получаетъ при высокопреосвя- 
шенномъ Ѳеофилактѣ, первомъ экзархѣ Грузіи изъ рус- 
скихъ. Прибывъ на мѣсто новаго своего служенія и 
вскорѣ же путемъ личныхъ наблюдений съ опросами 
служителей алтаря убѣдившись въ неособенно обезпе- 
ченномъ положеніи грузинскаго сельскаго духовенства, 
численность коего, по его мнѣнію, вообще не соответ- 
ствовала малому количеству приходскихъ дымовъ въ 
Грузіи, этотъ рѣшительный и энергичный архипастырь 
не замедлилъ вновь выдвинуть вопросъ о надѣлѣ землей 
или другими угодьями церквей, по только помѣщичьихъ, 
но и состоявшись на казенныхъ земляхъ или селеніяхъ; 
интересы же церквей, бывшихъ въ церковныхъ селені- 



яхъ, экзархъ предоставилъ своему собственному раз- 
смотрѣнію. Вслѣдствіе сего, высокопреосвященный Ѳео- 
филактъ, напомнивъ тогдашнему главноуправляющему въ 
Грузіи А. П. Ермолову о постановленіи графа Гудовича, 
отншеніемъ, отъ 19-го февраля 1818 года за № 100, 
просилъ его предписать кому слѣдуетъ внушать помѣ- 
щикамъ, чтобы они, согласно означенному постановле- 
_____________ 

180) Арх. дѣло канц. экз. Груз, за 1817 г. № 32: „О введеніи въ 
штатное положеніе церквей священнослужителей по Грузіи“, л. 5. 
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нію, озаботились отводомъ удобной земли или другихъ 
угодій, по возможности, въ постоянную и неприкосновен- 
ную собственность церквей. 
     Во избѣжаніе отягощенія помѣщиковъ назначеніемъ 
количества земли или угодій по излишнему числу церк- 
вей и причтовъ, экзархъ полагалъ: „отобрать предвари- 
тельно чрезъ дворянскихъ предводителей показанія, 
сколько въ ихъ помѣстьяхъ по числу крестьянскихъ  
дымовъ нужно штатныхъ церквей и причтовъ, въ ка- 
кихъ именно селеніяхъ и какія именно церкви оставить 
вмѣстѣ съ причтами заштатными. Штатными церквами 
требовалось считать тѣ, при коихъ предполагалось опре- 
дѣлить число приходскихъ дымовъ съ указною пропорціею 
земли, или другихъ, соразмѣрно доходамъ съ оной, угодій, 
заштатными же — имѣвшихъ остаться безъ приходскихъ 
дворовъ и безъ земли; священно-церковно-служители 
сихъ послѣднихъ должны были со временемъ поступать  
на праздныя мѣста при штатныхъ церквахъ“ 181). 
     Въ томъ же отношеніи высокопреосвященный Ѳео-  
филактъ просилъ Ермолова для однообразія предписать 
и мѣстной казенной экспедицiи, чтобы и она, войдя въ 
разсмотрѣніе о нужномъ числѣ приходскихъ церквей въ 
казенныхъ селеніяхъ, определила, какія именно изъ нихъ 
сдѣлать штатными и сколько при нихъ опредѣлить при- 



чтовъ, а потомъ уже распорядилась бы, но сношеніи съ 
духовнымъ начальствомъ и съ утвержденія главноуправ- 
лявшаго въ Грузіи, и отводомъ къ штатнымъ церквамъ 
земель съ угодіями. Что касается пользы, какая ожида- 
лась отъ указаннаго распоряженія, то таковая предвидѣ-  
лась двоякая, а именно: прекращеніе въ скоромъ време- 
ни излишества въ числѣ духовенства и 2) лучшее ма- 
_____________ 

181) Ibid., листь 6. 
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теріальное положеніе служителей алтаря съ ихъ се- 
мействами. Не имѣя возможности удовлетворить тогда 
же просьбу экзарха, по случаю предполагавшагося въ 
скоромъ времени отъѣзда на кавказскую линію, А. П. 
Ермоловъ поручилъ привести ее въ надлежащее иснол- 
неніе тогдашнему грузинскому губернатору, генералъ-  
маіору Сталю 182). 
     Изъ копіи съ опредѣленія казенной экспедиціи,  
состоявшагося 3-го апрѣля 1818 года, видно, что при 
разсмотрѣніи предложенія высокопреосвящ. Ѳеофилакта 
касательно изысканія способовъ къ возможно лучшему 
обезпеченію священно-церковнослужителей церквей, на- 
ходившихся въ казенныхъ селеніяхъ, грузинскіе coвѣт- 
ники отозвались, что, сверхъ имѣвшихся у помѣщи- 
ковъ, при домахъ ихъ, священниковъ, находившіеся въ 
селеніяхъ священно-церковно-служители получали со- 
держание отъ крестьянъ за исполненіе по церковному по- 
ложенно христіанскихъ требъ неположительно, но смот- 
ря по состоянію каждаго крестьянина — деньгами, хлѣ- 
бомъ, виномъ и другими жизненными припасами, земли 
же имъ не отводилось; но если кто изъ нихъ или изъ 
родственниковъ ихъ пожелалъ бы заниматься хлѣбопа- 
шествомъ, то избытокъ земли хотя и отдавался имъ, но 
не иначе, какъ съ платежемъ по условію части снята- 
го хлѣба. При этомъ выяснилось, что священникъ удоб- 



но можетъ исправлять свои обязанности въ 80 до 100 
дымахъ, если они въ одномъ мѣстѣ, или, по крайней 
мѣрѣ, не въ далекомъ разстояніи находится селеніе  
отъ селенія 183). 
_____________ 

182) Отнош. А. П. Ермолова къ экзарху Грузіи Ѳеофилакту, отъ 
25 марта 1818 г. за № 581, листъ 7. 

183) Арх. дѣло канц. экз. Грузіи за 1817 г. № 32, л. 12. 
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     Въ виду такого отзыва грузинскихъ совѣтниковъ и 
для скорѣйшаго рѣшенія вопроса о надлежащемъ обез- 
печеніи сельскаго духовенства, казенная экспедиція 
тѣмъ же опредѣленіемъ постановила слѣдующее: 
     1) Собрать свѣдѣнія о томъ, сколько тогда имѣлось 
въ каждомъ казенномъ селеніи крестьянскихъ дымовъ, 
принадлежавшихъ казнѣ и помѣщикамъ; какое количе- 
ство находилось въ оныхъ священниковъ и причетни- 
ковъ; какимъ образомъ довольствовались они отъ кре- 
стьянъ за совершаемый требы, отпускомъ ли на годо- 
вую пропорцію хлѣба, вина и прочихъ съѣстныхъ при-  
пасовъ, или же за каждую требу деньгами и сколько 
именно. 
     2) Если, согласно отзыву грузинскихъ совѣтниковъ, 
окажется удобнымъ исправлять требы одному священ- 
нику въ 80 или 100 дымахъ, то по сему числу, или какъ 
обстоятельства покажутъ, сдѣлать расчисленіе, сколько  
крестьяне въ состояніи отпускать, безъ отягощенія 
себя, на содержаніе прихода изъ священника и двухъ 
причетниковъ ежегодно — хлѣба, вина и другихъ жиз- 
ненныхъ принасовъ, а также и денегъ въ отдѣльности 
съ каждаго дыма, чтобы за симъ церковный причтъ за 
могущія быть въ томъ селеніи у крестьянъ требы не 
имѣлъ уже права просить особой платы. Впрочемъ,  
ограниченіе это, по мнѣнію экспедиціи, не могло имѣть 
мѣста въ томъ случаѣ, когда крестьянинъ, по усердію  
къ церкви и религіи, самъ бы пожелалъ добровольно 



удѣлить что-либо отъ избытковъ своихъ въ пользу 
священно-церковно-служителей. 
     3) При обязательствѣ этого положенія для казен- 
ныхъ крестьянъ, распространить силу онаго и на 
проживавшихъ въ казенныхъ селеніяхъ помѣщичьихъ 
крестьянъ и другаго званія людей, исповѣдывавшихъ 
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православную религію; но если бы казенные крестьяне 
проживали въ помѣщичьихъ селеніяхъ и, по отдален- 
ности оныхъ, не могли быть причислены къ какому-  
либо приходу казенныхъ селеній, то они обязанность 
эту должны нести наравнѣ съ помѣщичьими кресть- 
янами. 
     4) Хотя указанное исчисленіе дѣлалось на число  
дымовъ казенныхъ крестьянъ, но не на тотъ конецъ, 
чтобы и достаточный, и бѣдный крестьянинъ равно- 
мѣрно былъ обязанъ дѣлать тотъ взносъ, ибо по раз- 
смотрѣніи относящихся къ сему дѣлъ экепедиціею и по 
утвержденіи иредставленія ея начальствомъ, она долж- 
на будетъ возложить „управленіе сею обязанностію“, 
смотря по состоянію крестьянъ, на сельское началь- 
ство, а въ случаѣ могущихъ встрѣтиться при исполне- 
ніи со стороны ихъ какихъ-либо неудобствъ, на зем- 
скія полиціи. 
     5) Таковое распоряженіе экспедиціи относительно 
содержанія священно-церковно-служителей хотя и счи- 
тается для нихъ безобиднымъ и для крестьянъ необре- 
менительнымъ, но, во избѣжаніе могущихъ быть впо- 
слѣдствіи утружденій начальства просьбами о какой 
либо перемѣнѣ въ вышеуказанныхъ обязательныхъ по- 
становленіяхъ, градская и земская полиціи имѣютъ от- 
бирать согласіе отъ прихожанъ и если нѣкоторые изъ 
нихъ пожелали бы имѣть священника и двухъ причет- 
никовъ при меньшемъ количествѣ дымовъ, то внушать 
имъ, что они должны давать имъ таковое содержаніе, 



какое получаютъ священно-церковно-служители отъ ста 
дымовъ. И когда за симъ внушеніемъ они все же по- 
желаютъ имѣть въ приходѣ особаго священника, то 
градская и земская полиціи должны требовать отъ нихъ 
обязательства въ доставлены священно-церковно-служи- 
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телямъ содержанiя, долженствующаго быть назначен- 
нымъ высшею властью въ размѣрѣ какъ бы со ста ды- 
мовъ. 
     6) Если въ казенныхъ селеніяхъ отведена кому-ли- 
бо изъ священно-церковно-служителей земля пахатная, 
сѣнокосная или какія другія угодья, или же крестьянами 
производятся для священно-церковно-служителей какія- 
либо работы, то выяснить, сколько таковыхъ угодій 
отведено, какое число дней въ году и работниковъ от- 
пускается, и на какое именно дѣло. Во избѣжаніе же 
на будущее время недостатка въ земляхъ и угодьяхъ 
казеннымъ крестьянамъ, предполагалось отводить свя- 
щенно-церковно-служителямъ земли только подъ по- 
стройку дома и подъ огородъ, прочую же всю имѣв- 
шуюся у нихъ хлѣбопахатную и сѣнокосную землю, а 
также угодья предоставить крестьянамъ, а потому не 
упустить при произволствѣ указаннаго расчисленiя по- 
лагать взамѣнъ всего того деньги или хлѣбъ. 
     7) Сверхъ того не безызвѣстно казенной экспеди-  
ціи, что въ числѣ нынѣшнихъ священниковъ есть обле- 
ченные въ сей санъ изъ крестьянъ, которые въ перво- 
бытномъ своемъ состояніи имѣли надѣленные имъ уча- 
стки пахатной и сѣнокосной земли и прочихъ угодій 
каковыми они донынѣ владѣютъ. А такъ какъ по В ы - 
с о ч а й ш е м у указу, отъ 7-го іюля 1808 года, они осво- 
бождены отъ крестьянства, слѣдовательно и тѣ участки 
земли должны обратиться въ пользу крестьянъ. А потому  
градскія и земскія полиціи должны извѣстить объ этомъ 
обывателей съ тѣмъ, что если тѣ участки земли имѣ- 



ютъ послѣ умершихъ священниковъ ихъ дѣти, не посту- 
пившіе въ штатъ духовный, или родственники ихъ и пла-  
тятъ наравнѣ съ крестьянами государственныя подати 
съ отбываніемъ повинностей, то таковые участки и долж- 
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ны оставаться при нихъ и сами они считаться въ числѣ 
казенныхъ крестьянъ до тѣхъ поръ, пока не изберутъ 
себѣ какого-либо другого рода жизни въ положенное за-  
кономъ время. 
     8) Таковое исчисленіе производить по каждому се-  
ленію о крестьянахъ православнаго и армянскаго вѣро- 
исповѣданій особо и, по возможности, аккуратнѣе и ско- 
рѣе, дабы экспедиція могла по разсмотрѣніи ихъ съ 
своимъ мнѣніемъ представить на разсмотрѣніе г. главно- 
управляющаго. А чтобы удобнѣе было приступить къ 
собранію всѣхъ этихъ свѣдѣній, составить формы съ 
вопросными пунктами, каковыя и разослать при указахъ 
въ градскія и земскія полиціи: тифлисскія, ананурскія 
и горійскія и въ окружные суды — телавскій, сигнахскій 
и елисаветпольскій, требуя скорѣйшаго по онымъ до-  
ставленія въ казенную экспедицію тѣхъ свѣдѣній. Обо 
всемъ же этомъ донести г. главноуправляющему въ Гру- 
зіи и увѣдомить высокопреосвященнаго Ѳеофилакта, эк- 
зарха Грузіи 184). 
     По разсмотрѣніи приведеннаго опредѣленія казен- 
ной экспедиціи экзархъ нашелъ, что такъ какъ по тиф- 
лисскому, горійскому и ананурскому уѣздамъ селенія 
большею частью малолюдны и не въ близкомъ разстоя- 
ніи одно отъ другого, то и назначеніе 80 дымовъ для 
штатной церкви въ тѣхъ мѣстахъ для священниковъ, 
а равно и для прихожанъ будетъ обременительно. А 
потому онъ отношеніемъ, отъ 23-го іюля 1818 года за 
№ 465, и просилъ выше упомянутаго К. Ө. Сталя въ 
тѣхъ мѣстностяхъ, кои мало населены и сообщеніе меж- 
ду селеніями затруднительно, опредѣлить крайнимъ чис- 



ломъ для штатной церкви 40 дымовъ, принявъ въ со- 
____________ 

184) Ibid., л. 13, 14 и 15. 
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ображеніе и то обстоятельство, что въ означенныхъ 
уѣздахъ есть такія церкви, въ которыхъ состоять при- 
хожанами при маломъ числѣ грузинъ и новокрещенные 
осетины, изъ коихъ первые, т. е. грузины, не въ со- 
стояли довольствовать бѣлое духовенство, а отъ по- 
слѣднихъ нельзя этого и требовать. Почему экзархъ 
признавалъ нужнымъ таковыя церкви съ причтами 
оставить на прежнемъ положеніи, сь чѣмъ согласился 
и г. Сталь 185). 
     Дѣло приведенія въ штатное положеніе духовен- 
ства съ опредѣленіемъ служителямъ церкви еодержанія 
было поручено Сталемъ по телавскому, сигнахекому и 
горійскому уѣздамъ окружнымъ начальникамъ, а по 
тифлисскому и ананурскому — земскимъ исправникамъ, 
при участіи депутатовъ съ увѣщателями и съ ду- 
ховной стороны 186). Порученіе это сначала было вы- 
полнено въ сигнахскомъ и телавскомъ уѣздахъ, при 
чемъ по взаимному согласiю и общему удовольствію 
какъ прихожанъ, такъ и служителей алтаря, число при- 
ходскихъ дымовъ для каждой штатной церкви въ этихъ  
уѣздахъ опредѣлено отъ 80 до 100 и каждый дымъ охот- 
но обязался платить на содержаніе священно-церковно- 
служителей по одной кодѣ пшеницы, по полукодѣ яч- 
меня, по одной тунтѣ вина, деньгами отъ 20 до 60 коп. 
и каждые пять дымовъ по одному барану въ годъ 187).  
Почти тоже самое было и по остальнымъ уѣздамъ съ 
нѣкоторыми различіями въ силу мѣстныхъ обстоятельетвъ, 
напр., уплатою деньгами вмѣсто вина, курицею съ каж- 
даго дыма вмѣсто барана съ 5 дымовъ и т. п. 
__________ 

185) Ibid., л. 23, 24 и 25. 
186) Ibid., листъ 35. 



187) Выписка изъ рапорта телавскаго протоіерея 3. Сидамонова, 
отъ 20-го августа 1818 года, л. 31. 
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     Независимо сего, положено было платить духовен- 
ству и за труды по требоисправлевію, каковая плата, 
по степени экономическая благосостоянія уѣздовъ, не 
вездѣ была одинакова. По горійскому уѣзду, напр., упла- 
чивалось за браковѣнчаніе 60 коп , за исповѣдь и при- 
частие отъ 5 до 10 коп., за отпѣваніе и погребеніе 
усопшаго съ сорокоустомъ отъ 2 руб. 40 коп. до 4 руб., 
а безъ сорокоуста отъ 15 до 30 коп., за молитву но- 
ворожденному и родительницѣ отъ зажиточныхъ 10 к., 
а отъ недостаточныхъ угощеніе обѣдомъ, за крестины 
отъ 5 до 20 к.; кромѣ того въ праздники Рождества  
Христова, Богоявленія и святой Пасхи — тунга вина, ку- 
рица, часть свинины и хлѣбъ 188). Почти таковая же 
плата за требоисправленія давалась и по остальнымъ 
уѣздамъ Грузіи. 
     Такимъ образомъ, приведены были въ штатное по- 
ложеніе: по телавскому уѣзду, при 5,580 приходскихъ 
дымахъ, 71 церковь съ 72 причтами, по сигнахскому, 
при 4,284 приходскихъ дымахъ, 59 церквей съ 63 при- 
чтами, по горійскому, при 4,754 дымахъ, 95 церквей 
и столько же причтовъ и по тифлисскому, при 740 
дымахъ, 10 церквей съ 11 причтами 189). Положеніе 
это своевременно было утверждено высшею властью. 
Тогда же высокопреосвященный Ѳеофилактъ, во избѣ- 
жаніе могущихъ быть между священно-церковно-слу- 
жителями при раздѣлѣ доходовъ недоразумѣній издалъ 
„Положеніе о раздѣлѣ доходовъ “, по которому штат- 
ному священнику опредѣлилъ получать изъ рубля 60 к., 
а остальные 40 к. по равной части дьячку и пономарю, 
если же на причетнической вакансіи состоитъ діаконъ, 
то священнику изъ рубля 55 коп., діакону, заступаю- 
_________ 

188) Ibid. Вѣдомость по Горійскому уѣзду, л. 48. 



189) Перечн. вѣдомость о числѣ приходскихъ дымовъ и др. л. 51. 
 

246 
щему мѣсто дьячка, 25 к., а пономарю 20 к. По рас- 
поряжение экзарха каждая штатная церковь обязыва- 
лась имѣть при себѣ копію съ указаннаго Положенія о 
раздѣлѣ доходовъ 190). 
     Что касается участковъ земли, то таковые, какъ 
видно изъ донесенія высокопреосвященнаго Ѳеофилак-  
та Святѣйшему Синоду, отъ 3-го февраля 1819 года 
за № 53, за невозможностью не были вновь отведены 
цёрковнымъ причтамъ, хотя духовенству и предостав- 
лено было право пользоваться пастбищами, выгонными, 
огородными и селидбенными общественными мѣстами, 
а также лѣсомъ наравнѣ съ прочими жителями селе- 
ній 191). Впрочемъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ священно- 
служители имѣли прежде отведенные имъ отъ казны, 
помѣщиковъ или отъ духовнаго начальства пахатныя, 
садовыя и др. земли, всѣ таковые участки приписаны 
были къ церквамъ, пока послѣднія существовать бу- 
дутъ, съ тѣмъ, чтобы священно-церковно-служители, 
пользуясь ими, не могли ихъ ни продать, ни заложить, 
ни подарить, ни другимъ образомъ перевести въ посто- 
роннія руки 192). 
     Такова исторія приведенія церквей и причтовъ 
Грузіи въ штатное положеніе, съ назначеніемъ сель- 
скимъ священно-церковно-служителямъ содержанія отъ  
приходовъ какъ съѣстными припасами, такъ равно и 
деньгами. Небезынтересно и то, что Мцхетскій и Ала- 
вердскій соборы по многимъ неудобствамъ, какъ выра- 
жается высокопреосвященный Ѳеофилактъ, не введены 
въ штатъ, а оставлены попрежнему, какъ и градскія 
_______________ 

190) Ibid., л. 30. 
191) Донесеніе высокопрсосвящ. Ѳеофилакта Свят. Синоду, отъ  

3-го февраля 1819 г. за № 53, л. 61. 
192) Ibid., л. 62. 
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церкви; изъ сихъ послѣднихъ сдѣланы штатными толь- 
ко въ г. Гори, къ коему приписана была одна деревня. 
     Что касается епархій западной Грузіи, то въ оныхъ 
духовенство и церкви приведены въ штатное положе- 
ніе въ 1858 — 1860 гг.; тогда же прихожане православ- 
ныхъ церквей въ этой мѣстности дали особой комиссіи  
обѣщаніе и подписку выдавать духовенству съ каждаго 
приходскаго дыма содержаніе сырыми продуктами сель-  
скаго хозяйства, стоимость которыхъ оцѣнивалась на 
каждый дымъ не менѣе 4 руб. Но этотъ натураль- 
ный сборъ вызывалъ постоянный  взаимныя неудо- 
вольствия и пререканія между духовенствомъ, жаловав- 
шимся на затруднительность сбора продуктовъ съ при- 
хожанъ и неисправность послѣднихъ и прихожанами, 
претендовавшими, въ свою очередь, на отяготитель- 
яость сего сбора. Въ виду этого, кутаисское губернское  
присутствіе опредѣлило замѣнить натуральный сборъ съ 
прихожанъ въ пользу духовенства, согласно просьбамъ 
ихъ и для ихъ же личнаго облегченія, денежнымъ сбо- 
ромъ по 1— 2 руб. съ дыма, не лишая въ тоже время 
права, въ случаѣ ихъ несогласія на уплату этого сбо- 
ра, выдавать духовенству содержаніе натурою, соглас- 
но обязательствамъ даннымъ комиссіи, вводившей въ  
1858 —1860 гг. духовенство и церкви въ штатное по- 
ложеніе. 
     Объ обезпеченіи приходскаго духовенства повсе- 
мѣстно въ имперіи содержаніемъ въ особенности забо- 
тился въ Бозѣ почивающій Государь императоръ Ни- 
колай Павловичъ, который еще 6-го декабря 1829 года  
В ы с о ч а й ш е повелѣлъ, между прочимъ, ежегодно ас- 
сигновать, съ 1830 года, въ распоряженіе Святѣйшаго 
Синода по 500 тысячъ рублей ассигнаціями, для назна- 
ченія изъ этой суммы содержанія причтамъ наиболѣе 
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бѣдныхъ приходовъ. Учрежденный тогда же особый со- 
вѣщательный комитета призналъ наиболѣе лучшимъ и 
вѣрнѣйшимъ способомъ обезпеченія духовенства — назна-  
ченіе ему постояннаго содержанія изъ казны, почему 
для этой цѣли и выработалъ нормальные штаты содер- 
жанія причтовъ, В ы с о ч а й ш е утвержденные 4-го апрѣ- 
ля 1842 г., при чемъ Государемъ императоромъ пове- 
лѣно было по этимъ штатамъ отпускать суммы изъ каз- 
ны на содержаніе духовенства съ того же 1842 года. 
Такимъ образомъ въ 1843 году было назначено изъ каз- 
ны къ ежегодному отпуску на указанную надобность 
но 415,000 рублей въ 1843 году 1.000,000 руб., въ 
1844 г. и 1845 г. по 250,000 руб., съ 1846 по 1860 
годъ включительно (за исключеніемъ лишь 1858 г. ) по  
100,000 руб. Вслѣдствіе такого постепеннаго увеличе- 
нія суммъ на содержаніе духовенства, къ 1861 году по 
смѣтѣ Святѣйшаго Синода ежегодно назначалось уже  
по 3.315,000 руб., каковая сумма, по мѣрѣ ассигнова- 
нія, распредѣлялась прежде всего на содержаніе духо- 
венства западнаго края, а потомъ и по остальнымъ 
окраинамъ Россіи и Сибири. 
     Къ сожалѣнію, съ 1862 года постепенный отпускъ 
изъ казны суммъ на содержаніе духовенства въ осталь- 
ныхъ епархіяхъ былъ прекращенъ, не коснувшись ду- 
ховенства какъ внутревнихъ епархій, такъ равно и гру-  
зинскаго. 
     Тѣмъ не менѣе, для изысканія средствъ къ улуч- 
шению матеріальнаго быта правосіавнаго духовенства, 
по В ы с о ч а й ш е м у повелѣнію 14-го апрѣля 1863 г., 
положено было учредить вь губерніяхъ особыя присут- 
ствія подъ предсѣдательствомъ епархіальныхъ архіерс- 
евъ, съ участіемъ губернаторовъ и управляющихъ го- 
сударственными имуществами. На этомъ основаніи, въ 
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Закавказскомъ краѣ открыты были въ 1864 году, съ 
разрѣшенія Государя великаго князя намѣстника, два  
присутствія: одно въ Тифлисѣ для духовенства Грузин- 
ской епархіи, а другое въ Кутаисѣ для духовенства 
епархій Имеретинской, Гурійской и бывшей Мингрель- 
ской, состоявшихъ въ вѣдѣніи одного епархіальнаго на- 
чальника. Въ преподанныхъ этимъ присутствіямъ ука- 
заніяхъ правительства было выражено, что въ виду за- 
трудненія улучшить положеніе духовенства назначенiемъ 
ему жалованья изъ казны,— всѣ присутствія должны 
изыскивать преимущественно частныя и мѣстныя сред- 
ства къ улучшенію быта духовенства, въ особенности 
тѣ средства, кои могутъ быть доставлены прихожанами, 
такъ какъ обезпеченіе церквей и причтовъ есть дѣло 
общественное, въ которомъ прихожане призваны къ не- 
посредственному участію 193). 
     Къ счастью для духовенства, на обезпеченіе свя- 
щенно-церковнослужитей жалованіемъ обратилъ вни- 
маніе въ Возѣ почивающій Государь императоръ Але- 
ксандръ III Миротворецъ, повелѣвшій, въ постоянномъ 
отеческомъ попеченіи Своемъ о благѣ вѣрноподданныхъ,  
изыскать средства къ постепенному обезпеченію право- 
славнаго приходскаго духовенства, начиная съ 1693 г. 
Во исполненіе сего В ы с о ч а й ш а г о повелѣнія Госу- 
дарственный Совѣтъ, по докладу оберъ-прокурора Свя- 
тѣйшаго Синода, отпустилъ на это дѣло въ томъ же 
1893 г. 250,000 р. и постановилъ продолжать дополни- 
тельныя ассигнованія до тѣхъ поръ, пока будетъ обез- 
печено содержаніемъ духовенство по всей Россіи. 
     Благодаря этому, и грузинское приходское духо- 
____________ 

193) Рапортъ главнаго присутствія по дѣламъ православнаго ду- 
ховенства Государю Великому Князю Намѣстнику, отъ 30-го іюня  
863 г. № 295. 
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венство стало получать изъ государствѳннаго казна- 
чейства пособіе. Изъ имѣющихся у насъ данныхъ ус-  
матриваемъ, что въ настоящее время всѣхъ приходовъ 
въ Грузинскомъ экзархатѣ, обезпеченныхъ жалованьемъ,  
состоитъ 1,534, каковые по епархіямъ распредѣляются 
слѣдующимъ образомъ: въ Грузинской — 567, Гурійско- 
мингрельской — 358, Имеретинской — 503 и Сухумской —  
101; на содержаніе духовенства этихъ приходовъ от- 
пускается ежегодно изъ суммъ государственнаго казна- 
чейства: по Грузинской епархіи 145,594 р. 6 к., Гу- 
рийско-мингрельской епархіи —115,672 p. 82 к., Имере- 
тинской —136,726 р. 64 к. и Сухумской — 28,428 р. 
70 к., а всего четыреста двадцать шесть тысляъ четы- 
реста семнадцать рублей 22  коп. (426,417 р. 22 к.). 
     Съ назначеніемъ приходскому духовенству Грузин- 
скаго экзархата жалованья, не потеряло значенія и 
силы своей и обязательство, данное въ разное время  
приходскими дымами относительно обезпеченія причтовъ 
продуктами сельскаго хозяйства. Поданная жителями 
Озуогетскаго уѣзда, Кутаисской губ., Е. Челидзе, Г. Ни- 
колайшвили и др. въ числѣ 28 челов. на кутаисское 
губернское правленіе въ Правительствующій Сенатъ 
жалоба за якобы неправильное взысканіе съ нихъ, про- 
сителей, сборовъ въ пользу сельскаго духовенства, Се- 
натомъ оставлена безъ послѣдствій, о чемъ извѣщенъ 
и г. главноначальствующій гражданской частью на Кав- 
казѣ, указомъ отъ 30-го мая 1895 г. 194). Такимъ об- 
разомъ и въ настоящее время имѣетъ полную силу 
409 ст. св. законовъ о состояніяхъ, гласящая: „въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ къ составу имущества духовенства  
принадлежитъ также десятинный сборъ, оный произво- 
_____________ 

194) „Дух. Вѣстн. Груз, экзарх.“ за 1895 г. №№ 19—20 , стр. 4—6. 
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дится на прежнемъ основаніи, по правамъ издревле 
каждому приходу присвоеннымъ, снопами, зерномъ или 
деньгами, и поступаютъ къ православному священству 
въ количествѣ, соразмѣрномъ съ числомъ прихожанъ, 
принадлежащихъ къ православному исповѣданію“ 195). 
     Въ тѣхъ же видахъ обезпеченія духовенства въ 
старости, установлены пенсіи. Такъ, В ы с о ч а й ш е ут- 
вержденнымъ 9-го мая 1866 года мнѣніемъ государ- 
ственнаго совѣта священникамъ, прослужившимъ 35 
лѣтъ, назначена изъ суммъ государственнаго казначей- 
ства пенсія въ размѣрѣ 70 р. въ годъ; въ 1867 г. пра- 
вила о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ распро- 
странены на протодіаконовъ каѳедральныхъ соборовъ и 
на вдовъ ихъ; въ 1876 году размѣръ пенсіи священни- 
камъ увеличенъ до 90 р.; съ 1-го января 1879 г. раз- 
мѣръ пенсіи священникамъ и протодіаконамъ доведенъ 
до 130 р. въ годъ, а вдовамъ ихъ, неимѣющимъ дѣтей, 
или имѣющимъ дѣтей взрослыхъ до 65 р., вдовамъ же 
съ малолѣтними и увѣчными дѣтьми — до 90 руб. По  
Высочайшему соизволенію, съ 1-го января 1880 г. 
назначена пенсія и діаконамъ, по 65 р., вдовамъ ихъ  
съ дѣтьми по 50 р. и бездѣтнымъ по 40 р. въ годъ. 
     Въ случаѣ смерти вдовъ, дѣтямъ ихъ, независимо отъ 
ихъ числа, производится пенсія, нераздѣльно въ тече- 
нiе  сроковъ, указанныхъ въ ст. 253 и 255 устава о 
пенсіяхъ: дѣтямъ священниковъ по 25 р. въ годъ и  
дѣтямъ діаконовъ по 10 р. въ годъ 196). Кромѣ того 
выдаются единовременныя пособія: а) прослужившимъ  
при добромъ поведеніи и менѣе 25 л. и дѣиствительно 
нуждающимся священникамъ и вдовамъ ихъ по 70 р., 
___________ 

195) Св. Зак. Рос. Имп., т. IX, изд. 1876 г. 
196) Руководст. для священно-церковно-служит., Нечаева стр. 

363. 
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діаконамъ и вдовамъ ихъ по 50 р., церковно-служите- 
лямъ и вдовамъ ихъ по 30 р. 197). 
     Упомянувъ о способахъ обезпеченія грузинскаго 
приходскаго духовенства, нельзя не обмолвиться нѣ- 
сколькими словами о возникшемъ на епархіальномъ съѣз-  
дѣ духовенства Грузинской епархіи въ ноябрѣ мѣсяцѣ 
1899 г. вопросѣ о замѣнѣ способа взиманія съ прихо-  
жанъ драмы (содержаніе духовенству отъ прихожанъ 
натурою: пшеницею, виномъ и т. д.), установленной вы- 
сокопреосвященнымъ Ѳеофилактомъ по штатному поло- 
женію 1818 г. Поводомъ къ возникновенію и обсужде- 
нію этого вопроса послужили довольно частыя столк- 
новенія изъ-за помянутой драмы, происходящія почти 
въ каждомъ приходѣ и порождающія между причтами 
и прихожанами натянутыя отношенія. 
     Можно съ уверенностью сказать, что почти всѣ 
жалобы, приносимыя или взводимыя на приходскаго 
священника крестьянами и доходящія до свѣдѣнія епар- 
хіальнаго начальства, проистекаютъ на экономической 
почвѣ, хотя въ подаваемыхъ жалобахъ мотивъ этотъ 
обыкновенно замалчивается. Нельзя строго винить тутъ 
и крестьянина, такъ какъ экономическія условія наше- 
го края за послѣднія 50 — 60 лѣтъ сильно измѣнились. 
Правда, земли у крестьянина нынѣ столько-же, сколько  
было и раньше, но за то она истощилась, а народа 
стало больше. Если же принять во вниманіе и то об- 
стоятельство, что продукты, получаемые нынѣ отъ при- 
хожанъ, прежде и цѣны не имѣли, а теперь сильно 
вздорожали, что двѣ коды пшеницы, раньше ничего не  
составлявшія для крестьянина, теперь цѣнятся въ 
6 —10 р., а иногда и дороже, то разрѣшеніе затрону- 
____________ 

197) Ibid., стр. 368. 
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таго вопроса въ благопріятномъ для обѣихъ заинтере- 
сованныхъ сторонъ смыслѣ является дѣломъ желатель- 
нымъ и требующимъ, по возможности, скорѣйшаго осу- 
ществленія. 
     По мнѣнію нѣкоторой части духовенства, лучшимъ 
способомъ къ желательному разрѣшенію этого вопроса,  
это — перевести драму на деньги, но съ тѣмъ, чтобы онѣ 
собирались съ крестьянъ полицейскими властями и сдава- 
лись въ казначейство, а отсюда выдавались бы духовен- 
ству въ назначенные сроки. Если вмѣсто опредѣленна- 
го съ крестьянъ по штатному положенію 1818 г. сбора 
продуктами, т. е. пшеницею, ячменемъ, виномъ, курицею 
и т. п., взыскивать съ каждаго крестьянскаго дыма,  
примѣрно, по три рубля въ годъ, то духовенство, навѣр- 
но, хотя и пострадаетъ матеріально, но за то выиграетъ 
морально въ смыслѣ установленія добропорядочныхъ от- 
ношеній съ прихожанами. Помимо всего этого прекра- 
тится разъ навсегда непріятное и обременительное для 
всѣхъ священниковъ хожденіе по приходскимъ ды- 
мамъ съ чанахами (мѣра) и мѣшками въ рукахъ для 
сбора руги или, что одно и тоже, драмы. 
     Въ виду всего этого, нельзя не пожелать скорѣй- 
шаго разрѣшенія сего наболѣвшаго вопроса комиссіею 
изъ священниковъ, служащихъ и служившихъ въ сель- 
скихъ приходахъ, болѣе или менѣе основательно зна- 
комыхъ съ обстоятельствами настоящаго дѣла. 
 

Экспропріація церковныхъ имЭкспропріація церковныхъ имЭкспропріація церковныхъ имЭкспропріація церковныхъ имѣнійнійнійній    въвъвъвъ    ГрузГрузГрузГрузіиіиіиіи....    
    

     Вопросъ о передачѣ въ казенное вѣдѣніе грузин- 
скихъ церковныхъ имѣній рѣшенъ В ы с о ч а й ш е   
утвержденнымъ 27-го сентября 1843 года журналомъ 
бывшаго кавказскаго комитета объ устройствѣ Закав-  
казскаго края. 
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Выработка основаній и подробности передачи предо- 
ставлена была духовному и гражданскому начальствамъ, 
по взаимному ихъ соглашенію. Соглашеніе это, однако, 
длилось слишкомъ 10 лѣтъ, вслѣдствіе явившихся много- 
численныхъ затрудненій по приведенію въ точную из- 
вѣстность передаваемыхъ въ казну казенныхъ имѣній и 
о ежегодной доходности и приблизительной оцѣнкѣ ихъ. 
     Въ Бозѣ почившій Государь императоръ Николай I, 
уваживъ многократныя представленія главнаго духов- 
наго и гражданскаго начальствъ за Кавказомъ о томъ, 
что управленіе здѣсь духовенствомъ недвижимыми имѣ- 
ніями и населяющими оныя крестьянами отвлекаетъ это 
духовенство отъ прямыхъ и священнѣйшихъ его обя- 
занностей и не соотвѣтствуетъ общему въ имперіи по- 
рядку, призналъ за благо освободить его отъ столь не- 
свойственнаго ему бремени и, вполнѣ вознаградивъ за 
получаемые съ имѣній доходы, тѣмъ самымъ дать ему 
возможность всецѣло посвящать себя исполненію пас- 
тырскаго долга. Вслѣдствіе сего указомъ Святѣйшему 
Правительствующему Синоду, даннымъ 5 ноября 1852 г., 
повелѣно было недвижимая населенный и ненасе- 
ленныя церковныя имѣнія въ Грузіи передать въ казен- 
ное управленіе, оставивъ въ духовномъ вѣдомствѣ, кро- 
мѣ зданій, занимаемыхъ учреждениями и лицами сего 
вѣдомства, разныя статьи и угодья, назначенный въ на-  
дѣлъ архіерейскимъ домамъ и монастырямъ и поимеио- 
ванныя въ особомъ спискѣ. 
     По В ы с о ч а й ш е м у этому указу 198), населенныя 
и ненаселенный имѣнія, принадлежавшія грузинской цер- 
кви и находившіяся въ Тифлисской губерніи, приняты 
въ казенное управленіе съ слѣдующими обязательствами: 
_____________ 

198) Полное собр. зак. Россійс. Имперіи, т. XXVII, изд. 1852 г. 
стр. 645 — 646. 
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     1) Ту сумму, какая исчислена духовнымъ вѣдом- 
ствомъ по послѣднему 1851 г. бюджету доходовъ, имен- 
но 72,053 р. 51 к. въ годъ, ежегодно производить ду- 
ховенству изъ казны, взамѣнъ этихъ имѣній: 
     2) Всякое возвышеніе доходовъ сверхъ этой суммы, 
въ первые три года вполнѣ, а въ послѣдующіе затѣмъ 
девять лѣтъ въ половинной суммѣ, обращать на улуч- 
шенiе церковныхъ имѣній и на составленіе запаснаго 
капитала, другую же половину передавать духовенству, 
а по истечении 12 лѣтъ весь излишекъ обращать въ 
распоряженіе духовнаго начальства. 
     3) Съ передачей имѣній, независимо отъ цифры 
бюджета, отпускать духовенству ежегодно на наемъ при- 
слуги 3,260 рублей и 
     4) Издержки по управленію имѣніями послѣ пере- 
дачи ихъ въ казенное вѣдѣніе не вычитывать изъ бюд- 
жетной суммы. 
     Въ числѣ обязательству принятыхъ казною, поста- 
влено, между прочимъ, также взысканіе въ пользу груз. 
церковнаго казначейства недоимокъ прежняго времени, 
каковыя духовное вѣдомство передало къ І-му января 
1853 г. въ суммѣ 88,709 р. ЗЗ 1/3 к. Изъ данныхъ Грузино- 
имеретинской Синод. Конторы 199) усматривается, что 
недоимки эти образовались за 29 лѣтъ, съ 1824 по 1853 г. 
     Составлявшія собственность Грузинской церкви имѣ- 
нія значились: а) изъ 8,487 дымовъ крестьянъ, нринадле- 
жавшихъ ей на помѣщичьемъ правѣ, отъ которыхъ 7,635 
дым. водворены были на церковн, земляхъ въ 266 дерев- 
няхъ, большею частью смѣшанно съ крестьянами друг,  
вѣдомствъ и 852 дыма въ городахъ: Тифлисѣ, Гори, Те- 
лавѣ, Сигнахѣ и Душетѣ, не пользовавшихся никакими 
___________ 

199) Отнош. экзарха Грузіи отъ 31 марта 1853 года за № 1004. 
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угодьями. Количество земли, принадлежавшей церкви 
и занимаемой крестьянами, по неразмежеванію ея, въ 
большей части деревень, не приведено было въ извѣ- 
стность, площадь же лѣсовъ въ разныхъ частяхъ Тиф- 
лисской губерніи, приведенная въ извѣстность чрезъ 
обмежеваніе, простиралась до 20,279 десятинъ и необ- 
межеванныхъ приблизительно до 115,916 десятинъ; 
б) изъ 1,500 оброчныхъ статей, заключавшихся въ вино-  
градныхъ и фруктовьтхъ садахъ, мельницахъ и мельнич- 
ныхъ мѣстахъ, домовыхъ мѣстахъ въ разныхъ городахъ и 
селеніяхъ Тифлисской губерніи, огородныхъ участкахъ, 
лавкахъ, участкахъ земли въ г. Тифлисѣ, застроенныхъ 
домами и разными заведеніями частныхъ лицъ, угодіяхъ 
пахатныхъ и сѣнокосныхъ, пастбищныхъ земляхъ въ 
разныхъ мѣстахъ Тифлисской губерніи, неприведенныхъ 
въ извѣстность межеваніемъ по пространству и, нако-  
нецъ, сюда относились разныя статьи: рыбная ловля, до- 
бываніе извести, глины, гажи, красильныхъ и проч., нахо- 
дившихся въ отпускномъ содержаніи но контрактамъ 200). 
     Пріемъ этихъ имѣній въ казенное управленіе былъ 
возложенъ на временную комиссію, которая, завѣдуя 
имѣніями два года, передала всѣ церковный имущества 
утвержденному съ В ы с о ч а й ш а г о соизволенія 1-го 
января 1855 года особому управленію: а) мѣстному, подъ  
непосредственнымъ завѣдываніемъ управленія государ- 
ственными имуществами, дѣлами сельскаго хозяйства и 
промышленности и б) главному въ составѣ Главнаго 
управления намѣстника кавказскаго съ отпускомъ еже- 
годно изъ казны на первое — 3,150 руб., а на второе — 
2,760 р., а всего 5,910 руб. Расходъ этотъ, на осно-  
ваніи В ы с о ч а й ш е г о указа, отъ 5-го ноября 1852 г., 
_____________ 

200) Архивное дѣло Главнаго управл. намѣстника кавказскаго за 
1868 —1878 гг., ч. I. стр. 32. 
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не исключался изъ бюджета суммы доходовъ съ цер- 
ковныхъ имѣній 201). 
     По передачѣ означенныхъ имѣній въ казну, во вла- 
дѣніи духовенства были оставлены, по В ы с о ч а й ш е  
утвержденному списку, слѣдующія 18 оброчныхъ статей 
и угодій: 1) для дома экзарха сѣнокосный лугъ при де- 
ревнѣ Ахалсопели, называемый Салхениси, 2) рыбная 
ловля въ рѣкѣ Курѣ отъ ееленія Мцхетъ до Краснаго 
моста, 8) для дома викарія Грузинскаго сѣнокосныя 
мѣста между лугами, принадлежавшими Руставской епар- 
хіи, 4) мельница въ гор. Гори для Спасопреображен-  
скаго монастыря, 5) для него же сѣнокосный лугъ близъ 
Тифлиса, 6) лугъ съ дровянымъ лѣсомъ для Шіомгвим- 
ской пустыни въ окрестностяхъ оной, 7) садъ для сей 
же пустыни въ селеніи Дзегви, 8) садъ для Давид-  
гареджійской пустыни въ селѣ Сагареджо, называемый 
Додосъ-звари, 9) мельница для сей же пустыни на рѣкѣ 
Іорѣ, близъ селенія Ниноцминди, 10) часть пастбищной  
земли вокругъ Давидгареджійской пустыни состоявшая 
изъ 3,036 дес. 1,100 кв. саж., 11) садъ для Іоанно- 
Крестительской пустыни съ мельницею въ селеніи Хаш- 
ми, 12) пастбищной земли 3,475 дес. 10 кв. саж. для  
сей же пустыни вокругъ ея, со включеніемъ монастыр- 
скихъ колодцевъ, 13) мельница при селеніи Хирса для  
Хирскаго монастыря, 14) садъ въ селеніи Артозани, 
называемый Звари для Шуамтинскаго монастыря, 16) 
часть лѣса вокругъ сего монастыря около 900 дес., 17) 
для Самтаврскаго женскаго монастыря садъ въ селеніи 
Дзегви съ огородною землею между монастыремъ и 
большою дорогою, 18) участки земли при деревнѣ Кав- 
____________ 

201) Высочайшій укавъ отъ 5-го ноября 1852 г. (Полное собраніе 
закон. Россійской Имперіи, т. XXVII, изд. 1852 г., стр. 615 — 646). 
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тисхеви, называемые Потиси, Носпехболо и Сакуртхиси 
для Кавтисхевскаго (Квабтахевскаго) монастыря 202). 
     Изъ дѣлъ Грузино-имеретинской Синодальной Кон- 
торы усматривается, что отошедшія въ казну имѣнія 
принадлежали слѣдующимъ соборамъ, монастырямъ и 
церквамъ Грузинской епархіи, владѣвшимъ населенными 
и ненаселенными имѣніями: Мдхетскому патріаршему со- 
бору, Алавердскому, Бодбійскому св. Нины (нынѣ жен- 
скому монастырю), Некресскому, Анчисхатскому, Ана- 
нурскому. Телавскому, Ниноцминдскому, Руставскому 
(Марткопскому монастырю), тифлисскому Спасо-Преоб- 
раженскому, Самтаврскому (нынѣ женскому монастырю), 
Цилканскому, Руисскому, Урбнисскому, Самтависскому, 
Харчашнійскому, Никозскому, монастырямъ: Шіомгвим- 
скому, Квабтахевскому, Шуамтинскому, Іоанно-Крести- 
тельскому, Давидгареджійскому, упраздненнымъ мона- 
стырямъ: Тирскому, Икортскому, Улумбійскому, Геѳсама- 
нійскому; церквамъ: Саквирской, Итрійской, Атоцкой, 
Саввинской — бывшей придворной, Мтацминдской (въ 
Тифлисѣ), Ожорской, Ертацминдской, Арбовской, Хи- 
диставской, Усанетской, Тирдзнисской, Хевиджварской,  
Гориджварской, Шиндисской, Ѳоминской, Ахалджвар- 
ской и проч. 203). 
     Со времени принятія церковныхъ имѣній въ казен- 
ное управленіе, т. е. съ 1858 года, казна начала от- 
пускать духовному вѣдомству 72,053 руб. 51 коп. Озна- 
ченная сумма измѣнилась по случаю исключенія изъ 
нея доходовъ за оброчныя статьи и угодья, передан- 
ныя съ 1869 г. духовенству на сумму до 10,973 руб. 
______________ 

202) См. Списокъ оброчнымъ статьямъ и разнымъ угодьямъ ду- 
ховнаго вѣдомства въ Грузіи, оставленнымъ въ его владѣніи при пе- 
редачѣ въ казну навсегда церковныхъ имѣній. 

203) Архивное дѣло Грузино-имеретинской Синодальной Кон-
торы за 1829 г., стр. 11—12. 
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55 коп. Съ 1868 г. доходъ съ имѣній возвысился до 
73,557 руб. 43 коп. т. е. болѣе на 12,477 руб. 52 коп., 
каковое возвышеніе внесено въ бюджетъ, вслѣдствіе 
чего духовное вѣдомство стало получать изъ казны 
73,557 руб. 48 коп. и на наемъ прислуги 3,260 руб., 
итого 76,817 руб. 48 коп. 
     Всего въ періодъ времени за 15 лѣтъ, считая съ 
1853 по 1868 г., отпущено духовному вѣдомству отъ 
казны 1.129,332 руб. 64 коп.; употреблено на управле- 
ніе имѣніями и на разборъ документовъ — 81,073 руб. 
71 коп., а въ общей сложности —1.210,406 руб. 35 к. 
Въ тоже время на пополненіе этой суммы получено съ 
имѣній съ 1-го января 1853 года по 1-е января 1868 
года — 997,197 руб. 52 коп. и осталось въ недоимкахъ  
по имѣніямъ 145,328 руб. 22 коп. 
     Такое положеніе дѣла побудило намѣстника кав-  
казскаго ходатайствовать объ измѣненій существовав- 
шаго порядка управленія означенными церковными имѣ- 
ніями и крестьянами въ нижеслѣдующемъ смыслѣ: а) 
находившіяся въ казенномъ управленіи населенный и 
ненаселенныя имѣнія, принадлежавшая Грузинской церк- 
ви, передать навсегда въ казну съ принятіемъ въ об- 
щій составъ государственныхъ имуществъ; б) предоста- 
вить церковнымъ крестьянамъ лично и по состоянію 
всѣ права государственныхъ крестьянъ, съ передачею 
ихъ въ общее губернское управленіе, а земли, лѣса, об- 
рочныя статьи и проч. — въ завѣдываніе мѣстнаго управ- 
ленія государственными имуществами, на общемъ осно- 
ваніи; в) въ вознагражденіе за всѣ эти имѣнія назна- 
чить духовному вѣдомству изъ казны ежегодно, посто- 
янно и навсегда безъ измѣненія, ту сумму, какая ис- 
числена по бюджету за 1869 г., т. е. 76,817 р. 48 к.., 
а за вычетомъ изъ нея 1,135 р. на откупныя статьи 
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по продажѣ восковыхъ свѣчей въ г.г. Елисаветполѣ, 
Телавѣ и въ селѣ Цхинвалѣ, переданвыя въ вѣдѣніе  
духовнаго вѣдомства,—75,628 руб. 48 коп., или для 
округленія по 76.000 руб., съ оставленіемъ навсегда  
въ непосредственномъ владѣніи духовнаго вѣдомства изъ 
населенныхъ имѣній всѣхъ этихъ статей и угодій съ 
доходами въ количествѣ 10,973 руб. 55 коп. въ годъ, 
которыя показаны въ особомъ спискѣ и состоять въ 
настоящее время въ вѣдѣніи духовнаго вѣдомства; г) дѣла 
мѣстнаго и центральнаго управленій передать о кресть- 
янахъ въ общія губернскія учрежденія, въ завѣдываніи  
которыхъ находятся всѣ крестьяне, а объ имѣніяхъ и 
всѣ документы на оныхъ — въ управленіе государствен- 
ными имущесгвами Тифлисской губерніи; д) такъ какъ 
на обязанности казеннаго управленія, на основаніи  
В ы с о ч а й ш а г о указа 5-го ноября 1852 года, лежало 
взысканіе недоимокъ по церковнымъ имѣніямъ за время 
управленія ими духовнаго вѣдомства до 1853 г., въ ко- 
личествѣ 88,709 руб. 33 коп., изъ числа коихъ взы- 
скано 15.066 руб. 13 коп., то намѣстникъ кавказскій 
полагалъ взысканіе остальной суммы — 73,643 р. 20 к.  
оставить по прежнему на обязанности гражданского 
вѣдомства съ передачею денегъ духовному вѣдомству  
по мѣрѣ взысканія. 
     На передачу церковныхъ имѣній въ казну на озна-  
ченныхъ условіяхъ изъявилъ согласіе экзархъ Грузіи, 
архіепископъ Евсевій и хозяйственное управленіе при  
Святѣйшемъ Синодѣ 204). 
     Кавказскій комитетъ, находя вполнѣ уважительны- 
ми приведенный въ представленіи Его Императорскаго 
____________ 

204) Отношеніе хозяйственнаго управления при Св. Синодѣ въ  
финансовый департаментъ главн. управл. намѣстника кавказскаго, 
отъ 17-го декабря 1865 г. за № 105000. 
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Высочества, намѣстника кавказскаго, великаго князя 
Михаила Николаевича основанія о необходимости из- 
мѣненія существовавшаго порядка управленія церков- 
ными имѣніями въ Грузіи, составилъ проектъ указа по 
настоящему дѣлу Правительствующему Синоду, каковой 
проектъ въ 13-й день ноября 1869 годъ удостоился 
подписанія Его Императорскаго Величества 205). 
     Такимъ образомъ, дѣло объ экспропріаціи имѣній 
Грузинской церкви, тянувшееся около 26 лѣтъ, нако- 
нецъ, получило окончательное разрѣшеніе. Въ западной 
Грузіи передача въ казну церковныхъ имѣній произо- 
шла въ 1863 году. 
     Слѣдовательно, взамѣнъ отошедшихъ въ казну ка- 
зенныхъ имѣній, на содержаніе грузинскаго духовен- 
ства отпускалось изъ суммъ государственпаго казначей- 
ства сначала ежегодно по 175,126 руб. Въ послѣднее 
время вслѣдствіе ходатайства Грузино-имеретинской Си- 
нодальной Конторы, отъ 27 февраля 1895 г. за № 2,161, 
объ усиленіи средствъ грузинскаго церковнаго казначей- 
ства отпускомъ изъ казны на содержаніе учрежденій ду- 
ховнаго вѣдомства въ Грузинской епархіи по 50,000 руб. 
въ годъ, Святѣйшій Синодъ, опредѣленіемъ отъ 17—18 
мая 1896 года за № 59, постановилъ: для облегченія 
средствъ грузинскаго церковнаго казначейства въ удов- 
летвореніи нуждъ Грузинской епархіи, войти съ хода- 
тайствомъ, установленнымъ порядкомъ, въ государствен- 
ный совѣтъ объ отнесеніи на средства государствен- 
наго казначейства расхода въ сумыѣ 24,206 руб., про-  
изводимаго изъ средствъ грузинскаго церковнаго казна- 
чейства на содержаніе членовъ Грузино-имеретинской 
Синодальной Конторы, канцеляріи сей Конторы и кан- 
___________ 

205) Указъ правительствующему сенату (второе полное собраніе 
законовъ Pocciйcкoй имперіи, томъ XLVI, изд. 1869 г., стр. 276 —
277). 
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целяріи экзарха Грузіи, подобно тому, какъ на сред- 
ства государственнаго казначейства относится расходъ 
по содержанію епархіальнаго управленія во всей осталь- 
ной Россіи. 
     По разсмотрѣніи въ государственномъ совѣтѣ вне- 
сеннаго, согласно означенному опредѣленію Святѣйшаго  
Синода, представленія по сему предмету, было принято 
во вниманіе, что до настоящаго времени отношенія го- 
сударственнаго казначейства къ нуждамъ Грузинской  
епархіи ограничивались, за исключеніемъ расхода по 
содержанію тифлисской духовной семинаріи (въ 7005 р.), 
отпускомъ изъ казны особаго пособія въ суммѣ 75,126 
руб., назначеннаго въ возмѣщеніе доходовъ съ отошед- 
шихъ въ казенное управленіе церковныхъ и монастыр- 
скихъ имѣній въ Грузіи. Вслѣдствіе этого департамента 
государственной экономіи полагалъ не отступать отъ  
означеннаго установившагося порядка и, не касаясь 
отдѣльныхъ потребностей Грузинской епархіи, ограни- 
читься лишь увеличеніемъ размѣра производящагося  
нынѣ пособія изъ средствъ государственнаго казначей- 
ства, установивъ таковое пособіе съ 1900 года, вмѣсто 
75,126 руб., въ круглой суммѣ 100,000 руб. Согласно 
сему государственный совѣтъ, въ департаментѣ государ- 
ственной экономіи, мнѣніемъ положилъ: отпускать изъ 
средствъ государственнаго казначейства, начинаясь 1-го 
января 1900 г., въ дополненіе къ ассигнованному уже 
пособію на нужды Грузин, епархіи, по двадцать четыре 
тысячи воссмъсотъ семьдесятъ четыре рубля въ годъ. 
 
Освобожденіе грузинскаго дуОсвобожденіе грузинскаго дуОсвобожденіе грузинскаго дуОсвобожденіе грузинскаго духовенства отъ крховенства отъ крховенства отъ крховенства отъ крѣпостнойпостнойпостнойпостной    

зависимости.зависимости.зависимости.зависимости.    
    

     Къ особенностямъ устройства Грузинской церкви, 
имѣвшимъ мѣсто до присоединеиія Грузіи къ Россіи 
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и нѣкоторое время послѣ этого присоединенiя, слѣ- 
дуетъ отнести то явленіе, что нѣкоторыя епархіи  
и отдѣльныя церкви, а также монастыри имѣли сво- 
ихъ церковныхъ дворянъ и даже князей, которые, 
живя на церковной землѣ, поземельную свою зависи- 
мость выражали или уплатою опредѣленной суммы и 
продуктовъ сельскохозяйственная производства въ поль- 
зу церкви, или отправленіемъ управительскихъ (моурав- 
скихъ) обязанностей по принадлежавшимъ церквамъ 
имѣніямъ- Несмотря на это, были, однако, и обратныя 
явленія, въ смыслѣ крѣпостной зависимости отъ помѣ- 
щиковъ нѣкоторой части грузинскаго бѣлаго духовен- 
ства, зависимости, выражавшейся въ тѣхъ или иныхъ 
формахъ. На послѣднее обстоятельство не могло не 
обратить вниманія русское правительство, почему оно 
и постаралось освободить духовенство отъ указанной  
зависимости. 
     Убѣдившись изъ представленія главноуправлявша-  
го въ Грузіи къ министру внутреннихъ дѣлъ, что мно- 
гіе священники и діаконы-грузины присвоены грузин- 
скими князьями и дворянами въ крѣпость и несутъ 
оброки и прочія крестьянскія повинности главнымъ об- 
разомъ по слабости бывшаго въ Грузіи правительства 
и вообще по внутреннимъ въ странѣ неурядицамъ, Го- 
сударь императоръ, находя таковое положеніе вещей  
ни съ законами Россійской Имперіи несогласнымъ, ни 
сану духовному неприличнымъ, именнымъ указомъ на  
имя главноуправлявшаго въ Грузіи генералъ-фельдмар- 
шала графа Гудовича, отъ 7-го іюля 1808 г., повелѣлъ: 
1) принять навсегда общимъ въ Грузіи правиломъ. что 
состояніе духовное не только отъ крѣпости, но и отъ 
всѣхъ податей и повинностей въ отношеніи къ помѣщи- 
камъ свободно, 2) а потому и всѣхъ людей сего званія 
 
 



264 
дотого, по одному злоупотребленiю, за князьями и дво- 
рянами укрѣпленныхъ и несшихъ наложенный ими об-  
рокъ и другія повинности, какъ отъ крѣпости, такъ и 
отъ оброка и повинностей сихъ навсегда освободить 206). 
     19-го ноября 1821 года, вслѣдствіе доклада Свят. 
Синода В ы с о ч а й ш е было возложено на архіеписко- 
па Софронія, чтобы онъ и имеретинскихъ князей скло-  
нилъ къ тому же. Это обстоятельство имѣло то благо- 
дѣтельное значеніе въ исторіи имеретинскаго духовен- 
ства, что съ 1821 года большинство учениковъ тифл. 
духовнаго училища изъ имеретинъ было признано ихъ 
владельцами свободными. 
 

Выборное начало.Выборное начало.Выборное начало.Выборное начало.    
    

     Къ числу важнѣйшихъ правъ, предоставленныхъ 
духовенству въ эпоху реформъ, несомнѣнно относится 
такъ называемое выборное право. Выборное начало — 
терминъ юридическій для обозначенія того акта, по ко- 
торому извѣстное общество или званіе избираетъ изъ 
среды своей представителей для защиты интересовъ из- 
бирателей. Это право было дано духовному вѣдомству  
при замѣщеніи нѣкоторыхъ должностей въ мѣстномъ 
управлении духовенства, въ видахъ облегченiя епархі- 
альнаго архіерея, завѣдывающаго причтами, иногда цѣ- 
лой тысячи и болѣе приходовъ. Сначала оно, въ ви- 
дѣ опыта, было введено въ 1865 — 1866 гг. только въ  
16 епархіяхъ внутренней Россіи, а именно: Архангель- 
ской, Саратовской, Орловской, Пензенской, Екатерино- 
славской, Тобольской, Минской, Тамбовской, Харьков- 
ской, частью Смоленской, Подольской, Кавказской (ны- 
нѣ Ставропольской), Кіевской, Тульской и Нижегород- 
____________ 

206) Полное собраніе зак. Рос. Имп. за 1808 г. № 23146. 
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ской, но въ послѣдующіе годы оно было распространено 
и на другія епархіи, коснувшись такимъ образомъ и Гру- 
зинскаго экзархата, гдѣ также, въ видѣ опыта, оно бы- 
ло примѣнено сначала только къ тифлисскому город- 
скому духовенству въ отношеніи выбора благочиннаго 
городскихъ церквей, назначавшагося до тѣхъ поръ са-  
мимъ епархіальнымъ архіереемъ. 
     Такимъ образомъ, выборное начало есть ничто иное,  
какъ призывъ духовенства къ самостоятельности въ 
сферѣ интересовъ хозяйственныхъ, благоповеденія при- 
чта и т. д. Позднѣе это право было расширено въ смыс-  
лѣ предоставленія духовенству выбора смотрителей ду- 
ховныхъ училищъ, помощниковъ ихъ и т. под., кото- 
рые выбирались на съѣздахъ и затѣмъ утверждались въ 
должностяхъ своихъ высшимъ духовнымъ начальствомъ. 
Нѣтъ сомнѣнія, выборное право за время своего фак- 
тическаго существованія отразилось на дѣлахъ духовен- 
ства самымъ благотворнымъ образомъ, хотя бы только 
и въ выборѣ благочинныхъ, такъ какъ о нравственныхъ 
качествахъ избираемыхъ на эти должности лицъ духо- 
венство могло быть освѣдомлено полно и всесторонне, 
благодаря чему въ благочинные не могли попасть свя- 
щеннослужители неблагопорядочнаго поведенія, или же 
неопытные въ кругу обязанностей благочиннаго. 
     Къ сожалѣнію, выборное начало, на которое воз- 
лагали такъ много надеждъ и въ плодотворность кото- 
раго вѣрила и сама духовная администрація, призвавъ 
его къ жизни, просуществовало недолго: оно было уни- 
чтожено въ 80-хъ годахъ прошлаго столѣтія, послѣ чего 
назначеніе благочинныхъ, какъ и до 60-хъ годовъ, было 
предоставлено непосредственному и личному усмотрѣнію 
епархіальнаго начальства. Отмѣнено было у насъ и право 
духовенства въ выборѣ начальствующихъ лицъ въ ду- 
 
 



266 
ховно-учебныхъ заведеніяхъ. Бывшій экзархъ Грузіи, 
а впослѣдствіи митрополитъ Кіевскій и Галицкій, высо- 
копреосвященный Іоанникій, въ возбужденномъ имъ 
предъ Святѣйшимъ Синодомъ ходатайствѣ о замѣнѣ вы- 
борнаго начала при опредѣленіи на должность смотри- 
телей и ихъ помощниковъ въ духовныхъ училищахъ 
экзархата административнымъ назначеніемъ на эти долж- 
ности, мотивировалъ свое ходатайство тѣмъ обстоятель- 
ствомъ, что при такомъ порядкѣ замѣщенія начальни- 
ческихъ должностей не будутъ попадать на эти долж- 
ности лица русскаго происхожденія. Ходатайство это 
было, какъ извѣстно, удовлетворено изданіемъ указа, 
отъ 11-го ноября 1880 года, которымъ выборное начало 
въ епархіяхъ Грузинскаго экзархата 207) и было отмѣнено. 
     Въ настоящее время остается въ силѣ лишь дру- 
гое нововведеніе эпохи реформъ — съѣзды духовенства. 
Какъ извѣстно, до 1867 года экономическая, а так- 
же учебно-воспитательная часть въ духовно -учеб- 
ныхъ заведеніяхъ экзархата, а равно и внутренней 
Россіи находилась въ полномъ вѣдѣніи и распоряженіи 
начальства тѣхъ заведеній. Духовное начальство, имѣя 
данныя о состояніи ихъ главнымъ образомъ по отче- 
тамъ начальства учебныхъ заведеній, хотя и старалось  
всячески объ улучшеніи учебно-воспитательнаго дѣла въ 
подвѣдомственныхъ ему разсадникахъ духовнаго просвѣ-  
щенія, но для приведенія въ исполненіе своихъ добрыхъ 
желаній и предначертаній оно рѣшительно не обла- 
дало никакими средствами. Отсюда, духовное начальство 
не могло проявить и особеннаго стремленія къ дѣлу 
открытія новыхъ учебныхъ заведеній. Съ опубликова-  
ніемъ же въ 1867 году, а равно и въ 1884 годахъ но- 
___________ 

207) См. всепод. отчетъ оберъ-прокур. Св. Синода за 1880 г. 
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выхъ уставовъ духовно-учебныхъ заведеній, главное по- 
печенiе о содержанiи послѣднихъ возложено на обязан- 
ность духовенства, которому дано право устраивать 
съѣзды для обсужденія вопросовъ, относящихся къ луч- 
шему устройству епархіальныхъ духовныхъ училищъ и 
семинарій. 
     Надо заметить, что въ силу указанныхъ уставовъ, 
въ правленіяхъ духовно-учебныхъ заведеній, кромѣ чле- 
новъ изъ корпораціи начальствующихъ и преподавате- 
лей оныхъ, должны присутствовать и члены изъ епар- 
хіальныхъ священно-служителей, избираемые духовен- 
ство мъ, съ утвержденія мѣстнаго архіерея, на шесть  
лѣтъ. Для избиранія этихъ членовъ и устраиваются 
такъ называемые епархіальные съѣзды. Въ тѣхъ епар- 
хіяхъ, гдѣ духовенство содержать на свои средства 
параллельные классы въ семинаріяхъ и училищахъ, эти 
съѣзды могутъ собираться каждый годъ, въ определен- 
ное самими съѣздами время, для обсужденія способовъ 
содержания упомянутыхъ классовъ. Кроме того, епар- 
хіальные съѣзды могутъ собираться, по приглашенію  
архіерея, для разрѣшенія и другихъ вопросовъ, касаю- 
щихся духовно-учебныхъ заведеній епархіи. 
     Депутаты на эти съѣзды избираются лишь изъ при- 
ходскаго духовенства, въ общихъ его собраніяхъ по 
благочинническимъ округамъ, закрытою баллотировкою,  
по одному депутату отъ каждыхъ десяти причтовъ, при 
чемъ право голоса предоставляется также діаконамъ и 
причетникамъ. На съѣздахъ могутъ присутствовать также 
духовныя лица епархіи, не состоящія депутатами, но безъ 
права рѣшающаго голоса. Предсѣдатель и дѣлопроизво- 
дитель съѣзда избираются самимъ съездомъ. Вопросы, 
разсматриваемые на съѣздахъ, рѣшаются открытою бал- 
лотировкою, по большинству голосовъ. Мнѣнія мень- 
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шинства и отдѣльныхъ лицъ также заносятся въ жур- 
налы съѣзда, представляемые на утвержденіе мѣстному 
архіерею. Подобное же устройство и характеръ имѣютъ 
и съѣзды окружные, для избиранія членовъ правленія 
духовныхъ училищъ. Духовенству предоставлены права 
открывать на изысканныя имъ самимъ средства епар- 
хіальныя женскія училища. 
     Справедливость требуетъ сказать, что съ появле- 
ніемъ новыхъ уставовъ о духовно-учебныхъ заведеніяхъ, 
которыми духовенству даны права по улучшенію быта 
ихъ, заведенія эти пошли по пути преуспѣянія быстры- 
ми шагами. Благодаря періодическимъ съѣздамъ духо- 
венства, въ непродолжительномъ времени число учи- 
лищъ значительно увеличилось; возрасло и число уча- 
щихся; открылись новые и расширились прежніе пан- 
сіоны, при чемъ духовенство обнаружило попеченіе не 
только о сиротахъ, но и о дѣтяхъ своихъ бѣдныхъ со- 
братьевъ. Вмѣсто прежнихъ неказистыхъ домиковъ, час- 
то наемныхъ, оно воздвигло подъ помѣщеніе этихъ учи- 
лищъ новыя, обширныя зданія, вполнѣ отвѣчающія 
всѣмъ требованіямъ современной гигіены. Духовенство 
обратило благопопечительное свое вниманіе и на улуч-  
шеніе быта и самаго содержанія воспитанниковъ сво- 
ихъ заведеній. Вмѣсто прежде отпускавшихся на со- 
держаніе ученика 40 руб., оно начало расходовать изъ 
изысканныхъ имъ средствъ отъ 100 до 150 руб. Въ 
своихъ заботахъ о возможно лучшемъ устройствѣ раз- 
садниковъ духовнаго просвѣщенія, духовенство не за- 
было вникнуть и помочь дѣлу улучшенія матеріальнаго  
благосостояния и самихъ учителей. 
     Убѣдившись, что платимаго учителямъ казною со-  
держанія далеко недостаточно для удовлетворенія даже 
самыхъ существенныхъ потребностей, духовенство, не- 
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смотря на свою относительную бѣдность, нашло воз- 
можнымъ сдѣлать имъ надбавку жалованья изъ своихъ 
личныхъ средствъ. Такое серьезное и теплое отно- 
шеніе духовенства къ разсаднпкамъ духовнаго обра- 
зованія неоднократно было засвидѣтельствовано во все- 
подданнѣйшихъ отчетахъ. Такъ въ одномъ изъ нихъ 
мы читаемъ: „духовенство съ полнымъ вниманіемъ и 
сочувсгвіемъ входитъ въ положеніе училищъ и по- 
стоянно заботится о благосостояніи ихъ, изыскивая 
разные источники къ улучшенію состоянія училищъ. 
Или, въ другомъ отчетѣ: „духовенство большое вни- 
маніе обращаетъ на среднія и низшія духовныя за- 
веденія и будучи призвано высшимъ начальствомъ къ 
принятію участія въ дѣлѣ улучшенія состоянія этихъ 
училищъ, оно вездѣ, по удостовѣренію архіереевъ, вы- 
казываетъ большую попечительность въ отношеніи учи- 
лищъ и старается, чтобы состояніе этихъ училищъ бы- 
ло улучшено во всѣхъ отношеніяхъ“. 
 

ЦерковноЦерковноЦерковноЦерковно----приходскіяприходскіяприходскіяприходскія    попечительства.попечительства.попечительства.попечительства.    
    

     Положеніе о церковно-приходскихъ попечитель- 
ствахъ, какъ извѣстно, В ы с о ч а й ш е утверждено въ 
1864 году. Попечительства эти имѣютъ своею цѣлью 
удовлетворение разностороннихъ нуждъ приходовъ, какъ- 
то: благоустройство, украшеніе и возобновленіе при- 
шедшихъ въ ветхость или разорившихся храмовъ, 
улучшеніе быта прихожанъ какъ въ религіозно-нрав- 
ственномъ отношеніи, такъ равно и въ матеріальномъ 
и вообще забота объ обезпеченіи членовъ церковнаго 
причта. А кому неизвѣстно, что въ каждомъ, хотя бы 
и богатомъ приходѣ встрѣчаются сироты, неимущія 
вдовицы, больные, требующіе помощи, калѣки, нищіе, 
неимѣющіе своего угла, бѣдныя невѣсты, нуждающіяся 
 



270 
при выходѣ замужъ въ хозяйственномъ обзаведеніи и 
т. д. Удовлетвореніе всѣхъ этихъ нуждъ и лежитъ на 
обязанности церковно-приходскаго попечительства. Кро-  
мѣ того, послѣднія заботятся объ открытіи церковно- 
приходскихъ школъ, школъ грамоты съ цѣлью воздѣй- 
ствовать на прихожанъ и въ образовательномъ отно- 
шеніи, больницъ, богадѣленъ, пріютовъ и другихъ бла- 
готворительныхъ заведеній. 
     Касаясь внутренняго устройства попечительства, 
слѣдуетъ сказать, что въ составъ его входятъ: приход- 
скій священникъ (обязательно), псаломщикъ, церков- 
ный староста, сельскій старшина, шесть братьевъ ми- 
лосердія и шесть сестеръ. Послѣднія выбираются сво- 
бодными голосами всего прихода изъ лицъ, извѣстныхъ 
своею честностью, благочестіемъ и вообще безупреч-  
ныхъ въ нравственномъ отношеніи. Предсѣдателемъ со- 
стоитъ приходскій священникъ. Ближайшимъ источни- 
комъ денежныхъ и вообще матеріальныхъ средствъ для 
приходскихъ попечительствъ служатъ добровольныя по- 
жертвованія отъ прихожанъ и отъ постороннихъ. По- 
жертвованiя въ приходѣ собираются или въ выставляе- 
мыя для того кружки, или по особымъ подпискамъ: 
кружки могутъ быть обносимы и въ церкви. Для сбора  
же пожертвованій внѣ предѣловъ прихода, могутъ быть 
выдаваемы епархіальнымъ архіереемъ сборныя книги. 
Сборъ этотъ производится отдѣльно: а) въ пользу церк- 
ви, б) въ пользу причта, в) для школы и благотвори- 
тельныхъ учрежденій. Собранія прихожанъ созываются  
предсѣдателемъ приходскаго попечительства, съ согласія 
членовъ послѣдняго. О днѣ и мѣстѣ означеннаго собра- 
нія и цѣли онаго священникъ извѣщаеть прихожанъ, объ- 
являя о томъ въ церкви при стеченіи народа, въ три пред-  
шествующіе собранію воскресные или праздничные дни. 
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     Не смотря на всю пользу, приносимую церковно- 
приходскими попечительствами, симпатичное это учреж- 
деніе впервые начало появляться въ Грузинскомъ эк- 
зархатъ съ 1887 года, благодаря иниціативѣ и стара- 
ніямъ высокопреосвященнаго Палладія, бывшаго экзар- 
ха Грузіи, обратившаго серьезное вниманіе на это въ 
высшей степени полезное учрежденіе еще съ самаго 
начала вступленія своего на экзаршескую каѳедру. Пер- 
воначально церковно-приходскія попечительства у насъ 
были открыты при слѣдующихъ церквахъ: верійской 
Іоанно-Богословской, чугуретской Николаевской, Петро- 
павловской кладбищенской, сололакской Вознесенской, 
дидубійской и т. д. Съ теченіемъ же времени они рас- 
пространились и по другимъ мѣстамъ, внося въ цер- 
ковно-приходскую жизнь населенія Грузинскаго экзар- 
хата свѣтлыя и радостный струи добра и любви къ ближ- 
нему. Къ 1898 г. всѣхъ попечительствъ по экзархату со- 
стояло 266, а въ теченіе этого же 1898 г. ихъ открыто  
было вновь 57. Попечительствами этими въ теченіе 
1898 года было израсходовано: а) на поддержаніе и  
украшеніе церквей 2,106 руб. 92 коп., б) на церковно- 
приходская школы и благотворительныя учрежденія въ 
приходахъ 428 р. 75 к. и в) на содержаніе причтовъ 
740 р. 60 к., а всего три тысячи двѣсти семьдесятъ 
шесть руб. двадцать семь коп. (3.276 руб. 27 коп. 208). 
 

Попечительства о бПопечительства о бПопечительства о бПопечительства о бѣдныхъдныхъдныхъдныхъ    духовнагодуховнагодуховнагодуховнаго    званіязваніязваніязванія....    
    

     В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ 21 -го іюня 1811 
года докладомъ Святѣйшаго Правительствующаго Си- 
да положено было ежегодно отчислять изъ грузинскихъ 
_____________ 

208) Всеподданнѣйшій отчетъ оберъ-прокурора Св. Синода К. П. 
Побѣдоносцева по вѣдомству православнаго исповѣданія за 1898 
годъ, приложеніе стр. 61. 
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церковныхъ доходовъ на богоугодныя заведенія по 8,274 
руб., а изъ этой суммы опредѣлять священническимъ 
и діаконскимъ вдовамъ нѣкоторое содержаніе, также 
назначать содержаніе и дѣтямъ умершихъ священни- 
ковъ и діаконовъ. мужескаго пола до вступленія въ се- 
минарію, а женскаго до замужества, исключая тѣхъ 
вдовъ и сиротъ, кои достаточнаго состоянія, или имѣ- 
ютъ собственныя недвижимы я имѣнія. 
     На этомъ основаніи приснопамятный своею благо- 
попечительностыо экзархъ Грузіи, архіепископъ Карта- 
линскій и Кахетинскій Моисей, желая доставить спосо- 
бы къ вспомоществованію бѣднымъ священно-церковно- 
служительскимъ вдовамъ и сиротамъ ихъ, рапортомъ 
отъ 22-го декабря 1882 года-за № 1457, ходатай-  
ствовалъ предъ Святѣйшимъ Синодомъ о разрѣшеніи: 
1) на вспоможеніе бѣднымъ духовнаго званія, собствен- 
но въ Грузіи, не касаясь Имеретіи и Мингреліи, еже- 
годно отчислять изъ грузинскихъ церковныхъ доходовъ 
съ 1-го января 1833 года, по тысячѣ рублей серебромъ; 
2) для достовѣрнаго опредѣленія состоянія бѣдныхъ и 
степени ихъ бѣдности, и для безпристрастной разда- 
чи имъ денежнаго вспомоществованія учредить, подъ 
непосредственнымъ его, экзарха Грузіи, вѣдѣніемъ по- 
печительство о бѣдныхъ духовнаго званія, на основаніи 
общаго положенія о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго зва- 
нія, В ы с о ч а й ш е утвержденнаго для россійскихъ епар- 
хій 12-го августа 1823 года, съ канцеляріею при ономъ 
и съ отпускомъ на эту канцелярію по 360 руб. еже- 
годно. При этомъ высокопреосвященный Моисей доба- 
вилъ въ своемъ ходатайствѣ, что въ пользу попечитель- 
ства поступило отъ неизвѣстнаго лица 10 тысячъ руб- 
лей билетами московской сохранной кассы. 
     Вслѣдствіе этого представленія указомъ Святѣй- 
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шаго Правительствующаго Синода на имя экзарха Гру- 
зіи, высокопреосвященнаго Моисея, отъ 10 іюля 1833 г.  
за № 5450, предписано было открыть попечительство 
на основаніяхъ, В ы с о ч а й ш е утвержденныхъ для рос- 
сійскихъ епархій и отчислять на это съ начала 1833 г. 
но одной тысячѣ рублей, равнымъ образомъ употреблять 
на это благое дѣло и % съ пожертвованныхъ неизвѣ- 
стнымъ благотворителемъ десяти тысячъ рублей. На 
канцелярію разрѣшено употреблять изъ тѣхъ же общихъ 
грузинскихъ церковныхъ доходовъ только 300 рублей, 
а именно: секретарю 100 рублей, переводчику и двумъ 
писцамъ по 50 руб. каждому и на канцелярскіе расхо- 
ды 50 рублей. 
     Положеніе Святѣйшаго Синода о попечительствѣ  
В ы с о ч а й ш е утверждено Его Императорскимъ Вели- 
чествомъ Государемъ императоромъ 1-го іюля 1833 г. 
Для приведенія въ исполненіе сего В ы с о ч а й щ а г о  
указа экзархъ Грузіи, благопопечительный Моисей 14-го 
августа того же года назначивъ во 1-хъ, членами попе- 
чительства: каѳедральнаго протоіерея Петра Авальяни, 
ключаря, протоіерея Гавріила Картвелова, протоіерея 
Игнатія Іосселіани и соборнаго священника Лаврентія 
Чубинова, секретаремъ — секретаря Синодальной Кон- 
торы А. Бенедицкаго, съ производствомъ послѣднему 
опредѣленнаго жалованья; во 2-хъ, казначеемъ попечи- 
тельства ключаря, протоіерея Гавріила Картвелова, ко- 
торый, по предписаніямъ экзарха, въ началѣ каждаго 
полугодія долженъ получать отъ казначея экзаршескаго 
дома изъ общихъ грузинскихъ церковныхъ доходовъ сум- 
му, назначенную на призрѣніе бѣдныхъ, приказалъ из- 
готовить въ Грузино-имеретинскую Синодальную Контору 
предложеніе, съ препровожденіемъ при ономъ копіи съ 
сего указа къ свѣдѣнію и для того, чтобы десятитысяч- 
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ный билетъ, завѣщанный въ пользу бѣдныхъ духовнаго 
званія, переданъ былъ въ вѣдѣніе открываемая попе- 
чительства. Днемъ же для открьттія попечительства на- 
значать 30-е число августа 1833 года — день тезоиме- 
нитства Наслѣдника Россійскаго Престола, Цесаревича 
Александра Николаевича. 
     Самое открытіе имѣло состояться по нижеслѣдую- 
щему церемоніалу: а) наканунѣ дня открытія попечитель- 
ства все тифлисское городское духовенство извѣщается 
по принадлежности для прибытія въ слѣдующій день въ 
Сіонскій каѳедральный соборъ, въ которомъ до литургіи 
назначено благодарственное Господу Богу молебствіе о 
здравіи Благочестивѣйшаго Государя Императора, Все- 
милостивѣйше соизволившаго на открытіе сего попечи- 
тельства, и всей его Августѣйшей фамиліи; а потомъ 
своимъ порядкомъ божественная литургія и послѣ нея  
благодарственный молебенъ по случаю тезоименитства 
Наслѣдника Престола; б) по окончаніи литургіи и мо- 
лебствія все духовенство и всѣ присутствующiе въ со- 
борѣ слѣдуютъ въ экзаршескій домъ, въ которомъ, по 
прибытіи ихъ, читается синодальный указъ о семъ от- 
крытіи, новоизбранные члены попечительства и секре- 
тарь онаго приводятся къ присягѣ на сію новую долж- 
ность и затѣмъ провозглашается многолѣтіе Государю 
императору съ Августѣйшею фамиліею, Святѣйшему Си- 
ноду и экзарху Грузіи; в) послѣ этого казначеемъ по- 
печительства раскрывается на виду участниковъ тор- 
жества предварительно изготовленная на пожортвованіе  
бѣднымъ книга для внесенія своихъ именъ съ озна- 
ченіемъ единовременнаго пожертвованія; г) составляется 
журналъ объ открытіи попечительства и по надлежа-  
щемъ подиисаніи хранится въ дѣлахъ сего попечитель- 
ства; д) тутъ же всѣ дѣла, касающіяся вдовъ и си- 
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ротъ, а равно и копія съ сего указа изъ экзаршеской 
канделяріи передаются въ канцелярію попечительства 
и е) по исполненіи сего имѣетъ быть донесеніе Святѣй- 
шему Синоду. О днѣ торжества, помимо духовенства, из- 
вѣщались г. главноуправлявшій въ Грузіи, губернаторъ 
разные гражданскіе и военные чины и мѣстное общество. 
Дѣйствительно, 30-го августа попечительство о бѣд- 
ныхъ духовнаго званія было открыто въ присутствіи 
всего православнаго духовенства гор. Тифлиса, главно- 
управлявшаго въ Грузіи генералъ-адъютанта, генералъ- 
отъ-инфантеріи барона Г. В. Розена, грузин, гражданск. 
губернатора д. с. с. Н. I. Палавандова, военныхъ и  
гражданскихъ чиновъ и массы городской публики 209). 
     Такое же попечительство и на основаніи В ы с о- 
ч а й ш е утвержденнаго 12-го августа 1823 года поло- 
женія о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія было учреж- 
дено въ Имеретинской епархіи. При этомъ, на образо- 
ваніе запаснаго капитала для попечительства отчислено 
изъ средствъ имеретинскаго церковнаго казначейства 
500 р. билетами государственная банка съ процентами  
по онымъ, а на вспоможеніе бѣднымъ обращены какъ 
проценты съ сего капитала, такъ и штрафныя деньги 
съ духовенства и пожертвованiя въ кружки попечитель- 
ства, которыя должны быть выставлены во всѣхъ церк- 
вахъ епархіи, съ предоставленіемъ попечительству испро- 
сить впослѣдствіи увеличеніе капитала изъ средствъ 
Имеретинской епархіи, если къ тому будетъ возможность. 
Для производства дѣлъ предоставлено попечительству 
имѣть секретаря и двухъ писцовъ съ жалованьемъ се- 
кретарю 100 руб. и писцамъ по 50 руб. каждому, съ 
___________ 

209) Дѣло экзарш. канд. № 2 за 1830 г. „По просьбамъ вдовъ гру- 
зинскихъ священнослужителей объ оказаніи имъ пособія въ 
содержаніе и объ открытіи попечительства о бѣдныхъ духовнаго 
званія“. 
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отнесеніемъ сей суммы вмѣстѣ съ канцелярскими расхо- 
дами въ размѣрѣ 50 руб., а всего двухсотъ пятидесяти 
рублей на счетъ имеретинского церковнаго казначейства  
впредь доувеличенія средствъ самаго попечительства 210). 
 
ГурійскоГурійскоГурійскоГурійско----мингрельсное попечительство о бмингрельсное попечительство о бмингрельсное попечительство о бмингрельсное попечительство о бѣдныхъдныхъдныхъдныхъ    духовдуховдуховдухов----    
                                                                                                                                        нагонагонагонаго    званія.званія.званія.званія.    
    
     Въ Гурійско-мингрельской епархіи было открыто 
попечительство по слѣдующему поводу. Вслѣдствіе ука- 
за Святѣйшаго Синода, отъ 17-го іюля 1889 года за 
№ 2758, объ учрежденіи во Владикавказской епархіи 
попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія. Синодаль- 
ная Контора, между прочимъ, рекомендовала преосвя- 
щеннѣйшему Грнгорію, бывшему Гурійско-мингрельско-  
му епископу, представить въ Синодальную Контору свои 
соображения объ учрежденіи во ввѣренной ему епархіи 
попечительства. 
     Въ силу этого указа преосвященнѣйшій Григорій, 
рапортомъ своимъ, отъ 23-го октября 1889 года за 
№ 2370, донесъ Синодальной Конторѣ о необходимости 
и полезности учрежденія въ Гурійско-мингрельской епар- 
хіи попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія и ука- 
залъ слѣдующіе источники для образованія основнаго 
капитала попечительства: 1) 290 руб., остававшіеся въ  
попечительства Имеретинской епархіи; 2) 60 руб. штраф- 
ныхъ денегъ, имѣвшихся въ наличности: 3) 2,000 руб., 
ожидавшихся къ поступленію отъ духовенства въ видѣ 
единовременнаго взноса, а всего 2,350 рублей, каковая 
сумма, однако, далеко недостаточна была для образова-  
нія неприкосыовеннаго фонда предполагаемаго попечи- 
тельства. Поэтому преосвященнѣйшій Григорій полагалъ 
__________ 

210) 23-го февраля 1880 г. В ы с о ч а й ш е утвержд. опредѣленіе 
Свят. Синода „Церк. Вѣстн.“ Кч 15 —16. 
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употребить на этотъ предметъ 8.000 рублей изъ хранив- 
шейся въ тифлисскомъ отдѣленіи государственнаго банка 
суммы 16,614 р. 58 к., внесенныхъ мингрельскимъ духо- 
венствомъ въ 1883 и 1884 годахъ на постройку зданія 
для предполагавшейся въ гор. Кутаисѣ духовной семи- 
наріи. Грузино-имеретинская Синодальная Контора, 



вполнѣ соглашаясь съ мнѣніемъ преосвященнѣйшаго  
Григорія, бывш. епископа Гурійско-мингрельской епар- 
хіи, рапортомъ, отъ 24-го января 1890 г. за № 883, 
донесла объ этомъ Святѣйшему Синоду, ходатайствуя 
на учрежденіе въ оной епархіи попечительства о бѣд- 
ныхъ духовнаго званія испросить В ы с о ч а й ш е е со- 
изволеніе. Святѣйшій Синодъ указомъ своимъ, отъ 23-го 
іюня 1890 года, увѣдомилъ Синодальную Контору, что  
Государь императоръ 2-го іюня 1890 г. В ы с о ч а й ш е  
соизволилъ утвердить предположеніе Святѣйшаго Синода 
объ учрежденіи въ Гурійско-мингрельской епархіи попе- 
чительства о бѣдныхъ духовнаго званія. 
     Такимъ образомъ было основано попечительство о 
бѣдныхъ духовнаго званія. Духовенство Гурійско-мин- 
грельской епархіи, всегда отзывчивое на дѣла благотво- 
ренія, чтобы увеличить рессурсы попечительства поста- 
новило отчислять въ пользу означеннаго попечительства 
съ каждаго причта, получающаго казенное содержаніе, 
но одной копѣйкѣ съ рубля 211). 
 
Учрежденіе тифлисскаго епархіальнаго свУчрежденіе тифлисскаго епархіальнаго свУчрежденіе тифлисскаго епархіальнаго свУчрежденіе тифлисскаго епархіальнаго свѣчнагочнагочнагочнаго    заводазаводазаводазавода....    
    
     Обычай употребления при церковныхъ богослуже- 
ніяхъ восковыхъ свѣчей въ Грузинской церкви ведетъ 
свое начало съ древнѣйшихъ временъ. Для удовлетво- 
ренія этой потребности существовали какъ частные за- 
____________ 

211) Дѣло Синодальной Конторы за 1898 г. № 133. 
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воды, такъ равно и общественные. Извѣстно, наприм., 
что въ концѣ XVII и началѣ XVIII вѣковъ католикосъ 
Доментій ІІІ имѣлъ свой собственный заводъ, свѣчами 
котораго онъ снабжалъ грузинскія церкви и между про-  
чимъ Давидгареджійскую пустынь, получавшую, согласно 
повелѣнію католикоса, изъ сего завода ежегодно по двѣ 



литры ( литра=10 фунтамъ) восковыхъ свѣчей 212). Кро- 
мѣ того существовали и царскіе заводы для выдѣлки 
свѣчей. Обь этомъ ясно и вполнѣ опредѣленно говорить 
грузинскій царь Вахтангъ VI, законодатель, въ «дастур- 
ламали» (დასტურლამალი), составленномъ около 1704 года 
изъ древнихъ законоположений о придворныхъ и удѣль- 
наго вѣдомства распорядкахъ. Изъ него видно, что цар- 
ская пасѣка въ Карталиніи была поручена дворянамъ 
Абулашвили, которые обязаны были съ каждаго улья 
доставлять въ царскій заводъ ежегодно по 3 фунта 
воска 213). 
     Независимо сего, благодаря тому обстоятельству, 
что Грузія представляла да и въ настоящее время пред- 
став л яетъ всѣ удобства для пчеловодства, а слѣдова- 
тельно и для добыванія воска, восковыя свѣчи выдѣлы- 
вались нѣкоторыми и на дому, тѣмъ болѣе, что занятіе 
этимъ, по народному вѣрованію, богоугоднымъ дѣломъ 
издавна поощрялось какъ грузинскими вѣнценосцами,  
такъ и народными обычаями. Такой способъ снабженія 
церквей и православныхъ христіанъ восковыми свѣчами 
частнаго производства существовалъ и въ эпоху присое- 
диненія Грузіи къ единовѣрной Россіи, почему нисколько 
неудивительно, что грузинскія церкви, лишенныя дохо- 
довъ отъ продажи восковыхъ свѣчей, которые всецѣло 
_____________ 

212) Д. Пурцеладзе. Груз. церк. гуджары, стр. 73. 
213) Дастурламали, ст. 177, стр. 34. 
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поступали въ пользу производителей, обращали на себя 
вниманіе отсутствіемъ надлежащего благолѣнія. 
     На такую постановку свѣчнаго дѣла обратилъ вни- 
маніе еще кн. Циціановъ, первый главнокомандующій  
въ Грузіи, который и рѣшилъ поставить это дѣло въ 
Грузіи на другихъ началахъ, применительно къ суще-  
ствовавшимъ тогда въ Россіи касательно разсматривае- 



маго предмета порядкамъ и узаконеніямъ. Обращая на 
это вниманіе грузинскаго католикоса Антонія II, князь 
Циціановъ 18-го февраля 1804 года писалъ ему слѣдую- 
щее: „зная изъ явныхъ примѣровъ и доказательствъ, 
что продажа свѣчей вощаныхъ, чинимая въ дерквахъ 
ко Всероссійской Имперіи, составляетъ немаловажный 
доходъ церквей, предполагаю, что если правило сіе бу- 
детъ введено въ церквахъ, въ Грузіи состоящихъ, по- 
служитъ не послѣднимъ средствомъ къ поправленію то- 
лико бѣднѣйшаго здѣшнихъ церквей состоянія, благо- 
лѣніе коихъ, всеконечно, ваше святѣйшесгво первѣй- 
шимъ должности вашея предметомъ пріемлете. И для 
того прошу васъ, милостивый архипастырь, предписать 
какъ всѣмъ епархіальнымъ архіереямъ, такъ и священно-  
служителямъ собственной вашей епархіи, дабы съ сего 
времени продажа свѣчей вощаныхъ производима была 
въ церквахъ, и доходъ съ того получаемый, употребля- 
емъ бы былъ собственно на церковную пользу, а не на 
духовенство. Я  же черезъ кого слѣдуетъ сдѣлаю запре- 
щеніе по всей Грузіи, дабы никто уже не имѣлъ права 
продавать оныя въ домахъ и лавкахъ съ апрѣля 1-го 
числа нынѣшняго года. Надѣюсь, что до того времени 
начальствующіе церквами, въ Грузіи состоящими, мо- 
гутъ предпринять всѣ мѣры къ изготовление вощаныхъ 
свѣчъ до такого количества, чтобы всякій желающій 
могъ покупать какъ для поставленія въ церквахъ, такъ 
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и для того, чтобы имѣть по обычаю христіанскому въ 
домахъ своихъ“ 214). 
     Спустя два дня послѣ этого, именно 20-го того же 
февраля, со стороны князя Циціанова послѣдовало по- 
всеместно въ Грузіи предписаніе, чтобы «отнюдь никто 
ни въ лавкахъ, ни въ домахъ не продавалъ восковыхъ 
свѣчъ подъ опасеніемъ строжайшаго взысканія» 215). 
Благодаря этому распоряженію послѣдовалъ въ свѣчномъ  



дѣлѣ такой оборотъ, что розничная продажа восковыхъ 
свѣчей была сосредоточена въ рукахъ духовенства, а гур- 
товая предоставлена за ту или другую откупную сумму 
заводчикамъ. Откупная сумма эта была по разнымъ мѣ- 
стамъ не особенно значительной и съ теченіемъ времени 
не могла удовлетворить грузинское духовенство въ его 
заботахъ о церковныхъ интересахъ. А потому впослѣд- 
ствіи мы замѣчаемъ повышеніе откупной суммы въ поль- 
зу церкви. 
     Дороговизна покупки отъ откупщиковъ восковыхъ  
свѣчей, а равно какъ бы нѣкая зависимость въ этомъ 
дѣлѣ отъ откупщиковъ, въ большинстве случаевъ изъ 
армянъ, побудили православное духовное ведомство 
позаботиться объ изысканіи какихъ-либо другихъ спо-  
собовъ къ обезпеченію церквей и молящихся вос- 
ковыми свечами, съ темъ, чтобы, сосредоточивъ въ 
своихъ рукахъ и оптовую продажу свечей, весь чистый 
доходъ предоставлять церквамъ, а не торговцамъ. Такъ 
какъ закупка свечей для церквей Грузинскаго экзарха- 
та въ Саратове и Москве, но произведенной по сему 
делу переписке, оказалась невыгодною, то, благодаря  
просвещенной иниціативе и отеческой благопопечи- 
тельности ныне въ Бозе почивающаго высокопреосвя- 
_____________ 

214) Акты кавк.  археогр. ком., т. II, стр. 267. 
215) Дѣло Груз. Дикаст, за 1813 г. № 3. 
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щеннаго Евсевія, бывшаго экзарха Грузіи, Грузино- 
имеретинская Синодальная Контора, согласно опредѣ- 
ленно Святѣйшаго Синода, отъ 17/24 октября 1866 г., 
открыла свой свѣчной заводь, при чемъ Конторѣ раз- 
рѣшено было употребить на пріобрѣтеніе нужныхъ ин- 
струментовъ, воска и т. под. до 23 тысячъ руб., имѣв- 
шихся свободными въ грузинскомъ церковномъ казна- 



чействѣ. Тогда же была сформирована, и администрація 
завода во главѣ съ смотрителемъ, діакономъ Булгаре- 
вичемъ, которому, согласно предложенію прокурора Кон- 
торы г. Андреева, назначено было жалованье по 300 р. 
въ годъ, при готовой квартирѣ въ зданіи Конторы. 
     Свѣчной заводъ помѣщался во двор Синодальной 
Конторы, въ зданіи, которое при грузинскихъ царяхъ 
служило монетнымъ дворомъ, балаганъ же для бѣлѣнія 
воска, по отсутствію тутъ свободнаго мѣста былъ устро- 
енъ въ оградѣ кукійской Александроневской церкви. Для 
продажи свечей церквамъ, равно и частнымъ лицамъ 
при Сіонскомъ каѳедральномъ соборѣ построена была 
лавка, обошедшаяся Синодальной Контор по смѣтѣ 
строительнаго отдѣленія при тифлисскомъ губернскомъ 
правленіи въ 1,320 рублей. Такимъ образомъ, порядокъ 
откупной продажи восковыхъ свѣчей былъ уничтоженъ 
навсегда и Контора начала снабжать церкви Грузин- 
ской, Имеретинской и Владикавказской епархій, а также 
церкви армейскія, католическія и армянскія уже своими 
собственными свѣчами. Что касается покупки воска, то  
Контора находила для себя более удобнымъ и выгод- 
нымъ пріобретать его не хозяйственнымъ или экономи-  
ческимъ путемъ, а подряднымъ способомъ, для чего и 
вызывала подрядчиковъ на торги черезъ печатаніе въ 
оффиціальномъ отдѣлѣ газеты „ Кавказъ“ надлежащихъ 
кондицій. При покупкѣ воска обращалось вниманіе глав- 
 

282 
нымъ образомъ на то, чтобы воскъ былъ часто пчели- 
ный и не содержалъ въ себѣ различныхъ примѣсей, въ 
особенности же стеарина, сала и тому подобныхъ жи- 
ристыхъ веществъ, какъ несоотвѣтствующихъ назначе- 
нію церковной свѣчи: быть чистою и пріятною жертвою 
Святѣйшему Существу — Богу. 
     Въ вѣдѣніи Конторы заводь находился до 1882 г. 
Затѣмъ, такъ какъ на основании В ы с о ч а й ш е утверж- 



деннаго постановленія главнаго присутствія по улучше- 
ние быта православнаго духовенства, учрежденіе и за-  
вѣдываніе свѣчными заводами предоставлено епархиаль- 
ной власти, то по предложению приснопамятнаго экзар- 
ха Грузіи Іоанникія, отъ 16-го октября 1878 года 216), 
заводъ со всѣми матеріалами и инвентаремъ былъ пере- 
данъ духовенству указанной епархіи. На первыхъ по-  
рахъ свѣчная операція, перешедшая въ вѣдѣніе духо- 
венства, производилась въ прежнемъ зданіи, которое 
какъ по ветхости своей, такъ и по крайней тѣснотѣ, 
представляло много неудобствъ, изъ коихъ главное — это 
нахожденіе бѣлильни въ оградѣ кукійской Александро- 
невской церкви, почти въ двухверстномъ разстояніи отъ 
самаго завода. Поэтому духовенству, въ лицѣ админи- 
страціи завода, пришлось позаботиться о перенесеніи 
завода въ другое, болѣе обширное и вообще удобное  
помѣщеніе. 
     Не обладая средствами къ пріобрѣтенію подъ за- 
водъ собственнаго зданія, духовенство вынуждено было 
помѣстить заводъ въ наемномъ домѣ. Наиболѣе для сего  
удобнымъ зданіемъ оказался домъ въ Харпухахъ, около 
Николаевской церкви, принадлежавшій экономическому 
управленію экзаршескаго дома, раньше служившій да- 
___________ 

216) Проток. Груз.-имер. Синод. Конторы, дѣло за 1878 —1883 
гг. 
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чею для митрополита тнилели (тифлисскаго), который 
и былъ нанятъ за плату по одной тысячи рублей въ 
годъ. Въ этомъ же зданіи были отведены помѣщенія и 
для лицъ администраціи завода — управляющему и дру- 
гимъ. Не смотря на нѣкоторыя неудобства, заводъ съ 
успѣхомъ занимался свѣчною операціею, изъ года въ 
годъ развивая свою производительную силу до возмож- 
ныхъ размѣровъ. Чтобы судить объ этихъ размѣрахъ, 



достаточно замѣтить, что съ 1882 года до 1-го января 
1900 года въ заводѣ приготовлено свѣчей бѣлаго воска 
37,856 пудовъ 12 фунт, на сумму (считая пудъ по 40 р.)  
1.514,240 рублей и свѣчей желтаго воска 8,980 пудовъ 
20 фунтовъ на сумму (по 32 р. пудъ) 287,376 рублей, 
всего же на одинъ миллiонъ восемьсотъ одну тысячу 
шестисотъ шестнадцать рублей (1.801,616 руб.). 
     Постепенно развивая свою дѣятельность, заводъ въ 
скоромъ времени и это, повидимому, обширное помѣще-  
ніе нашелъ для себя малопомѣстительнымъ, почему ду- 
ховенству, въ своихъ же интересахъ, надлежало прі- 
обрѣсти въ собственность обширное и приспособленное 
къ свѣчной операціи зданіе, каковое въ 1900 году дѣй- 
ствительно и куплено за 45 тысячъ рублей, при чемъ 
возведете нѣкоторыхъ построекъ, а равно пріобрѣтеніе 
для завода необходимая инвентаря потребовали расхо- 
да около 10 тысячъ рублей. Въ купленномъ трехэтаж- 
номъ домѣ, съ довольно обширнымъ дворомъ, помѣ- 
щается заводъ, складъ воска и свѣчей и квартиры для 
лицъ администраціи и вообще служащихъ въ заводѣ;  
бѣлильня же съ сушильней находится въ приспособлен- 
номъ для сей цѣли помѣщеніи въ оградѣ верійской Ни- 
колаевской бывшей кладбищенской церкви, въ довольно 
близкомъ разстояніи отъ завода. Въ настоящее время въ 
заводѣ вырабатывается бѣлыхъ свѣчей около 2,500 пу- 
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довъ и желтыть болѣе 500 пудовъ ежегодно, всего на 
сумму, превышающую 116 тысячъ рублей, считая въ 
продажѣ пудъ бѣлыхъ свѣчей въ 40 рублей и желтыхъ 
въ 32 рубля. Если же принять во вниманіе продажу 
свѣчей частнымъ лицамъ по цѣнѣ, конечно, большей, 
чѣмъ какъ отпускаются онѣ церквамъ и монастырямъ, 
то валовая доходность свѣчной операціи выразится въ 
суммѣ болѣе 125 тысячъ рублей. Самъ заводъ покупа-  
етъ желтый воскъ отъ 20 —25 руб. за пудъ, выбѣлка же 



его обходится отъ 4 —7 рублей; огарочный воскъ, до- 
ставляемый церквами, заводомъ принимается — бѣлый за 
22 руб. 40 коп. и желтый за 13 р. пудъ. 
     Касаясь способовъ приготовленія свѣчей, слѣдуетъ 
замѣтить, что крупныя свѣчи приготовляются облив- 
нымъ способомъ, а среднія и мелкія на ручныхъ стан- 
кахъ, при паровой растопкѣ безъ паровыхъ и другихъ 
машинъ. Въ цѣляхъ удобствъ покупки церквами, а рав- 
но и частными лицами восковыхъ свѣчей, заводъ содер- 
житъ на своемъ иждивеніи двѣ свѣчныхъ лавки въ са- 
момъ Тифлисѣ и кромѣ того въ разныхъ городахъ и  
мѣстечкахъ Грузинской епархіи 8 складовъ. Нынѣ за- 
водъ. имѣющій доминирующее значеніе въ экономиче- 
скомъ разцвѣтѣ епархіальныхъ средствъ, отпуская въ 
содержаніе лицамъ администраціи въ размѣрѣ 3,190 р.  
и мастерамъ съ сторожами 10,800 рублей ежегодно, и 
кромѣ того, внося въ Грузино-имеретинскую Синодаль- 
ную Контору взамѣнъ процентнаго сбора съ церквей и  
въ качествѣ наемной платы за помѣщенія складовъ въ 
гор. Тифлисѣ при Сіонскомъ соборѣ, въ Гори и Сигнахѣ 
по 14,917 руб. 26 коп. ежегодно, — помимо этого отпу- 
скаетъ тифлисскому епархіальному женскому училищу  
на содержаніе воспитанницъ, выписку для училищной 
библіотеки книгъ и на другія потребности по 13 ты- 
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сячъ рублей ежегодно и церковному Музею духовенства 
Грузинской епархіи въ пособіе по одной тысячѣ рублей. 
     Если мы при этомъ упомянемъ и о томъ, что въ 
послѣднее время среди грузинскаго духовенства возник- 
ла мысль объ учрежденіи на средства завода нѣсколь- 
кихъ стипендій для дѣтей духовенства при высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, а также объ основаніи пріюта 
для престарѣлыхъ священно и церковнослужителей и 
ихъ вдовъ и сиротъ, то желательность расширенія про- 
изводительности завода и вообще постановка его на 



возможно лучшую ногу, со всѣми новѣйшими приспосо- 
бленіями и усовершенствованиями, станетъ очевидною. 
 

СвСвСвСвѣчнойчнойчнойчной    заводьзаводьзаводьзаводь    въвъвъвъ    ИмеретинскойИмеретинскойИмеретинскойИмеретинской    епархіиепархіиепархіиепархіи....    
    

     Существуетъ епархіальный свѣчной заводь и въ 
Имеретинской епархіи, помѣщающійся въ церковномъ 
домѣ при мѣстномъ епархіальномъ училиіцѣ. Не такъ 
давно на этомъ заводѣ мастеръ Раскинь выдѣлывалъ 
восковыя свѣчи своими средствами и получалъ за труды 
свои по 3 рубля съ пуда приготовленныхъ свѣчей. Чис- 
тый пчелиный воскъ доставлялся на заводь управляю- 
щимъ онымъ, который, состоя на жалованьи, съ пуда 
сданнаго имъ на заводь воска получалъ отъ мастера 
38 фунтовъ выдѣланныхъ свѣчей, посылавшихся затѣмъ 
въ складъ и здѣсь продававшихся особо нанятымъ си- 
дѣльцемъ. Существовалъ и ревизіонный комитета, со- 
стоявшій изъ трехъ священниковъ. Помимо этого при  
заводѣ имѣлся и контрагентъ, нѣкто дворянинъ К. Іос- 
селіани, получавшій 4 р. и 2 фунта воска съ каждаго 
пуда, изготовленныхъ свѣчей. Изъ этихъ 4 руб. Іоссе-  
ліани и выдавалъ мастеру Раскину 3 руб., оставляя се- 
бѣ деньгами одинъ рубль и фунтъ свѣчей. 
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     Благодаря тому, что въ дѣляхъ свѣчнаго завода при 
такой постановкѣ его была нѣкоторая раздвоенность и 
несогласіе среди лнцъ, близко стоявшихъ къ свѣчной 
операціи, произошелъ слѣдующій непріятный инцин- 
дентъ: мастеръ Раскинъ скрылся, захвативъ съ собою 
предварительно свѣчныя деньги; тогда же исчезли и от- 
чоты завода за 1894 и 1895 г.г. Вслѣдствіе этого въ  
кондѣ 1895 года вр. управлявшій Имеретинскою епар- 
хіею, преосвященный Виссаріонъ, епископъ Алаверд- 
кій для упорядоченія дѣла, завѣдываніе свѣчньтмъ заво- 
домъ поручилъ самому духовенству, которое и учредило 



для этой дѣли комитетъ подъ предсѣдательствомъ про- 
тоіерея о. Д. Гамбашидзе. Комитетъ этотъ отъ старой 
администраціи завода принялъ 156 п. свѣчей, 57 п. во- 
ска, 3 п. и 30 ф. фитиля, 220 р. деньгами по кассо- 
вой книгѣ, всего же на сумму 7,000 р. При умѣломъ спо-  
собѣ веденія свѣчной операціи чистые доходы завода 
въ первый же годъ возрасли до 7,000 р., постепенно 
увеличиваясь въ послѣдуюшіе годы. Въ 1900 году цер- 
квахъ Имеретинской епархіи израсходовано 756 п. 6 3/4 Ф.  
готовыхъ свѣчей (сюда входитъ обверточная бумага 22 п. 
23 ф., фитилей 35 п. 1/4 Ф., веревокъ 2 п. 30 ф.), во- 
ска же 705 п. 33 ½ ф. Если мы упомянемъ, что въ 
1898 г. въ церквахъ той же епархіи было израсходо- 
вано 604 п. 30 ф. готовыхъ свѣчей, а въ 1899 г. 691 п. 
31 ф., то увидимъ, что отпускъ изъ завода свѣчей за 
послѣднее время въ епархіи этой значительно усилился, 
а слѣдовательно возрасли и епархіальные доходы отъ  
этой статьи 217). 
______________ 

217) Дѣло Ι ст. имерет. отд. по стольной оп. за 1901г. № 85 л. 5. 
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СвСвСвСвѣчной заводь въ Гчной заводь въ Гчной заводь въ Гчной заводь въ Гурійскоурійскоурійскоурійско----мингрельской епархіи.мингрельской епархіи.мингрельской епархіи.мингрельской епархіи.    
    

     Мысль объ основаніи свѣчнаго завода въ Гурійско- 
мингрелской епархіи впервые возникла среди духовен- 
ства этой епархіи на съѣздѣ его, бывшемъ въ маѣ мѣ- 
сядѣ 1893 г., когда на сей предмета и было ассигно- 
вано 2,600 руб., внесеные духовенствомъ Мингреліи и 
Лечхума; духовенство же Озургетскаго уѣзда тогда не 
приняло участія въ денежномъ пособіи. По учрежденіи 
комитета и закупкѣ на указанную сумму воска, былъ 
приглашенъ мастеръ и такимъ образомъ заводъ началъ 
дѣйствовать сь 1894 г. Но такъ какъ въ епархіи этой 
было много минеральныхъ свѣчей, раньше выписанныхъ 



епархіалныжъ вѣдомствомъ, при чемъ не только народъ, 
но даже сами священники и благочинные покупали свѣ-  
чи у частныхъ торговцевъ, то благодаря этому, опера- 
ции свѣчнаго завода на первыхъ порахъ не могли при- 
носить желательныхъ результатовъ. Это и было причи- 
ною того, что новый заводъ въ 1894 и 1895 годахъ 
выпустилъ для церковныхъ нуждъ не болѣе 200 пудовъ 
свѣчей. Съ теченіемъ же времени, по мѣрѣ изъятія изъ 
продажи минеральнаго воска и свѣчей, дѣла завода улуч- 
шилисъ и въ слѣдующіе годы онъ началъ выпускать до 
350 и болѣе пудовъ свѣчей изъ чистаго пчелинаго во- 
ска. Въ 1900 же году изъ завода было забрано для 
церквей Гурійско-мингрельской епархіи уже 438 п. го- 
товыхъ свѣчей 218). 
 

Духовная журналистика.Духовная журналистика.Духовная журналистика.Духовная журналистика.    
    

     Въ предѣлахъ грузинскаго экзархата начали изда- 
ватся разные свѣтскіе журналы и газеты на русскомъ, 
___________ 

218) Дѣло груз.-имерет. Синод, контора по 1 ст. нмерет. отд. за 
1901 г. № 85  л. 6. 
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грузинскомь и армянскомъ языкахъ съ давныхъ поръ, 
духовной же журналистики не было до самыхъ 60-хъ 
годовъ минувшаго столѣтія, хотя потребность въ епар- 
хіалыюмъ органѣ, посвященномъ церковно-обществен- 
нымъ интересамъ экзархата, ощущалась давнымъ давно. 
И это вполнѣ понятно, такъ какъ за отсутствіемъ та- 
гого органа, духовное начальство нашего края лишено 
было возможности имѣть общеніе съ подвѣдовственнымъ 
ему духовенствомъ и паствою чрезъ свой литературный 
органъ, а духовенство грузинскаго экзархата оставалось 
въ невѣдѣніи касательно дѣлъ экзархата и распоряже- 
ній своего начальства, а также относительно успѣховъ 



дѣтей въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, состоянія цер- 
ковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты, о дѣятель- 
ности общества возстановленія православнаго христіан-  
ства на Кавказѣ, рѣшеніи различныхъ затрудненій и 
недоумѣній, встрѣчающихся въ церковной практикѣ, обо- 
зрѣніи церквей епархіальнымъ начальствомъ и т. д. 
     Необходимость церковнаго органа вызывалась тем 
же и пробудившеюся въ обществѣ особенного потреб- 
ностю духовно-назидательнаго чтенія, желаніемъ озно- 
комиться съ множествомъ предметовъ, замѣчательных  
въ церковно-историческомъ отношеніи, которые требу- 
ютъ подробнаго описанія и разъясненія. Наконецъ, въ 
началѣ 60-хъ годовъ появляется, благодаря вниманиемъ 
къ церковно-обществепнымъ запросамъ протоіерея 
Георгія Хелидзе, „საქართველოს სასულიერო მახარებელი“ 
„грузинскій духовный вѣстникъ“ — духовный журналъ, 
издававшійвя подъ редакціею его же, о. протіерея. 
Журналъ этотъ, выходившій на русскомъ и грузин- 
скомъ языкахъ, просущеотвовалъ, впрочемъ, не долго,  
всего лишь 5 — 6 лѣтъ и затѣмъ принужденъ былъ 
пріостоновится изданіемъ по разнымъ причинамъ, между 
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которыми непослѣднее мѣсто занимали: научный харак- 
теръ его, не отвѣчавшій еще запросамъ времени, недо- 
статокъ въ хорошихъ и преданныхъ дѣлу сотрудникахъ 
и отсутствіе поддержки тамъ, гдѣ бы слѣдовало ее иметь. 
     Въ 80-хъ годахъ прошлаго столѣтія появляется 
другое изданіе, существующее и въ настоящее время 



и обязанное появленіемъ своимъ въ свѣтъ и дальнейшею 
жизнью протоіерею Имеретинской епархіи о. Давиду Гам- 
башидзе. Изданіе это — „მწყემსი“ „Мцкемси“ на грузин- 
скомъ языкѣ и „Пастырь“ на русскомъ. Главная задача 
Пастыря-Мцкемси, какъ опредѣляетъ сама редакція 219), 
заключается въ томъ, чтобы провести въ сознаніе народа 
свѣтъ Христовъ путемъ популярныхъ статей и брошюръ 
религіозно-нравственнаго содержанія. И действительно, 
въ теченіе 18 лѣтъ редакція этого органа десятками ты- 
сячъ распространила въ народѣ какъ на русскомъ, такъ 
и на грузинскомъ языкѣ брошюры, большею частью 
даромъ или почти за бездѣнокъ. 
     Этотъ еженедѣльный органъ въ самое короткое вре- 
мя со дня своего появленія завоевалъ симпатіи какъ 
духовенства, такъ равно и свѣтскаго общества, и сталъ 
распространяться сравнительно не въ маломъ количествѣ 
экземпляровъ. Таковому успѣху „Пастыря“ безъ всяка- 
го сомнѣнія содействовало то обстоятельство, что оффи- 
ціальному отдѣлу въ немъ издатель отвелъ довольно 
большое мѣсто, а статьи неоффиціальнаго отдѣла, какъ 
можетъ усмотрѣть безпристрастный читатель, отличались 
и отличаются дѣловитостью, жизненностью и вообще 
характеромъ, такъ сказать, мѣстнымъ. Понятное дѣло, 
это не могло не интересовать общество и не привле- 
кать его на сторону изданія. 
____________ 

219) Пастырь 1894 г. № 4 
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     Не смотря, однакожъ, на такой характеръ „Мцке- 
мси“ и „Пастыря“, журналъ этотъ не могъ сдѣлаться 
органомъ экзархата уже по одному тому, что онъ изда- 
ется не въ Тифлисѣ, — мѣстопребываніи высшей духов- 
ной власти экзархата, — а въ м. Квирилахъ, Кутаисской 
губ., и къ тому же при условіяхъ, далеко неблагопріят- 
ствующихъ оффиціальному органу. Благодаря всѣмъ этимъ 



неблагопріятнымъ для указанныхъ духовныхъ изданій 
обстоятельствами съ одной стороны, и неотложности 
имѣть оффиціальный органъ, съ другой, необходимо бы- 
ло основать другой органъ съ болѣе определенною и, 
такъ сказать, принаровленною къ современнымъ усло- 
віямъ жизни программою. Такимъ церковно-обществен- 
нымъ органомъ и является „Духовный Вѣстникъ Гру- 
зинскаго Экзархата“, еженедѣльно издаваемый при Ти- 
флисской духовной семинаріи и разрѣшенный указомъ 
Святѣйшаго Синода, отъ 7 ноября 1891 года. 
 

Церковный музей духовенства Грузинской епархіи.Церковный музей духовенства Грузинской епархіи.Церковный музей духовенства Грузинской епархіи.Церковный музей духовенства Грузинской епархіи.    
    

     Грузія — чудное преддверіе таинственнаго Востока, 
богата знаменитыми древностями, между которыми для 
насъ особенно важны обильно встрѣчающіеся христіан- 
скіе памятники, какъ монументальные, Такъ равно свя- 
щенно-богослужебные предметы: иконы, кресты, руко- 
писи, облаченія и т. п. Послѣдніе памятники исчезали 
у насъ и исчезаютъ съ каждымъ годомъ все болѣе и 
болѣе, обогащая собою музеи Европы. 
     О необходимости учрежденія у насъ церковнаго 
музея первымъ оффидіально заявилъ покойный исто- 
рикъ Д. И. Бакрадзе. „Вашему высокопреосвященству“, 
— писалъ Бакрадзе экзарху Павлу 11-го мая 1883 г. 220), 
____________ 

220) Дм. Бакрадзе. Статьи по исторіи и древностямъ Грузіи (изд. 
Акад. Наукъ въ 1887 году). 
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— угодно было обратиться ко мнѣ съ предложеніемъ 
дать заключеніе о нынѣшнемъ положеніи христіанскихъ 
памятниковъ ввѣреннаго вамъ экзархата и о необходи-  
мыхъ мѣрахъ къ ихъ сбереженію. Занимаясь издавна 
разысканіемъ источниковъ исторіи Грузіи и объѣхавъ,  
по поручению ли Императорской Академіи Наукъ или же 
по служебнымъ обязанностямъ, большую часть Кавказ- 



скаго края, я имѣлъ возможность видѣть какъ древніе 
храмы и монастыри Грузіи, такъ и находящееся при 
нихъ предметы христіанской старины. Послѣдніе име- 
ются при нѣкоторыхъ городскихъ церквахъ, при быв- 
шихъ епископскихъ каѳедрахъ и при монастыряхъ Тиф- 
лисской и Кутаисской губерній. По роду своему пред- 
меты эти суть: иконы и разная церковная утварь съ 
историческими приписками, царскія грамоты (гуджары). 
съ указаніемъ въ нихъ, между прочимъ, недвижимыхъ 
имѣній, жаловавшихся церквамъ и, наконецъ, манускрип- 
ты церковнаго и свѣтскаго содержанія съ записями и  
даже цѣлыми хрониками, проливающими свѣтъ на жизнь 
грузинскаго царства, на отношенія его къ Византіи, 
Россіи и проч. Между манускриптами на пергаментѣ я 
встрѣчалъ какъ древнѣйшіе варіанты четвероевангелія, 
имѣющіе значеніе въ дѣлѣ изученія исторической лите- 
ратуры евангелій вообще, такъ и переводы отцевъ церк- 
ви, попавшіе сюда изъ монастырей грузинскихъ въ Ан- 
тіохіи и Іерусалимѣ, на Синаѣ и Аѳонѣ... По каталогу 
Грузино-имеретинской Синодальной Конторы, составлен- 
ному въ 1852 году особою правительственною комиссіею, 
ихъ оказалось болѣе 3,000, изъ коихъ имущественные, 
въ числѣ 2,500, переданы были въ управленіе государ- 
ственными имуществами Тифлисской губерніи, а осталь- 
ные и понынѣ хранятся въ Синодальной Конторѣ 221). 
____________ 

221) Теперь они составляютъ достояніе церковнаго музея. 
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     Еще болѣе имущественныхъ гуджаровъ Имеретин- 
ской епархіи сдано въ управленіе государственными иму- 
ществами Кутаисской губерніи. Сколько остается въ вѣ- 
дѣніи кутаисской духовной власти, мнѣ неизвѣстно. Въ 
настоящее время въ правительственныхъ сферахъ и въ 
средѣ обществъ какъ Европы, такъ и Россіи все болѣе 
и болѣе укореняется мысль о необходимости принятія, 



въ интересахъ науки, мѣръ къ сосредоточенно разбро- 
санныхъ остатковъ старины въ центральныхъ пунктахъ, 
гдѣ бы они могли быть открыты для всѣхъ изслѣдова- 
телей старины. Въ этихъ видахъ учреждаются слитно, 
или отдѣльно, музеи археологіи: до-исторической, цер- 
ковной и проч. Въ отношеніи церковно-археологическаго 
богатства Грузинскій экзархатъ до сравнительно недав- 
няго времени занималъ едвали не одно изъ самыхъ вид- 
ныхъ мѣстъ вообще, но такъ какъ не было принято 
мѣръ къ сосредоточенно археологическихъ памятниковъ 
въ Тифлисѣ, не были они приведены въ извѣстность, 
не составлены на мѣстахъ даже простая описи предме- 
тамъ церковной археологіи, то многіе изъ нихъ легко 
попадаютъ въ частныя руки или пропадаютъ на мѣстѣ, 
или же вывозятся за предѣлы Грузіи. Во власти вашего  
высокопреосвященства не только положить предѣлъ хи- 
щенію предметовъ древности и спасти то, что еще воз- 
можно спасти, но вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлать ихъ и впол- 
нѣ доступными наукѣ. Въ этихъ видахъ, мнѣ кажет- 
ся, слѣдовало бы образовать особый музей при духов-  
номъ управленіи“ 222). 
     На основаніи этого доклада приступлено было къ  
составленію устава нынѣ существующаго церковнаго му- 
зея и къ возведенію зданія для него въ оградѣ каѳед- 
____________ 

222) Д. 3. Бакрадзе. Статьи по исторіи и древностямъ Грузіи. 
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ральнаго Сіонскаго собора. Уставъ музея былъ выра- 
ботанъ и посланъ на благословеніе и утвержденіе Свя- 
тѣйшаго Синода, что и послѣдовало 21 января 1889 
года. Одна коже открытіе музея отпраздновано было въ 
Тифлисѣ еще до утвержденія его устава, а именно 15 
іюля 1888 г.,  т. е. въ день высокоторжественнаго празд- 
нования 900-лѣтія крещенія Руси. Къ этому дню зда- 
ніе для музея заботами предсѣдателя братства Пресвя- 



тыя Богородицы было совсѣмъ закончено и обогатилось 
важными священно-историческими памятниками христі-  
анской древности. Покойный экзархъ Грузіи Палладій. 
прибывъ въ музей ровно въ 12 ½ часовъ дня, при уча- 
стіи высшаго духовенства отслужилъ молебствіе св. кн.  
Владиміру и совершилъ потомъ освященіе его. Послѣ 
произнесенной владыкою глубокопрочувствованной рѣ- 
чи, экзархъ Грузіи объявилъ церковной музей открытымъ. 
     Тифлисскій церковный музей, какъ гласитъ 1-й § 
его устава, учрежденъ съ цѣлыо сохраненія церков- 
ныхъ древностей, имѣющихся въ предѣлахъ Гру- 
зинскаго экзархата. Къ числу этихъ предметовъ от- 
носятся: а) древніе манускрипты, старопечатный кни- 
ги и гуджары или акты монастырей, бывшихъ епис- 
копскихъ каѳедръ и приходскихъ церквей; б) старая 
утварь-ризница, священные сосуды и проч. предметы, 
вышедшіе изъ богослужебнаго употребленія, или же 
предназначенные къ изъятію изъ употребленія, и в) всѣ 
церковный древности, кои могутъ оказаться въ разва- 
линахъ храмовъ и монастырей въ предѣлахъ Грузинска- 
го экзархата 223). 
     Въ теченіе тринадцатилѣтняго своего существова- 
нія музей духовенства Грузинской епархіи значительно 
_____________ 

223) Тиф. церк. древлехр. 1998 г., стр. I — II. 
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обогатился. Въ немъ въ настоящее время грузин- 
скихъ 224) рукописей около 1000, изъ коихъ болѣе поло- 
вины пергаментныхъ, а другихъ церковныхъ древно- 
стей около 3000. Изъ пергаментныхъ рукописей самая 
древняя относится къ VI вѣку. Есть рукописи на бом- 
бицилѣ и бумагѣ XI вѣка. Между рукописями музея 
много рукописей съ миніатюрами, какъ классическая  
періода расцвѣта грузинской иконографіи IX —XII вв., 
такъ равно ея паденія XV—XVII вв. Для того, чтобы 



книжныя сокровища музея сдѣлались доступными и из- 
вѣстными обществу, комитетъ музея печатаетъ подробное 
описаніе рукописей и старопечатныхъ книгъ, благодаря 
чему въ послѣднее время рукописями нашего древлехра- 
нилища стали пользоваться нѣкоторые изъ профессоровъ 
высшихъ учебныхъ заведеній при своихъ изысканіяхъ. Уч- 
режденіе церковнаго музея — явленіе очень важное въ дѣлѣ 
сохраненія грузинскихъ древностей, но для того, чтобы 
впредь не улетучивались церковно-археологическіе па- 
мятники, необходимо возбуждать въ обществѣ интересъ 
къ мѣстнымъ древностямъ при посредствѣ широкаго 
распространенія въ немъ церковно-археологическихъ 
знаній. Въ этихъ видахъ было бы желательно ввести 
въ кругъ предметовъ Тифлисской и Кутаисской духов- 
ныхъ семинарій преподаваніе церковной археологіи воо- 
бще и мѣстной въ особенности, Существующей нашъ 
церковно-археологическій музей окажетъ этому дѣлу 
свои услуги. 
     Важное значеніе археологіи въ дѣлѣ богословскаго 
образованія несомнѣнно уже потому, что она будетъ раз- 
_____________ 

224) Въ 1823 году, 10 апрѣля за № 537 экзархъ Грузіи, мнтропо- 
литъ Іона предписалъ всѣмъ настоятелямъ монастырей и церквей о 
представленіи къ нему рукописей на греческомъ и латинскомъ 
языкахъ; куда рукописи эти дѣлись — неизвѣстно. 
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вивать въ питомцахъ не только любовь къ церковной 
старинѣ, но и уваженіе ко всему церковному. Помимо 
этого, распространеніе среди духовенства археологиче-  
скихъ знаній спасетъ отъ разрушенія и уничтоженія мѣ- 
стныя церк.-археологич. древности, такъ какъ драгоцѣн-  
ные памятники грузинской церковной старины, которы- 
ми такъ богатъ нашъ край, не смотря даже на тщатель- 
ный надзоръ со стороны духовнаго начальства и архео- 
логическихъ обществъ, все гибнутъ и будутъ гибнуть 
до тѣхъ поръ, пока само духовенство не научится от- 



личать древнее отъ новаго, цѣнное отъ малоцѣннаго, по- 
ка не уяснитъ себѣ дѣйствительнаго значенія этихъ па- 
мятниковъ, пока само не полюбить родную церковную 
старину. 
     Въ виду скопленія въ музеѣ духовенства Грузин- 
ской епархіи, а равно и въ русскихъ столичныхъ древле- 
хранилищахъ массы грузинскихъ рукописныхъ сокро- 
вищъ, уже обратившихъ на себя вниманіе людей науки, 
въ началѣ минувшаго 1900 года епископы Грузинскаго 
экзархата, преосвященные: Александръ Гурійско-мин-  
грельскій, Виссаріонъ Имеретинскій, Леонидъ Горійскій 
и Киріонъ Алавердскій чрезъ высокопреосвященнаго  
экзарха Грузіи Флавіана возбудили предъ Святѣйшимъ 
Синодомъ ходатайство объ учрежденіи при С.-петербург- 
ской духовной академіи самостоятельной каѳедры исто- 
ріи грузинской церкви, въ связи съ научнымъ изучені- 
емъ грузинскихъ письменныхъ, архитектурныхъ и дру- 
гихъ церковныхъ памятниковъ. Вопросъ этотъ пере- 
данъ Синодомъ на обсуждение особой комиссіи, состав- 
ленной изъ профессоровъ указанной академіи и нѣкото- 
рыхъ другихъ лицъ и, какъ слышно, близится разрѣ- 
шеніемъ къ концу въ желательномъ для церковно-исто- 
рической науки смыслѣ. 
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     О всей важности изученія этихъ манускриптовъ и 
пользѣ, какую они принесутъ наукѣ при тщательномъ, 
конечно, изученіи ихъ, не можетъ быть и рѣчи. Доста- 
точно сказать то, что драгоцѣнныя эти сокровища даже  
при поверхностномъ разсмотрѣніи поражаютъ читателя 
разнообразнымъ своимъ характеромъ: тутъ встречаются 
сочиненія догматическія, экзегетическія, противуерети- 
ческія, апокрифическія, апологетическія и т. д., не говоря 
уже о сочиненіяхъ свѣтскаго характера. Изъ сочиненій 
этихъ дошли до насъ и такія, кои извѣстны христіан- 
скому міру въ небольшихъ лишь отрывкахъ, напр., Жизнь 



Баграта понтійскаго, — обширное жизнеописаніе, заклю- 
чающее въ себѣ древнюю исторію острова Сициліи и 
язычества на немъ и друг. Между переводными руко- 
писями музея есть и такія сочиненія, оригиналы кото- 
рыхъ не дошли до насъ и считаются утраченными. 
     Важность и значеніе этихъ сокровищъ усугубляются 
тѣмъ обстоятельствомъ, что многія изъ нихъ относятся 
къ глубокой древности и ведутъ свое начало съ V и 
VI вѣковъ нашей эры. Поэтому вполнѣ справедливы  
слова помянутыхъ выше епископовъ въ ихъ докладной 
запискѣ, поданной высокопреосвященнѣйшему Флавіану, 
экзарху Грузіи, что „изученіе грузинскихъ письмен- 
ныхъ, архитектурныхъ и другихъ церковныхъ памят-  
никовъ кромѣ того, что обогатить русскую церковно- 
богословскую литературу новыми данными, прольетъ 
также яркій свѣтъ на многія темныя, не вполнѣ еще 
понятныя стороны изъ жизни православной вселенской  
и русской церкви“. 
                                        
                                                                           Къ стр. 296. 
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Возобновленіе древнихъ церквей и монастырей и сооруВозобновленіе древнихъ церквей и монастырей и сооруВозобновленіе древнихъ церквей и монастырей и сооруВозобновленіе древнихъ церквей и монастырей и соору----        
                                                                                                                                женіеженіеженіеженіе    новыхъ.новыхъ.новыхъ.новыхъ.    
    
     Довольно печальную картину представляла изъ себя 
многострадальная Грузія ко времени присоединенія ея 
къ единовѣрной, православной Россіи, когда св. храмы 
этой священной страны, монастыри и другія обители, 
служившія живыми свидѣтелями процвѣтанія среди гру- 
зинъ православія и былого ихъ величія, были обезобра- 
жены дерзновенною и безпощадною рукою враговъ Вели- 
каго, Божественнаго Страдальца. Если нѣкоторые хра- 
мы и обители и остались цѣлыми, неповрежденными, 
то лишь благодаря тому, что они были замѣчательно  
крѣпкой постройки, а потому не поддавались стѣнобит- 
нымъ машинамъ и дѣйствію разложенныхъ вокругъ нихъ 
костровъ, или же находились въ трудно доступныхъ и 
опасныхъ для самаго непріятеля мѣстностяхъ, но не 
потому, чтобы хищный нафанатизированный мусульма- 
нинъ могъ дружески пройти мимо христіанской церкви. 
Правда, многіе храмы могли рушиться и отъ всеразру- 
шающаго времени, налагающаго на все свою мощную, 
безпощадную печать, тѣмъ болѣе, что нѣкоторые изъ 
нихъ были воздвигнуты въ глубокой древности (въ V — 
VI вв. нашей эры). 
     Но если боголюбивые грузинскіе вѣнценосцы, всегда 
считавшіеся защитниками Гроба Господня, обильно удѣ- 
ляли отъ щедротъ своихъ на поддержаніе христіанскихъ 
святынь даже на дальнемъ Востокѣ — Палестинѣ, Аѳонѣ, 
Сиріи и т. д., то несомнѣнно, что они не могли смотрѣть 
равнодушнымъ окомъ на разрушившіяся отъ времени и 
другихъ стихійныхъ силъ святыни и въ своей странѣ, Бо- 
гомъ благословенной и прославленной цѣлымъ сонмомъ 
св. мучениковъ Иверіи. И дѣйствительно, даже при но- 
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верхностномъ знакомствѣ съ грузинскими лѣтописями и 
уцѣлѣвшими какимъ-то чудомъ на стѣнахъ храмовъ и 
иноческихъ обителей надписями можно убѣдиться въ 
томъ, что грузинскіе самодержцы и таковые же като- 
ликосы, архіепископы и епископы, князья и азнауры, 
озабоченные достойнымъ состояніемъ церквей Божіихъ, 
при всякомъ удобномъ и нужномъ случаѣ старались под- 
держивать и дѣйствительно поддерживали, реставриро- 
вали и возобновляли ихъ, обезпечивая въ тоже время 
святыни и служителей алтаря ризницею, утварью и дру- 
гими священными предметами и жертвуя въ пользу ихъ 
недвижимыя, часто довольно цѣнныя, имѣнія. 
     Съ принятіемъ Россіею подъ свой могучій орелъ и 
защиту истерзанной Грузіи, русское правительство не 
могло, конечно, не обратить вниманія на печальное по- 
ложеніе храмовъ Божіхъ,  между которыми многіе пред- 
ставляли изъ себя картину разрушенія и изувѣрства 
поклонниковъ полумѣсяца. Выше, въ отдѣлѣ объ Осетин- 
ской комиссіи и Обществѣ возстановленія православнаго 
христіанства на Кавказѣ, мы упомянули уже о заботахъ 
русскаго правительства по постройкѣ новыхъ и возобнов- 
леніи старыхъ, разрушенныхъ церквей среди горцевъ, и 
преимущественно среди осетинъ,— отмѣтили и подчерк- 
нули также и тотъ несомнѣнный фактъ, что съ возоб- 
новленіемъ старыхъ и сооруженіемъ новыхъ церквей и  
опредѣленіемъ къ нимъ причтовъ, церковная жизнь сре- 
ди горцевъ за столѣтіе значительно подвинулась впе- 
редъ, вызвавъ улучшеніе въ религіозно-нравсгвенномъ 
состояніп ихъ. Теперь же сдѣлаемъ краткій очеркъ цер- 
ковнаго строительства въ наиболее важныхъ и суще-  
ственныхъ фазисахъ и въ остальной, низменной Грузіи. 
     Съ самаго водворенія русскихъ въ нашемъ краѣ,  
взоры ихъ не могъ не обратить на себя знаменитый по 
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древности и священнымъ воспоминаніямъ и величествен- 
ный по архитектурѣ Мцхетскій соборъ, мать церквей 
грузинскихъ и каѳедра грузинскихъ католикосовъ, но 
строенный въ V вѣкѣ по Р. Хр. Храмъ этотъ, соору- 
женный на мѣстѣ сокрытія величайшей святыни хри- 
стіанскаго міра — нешвеннаго „Хитона Господня“, есть 
священная купель грузинъ, слава, краса и гордость ивер- 
ской земли, свидетельница несокрушимаго православія, 
усыпальница мпогихъ царей и католикосовъ — патріар- 
ховъ грузинскихъ. Мцхетскій соборъ испыталъ на себѣ 
всю скорбную исторію мученической Грузіи, часто под- 
вергаясь разрушенію то землетрясеніемъ, то руками вра- 
говъ Креста Господня. Неоднократно ремонтируемый 
до присоединенія Грузіи къ Россіи, храмъ этотъ въ пра- 
вленіе грузинскихъ царей подвергся послѣднему обнов- 
ленію при католикосѣ Антоніѣ I, какъ объ этомъ гла- 
сить грузинская надпись, имѣющаяся на южной стѣні  
ограды его и датированная 1787 годомъ. 
     Со времени же присоединенія Грузіи къ Россіи, не  
считая обновленія церковной паперти въ 1813 г. высо-  
копреосвященнымъ Варлаамомъ (Эристовымъ), первымъ 
экзархомъ Грузіи, произведены двѣ капитальный рестав-  
раціи Мцхетскаго собора: первая, въ періодъ времени 
съ 1882 по 1844 г., при экзархахъ Грузіи, архіеписко- 
пахъ Іонѣ и Евгеніѣ, а другая, съ 1860 по 1874 гг., 
при экзархахъ Исидорѣ и Евсевіѣ, при чемъ обѣ рес- 
тавраціи обошлись Грузино-имеретинской Синодальной 
Конторѣ, въ завѣдываніи коей находились грузинскія 
церковныя суммы, въ 57,029 p. 8 ¾ к. 
     Обстоятельствомъ, вызвавшимъ первую реставрацію 
Мцхетскаго собора, послужило донесеніе тифлисскаго 
военнаго губернатора, генералъ-адъютанта Сипягина, 
который при обозрѣніи въ декабрѣ мѣсяцѣ 1828 года 
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горійскаго и душетскаго уѣздовъ не могъ не замѣтить, 
что встрѣчавшіяся ему по пути церкви находились во- 
обще въ жалкомъ положеніи. Въ донесеніи своемъ объ 
этомъ начальнику главнаго штаба, онъ, между прочимъ, 
упомянулъ, что „соборная церковь въ селеніи Мцхетѣ 
находится въ самомъ разстроенномъ положеніи, подобно 
всѣмъ прочимъ церквамъ Грузіи, и что духовное на- 
чальство, собирая большіе доходы съ крестьянъ и земель, 
принадлежащихъ церквамъ, не заботится объ улучшеніи 
означенныхъ храмомъ Божіихъ“ 225). Святѣйшій Синодъ по 
приказанію Государя императора Николая Павловича, 
который былъ освѣдомленъ объ этомъ, тогда же пред-  
писалъ экзарху Грузіи, митрополиту Іонѣ доставить не- 
медленно обстоятельное свѣдѣніе съ изъясненіемъ при- 
чинъ, отъ которыхъ произошло дурное положеніе хра- 
мовъ Вожіихъ въ Грузіи и указаніемъ средствъ къ под-  
держанію оныхъ въ соотвѣтственномъ достоинству ихъ 
видѣ 226). Изъ донесенія по настоящему дѣлу высокопрео- 
священнаго Іоны видно, что причины печальнаго поло- 
женія церквей въ Грузіи, въ томъ числѣ и Мцхетскаго 
собора, заключались 1) въ великой древности лучшихъ 
въ Грузіи храмовъ, 2) въ опустошеніи и разореніи стра- 
ны въ разныя времена врагами христіанства, 3) неимо-  
вѣрной бѣдности жителей, происходившей отъ нападе- 
ній вражіихъ и разныхъ несчастныхъ обстоятелъствъ, 
4) въ упадкѣ духа благочестія и ревности къ благолѣ- 
нію храмовъ Божіихъ и 5) въ небреженіи прежнихъ ду- 
ховныхъ пастырей-католикосовъ грузинскихъ, которые,  
происходя изъ царской фамиліи, располагали всевозмож- 
ными средствами къ поддержанію и украніенію хра- 
мовъ Божіихъ. 
____________ 

225) Дѣло канц. экзарха Грузіи за 1828 г., № 37. 
226) Указъ Святѣйшаго Синода, отъ 30 января 1828 года. 
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     Къ этому митрополитъ Іона присовокуплялъ, что, 
по мнѣнію его. изъ грузинскихъ церковныхъ доходовъ 
можно удѣлять остатокъ на исправление и поддержаніе 
въ Грузіи только тѣхъ соборныхъ церквей и монасты- 
рей, которые имѣютъ крестьянъ и другіе имѣнія, при- 
носившіе доходъ церкви. Но такъ какъ по приведенію  
въ надлежащій видъ и украшенію Мцхетскаго собора 
отчисленія доходовъ со стороны грузинской церкви не- 
достаточно, то, по его мнѣнію, „является необходимость 
исходатайствовать ассигновку суммъ изъ казны отъ щед- 
ротъ Всемилостивѣйшаго Государя императора“ 227). 
     Ходатайство это поддерживалъ впослѣдствіи и вто- 
рой преемникъ Іоны, архіепиекопъ Евгеній, при кото- 
ромъ потребные на реставрацію расходы исчислены бы- 
ли архитекторомъ Грузино-имеретинской Синодальной  
Конторы, по смѣтѣ, въ суммѣ 29,934 р. 36 к. 
     По обсужденіи всѣхъ, представленныхъ указанны- 
ми экзархами, соображеній и смѣты, Святѣйшій Синодъ 
въ виду немалозначительности, по его мнѣнію, суммъ, 
потребныхъ на возобыовленіе Мцхетскаго собора и по- 
стройку при ономъ колокольни, ходатайство Грузино- 
имеретинской Синодальной Kонторы о иринятіи тако- 
выхъ на счетъ казны отклонилъ и затѣмъ предписалъ: 
а) Мцхетскій соборъ исправить на счетъ накопленнаго 
отъ грузинскихъ церковныхъ доходовъ капитала, при- 
ступив!, къ этому дѣлѵ немедленно, б) постройку при 
означенномъ соборѣ колокольни, въ которой нѣтъ осо- 
бенной надобности и на которую сверхъ того представ- 
ленный фасадъ не соотвѣтствовалъ соборному зданію, 
оставить, в) требовавшуюся на исправленіе собора сум- 
му отпустить по смѣтному исчисленію, но въ расходо- 
____________ 

227) Дѣло канц. экзарха Грузіи за 1835 г. № 669 ч. 1 стр. 14 —17 
и № 37 за 1828 г. стр. 50. 
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ваніи оной наблюдать всевозможную бережливость, г) 
для реставраціи coбopa составить особый строительный 
комитетъ изъ лицъ опытныхъ и благонадежныхъ, подъ 
главнымъ надзоромъ и отвѣтственностыо Синодальной 
Конторы и д) по окончаніи исправленія представить Си- 
ноду подробный во всемъ отчетъ 228). 
     Работы по возобновленію и исправленію древняго 
Мцхетскаго собора отданы были съ публичныхъ тор- 
говъ подрядиымъ способомъ за 28,696 р., при чемъ под- 
рядчикъ обязался покончить работу въ три года со дня 
заключенія контракта (14 іюня 1837 года), а именно 
въ первый годъ: а) разобрать обѣ боковыя пристройки 
и маленькую церковь съ сѣверной стороны собора, ус- 
троивъ вездѣ, гдѣ слѣдуетъ, лѣса; кирпичныя колонны, 
находящіяся на главномъ сводѣ и поддерживающія верх- 
ній сводъ, на коемъ лежитъ крыша, исправить самымъ 
прочнымъ образомъ въ мѣстахъ, гдѣ нужно, новыми ма- 
теріалами и в) разобравъ всю крышу, кромѣ купола, 
покрыть храмъ вновь, употребивъ въ дѣло старыя год- 
ныя плиты съ добавкою новыхъ, но при условіи, что- 
бы всѣ новыя плиты были одннаковаго цвѣта со ста- 
рыми и притомъ лучшей доброты и прочности. Во вто- 
рой и третій годъ предполагалось окончить другія ра- 
боты, кажъ-то: штукатурку внутреннихъ стѣнъ и свода, 
устройство карнизовъ вокругъ храма, передѣлку дверей  
и оконъ, перестилку половъ и т. д. 
     Указаиныя работы были окончены, вопреки конт- 
ракту, позлее и по освидѣтельсгвованіи въ нихъ оказа- 
лись неисправности. Въ устраненіе послѣднихъ, комис- 
сiя въ составѣ изъ инженеръ-штабсъ-капитана фонъ- 
___________ 

228) Указъ Свят. Синода, отъ 15-го іюня 1836 года за № 7,160 
(Дѣло Грузино-имер. Синодальной Конторы за 1835 г. № 669 ч. 1, 
стр. 80 — 81). 
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Миллера, тифлисскаго городского архитектора Иванова, 
подполковника Грауэртъ и архитектора Грузино-имере- 
тинской Синодальной Конторы Рипарда признала не- 
обходимымъ: 1) всю отдувшуюся отъ преждевременной 
штукатурки побѣлку соскоблить и пензовать кирпичемъ 
или ноздреватымъ камнемъ, отвалившуюся же штука- 
турку, какъ равно и ту, которая по просушкѣ стѣнъ 
окажется непрочною, заправить снова обыкновенною 
штукатуркой, произведя прежде насѣчку на кирпичѣ и  
очистивъ предварительно стѣны отъ пыли; 2) крышу 
тщательно исправить вездѣ, гдѣ имѣется неисправность, 
чтобы она совершенно не пропускала ни малѣйшей течи 
и устроить при свѣсахъ желобовъ водосточныя трубы; 
3) у основанія храма земляную поверхность спланиро- 
вать, сдѣлавъ тротуары нѣсколько возвышенными къ 
стѣнѣ, а возлѣ тротуаровъ устроить водосточныя кана- 
вы; 4) внутреннюю побѣлку произвести тогда, когда, 
по освидѣтельствованіи, внутри храма не будетъ сырости,  
при чемъ сушка внутри его должна быть произведена 
посредствомъ частаго провѣтриванія при сухой погодѣ  
чрезъ открытая двери и окна. Въ предупрежденіе же 
сырости, могущей проникать въ храмъ снаружи, при- 
знано весьма полезнымъ выкрасить внутреннія стѣны  
масляной краской 229) 
     Согласно этимъ указаніямъ и быль произведенъ до- 
полнительный ремонтъ собора, при чемъ, такъ какъ под- 
рядчикъ не замазалъ швовъ между кровельными плита- 
ми и на крышѣ собора образовалась течь, породившая 
сырость, — Синодальная Контора распорядилась замаз- 
кою тѣхъ швовъ мастикою. 
     Слѣдуетъ замѣтить, что при этой реставраціи, меж- 
____________ 

229) Дѣло Груз.-имерет. Синод. Конторы за 1835 г. № 669, ч. V, 
стр. 155, 165 и 167. 
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ду прочимъ, разрушены были въ Мцхетскомъ соборѣ 
придѣлы съ сѣверной и южной стороны храма и ма- 
ленькая церковь съ сѣверной стороны. Вопреки вос- 
преoенію Синодальной Конторы, подрядчикъ вмѣсто  
того, чтобы начать ломку съ купола и продолжать до 
основанія, взрывалъ стѣны придѣловъ порохомъ, подло- 
живъ его въ основаніяхъ стѣнь съ трехъ стороиъ, от- 
чего въ алтарной части храма образовались трещины. 
     Не смотря на произведенную реставрацію, черезъ 
16 лѣтъ, въ 1860 году при экзархѣ Грузіи, архіеписко- 
пѣ Евсевіѣ, пришлось снова приступить къ ремонту 
той же кровли Мцхетскаго собора. Оказалось, что при  
первой реставраціи его между плитами оставлены были 
пустоты, чрезъ которыя дождевая вода просачивалась 
въ стѣны храма, распространяя повсюду сырость. Сы- 
рость эта была настолько сильна, что, по донесенію 
архитектора Синодальной Конторы Островскаго высоко- 
преосвященному Евсевію, стѣны храма со сводами на- 
ходились какъ бы въ водѣ. При ближайшемъ осмотрѣ 
храма назначенною для этого комиссіею, кромѣ этого 
выяснилось, что на присутствіе въ стѣнахъ его сырости  
имѣли вліяніе и слѣдующія обстоятельства: а) кровля со- 
бора сдѣлана мѣстами изъ простаго камня песчаниковой 
породы, во многихъ мѣстахъ треснувшаго, б) притеска 
камней произведена весьма неаккуратно, благодаря чему  
между ними швы очень широкіе, в) известковая замазка 
въ промежуткахъ между плитами попортилась, отчего 
дождевая вода въ сводѣ, на которомъ укрѣплены камни, 
портитъ штукатурку внутри церкви, поддерживая въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ течь 230) кругомъ соборъ не  
снабженъ тротуаромъ и водосточною канавою, также 
_____________ 

230) Актъ освидѣтельств. комиссіею поврежденій крыши Мцхет- 
скато собора. 
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желѣзными рѣшетчатыми дверями, чтобы въ ясные и 
сухіе дни воздухъ имѣлъ постоянное и свободное дви- 
женiе  внутри церкви 231) Реставрація Мцхетскаго со- 
бора, начатая въ 1860 г. и продолжавшаяся 14 лѣтъ, 
окончилась въ 1874 году, при чемъ она обошлась, какъ 
уже было замѣчено, въ 28,333 p. 8 ¾ к., позаимство- 



ванныхъ частью изъ собственности самаго Мцхетскаго 
собора, большею же частью изъ общаго церковно-гру- 
зинскаго капитала. 
     Кромѣ указанныхъ реставрацій Мцхетскаго собора 
была и третья, произведенная благодаря попечительности  
о церковною благолѣпіи предсѣдателя Императорскаго 
московскаго археологическаго общества — графини П. С. 
Уваровой. Вслѣдствіе ея ходатайства, возбужденнаго въ 
1801 году 232) и по предложенію высокопреосвященна- 
го Палладія, бывшаго экзарха Грузіи, Совѣтъ общества 
возстановленія православнаго христіанства на Кавказѣ 
отпустилъ въ 1892 г. изъ средствъ общества 1500 р., 
изъ коихъ 1.236 р. употреблены на исправленіе живо- 
писи въ алтарѣ собора, образа Божіей Матери на па- 
перти храма, съ западной его стороны, цоколя внутри 
собора и задѣлку щелей мелкимъ камнемъ для непро- 
пуска летучихъ мышей. Кромѣ того, залиты цементомъ 
всѣ швы между каменными плитами на кровлѣ храма, 
предварительно очищенные отъ грязи и мусора, а также  
всѣ углубленія въ камняхъ 233). 
     Нынѣ предстоитъ третья и при томъ уже вполнѣ  
капитальная реставрація Мцхетскаго собора, о чемъ 
______________ 

231) Дѣло Грузино-имерет. Синод. Конторы за 1860 г., № 12757, 
ч. I, стр. 29. 

232) Отнош. Императ. моск, археолог, общества къ высокоп-
реосв. Палладію, отъ 25-го октября 1891 года за № 843. 

233) Дѣло Совѣта сбщестта возст. правосл. христ. на Кавказѣ 
за 1891 г., № 15. 
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такъ дѣятельно заботится высокопреосвященнѣйшій пред- 
седатель существующаго уже комитета, экзархъ Грузіи 
Флавіанъ, пожертвовавшій изъ своихъ личныхъ, соб- 
ственныхъ средствъ, при первомъ вступленіи своемъ на 
порогъ древнѣйшей святыни, довольно значительную 
сумму (1000 р.). Предполагается капитально ремонти- 



ровать не только крышу собора, попрежнему дающую 
течь внутрь и угрожающую паденіемъ, но возобновить  
и существовавшую раньше, а при экзархѣ Ввгеніѣ за- 
мазанную, фресковую живопись, точные снимки съ ка- 
ковой имѣются въ Академіи Наукъ. Въ виду В ы с о - 
ч а й ш е  разрѣшеннаго для составленія необходимой 
суммы на эту потребность (200,000 р.) повсемѣсгнаго 
въ Имперіи сбора пожертвованій, можно надѣяться, что 
сумма эта будетъ въ скоромъ времени собрана и Мцхет-  
скій соборъ, произволящій нынѣ своимъ видомъ удру- 
чающее впечатлѣніе, будучи обновленъ предстанетъ взо-  
рамъ во всемъ своемъ величіи и благолѣніи. По настоя- 
щее время комитетомъ собрано пока около 100,000 р. 
     Не могъ не обратить на себя вниманіе русскаго 
правительства и тифлисскiй Сіонскiй во имя Успенія 
Божіей Матери соборъ. служившій во времена грузин- 
скихъ царей каѳедрою для митрополита тифлисскаго, 
а со времени присоединенія Грузіи къ Россіи сдѣлав- 
шійся каѳедральнымъ храмомъ первосвятителей Грузин- 
ской церкви-экзарховъ. Сіонскій соборъ, начатый по- 
стройкою при царѣ Вахтангѣ Горгасланѣ (446 — 499 г.), 
оконченъ былъ уже при царѣ Адарнасѣ (619 — 689 г.), 
благодаря обильнымъ пожертвованіямъ гражданъ города 
Тифлиса. И эта святыня, подобно Мцхетскому патріар-  
шему собору, не мало претерпѣвала отъ рукъ враговъ 
Креста Господня. Извѣстно, напр., что султанъ Дже- 
Лалъ — Эддинъ Харазмійскій въ царствованіе царицы Ру- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Къ стр. 306. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

307 
судани (1228 —1247 г.), при троекратномъ своемъ втор- 
женіи въ Тифлисъ, три раза изливалъ на него свою 
ярость, снявъ въ послѣдній разъ съ него куполъ для 
устроенія на этомъ священномъ мѣстѣ сѣдалища для 
себя. Не избѣгъ Сіонскій соборъ и изувѣрства грозы 
міра, извѣстнаго Тамерлана, предавшаго его сильному 
разоренію. Обновленный снова благочестивыми грузин- 



скими царями и подвергнувшійся затѣмъ оскверненію со 
стороны шаха Тамаса персидскаго въ 1556 г. и шаха 
Аббаса великаго въ 1616 г., соборъ этотъ въ нѣкото- 
рой части былъ поврежденъ въ 1795 году персами, ко- 
торые, не успѣвъ разрушить его, сожгли его деревянные 
хоры и иконостасъ и испортили дымомъ и копотью древ- 
нюю живопись его. 
     Со времени водворенія русскаго правленія въ Гру- 
зiи, Сіонскій соборъ впервые былъ ремонтированъ при 
правителѣ Грузіи, князѣ Циціановѣ. Поводомъ къ ре- 
монту послужилъ рапортъ его высшему начальству о 
случившемся 16 ноября 1802 г. пожарѣ, лишившемъ 
Сіонскій соборъ 10 лавокъ, вслѣдствіе чего, за невоз- 
можностью на средства собора приступить къ приведе- 
нію его въ непостыдное состояніе 234), князь Циціановъ 
и испрашивалъ на эту надобность 10 тысячъ рублей. 
Когда эта сумма была В ы с о ч а й ш е  разрѣшена къ от- 
пуску, то князь велѣлъ вновь расписать стѣны и своды  
его, что и было исполнено въ 1803 году. Спустя почти 
полвѣка послѣ того, а именно въ 1850 году, съ одоб- 
ренія князя М. С.  Воронцова, извѣстный князь Г. Г. 
Гагаринъ, изучивший въ Грузіи древнюю живопись и 
устройство иконостасовъ по остаткамъ ихъ въ полураз- 
рушенныхъ грузинскихъ храмахъ и по грузинскимъ 
_____________ 

234) Акты кавказ. археограф. комис. т. II, стр. 264 и 1012. 
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письменнымъ памятникамъ, вновь расписалъ эту древ- 
нѣйшую святыню грузинскаго народа. Тогда же, какъ из- 
вѣстно, былъ поставленъ въ грузинскомъ стилѣ и новый 
каменный объ одномъ ярусѣ иконостасъ, сооруженный 
княземъ Гагаринымъ по плану иконостаса Старой Шуам- 
ты, послѣ чего храмъ 17 декабря 1861 года торжественно 
былъ освященъ высокопреосвященнымъ Евсевіемъ, быв-  
шимъ экзархомъ Грузіи, въ присутегвіи властей города 



и многочисленной городской публики. 
Въ послѣдній разъ соборъ этотъ былъ ремонтиро- 

ванъ при покойныхъ экзархахъ Грузіи, высокопреосвя- 
щенныхъ Іоанникіѣ и Павлѣ, перестлавшихъ внутрен- 
ность святыни мраморнымъ поломъ и исправившихъ кров- 
лю, на каковой ремонта было израсходовано 21 тыся- 
ча рублей 235), изъ коихъ 12,000 р. позаимствованы изъ 
суммъ тифлисскаго епархіальнаго свѣчнаго завода, а  
9,000 р. — изъ средствъ Сіонскаго же собора. 

Изъ другихъ величественныхъ храмовъ Грузіи из-  
вѣстенъ Алавердскiй соборъ, первоначально построенный 
въ VI в. св. Іосифомъ Алавердскимъ и служившій во 
времена политической независимости Грузіи каѳедрою 
для митрополитовъ (аввъ) Алавердскихъ. Здѣсь почи- 
ваютъ мощи Іосифа Алавердскаго. Соборъ находится въ  
Кахетіи, въ 18 верстахъ отъ уѣзднаго города Тифлис- 
ской губерніи Телава, по направленію къ сѣверо-восто- 
ку. Подобно другимъ храмамъ Грузіи, и Алавердскій  
соборъ подвергался неоднократно нападеніямъ мусуль- 
манъ и гордевъ, которые если окончательно и не разо- 
рили его, все же повреждали его въ значительной сте- 
пени. Въ особенности соборъ много терпѣлъ отъ хищ- 
ныхъ лезгинъ, часто наводнявшихъ собою Кахетію, бла- 
_____________ 

235) См. Освященіе Сіонскаго собора послѣ его ремонта, газ. 
„Кавкавъ“ 1883 г. 232 и 239. 
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годаря сосѣдству ея съ Дагестаномъ. Что до при- 
соединенія Грузіи къ Россіи, эта древнѣйшая кахе- 
тинская святыня часто была въ несоотвѣтствующемъ 
ея историческому значенію положеніи, это видно изъ 
отзывовъ русскихъ пословъ, неоднократно пріѣзжавшихъ 
въ Кахетію. Послѣ высокопреосвященнаго Варлаама, 
экзарха Грузіи, обращавшая на Алавердскій соборъ 
особенное вниманіе, высокопреосвященный Ѳеофилактъ, 
первый экзархъ Грузіи изъ русскихъ, въ своихъ забо- 
тахъ объ этомъ величественномъ памятникѣ незыблема- 
го православія грузинъ, предписалъ настоятелю Шуам-  
тинскаго монастыря, архимандриту Епифанію позабо- 
титься всевозможнымъ образомъ о поправленіи его въ 
чемъ слѣдуетъ. Начатыя при этомъ архипастырѣ рабо- 
ты по возобновленію собора продолжались и при прі- 
емникахъ его. Изъ находящихся у насъ свѣдѣній видно, 
что при высокопреосвященномъ экзархѣ Грузіи Іонѣ 
выстлана часть дерковнаго пола камнемъ, исправлена 
стѣна съ правой стороны собора и карнизы, исправлены 
входныя въ храмъ двери, на что и израсходовано изъ 
общихъ грузинскихъ дерковныхъ доходовъ слишкомъ 
300 рублей 236); затѣмъ при немъ-же была поправлена 
съ западной стороны крыша, пропускавшая течь, что 
потребовало расхода до 116 рублей 80 коп., каковые 
отнесены были на средства собора 237). 
     При высокопреосв. Евгеніи сдѣланъ навѣсъ съ тесо- 
вою крышею, гдѣ повѣшены были церковные колокола 238). 
Высокопреосвященный экзархъ Грузіи Исидоръ пере- 
______________ 

236) Арх. дѣло Груз.-имер. Синод. Конторы за 1882 годъ, № 11— 
„Объ ассигнованіи на поправку Алавердскаго собора 300 р.“, л.  
1— 4. 

237) Предпис. высокопреосвященнаго Іоны, экзарха Грузіи, 
архимандриту Софронію, отъ 20 сентября 1830 г., № 1398. 



238) Предпис. высокопреосвященнаго Евгенія благочинному 
Алавердскаго собора, священнику Размадзе, отъ 2-го октября 1838 
г. 
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строилъ развалившуюся соборную каменную ограду,— 
съ восточной стороны на 5 саженей и сѣверной на 3 
въ длину и на три сажени въ высоту, на что израсхо- 
довано 1,169 руб. 27 коп., изъ коихъ 999 руб. отне- 
сены были на счетъ общихъ грузинскихъ доходовъ, а 
остальные на счетъ церковной суммы Алавердскаго со- 
бора 239); затѣмъ вставлены новыя окна и исправлены  
старыя въ храмѣ, что обошлось въ 200 рублей сер., 
израсходованныхъ изъ суммъ Алавердскаго же собора 240). 
Затѣмъ при высокопреосвященномъ же Исидорѣ исправ- 
лены были куполъ храма и паперть его, съ настилкою 
внутри паперти новыхъ каменныхъ плитъ, побѣлкою 
стѣнъ, поставкою новыхъ кирпичныхъ на извести кар-  
низовъ, на что израсходовано 500 рублей 241). 
     Такъ какъ жилыя помѣщенія монашествующихъ  
лицъ въ оградѣ Алавердскаго собора, по причинѣ вет- 
хости постройки и поврежденій, причиненныхъ неодно- 
кратно лезгинами и другими горцами, пришли въ 40-хъ 
годахъ минувшаго столѣтія въ крайне неприглядное со- 
стояніе, то, съ соизволенія высокопреосвященнаго Иси- 
дора, приступлено было къ ремонту и этихъ помѣщеній. 
Всѣ монастырскія зданія какъ снаружи, такъ и внутри 
были выштукатурены и побѣлены, снабжены новыми  
окнами и потолками, покрыты доброкачественною чере- 
пицею, раздѣлены фарфорковыми стѣнами на комнаты,  
словомъ, приведены въ болѣе или менѣе благообразный 
видь 242). 
____________ 

239) Указъ Груз.-имер. Синод. Конторы архимандриту Христо- 
фору. Отъ 4-го іюня 1847 г. за № 1804 и смѣта на иснравленіе огра-
ды. 

240) Тоже, отъ 31 октября 1847 г. № 3550. 



241) Тоже, отъ 25 мая 1849 г., за № 1706. 
242) Предпис. экзарха Грузіи Исидора архимандриту Христо-

фору, отъ 9 и 31 октября 1848 г. за. №№ 2717 и 2910 и 23 ноября 
того же года за № 3111. 
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     Въ послѣдующее время обратилъ вниманіе на не- 
обходимость ремонта Алавердскаго собора преосвящен- 
ный Александръ, бывшій викарій Грузинской епархіи, 
а нынѣ епископъ Гурійско-мингрельскій. Его старанія- 
ми въ 1883 году ремонтированъ былъ куполъ и произ- 
ведена побѣлка храма внутри и снаружи, на что израс- 
ходовано около 7 тысячъ рублей. Не смотря на всѣ 
указанныя работы по ремонту, соборъ до самаго послѣд- 
няго времени оставался покрытымъ черепицею и кам-  
немъ, которые, какъ бы ни были доброкачественны, все 
же пропускали внутрь храма во время дождей течь, 
портившую своды и стѣны и распространявшую въ 
храмѣ сырость. Въ устраненіе этого нежелательнаго 
явленія и въ видахъ сбереженія славной, вѣковой свя- 
тыни, Киріонъ, бывшій епископъ Алавердскій, а нынѣ 
Горійскій, въ первое же время по назначеніи его 
настоятелемъ Алавердскаго собора, рѣшилъ снести 
старую черепицу и покрыть его оцинкованнымъ же- 
лѣзомъ. Изыскавъ необходимыя для этого средства пу- 
темъ займа изъ суммъ Шуамтинскаго монастыря и ац- 
курской Георгіевской церкви, онъ приступилъ къ ука- 
заннымъ работамъ въ 1900 году, каковыя и закончилъ  
въ слѣдующемъ 1901 году, употребивъ на эти работы 
около 8 тысячъ рублей. Благодаря этому, Алавердскій 
соборъ нынѣ выглядитъ красивѣе и величественнѣе. 
     Кромѣ указанныхъ соборовъ, имѣвшихъ въ церковно- 
исторической жизни грузинскаго царства и народа пер- 
венствующее значеніе, со времени водворенія въ краѣ 
русскаго правленія возобновлены и ремонтированы и 
другіе. Нe перечисляя послѣдняхъ подробно, укажемъ  
на главнѣйшіе изъ нихъ. Сюда относятся: 



     Самтависскiй соборъ, реставрированный генералъ-  
адьютантомъ. кн. И. Г. Амилахвари исключительно на 
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сбои  средства. Въ соборѣ этомъ, гдѣ почиваютъ мощи 
нреподобнаго Исидора, одного изгь 13 каппадокійскихъ 
отцовъ, капитально переустроена и покрыта желѣзомъ 
крыша, настланъ прекрасный мозаичный полъ, устроенъ 
мозаичный тротуаръ и вокругъ собора, возобновлена цер- 
ковная каменная ограда, каменная облицовка собора 
исправлена: для ризницы пріобрѣтены цѣнныя церков- 
ныя облаченія и друг. вещи. По отзыву всѣхъ, кто 
только имѣлъ случай побывать въ сел. Самтависи, ро- 
довомъ помѣстьи кн. Амилахвари, соборъ какъ внутри, 
такъ и снаружи, производить пріятнѣйшее впечатлѣніе; 
Ананурскій Успенскій соборъ, Икортскій Архангельскій  
соборъ, гдѣ покоятся мощи св. мучениковъ Шалвы, Бид- 
зины и Елизбара, Земоникозскіе — Вознесенскій соборъ, 
усыпальница великомученика Раждена и Архангельская 
церковь, а также квемоникозская Георгіевская церковь,  
Метехскій, въ горійскомъ уѣздѣ, Успенскій храмъ, Кул- 
битская церковь царевича Гоча, Тигвскій соборъ, по- 
строенный дочерью св. Давида III возобновителя — Та- 
марою, Урбнисскій Стефановскій соборъ, гдѣ почиваетъ 
св. священномученикъ Неофитъ и Телавскій Успенскій  
соборъ и др. 
                                В ъ  Т и ф л и с ѣ: 
     Анчисхатскій Нерукотвореннаго Спаса соборъ, Me- 
техская тюремная церковь, Квашветская св.-Георгіев- 
ская, Калоубанская св.-Георгіевская, Св.-Георгіевская, 
бывшая придворная, Троицкая, Екатерининская, Диду-  
бійская Богородичная и друг. 
     Помимо возобновленія старыхъ, были построены и  
новыя церкви, кои суть слѣдующія: 
     Михайло-Архангельская, на Авлабарѣ, Петропав- 
ловская кладбищенская, тамъ-же, Николаевская въ Хар- 



пухахъ, противъ загороднаго дома бывш. Тифлисскихъ 
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митрополитовъ (Тпилели). Крестовая, домовая экзарха 
Грузіи, Александро-Невская дворцовая, освященная въ 
1834 г. экзархомъ Грузіи, архіепископомъ Моисеемъ, 
при губернской тгорьмѣ, въ Ортачалахъ, при Михайлов- 
ской городской больницѣ, Госпитальная, въ Навтлугѣ, 
Варваринскія, 2, Александро-Невская, въ Кукахъ, освя- 
щенная въ 1864 году, Александро-Невская часовня, въ 
Александровскомъ саду въ Тифлисѣ, построенная въ па- 
мять чудеснаго спасенія Государя императора Александ- 
ра III съ Августѣйщею Семьею отъ угрожавшей опа- 
сности въ 1888 году, Николаевскій армейскій соборъ, 
въ Александровскомъ саду, Верійская Іоанно-Богослов- 
ская, Верійская св.-Николаевская, Кукійская кладби- 
щенская во имя св. равноапостольной Нины, просвѣ- 
тительницы Грузіи, Александро-Невскій военный со- 
боръ, у дворца, Айсорская, во имя св. апостола Ѳо- 
мы, Вознесенская, въ Сололакахъ, построенная въ 
1851 году по образцу храма Эола въ Аѳинахъ покой- 
нымъ историкомъ-археологомъ П. Іосселіани по обѣща- 
нію, написанному имъ на полулистѣ бумаги 25-го іюня 
1847 года, въ день открывшейся у единственнаго сына 
его холеры. Обѣтъ этотъ таковъ: „Даю обѣтъ Богу и 
Христу моему Спасителю непремѣнно выстроить цер- 
ковь въ Сололакахъ. Платонъ Іосселіани“. Подъ сво- 
дами этой церкви, какъ извѣстно, нашелъ вѣчное упо- 
коеніе отъ мирскихъ суетъ и самъ создатель ея 243). 
___________ 

243) Касательно этой церкви мы пашли свѣдѣнія въ собственно- 
ручномъ письмѣ царевича Окропира Георгіевича къ П. Іосселіани, 
отъ 22 ноября 1851 г., каковое и помѣщаемъ тутъ цѣликомъ. „Ми-
лостивый государь, Платонъ Игнатьевичъ! Я на-дняхъ былъ у брата  
Йраклія  и нечаянно узналъ, что вы желаете имѣть мѣстный образъ 
Вознесенія Господня для вашей церкви. Я тотчасъ же заказалъ Ма-
лахову, тому самому иконописцу, которому и нашъ экзархъ 



поручилъ написать 4 образа. Онъ академикъ и въ Москвѣ славится. 
Это тотъ самый, который написалъ иконостасъ Шуамтинскаго 
монастыря. Не знаю, хо- 
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     Затѣмъ построены церкви почти при всѣхъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ гор. Тифлиса и др. городовъ Грузіи. 
     Укажемъ еще на вновь построенные соборы: Ду- 
шетскій, Бакинскій, кутайсскій Александро-Невскій, 
церкви: Абастуманскую, Боржомскую и многія другія. 
     Помимо соборныхъ и причтовыхъ храмовъ, за сто- 
лѣтіе были возсозданы, реставрированы и ремонтирова- 
ны и иноческіе обители и монастыри, изъ которьтхъ 
_____________ 
рошо ли онъ исполнить свое дѣло, по крайней мѣрѣ, я особенно за- 
бочусь угодить вамъ. Вы удивительный человѣкъ: объѣхали всю 
Турцію и Грецію и вмѣсто того, чтобы издержать, вы нашли спо-
собъ изъ опредѣленной небольшой суммы на путешествіе сберечь 
столько, что могли приступить къ сооружение церкви въ такомъ 
мѣстѣ, гдѣ на весьма большомъ пространстве для населенія не было 
никакого молитвеннаго дома и за это на вѣки будутъ вамъ благода-
рны жители, не имѣвшіе по близости никакой церкви. Древніе 
Аѳины начертили вамъ изображеніе храма, посвященнаго нѣкогда 
Эолу, а вы мудро избрали мѣсто и какъ бы въ насмѣшку старому 
божеству и чтобы обуздать неистовство вѣтровъ, вы прислонили 
храмъ этотъ къ горѣ, куда кромѣ легкаго зефира никакое бурное 
дыханіе не достигаетъ: а что всего лучше, такъ это то, что Богъ 
благословилъ васъ освятить Сололаки — любимое убѣжище раз-
врата. Отъ всего сердца желаю вамъ во всемъ всякаго услѣха. 
Что касается меня, то мои дѣла такъ разстроены, что я все нахожусь 
въ Москвѣ и до сихъ поръ не могу выбыть съ дѣтьми моими. При 
томъ здоровье мое разстроилось, не переношу этого климата, а 
оставить его нѣтъ средствъ, ибо все мое имѣніе, жена и дѣти здѣсь 
остаются. Но будь во всемъ воля Господня, умремъ и въ память 
напишутъ, какъ нѣкогда на гробѣ маіора: „выѣхалъ въ Ростовъ“. Но 
не этого боюсь, а того, что отвѣчать, если на томъ свѣтѣ спросятъ: 
что ты дѣлалъ въ мірѣ? Ты былъ щедро одаренъ красотою тѣла и 
силою души какое ты сдѣлалъ изъ нихъ употребленіе? Вмѣсто того, 
чтобы идти по пути, проложенному тебѣ царственными твоими 



предками, положившими животъ свой за вѣру и народъ, ты скрылъ 
подъ спудомъ всѣ отличныя твои дарованія, не былъ полезенъ ни 
себѣ, ни людямъ. Не то Платонъ Игнатьевичъ: онъ служитъ и Богу 
и Государю, приноситъ пользу и людямъ и отечеству своему, 
бесѣдуетъ съ музами и куритъ ѳнміамъ Венерѣ; дѣлаетъ то, что 
указано: исполнять то и не оставлять другого. Я на-дняхъ получилъ 
письмо князя Воронцова; все письмо написано собственною его 
рукою. Не знаю, чѣмъ заслужилъ такое его вниманіе и чѣмъ возбла-
годарить его. Но онъ не нуждается въ нашей признательности: наг-
рада такихъ людей — исторія, память его благословенна будетъ. 
Кланяйтесь князю Эристову; позвольте еще пожелать вамъ во всемъ 
всякаго успѣха. 

     Преданный вамъ слуга, царевичъ Окропиръ“. 
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наибольшаго вниманія по особому историческому значе- 
нию заслуживаютъ слѣдующіе: 
     Бодбійскій св. равноапостольной Нины, просвѣти- 
тельницы Грузіи, женскій монастырь, оффиціально от- 
крытый 7 мая 1889 года. Монастырь этотъ, въ знаме- 
нитомъ соборномъ храмѣ котораго покоятся мощи рав- 
ноапостольной, скончавшейся въ 338 году по Р. Хр., 
первоначально былъ дѣвичьимъ монастыремъ и украшенъ 
въ 342 — 354 г. г. Бакаромъ, сыномъ перваго грузин- 
скаго христіанскаго царя Миріана. Въ послѣдующее 
время, вслѣдствіе частыхъ нападений лезгинъ и дру- 
гихъ горцевъ, разрушавшихъ все на пути слѣдованія и, 
между прочимъ, разорявшихъ неоднократно и эту св. 
обитель, монастырь былъ упраздненъ и обращенъ въ ка- 
ѳедру митрополитовъ Бодбійскихъ, имѣвшихъ въ поли- 
тической жизни Кахетіи большое значеніе и вѣнчав- 
шихъ кахетинскихъ царей на царство. Въ этомъ поло- 
женiи монастырь находился до 1837 г., когда умеръ 
послѣдній митрополитъ Бодбійскій — Іоаннъ Бодбели, ка- 
питально реставрировавшій его въ 1823 году, послѣ 
чего святыня обращена была въ приходской храмъ и 
реставрирована въ 1888 году, ко времени прибытія на 
Кавказъ Государя императора Александра IIІ съ Ав- 



густѣйшимъ Семействомъ. Въ слѣдующемъ году, 7 мая, 
какъ уже мы упомянули, обитель св. Нины, по едино- 
душному желанію всего населенія Кахетіи, вновь обра- 
щена въ женскій монастырь и торжественно освящена 
въ присутствіи массы народа и мѣстной, уѣздной адми- 
нистраціи архимандритомъ Николаемъ, командирован-  
нымъ сюда экзархомъ Грузіи Палладіемъ. На устроеніе 
и приведеніе Бодбійской женской обители въ надлежа- 
щій видъ много труда положила игуменія Ювеналія, 
плодотворно подвизающаяся и нынѣ на своемъ излю- 
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бленномъ поприщѣ. Безошибочно можно сказать, что на- 
стоящимъ своимъ цвѣтущимъ состояніемъ святыня всецѣ- 
ло и исключительно обязана рѣдкой энергіи и неусып- 
ному попеченію о ней м. игуменіи. Первоначально оби- 
тель имѣла своими насельницами 6 —7 сестеръ изъ рус- 
скихъ, прибывшихъ изъ Россіи; церковною утварью, риз- 
ницею была, можно сказать, небогата; монастырскихъ 
службъ и различныхъ хозяйственныхъ сооруженій было 
немного. Спустя нѣкоторое время монастырь какъ бы 
преобразился до неузнаваемости: монастырскіе храмы 
приведены въ благолѣпное состояніе и снабжены бога- 
тою ризницею и утварью; число строений увеличилось;  
количество монахинь вскорости достигло внушительной 
цифры (около 200); появилась монастырская школа, ны- 
нѣ считающаяся второклассною, съ рукодѣльными и ри- 
совальными при ней отдѣленіями, гдѣ воспитываются 
дѣти различныхъ національностей: русскія, грузинки, 
осетинки, армянки и др. Изъ имѣющихся у насъ дан-  
ныхъ усматривается, что возобновленіе монастыря по- 
требовало довольно солидныхъ суммъ, а именно: цер- 
ковь обошлась въ 19 тыс. руб., училищный корпусъ — 
18,500 руб., настоятельскій домъ —14,800 руб., домъ 
для монастырскаго духовенства — 8,000 р., зданіе для се- 
стеръ —19,000 руб., страннопріимница — 3,000 руб., ог- 



рада вокругъ монастыря — 8,000 руб., различныя хозяй- 
ственныя постройки 3,000 руб. и подворье въ Тифли- 
сѣ —16,000 руб., всего же сто десять тысячъ триста 
руб. Вся эта сумма собрана съ благочестивыхъ жертво- 
вателей стараніями игуменіи Ювеналіи. Благодаря ея 
же заботамъ и ходатайству, въ распоряженіе монастыря 
предоставлено 150 десятинъ пахатной земли и рыбная 
ловля по р. Алазани на 25-верстномъ разстояніи. 
     Самтаврскiй во имя св. Нины женскій монастырь. 
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находящійся во Мцхетѣ, къ сѣверу отъ каѳедраль- 
наго собора католикосовъ. Построенный первымъ хри- 
стіанскимъ царемъ Грузіи Миріаномъ (265 — 342). Въ 
этомъ храмѣ почиваютъ — строитель его св. Миріанъ 
и царица Нана, на могилѣ которыхъ горитъ неуга- 
саемая лампада. Самтаврскій соборъ въ последующее 
время и до 1811 года служилъ резиденціею или ка- 
ѳедрою Самтаврскихъ архіепископовъ, которые въ ря- 
ду грузинскихъ первосвятителей занимали четвертое 
мѣсто, непосредственно послѣ великаго митрополи- 
та Самцхійскаго. Древнѣйшая эта святыня, подоб- 
но Мцхетскому патріаршему собору, неоднократно под- 
вергалась разрушенію, испытавъ самую тяжелую участь 
при Тимурѣ, который розорилъ ее до основанія. Съ 
1811 года, т. е. послѣ упраздненія Самтаврской архі- 
епископской каѳедры, при соборѣ устроена женская 
обитель, называющаяся Самтаврскимъ монастыремъ, 
по имени собора. Монастырь этотъ, почти не владѣю- 
щій какими-либо имѣніями и не субсидируемый со сто- 
роны, вообще бѣденъ, но за то крѣпокъ духомъ благо- 
честія и христіанской жизни. 
     При обители этой существуетъ 4-х классная съ 
прогимназическимъ курсомъ женская школа, основа- 
ніе которой положено въ 1856 году приснопамят- 
нымъ Евсевіемъ, экзархомъ Грузіи; за время свое- 



го существованія послѣдняя оказала духовенству, а 
равно и другимъ сословіямъ края, немаловажную услу- 
гу, выпуская изъ стѣнъ своихъ дѣвицъ съ довольно 
хорошими и основательными познаніями въ наукахъ и 
сельскомъ хозяйствѣ. Монастырь этотъ, пользующійся 
симпатіями общества, нѣсколько разъ реставрировался 
стараніями настоятельницы своей, игуменіи Нины (кн. 
Амилахвари), которая не щадитъ силъ своихъ къ рас- 
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положенію общества къ пожертвованіямъ въ пользу оби- 
тели и ея болѣе или менѣе сноснаго состоянія. Благо- 
даря ей, построены: двухъ-этажный обширный домъ 
подъ пансіонъ и помѣщеніе сестеръ, обошедшійся око- 
ло 11 тысячъ рублей, двухъ-этажное же зданіе для по- 
мѣщенія настоятельницы — тысячи 4, затѣмъ домъ подъ 
школу и другія хозяйсгвенныя постройки, потребовав- 
шія расхода около 7 тысячъ рублей. Упомянемъ также 
про церковь св. Нины, построенную около часовни, ря- 
домъ съ тѣмъ самымъ мѣстомъ, гдѣ подъ кущею моли- 
лась св. Нина, просвѣтительница Грузіи. Церковь эта 
обошлась приблизительно около 9 тысячъ рублей. Ны- 
нѣ на очереди реставраціи стоитъ главный храмъ мо- 
настыря. 
     Шiомгвимскій монастырь, расположенный въ 30 вер- 
стахъ отъ Тифлиса и въ 10 на сѣверо-западъ отъ Мцхе- 
та, считается однимъ изъ извѣстнѣйшихъ монастырей  
Грузіи. Основанъ онъ св. Шіо, однимъ из 13 каппадо- 
кійскихъ отцовъ, прибывшихъ въ Грузію въ VI вѣкѣ 
нашей эры. Въ былое время въ монастырѣ этомъ про- 
цвѣтала подвижническая жизнь: по свидѣтельству Ва- 
хушта, здѣсь нѣкогда находилось около 500 монаховъ, 
искавшихъ спасеніе въ подвигахъ самоотреченія. Извѣ- 
стіе это, думается намъ, нисколько не преувеличено, 
такъ какъ и въ настоящее время вокругъ теперешняго 
монастыря существуетъ масса пещеръ, которыхъ покой- 



ный историкъ-археологъ П. Іосселіани въ 1845 году 
насчиталъ до тысячи. Шіомгвимская лавра, какъ рань- 
ше назывался монастырь по множеству находившихся 
въ немъ иноковъ, въ іерархическомъ отношеніи зани- 
малъ первое мѣсто послѣ Зедазнійскаго монастыря, ос-  
нованнаго главою каппадокійскихъ отцовъ св. Іоанномъ 
Зедазнійскимъ, и управлялся настоятелемъ въ званіи 
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архимандрита. Въ обители этой три храма: главный 
(обширный), построенный изъ дикаго камня, какъ гово- 
рятъ, еще при жизни препод. Шіо съ 4 придѣлами, по- 
священъ рождеству Іоанна Крестителя, второй храмъ 
въ честь Успенія Пресвятыя Богородицы и третій, ма- 
лый храмъ, освященъ во имя самого Шіо. Раньше мо- 
настырь этотъ былъ богатъ ризницею, утварью, икона- 
ми въ драгоцѣнныхъ окладахъ и другими церковными 
принадлежностями, но затѣмъ, въ бѣдственныя для Гру- 
зiи времена, все это исчезло безслѣдно, равно какъ ис- 
чезла впослѣдствіи и прекрасная стѣнная живопись. Въ 
XVIII вѣкѣ обитель эта нѣсколько разъ обновлялась 
извѣстнымъ въ исторіи Сіонскаго собора героемъ Гиви 
Амилахвари, о которомъ рѣчь слѣдуетъ ниже. Въ XIX  
же столѣтіи надъ приведеніемъ древнѣйшей святыни въ 
надлежащее состояніе много потрудился преосвященный  
Александръ, нынѣ епископъ Гурійско-мингрельскій, состо- 
яний и въ настоящее время настоятелемъ ея. Монастырь 
былъ приписанъ къ Спасопреображенскому монастырю, 
въ Тифлисѣ, но преосвященнымъ Александромъ выдѣ- 
ленъ и сдѣланъ самостоятельнымъ. Благодаря ему и его 
щедрымъ пожертвованіямъ, стѣнная живопись въ глав- 
номъ храмѣ обновлена, построены два капитальныхъ 
каменныхъ корпуса — одинъ подъ настоятельское помѣ- 
щеніе, а другой подъ страннопріимницу; затѣмъ, для 
удобства богомольцевъ черезъ р. Куру устроено па- 
ромное сообщеніе, по другую сторону рѣки отъ мона- 



стыря разведенъ прекрасный и довольно обширный ви- 
ноградно-фруктовый садъ. Желая обезпечить насельни-  
ковъ монастыря въ ихъ матеріальномъ быту, преосвя- 
щенный Александръ внесъ въ тифлисское отдѣленіе го- 
сударственнаго банка 21 тысячу рублей, предоставивъ 
имъ пользоваться процентами съ этого капитала для 
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удовлетворенiя своихъ многоразличныхъ нуждъ. Словомъ, 
вездѣ и на каждомъ шагу Шіомгвимской обители видна 
щедрая, обновляющая и вновь созидающая рука архи- 
пастыря-благотворителя, приведшаго ее изъ запустѣла- 
го, можно сказать, въ цвѣтущее состояніе. 
     Зедазнійстй монастырь, расположенный влѣво отъ 
р. Арагвы, къ сѣверо-востоку отъ Мцхета, и называю- 
щійся такъ по имени стоявшаго здѣсь идола Заденъ 
(Юпитеръ), основанъ въ VI ио Р. Хр. главою прибыв- 
шихъ въ это время въ Грузію 13 каппадокійскихъ от- 
цовъ — Іоанномъ Зедазнійскимъ. Въ прежнее время въ 
монастырѣ этомъ процвѣтало подвижничество, на что 
указываютъ сохранившіеся доселѣ остатки обширныхъ 
зданій келій и церквей съ полуразрушенною оградою, 
послѣ же нашествія шахъ-Аббаса обитель эта запустѣ- 
ла. Зедазнійскій монастырь часто подвергался разру- 
шенію мусульманъ и въ особенности лезгинъ, уносив- 
шихъ отсюда все сколько-нибудь цѣнное: иконы, обла- 
ченія, церковную утварь и т. д. Храмъ монастыря, въ 
которомъ покоятся мощи св. Іоанна Зедазнійскаго, по-  
священъ имени св. Іоанна Предтечи и впослѣдствіи об- 
новленъ католикосомъ Доментіемъ, жившимъ въ первой 
половинѣ XVIII вѣка. Въ XIX же столѣтіи монастырь  
реставрированъ въ 1849 году высокопреосвященнымъ 
Исидоромъ, экзархомъ Грузіи, и въ 1885 году преосвя- 
щеннымъ Александромъ, бывшимъ епископомъ Горій-  
скимъ, а нынѣ Гурійско-мингрельскимъ. Благодаря по- 
слѣднему и его пожертвованіямъ, обитель эта перекры- 



та бѣлою жестью, внутренность храма поновлена, мо- 
настырскія строенія капитально ремонтированы и т. д. 
Въ своихъ заботахъ о матеріальномъ обезпеченіи мона- 
шествующихъ Зедазнійскаго монастыря, не имѣющаго 
въ своемъ владѣніи никакихъ земель и угодій и суще- 
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ствующаго главнымъ образомъ на доброхотный жертво- 
ванія богомольцевъ, преосвященный Александръ внесъ 
въ тифлисское отдѣленіе государственнаго банка 11,000 
рублей, предоставивъ монастырю пользоваться процента- 
ми съ этого капитала для удовлетворенія разныхъ нуждъ. 
     Монастырь св. Креста расположенъ иротивъ Мцхе- 
та, за рѣкою Арагвою, на скалистой вершинѣ, именно 
на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда св. Ниною водру- 
женъ былъ крестъ изъ дерева. По свидѣтельству Брос- 
се, монастырь этотъ основанъ въ VІ и законченъ въ 
VII вѣкѣ христіанской эры. На такую глубокую древ- 
ность его указываютъ простой архитектурный стиль цер- 
кви, низкій куполъ ея и нѣкоторыя надписи, указываю- 
щая на вассальныя отношенія Грузіи, что и было дѣй- 
ствительно въ VІ—VII вѣкѣ по Рожд. Христовѣ. За 
неимѣніемъ историческихъ данныхъ нельзя утверждать, 
подвергался ли этотъ памятникъ христіанства разоре- 
нію со стороны враговъ креста Господня или нѣтъ. 
Ремонтированный въ нѣкоторой степени экзархомъ Гру- 
зiи Исидоромъ, снабдившимъ куполъ храма крестомъ, 
обитель эта реставрирована въ 1893 году преосвящен- 
нымъ Александромъ, бывшимъ епископомъ Горійскимъ. 
     Давидгареджійская пустынь, расположенная къ юго- 
востоку отъ Тифлиса, на горной возвышенности, въ 10 
верстахъ отъ Іоаннокрестительскаго монастыря, основа- 
на препод. Давидомъ, однимъ изъ XIII каппадокій- 
скихъ отцовъ, въ VІ вѣкѣ по Р. Хр. Раньше въ этой 
мѣстности было одиннадцать пустынь или монастырей, 
для которыхъ центромъ служила Давидгареджіиская оби- 



тель. Всѣ монастыри эти высѣчены въ скалахъ. Судя 
по множеству находящихся въ настоящее время въ ска- 
лахъ пещеръ или келій, слѣдуетъ заключить, что не- 
когда тутъ было не мало подвижнковъ и монастырская 
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жизнь процвѣтала. И дѣйствительно, съ этимъ нельзя 
не согласиться, если вспомнимъ, что въ XVII вѣкѣ гроз- 
нымъ шахъ-Аббасомъ въ пустынѣ этой было умерщвле- 
но болѣе 6 тысячъ иноковъ, обходившихъ храмъ съ 
зажженными свѣчами и славившихъ по случаю насту- 
пленія праздника Пасхи Воскресшаго изъ гроба и узы 
адовы Растерзавшаго. Послѣ этого событія подвижни- 
чество въ Давидгареджійской лаврѣ, какъ называлась 
эта обитель по множеству подвизавшихся въ ней ино- 
ковъ, начало падать. На упадокъ монашества въ лаврѣ 
вліяли частыя нападенія враговъ Христова имени, имѣв- 
шія мѣсто даже и въ XIX вѣкѣ, т. е. уже при рус- 
скомъ управленіи. Изъ относящихся къ этой эпохѣ со- 
бытій, извѣстны два нападенія лезгинъ, перебившихъ 
въ этой обители беззащитныхъ насельниковъ, о чемъ 
подробно сказано въ книгѣ „Давидъ Гареджели и его  
лавра“. Во время этихъ нападеній враги, не имѣвшіе 
никакой возможности разрушить пустыню, такъ какъ 
она вся выдолблена въ скалахъ, ярость свою устрем- 
ляли на уничтоженіе церковной живописи и расхищеніе  
храмовыхь сокровищъ, которыми такъ богата была эта 
лавра, благодаря щедрымъ приношеніямъ грузинскихъ 
царей и ихъ вельможъ. Надъ приданіемъ этой обители 
благолѣпія въ прошломъ столѣтіи много потрудился из- 
вѣстный М. Сабининъ, нынѣ покойный, заботами и усер-  
діемъ котораго надъ мѣстомъ упокоенія препод. Давида, 
основателя пустыни и его ученика, препод. Додо устрое- 
ны прекрасная гробницы изъ бѣлаго мрамора, затѣмъ надъ 
могилами избіенныхъ лезгинами 19 іюля 1851 года ино- 
ковъ имъ же поставленъ довольно большой мраморный 



пирамидальной формы памятникъ. Затѣмъ М. Сабининъ  
привнесъ въ монастырскую ризпицу нѣсколько цѣнныхъ 
облаченій и много серебрян. и золотыхъ утварныхъ вещей. 
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     Шуамтинскій во имя Рождества Пресвятыя бого- 
родицы монастырь лежитъ въ Кахетіи, въ 6 верстахъ  
отъ уѣзднаго города Тифлисской губерніи Телава, на 
площадкѣ, возвышающейся надъ полотномъ Тифлисо-  
телавскаго шоссе, пролегающаго по теченію рѣки Турдо 
и проходящаго черезъ такъ-называемый Гомборскій пе- 
ревалъ. Монастырь этотъ основанъ царицею Тинатиною 
въ первой четверти XVI вѣка взамѣнъ старой, одно- 
именной обители, отстоящей отъ него въ 3-хъ верстахъ  
къ юго-востоку и упраздненной въ исходѣ XV вѣка. 
Находясь, сравнительно, недалеко отъ Дагестана и его 
буйныхъ сыновъ — лезгинъ, часто наводнявшихъ и опу- 
стошавшихъ Кахетію, обитель эта, безъ сомнѣнія, под- 
вергалась неоднократнымъ нападеніямъ ихъ, но все же 
уцѣлѣла и сохранилась хорошо. Со времени русскаго 
правленія въ Грузіи, Шуамтинскій Богородичный мона- 
стырь подвергался нѣсколько разъ ремонту и обновле- 
нію въ тѣхъ или иныхъ частяхъ своихъ. Изъ имѣю- 
щихся у насъ касательно сего свѣдѣній видно, что по 
распоряженію высокопреосвященнаго митрополита Іоны, 
экзарха Грузіи, исправлены столбы внутри церкви и 
сѣверная стѣна его до самаго пола, поврежденные и 
треснувшіе отъ громоваго удара 244). При экзархѣ Гру- 
зіи Евгеніѣ въ оградѣ монастыря построены новыя во- 
рота 245), при преемникѣ его, высокопреосвященномъ 
Исидорѣ куполъ храма покрыть листовымъ желѣзомъ, 
на что израсходовано изъ общихъ грузинскихъ церков- 
ныхъ доходовъ 250 руб. 246); затѣмъ вмѣсто древней 
____________ 

244) Предписаніе митрополита Іоны архимандриту Софронію, 
отъ 27 апрѣля 1829 г. за № 552. 



245) Предписание архіепископа Евгенія архимандриту Ник-
ифору, отъ 25 сентября 1837 г. за № 1986. 

246) Указы Груз.-имерет. Синод. Конторы архимандриту 
Христофору, отъ 23 февраля 1847 г. за № 546 и 21 іюня за № 1989. 
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колокольни о 4-хъ ярусахъ, разбитой въ 1833 г. мол- 
шiей, выстроена новая; поставленъ новый иконостасъ, 
исполненный извѣстнымъ въ свое время въ Москвѣ ху- 
дожникомъ Малаховымъ 247) и пробрѣтенный для мона- 
стырскаго храма въ 1844 году грузинскимъ царевичемъ 
Иракліемъ, при чемъ только за доставку его заплочено 
преосвященнымъ епископомъ Горійскимъ Никифоромъ  
крестьянину Ипполиту Ѳедорову 100 руб. 248). 
     Наконецъ при томъ же архипастырѣ возведена но- 
вая стѣна ограды съ восточной стороны на 27 погон- 
ныхъ саженей и съ западной на 15 саженей, каковая 
работа потребовала расхода въ 1000 руб., отнесенныхъ 
на общіе грузинскіе церковные доходы 249). Нельзя не 
упомянуть и о томъ, что при экзархѣ же Грузіи Иси-  
дорѣ были попытки къ обновленію стѣнной въ храмѣ 
живописи 250), каковыя, къ сожалѣнію, такъ и остались 
попытками, за неотысканіемъ опытнаго живописца, ко- 
торый бы могъ исполнить эту трудную и тонкую ху- 
дожественную работу. 
     Въ послѣдующее время вмѣсто стараго настоятель- 
скаго помѣщенія, выстроеннаго настоятелемъ Шуамтин- 
скаго монастыря архимандритомъ, а впослѣдствіи епи- 
скопомъ Горійскимъ Никифоромъ, сооружено новое, пре- 
красное настоятельское зданіе, поставлена въ храмѣ 
на мѣстѣ упокоенія царицы Тинатины превосходная мра- 
морная плита съ соотвѣтствующею надписью, во всей 
церкви настланъ великолѣпный мозаичный полъ, обо- 
______________ 

247) См. въ этомъ отдѣлѣ о тифл. Вознесенской церкви письмо 
царевича Окропира къ П. И. Іосселіани. 

248) Расписка Ѳедорова, данная преосвящ. Никифору 13-го іюня  



1847 года. Архивъ Шуамтинскаго монастыря. 
249) Указъ Груз.-имерет. Синод. Конторы архимандриту Христо- 

фору, отъ 30 апрѣля 1850 г. за №№ 2061 и 4218. 
250) Указы Груз.-имерет. Синод. Конторы архимандриту Хри-

стофору, отъ 7 іюня и 27 октября 1850 г. ва №№ 2061 и 4218. 
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шедшійся въ 2 тысячи рублей, и разведенъ прекрасный 
садъ съ цвѣтникомъ и красивымъ басейномъ для разве-  
денія разныхъ породъ рыбы. 

Квабтахевскій во имя Успенія Пресвятая Богоро- 
дицы монастырь, основанный, судя по замѣчательно 
изящному архитектурному стилю его главнаго храма, въ  
самыя цвѣтущія времена Грузіи, между X и XII вѣ- 
ками, находится въ Карталиніи, въ 8 верстахъ на югъ 
отъ сел. Кавтисхеви и въ 32 верстахъ отъ г. Гори, на 
рѣкѣ Кавтурѣ, въ замѣчательно живописной горной 
мѣстности. Находящіеся въ окрестностяхъ монастыря, 
окруженныхъ горами и заросшихъ густымъ, дремучимъ 
лѣсомъ, остатки старыхъ жилыхъ помѣщеній и культур- 
ныхъ растеній указываютъ на то, что нѣкогда здѣсь 
процвѣтало монашество. Вмѣстѣ съ тѣмъ монастырь этотъ 
былъ самымъ богатымъ и уважаемымъ во всей Карта- 
линіи. О богатствѣ его можно судить уже по одному 
тому факту, что въ 1601 году имъ отпущено было на 
выкупъ грузинскаго царя Свимона І-го, томившагося въ 
плѣну у турокъ, разныхъ серебрянныхъ и золотыхъ ве- 
щей болѣе чѣмъ на 70,000 левовъ. Изъ грамотъ же его 
видно, что вся мѣстность по ущелыо, гдѣ онъ располо- 
женъ, была пожертвована ему грузинскими царями въ 
собственность; кромѣ того ему принадлежали и другія 
селенія, опустѣвшія въ ХІІ и ХVIII вѣкахъ, вслѣд- 
ствіе частыхъ нападеній враговъ. До Тамерлана Кваб- 
тахевскій монастырь былъ женскою обителью, послѣ-же 
того, какъ онъ истребилъ множество подвизавшихся 
тутъ инокинь, монастырь этотъ сдѣлался мужскимъ и 
съ того времени, но установившемуся обычаю, ни одна 



женщина не имѣла права входить не только въ храмъ, 
но даже и въ ограду его. Въ іерархическомъ отноше- 
ніи обитель эта въ древности занимала первенствующее 
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мѣсто между всѣми монастырями Грузіи и управлялась 
всегда архимандритомъ, становившимся въ нужныхъ  
случаяхъ непосредственно послѣ никозскаго епископа, 
какъ послѣдняго въ грузинскомъ царствѣ іерарха. Кваб- 
тахевскій монастырь довольно часто подвергался разо- 
ренію турокъ, персовъ, лезгинъ и другихъ кавказскихъ 
горцевъ, расхищавшихъ его богатства и въ томъ числѣ 
богатѣйшую его библіотеку, а потому неоднократно и 
возобновлялся еще во времена грузинскихъ царей, ко- 
торые глубоко чтили его и не жалѣли средствъ къ при- 
веденію его въ благолѣпное состояніе. Возобновлялся 
онъ и въ XIX столѣтіи, т. е. послѣ водворенія въ краѣ 
русскаго управленія. Такъ при высокопреосвященномъ 
экзархѣ Грузіи Евсевіѣ стараніями и трудами нынѣ по- 
койнаго архимандрита Тарасія и полковника I. Тарха- 
нова монастырскій храмъ облицованъ съизнова, постав-  
ленъ новый куполъ взамѣнъ стараго, разрушеннаго, куп- 
ленъ въ Москвѣ новый иконостасъ, за который запла- 
чено 5 тысячъ рублей; верхъ храма перекрытъ прекра- 
сною свинцовою крышею, къ сожалѣнію, нынѣ снятою; 
помѣщенія для монашествующей братіи ремонтированы 
и покрыты новою черепицею; угодія монастырскія, какъ- 
то лѣсъ, винодрадники и пахатныя земли приведены въ  
ближайшую извѣстность, а нѣкоторыя изъ нихъ огоро- 
жены въ предотвращение хищеній со стороны мтіулет- 
цевъ (горцевъ) и т. д. 
     Бетанійскiй во имя Рождества Пресвятыя Богоро- 
дицы монастырь, основаніе котораго приписывается св. 
грузинской царицѣ Тамарѣ, лежитъ въ 14 верстахъ отъ 
Тифлиса въ западномъ направленіи, въ живописномъ  
ущельи р. Веры. Окрестности Бетаніи покрыты густымъ 



лѣсомъ. Монастырь этотъ, представляющій изъ себя 
одинъ изъ лучшихъ церковныхъ памятниковъ восточной 
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Грузіи, состоитъ изъ двухъ церквей: большой и малой, 
соединенной съ первою посредствомъ галлереи; формы 
церквей изящны, а наружныя стѣны ихъ покрыты раз- 
нообразной рѣзьбою. Внутри храмовъ видны еще остат- 
ки живописи. Въ этомъ отношеніи особенно обраща- 
етъ на себя вниманіе находящійся на стѣнѣ, вправо отъ 
входа въ церковь, портрета св. царицы Тамары во весь 
ростъ и въ царскомъ облаченіи, подносящей Божіей  
Матери модель храма. Это тотъ самый портрета, ко- 
торый скопированъ кн. Гагаринымъ и по распоряженію  
бывшаго намѣстника кавказркаго кн. Воронцова отли- 
тографированъ въ Лондонѣ. Вокругъ монастыря и ны- 
нѣ имѣются слѣды ограды и жилыхъ помѣщеній, по всей 
вѣроятности, иноковъ. До послѣдняго времени обитель 
эта находилась въ запустѣніи, но благодаря энергіи и 
усиленнымъ трудамъ іеромонаха Спиридона (Кетиладзе), 
встрѣтившаго въ этомъ святомъ дѣлѣ поддержку въ ли- 
цѣ Киріона, епископа Горійскаго, она возобновляется. 
Малая церковь вполнѣ реставрирована и въ ней совер- 
шается уже богослуженіе, такъ долго не оглашавшее 
сводовъ обители; подвигаются работы по возобновленію 
и большаго храма: разрушившіяся стѣны доведены до 
верха и покрыты листовымъ желѣзомъ, стѣны внутри 
храма очищены отъ грязи и пыли; около церкви вы- 
строено помѣщеніе для монашествуюшихъ. 
     Не мало потрудился въ дѣлѣ возобновленія слав- 
ной и древней обители и недавно умершій кн. Давидъ 
Зааловичъ Бараташвили, пожертвовашій въ пользу Бе -  
таніи участокъ земли, мѣрою около 30 десятинъ. 
     Зарзмскій монастырь, основанный въ царствованіе 
Баграта IV (1027—1072 г.), лежитъ въ 30 верстахъ  
отъ г. Ахалциха, вправо отъ р. Кобліанки, въ деревнѣ 



Зарзма, состоящей изъ нѣсколькихъ дворовъ грузинъ- 
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мусульманъ. Мѣстоположеніе монастыря, окруженнаго 
со всѣхъ сторонъ густымъ, дѣвственнымъ лѣсомъ, въ 
высшей степени живописное, воздухъ, напоенный аро- 
матами сосны и липы, превосходный. Самый храмъ мо- 
настыря, бывшаго въ запустѣніи еще во времена цар- 
ственнаго историка Вахушта, представляетъ изъ себя 
одинъ изъ лучшихъ иамятниковъ церковной архитекту- 
ры въ Грузіи и поражаетъ зрителя своею грандіозно- 
стью и богатствомъ рѣзныхъ украшеній. Внутри цер- 
кви и донынѣ видны остатки фресковъ съ портретами 
и разными надписями на грузинекомъ языкѣ, каковыя 
надписи имѣются также на изящной и довольно хоро- 
шо сохранившейся колокольнѣ. Монастырь окруженъ 
полуразвалившеюся каменною оградою изъ разноцвѣтна- 
го камня. До самаго послѣдняго времени Зарзмскій  
храмъ былъ въ запустѣніи и въ полуразрушенномъ ви- 
дѣ, но благодаря заботамъ и щедрымъ дарамъ въ Бозѣ 
почивающаго цесаревича и великаго князя Георгія 
Александровича онъ призванъ къ новой жизни. Увидѣвъ  
Зарзму съ его прекраснымъ куполомъ и поразившись 
величественнымъ и изящнымъ архитектурнымъ стилемъ 
храма, Георгій Александровичъ повелѣлъ его рестав- 
рировать въ первозданномъ видѣ и въ тоже время рас- 
порядился постройкою въ Абастуманѣ церкви по образ- 
цу его-же. Согласно слову покойнаго Наслѣдника це- 
саревича, работы по реставраціи древней святыни за- 
кипѣли, но неумолимая смерть наложила свою леденя- 
щую руку на Любимца Грузіи и не дала Ему возмож- 
ности взглянуть на дѣло рукъ Его. Однакоже, Благо- 
честивѣйшая Государыня Императрица Марія Ѳеодо- 
ровна не дала заглохнуть святому дѣлу Ея Царствен- 
наго Сына и повелѣла продолжать работы по реставра-  
ціи, не щадя средствъ для окончанія ея. Благодаря 
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этому, Храмъ уже покрытъ каменными плитами, исправ- 
лена облицовка его и внутри поставлены лѣса для обно- 
вленія сохранившейся живописи. Уже близко то время, 
когда Зарзма, возставъ изъ развалинъ милостью Георгія 
Александровича и Августѣйшей Его Родительницы, 
предстанетъ взорамъ во всемъ своемъ величіи и красѣ. 
     Изъ монастырей, обновленныхъ и вновь возеоздан- 
ныхъ въ западной Грузіи и въ частности въ Абхазіи, въ 
особенности замѣчательны Ново-Аѳонскій Симоно-Ка- 
нанитскій и Драндскій Успенскій. 
     Ново-Аѳонскiй Симоно-Кананитскій монастырь, какъ 
извѣстно, расположенъ на самомъ берегу Чернаго моря, 
въ 25 верстахъ отъ города Сухума, на развалинахъ 
древней греческой колоніи Анаконіи (Никопсіи) и на 
лѣвомт, восточномъ берегу рѣки Псыртсхи. Мысль объ 
устройствѣ въ Абхазіи Ново-Аѳонскаго монастыря, какъ 
отдѣленія русской Аѳонской св. Пантелеймоновой оби- 
тели, принадлежала старцамъ послѣдней: іеросхимонаху 
и духовнику о. Іерониму, игумену — архимандриту о. Ма-  
карію и іеромонаху о. Арсенію, конечное-же осуществле- 
ніе этого дѣла могло состояться только благодаря осо- 
бому вниманію и заботамъ бывшаго намѣстника Кавказ- 
скаго великаго князя Михаила Николаевича, всегда 
принимавшаго близко къ сердцу разнородный нужды со- 
стоявшаго въ Его вѣдѣніи края. Первоначальный рабо- 
ты по постройкѣ монастыря начались еще въ 1875 году, 
но затѣмъ вслѣдствіе русско-турецкой войны (1878 г.)  
онѣ должны были прекратиться; въ это время соору- 
женныя постройки, какъ извѣстно, были разрушены тур- 
ками, укрѣпившимися здѣсь. По окончаніи войны при-  
ступлено было снова къ работамъ. Благодаря іеромона- 
ху Іерону (нынѣ архимандритъ и настоятель монастыря) 
и его энергичной дѣятелыюсти, 1-го октября 1878 г. 
 



330 
заложена была церковь во имя Покрова Пресвятыя Бо- 
городицы, каковая и закончена вскорости, при чемъ 
освященіе главнаго престола новосозданной церкви и 
открытіе въ ней богослуженія по аѳонскому уставу по- 
слѣдовало 3 февраля 1879 г. Въ слѣдующіе три года 
возобновленъ или, лучше сказать, возсозданъ былъ древ- 
ній храмъ во имя св. апостола Симона-Кананита, тор- 
жественно освященный высокопреосвященнѣйшимъ эк- 
зархомъ Грузіи Іоанникіемъ 10 мая 1881 года; въ этомъ 
же году было построено новое зданіе монастырской 
школы на 20 мальчиковъ-абхазцевъ, съ общежитіемъ 
для нихъ. Въ 1883 году устроенъ въ Покровскомъ хра- 
мѣ, въ честь Августѣйшаго Ктитора обители великаго 
князя Михаила Николаевича, придѣлъ во имя св. ар- 
хистратига Михаила, освященный 6-го іюня 1883 года 
преосвященнымъ епископомъ Имеретинскимъ Гавріиломъ, 
въ сослуженіи протоіерея Давида Мачаваріани и про- 
чаго мѣстнаго духовенства. Въ слѣдующемъ 1884 году 
начаты были работы по постройкѣ главнаго монастыря, 
мѣсто для котораго избрано у подножія хребта, выше и 
къ сѣверо-востоку отъ нижнихъ построекъ. Не смотря 
на трудность работъ по нивелировкѣ мѣста, отводу  
воды изъ множества горныхь источниковъ и уравненіи 
грунта, основаніе монастырскаго четырехугольника бы- 
ло выведено уже къ августу мѣсяцу того-же года, а 
24 сентября 1888 г. состоялась внутри этого монасты- 
ря и самая закладка главнаго собора во имя св. вели- 
комученика и цѣлителя Пантелеймона, при чемъ уча- 
стіе въ этой закладкѣ принимали Августѣйшіе Посѣти- 
ли монастыря: Ихъ Императорскіе Величества Государь 
имиераторъ Александръ Александровичъ съ Супругою 
Маріею Александровною и Ихъ Императорскими Вы- 
сочествами великими князьями — Наслѣдникомъ Цесаре- 
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вичемъ Николаемъ Александровичемъ, нынѣ благополуч- 
но царствующимъ Государемъ и Георгіемъ Александро- 
вичемъ. 11-го августа 1894 года въ горномъ монасты- 
рѣ освященъ преосвященнѣйшимъ Петромъ, епископомъ 
Сухумскимъ первый храмъ во имя Вознесенія Господня; 
28 же сентября 1895 года въ монастырѣ этомъ былъ 
освященъ и другой храмъ во имя св. апостола Андрея 
Первозваннаго высокопреосвященнымъ Владиміромъ, ны- 
нѣ митрополитомъ Московскимъ и Коломенскимъ. Въ 
слѣдующемъ году, 30 января, преосвященнымъ Арсені- 
емъ, епископомъ Сухумскимъ освященъ въ нагорномъ 
монастырѣ и третій храмъ во имя Всѣхъ Святыхъ, на 
Аѳонѣ подвизавшихся; 28-го же сентября 1900 года 
освященъ имъ же главный соборный храмъ монастыря 
во имя св. великомученика Пантелеймона, на каковомъ 
торжествѣ присутствовало болѣе 20 тысячъ богомоль- 
цевъ, прибывшихъ сюда изъ разныхъ мѣстъ необъятной 
Россіи. Изъ другихъ монастырскихъ зданій и соору- 
женiй, обращающихъ на себя вниманіе, укажемъ на 
страннопріимный домъ, общій для простонародья и съ 
номерами для интеллигентныхъ посѣтителей, обширную 
трапезную, монастырскую аптеку и больницу съ фельд- 
шерами изъ монаховъ, бани, погреба, конножелѣзную 
дорогу, мельницы, лѣсопильни, каменную на цементѣ 
набережную, ограждающую берегъ отъ разрушитель- 
наго дѣйствія морскихъ волнъ, столярную, сапож- 
ную, пруды съ прѣсною водою и плавающими на 
нихъ монастырскими бѣлыми лебедями, и т. д. Во- 
обще же слѣдуетъ замѣтить, что Ново-Аѳонскій Си- 
моно-Кананитскій монастырь, благодаря щедрымъ по- 
жертвованіямъ благочестивыхъ жертвователей, обильно 
льющимся изъ Россіи, находится въ цвѣтущемъ состоя- 
ніи и благотворное вліяніе его на мѣстное населеніе 
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путемъ насажденія въ немъ образованія, благочестія и 
трудолюбія неоспоримо. Въ настоящее время въ мона- 
стырѣ этомъ, къ которому въ 1885 году по Высочай - 
шему  соизволенію былъ присоединенъ Пицундскій храмъ 
съ поземельнымъ надѣломъ въ 1,049 десятинъ и озе- 
ромъ Инкитъ, подвизается до 800 монашествующихъ во 
главѣ съ строителемъ его, архимандритомъ Іерономъ. 
Ново-Аѳонская Симоно-Кананитская обитель въ отно- 
шеніи правъ своихъ руководится положеніемъ о ней, 
Высочайше  утвержденнымъ 8-го декабря 1879 года 
и объявленнымъ ей бывшимъ намѣстникомъ Кавказ- 
скимъ, Его Императорскимъ Высочествомъ, великимъ 
княземъ Михаиломъ Николаевичемъ. 
     Драндскiй Успенскій монастырь находится въ 24-хъ 
верстахъ отъ гор. Сухума въ юго-восточномъ направле- 
ніи, на правой сторонѣ р. Кодора, неподалеку отъ зна- 
менитой своими массивными стѣнами временъ греческихъ 
колоніи Келасуры. Дранда имѣла оригинальный видъ и 
построена вся изъ кирпича большихъ размѣровъ, какіе 
встрѣчаются лишь въ древнихъ постройкахъ Грузіи. 
Она снабжена куполомъ съ 18-ю окнами и имѣла внутри 
фресковыя изображенія Спасителя и святыхъ, каковую 
живопись видѣлъ въ 60-хъ годахъ покойный историкъ-  
археологъ Д. Бакрадзе. Въ полуразрушенномъ состоя- 
ніи эта древнѣйшая обитель находилась до 1885 года, 
когда нѣсколько староаѳонскихъ монаховъ, съ разрѣ- 
шенія подлежащихъ властей, приступили къ возобновле- 
нiю храма и къ основанію монастыря. При этомъ наи- 
болѣе потрудились іеромонахи: Варлаамъ, Модестъ, 
Алипій и Иннокентій. Очистивъ внутренность храма отъ  
сора и навоза, обновители возвели стѣны доверху, по- 
правили куполъ, вставили въ окна стекла, пріобрѣли 
иконостасъ и церковную утварь сь облаченіями и та- 
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кимъ образомъ возсоздавъ святыню, начали совершать 
богослуженіе. При этомъ замѣтимъ, что въ древнемъ 
храмѣ сначала освященъ былъ боковой придѣлъ во имя 
святителя Николая Чудотворца, а затѣмъ и главный — 
въ честь Успенія Пресвятой Богородицы. Въ последую- 
щее время, благодаря неусыпнымъ трудамъ и неослаб- 
ной энергіи намѣстника сего монастыря, іеромонаха Сав- 
вы, сооружены: солидный домъ для монастырской школы, 
гдѣ нынѣ обучается уже болѣе 50 мальчиковъ-абхаз- 
цевъ, знакомящихся также со столярнымъ и плотничь- 
имъ ремесломъ, затѣмъ выстроены для помѣщенія при- 
виллегированныхъ богомольцевъ удобная двухэтажная 
гостинница, а для братіи общій двухэтажный корнусъ, 
бани, кузница, аптека и т. д. Кромѣ Драндскаго мона- 
стыря возобновленъ находящійся отъ него въ двухъ вер- 
стахъ, въ скиту, весьма древній храмъ, который и освя- 
щенъ 4-го августа 1893 года епископомъ Агаѳодоромъ 
въ честь св. великомученика Пантелеймона и св. муче- 
ника Ѳеодора Стратилата. Въ настоящее время въ мо- 
настырѣ этомъ подвизается до 150 душъ монаховъ. Въ  
распоряженіе обители отведенъ участокъ земли мѣрою 
въ 260 десятинъ. 
 
Возстановленіе празднованія памяти Гиви Амилахвари.Возстановленіе празднованія памяти Гиви Амилахвари.Возстановленіе празднованія памяти Гиви Амилахвари.Возстановленіе празднованія памяти Гиви Амилахвари.    
 
     Въ грузинской церкви еще въ 1727 г. былъ уста- 
новленъ праздникъ совершенія въ Сіонскомъ митропо- 
личьемъ каѳедральномъ соборѣ, въ субботу Ѳоминой не- 
дѣли, торжественная служенія въ воспоминаніе извѣст- 
наго героя Гиви Амилахвари и его потомства. Пово- 
домъ къ установленію этого празднества послужило слѣ- 
дующее обстоятельство. Въ 1726 году турецкій султанъ 
Ахметъ III, фирманомъ своимъ на имя визиря своего 
Исакъ паши Ахалцихскаго, издалъ указъ объ обраще- 
 



 
334 

ніи тифлисскаго Сіонскаго собора въ мечеть, при чемъ 
приказаніе это должно было быть приведено въ испол- 
неніе въ Ѳоминую субботу того же года. Митрополи- 
томъ тифлисскимъ въ это тяжелое для Грузіи время 
былъ Доментій, изъ фамиліи кн. Орбеліани. Узнавъ 
объ этомъ распоряженіи, глубоко опечаленный митро- 
политъ въ сопровожденіи Сіонскаго соборнаго духовен- 
ства направляется къ кн. Гиви Амилахвари, весьма 
вліятельному въ то время лицу, и именемъ Бога умо- 
ляетъ его не допустить оскверненія древнѣйшей гру- 
зинской святыни, глубоко почитаемой всѣмъ народомъ. 
Князь Амилахвари, какъ человѣкъ глубоко религіозный 
и народный дѣятель, возсталъ противъ указаннаго рас- 
поряженія султана и употребилъ все свое могущество, 
силу и вліяніе, благодаря чему фирманъ султана Исакъ 
пашею не былъ приведенъ въ исполненіе и народная  
святыня не была поругана. Въ ознаменованіе этого со- 
бытія митрополитъ составилъ церковный актъ, коимъ 
повелѣвалось ежегодно совершать въ Сюнскомъ каоед- 
ральномъ соборѣ торжественное служеніе въ память 
героя-освободителя, а ему самому выдалъ грамоту, за 
своею и другихъ лицъ подписью, въ которой подробно  
упомянулъ заслуги Гиви Амилахвари и указалъ на рас- 
поряженіе, данное имъ духовенству. Грамота эта писа- 
на 8 апрѣля 1727 года 251). Съ тѣхъ поръ церковное 
торжество по сему случаю совершалось въ Сіонскомъ 
соборѣ ежегодно вплоть до 1795 года, когда оно и бы- 
ло позабыто вслѣдствіе смутныхъ политическихъ обсто- 
ятельствъ,— нашествій на Грузію Ага-Магометъ хана, 
Омаръ хана Аварскаго, но главнымъ образомъ по при- 
чинѣ борьбы между двумя царскими династіями — карта- 
_____________ 

251) Цер. муз. духов. Грузинс. епархіи, № 733. 
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линской Вахтанга VI и кахетинской Ираклія II. Въ 
1899 году одинъ изъ потомковъ помянутаго героя, ге-  
нералъ — адъютантъ кн. Иваіъ Гивичъ Амилахвари 
возбудилъ предъ высокопреосвященнѣйшимъ Флавіа- 
номъ, экзархомъ Грузіи, ходатайство о возстановле- 
ніи забытаго церковнаго праздника. Ходатайство это, 
нашедшее сочувственную поддержку въ епископѣ Ки- 
ріонѣ, подавшемъ экзарху подробную докладную запис- 
ку о необходимости возстановить празднество въ ре- 
лигіозно-нравственныхъ цѣляхъ, высокопреосвященнѣй- 
шимъ Флавіаномъ уважено и съ тѣхъ поръ, согласно 
отобраннымъ отъ причта собора, по приказанію экзар- 
ха, 252) подпискамъ, въ Сіонскомъ каѳедральномъ со-  
борѣ въ Ѳоминую субботу постоянно совершается тор- 
жественно божественная литургія и панихида объ 
упокоеніи души почившаго героя, защитника православ- 
ной вѣры и церкви. 
 
Крестъ св. равноапостольной Нины, просвКрестъ св. равноапостольной Нины, просвКрестъ св. равноапостольной Нины, просвКрестъ св. равноапостольной Нины, просвѣттттительницыительницыительницыительницы    ГруГруГруГру----    
зіи и честное перенесете его изъ С.зіи и честное перенесете его изъ С.зіи и честное перенесете его изъ С.зіи и честное перенесете его изъ С.----Петербурга въПетербурга въПетербурга въПетербурга въ    

Тифлисъ.Тифлисъ.Тифлисъ.Тифлисъ.    
    

     Крестъ св. Нины, по Мцхетскому варіанту житія 
ея, врученъ равноапостольной Богоридицею въ то вре- 
мя, когда Нина находилась еще въ Іерусалимѣ. Это 
твердое убѣжденіе всей грузинской церкви и народа 
нашло свое выраженіе въ живописи церковной 253). 
По другимъ варіантамъ, сложеніе креста изъ лозоваго  
дерева приписывается самой св. Нинѣ, когда она по- 
____________ 

252) Предпис. экз. Груз., отъ 24 апрѣля 1899 г. № 1590. 
253) Рай Грузіи Сабинина, стр. 156, въ придѣлѣ бодбійской 

св. Нины церкви. 
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селилась въ кущѣ, на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь Сам- 
таврскій Соборъ 254). 
     По завѣщанію св. Нины, крестъ этотъ, обвитый 
собственными ея волосами, перешелъ по смерти про-  
свѣтительницы Грузіи въ наслѣдственное владѣніе царя 
Миріана и хранился до 541 года въ Мцхетскомъ патрі- 
аршемъ соборѣ. Имъ царь Миріанъ благословилъ на 
царство внука своего Бакара, бывшаго заложникомъ въ 
Константинополѣ 255). По другому сказанію, онъ былъ 
вложенъ Миріаномъ въ крестъ, который былъ постав- 
ленъ на горѣ, за Арагвою, въ Крестовой церкви 256 ). 
Затѣмъ святыня эта, по сказаніямъ армянскихъ исто- 
риковъ, досталась Шушаникѣ (Сусаннѣ), супругѣ пра- 
вителя Ранской области Васкена, подвергшаго ее муче- 
ничеству за непринятіе огнепоклонства. Предъ своею 
страдальческою кончиною въ 544 году въ Цуртагской  
крѣпости, Шушаника, изъ страха потерять этотъ вы- 
сокій даръ небесъ, поручила его вмѣстѣ съ утварью  
церковною и со святыми мощами духовнику своему 
Андрею, для доставленія въ Грузію, которой онъ при- 
надлежалѣ. 
     Инокъ Андрей хотѣлъ скрыть его въ Таронѣ, но, 
по случаю смутъ, не могъ доставить туда и скрылъ въ 
городѣ Сперѣ. Воевода армянскій Григорій Мамиконянъ, 
взявъ у него крестъ этотъ, поставилъ его въ крѣпости 
Капоэтской или Лурджь-цихе, гдѣ онъ находился весьма 
долго. Отсюда перенесенъ былъ въ городъ Ванандъ и 
поставленъ въ нарочно для него устроенномъ монасты- 
рѣ. Варданъ, историкъ армянскій, жившій въ IX вѣкѣ, 
____________ 

254) Обращеніе Грузіи Е. Такайшвили, стр. 15; Рай Грузіи —
Сабинина, стр. 75 — 87. 

255) Рай Грузіи, стр. 153. 
256) Мцхетскій варіантъ житія св. Нины. 
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   Лозовый крестъ св. равноапостольной Нины, 
                   просвѣтительницы Грузіи. 
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пишетъ, что крестъ этотъ, вторично привезенный въ 
городъ Ванандъ, служилъ военнымъ знаменемъ въ бит- 
вѣ съ греками, при чемъ въ память побѣды, одержан- 
ной надъ ними и чудесъ, засвидѣтельствованныхъ на- 
чальникомъ армянскихъ войскъ, церковь армянская уста- 
новила празднество на 10 день по Вознесеніи Христа. 
     Въ числѣ чудесъ отъ креста разсказывается, меж- 
ду прочимъ, исцѣленіе отъ проказы супруги царя гру- 
зинскаго Димитрія, брата царя Стефаноса (600 — 619). 
Изъ Вананда, по случаю опустошенія его арабами, 
крестъ св. Нины перенесенъ и хранился сначала въ 
Карсѣ, а потомъ въ городѣ Ани. По взятіи этого го- 
рода въ XI вѣкѣ грузинскимъ царемъ Давидомъ Возоб- 
новителемъ, онъ, какъ достояніе Иверской земли, пере- 
везенъ съ честью въ Мцхетъ и поставленъ въ Мцхет- 
скомъ соборномъ храмѣ. Впрочемъ, здѣсь онъ оставался 
недолго. Въ несчастное для Грузіи время, крестъ этотъ 
много разъ былъ укрываемъ въ горахъ: въ храмѣ Свя- 
той Троицы, у подошвы горы Казбека, а потомъ въ 
церкви Успенія Пресвятыя Богородицы въ Ананурѣ. 
     Въ 1749 году тифлисскій митрополитъ Романъ, 
уѣзжая въ Россію, взялъ этотъ крестъ туда тайно и 
передалъ царевичу Бакару Вахтанговичу, находившему- 
ся въ Москвѣ. Огорченные этимъ цари Теймуразъ II, 
Ираклій II и Георгій XII со слезами умоляли потом- 
ковъ царя Вахтанга возвратить Грузіи ея драгоцѣнное 
сокровище. Но эти искатели трона карталинскаго не 
вняли просьбамъ царя и народа. Въ Россіи крестъ на- 
ходился въ имѣніи князей Грузинскихъ, въ селѣ Лыс-  
ковѣ, Нижегородской губерніи. Въ 1801 году внукъ 
Бакара, Георгій Александровичъ поднесъ его импера- 
тору Александру I Благословенному, который собла- 
говолилъ возвратить эту святыню Грузіи, тогда толь- 
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ко что присоединенной, какъ залогъ Божія къ ней 
благоволенія и таинственную печать ея блаженства и 
какъ даръ новаго ознаменованія императорскаго о гру- 
зинскомъ народѣ попеченія. 
     Обстоятельства, предшествовавшія и сопровождав-  
шія возвращеніе этой многовѣковой святыни многостра- 
дальному грузинскому народу, были слѣдующія. Вскорѣ 
послѣ присоединенія Грузіи къ Россіи, въ первую на- 
значенъ былъ правителемъ извѣстный Петръ Ковален- 
скій. Горячо сочувствуя народу иверскому въ его же-  
ланіи имѣть свою драгоцѣнную святыню у себя, Кова- 
ленскій, передъ отъѣздомъ своимъ въ Иверію, 8 октяб- 
ря 1801 года подалъ императору Александру I  за- 
писку о крестѣ св. Нины слѣдующаго содержанія. „При 
въѣздѣ въ Россію грузинскаго царя Вахтанга, коего 
потомки извѣстны подъ именемъ князей Грузинскихъ, 
вывезенъ былъ оттуда такъ называемый крестъ св. Ни- 
ны. Происхожденіе сего креста, по преданіямъ земли 
той, начало свое имѣетъ отъ временъ житія св. Нины, 
въ IV вѣкѣ по Р. Хр., которая, исполняя велѣніе  
Вожіей Матери, явившейся ей въ видѣніи, воспріяла 
на себя благовѣстіе Слова Божія съ знаменемъ симъ, 
состоящимъ изъ двухъ вѣтвей виноградной лозы, связан- 
ныхъ крестообразно священными власами. Св. Нина  
скончала подвигъ свой просвѣщеніемъ всея Иверіи, ко- 
ея ради вины и память ея въ ликъ равноапостольный 
сопричтена, крестъ же оный, я ко залогъ благодати Бо-  
жіей къ племени иверскому, съ особливѣйшимъ уваже- 
ніемъ хранился въ Грузіи до новѣйшаго времени, какъ  
сказано выше. 
     Частые были подвиги на испрошеніе сей святыни  
обратно въ Грузію, поелику народъ тамошній начало 
бѣдствій своихъ относитъ ко времени вывоза креста 
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онаго. Сею же причиною и благочестіемъ побуждаемый, 
царь Георгій Иракліевичъ, послѣднее царствовавшій въ  
Грузіи, относился прошеніемъ таковымъ къ почившему 
въ Бозѣ Государю императору Павлу I, но какъ по из-  
слѣдованіи оказалось, что крестъ сей считается соб- 
ственностью князя Георгія Александровича Грузинскаго, 
отъ предковъ имъ наслѣдованнаго, то и предоставлено  
было ему, царю, снестись съ нимъ самому, что однако 
же осталось безъ дѣйствія. Нынѣ, поелику благоугодно 
было Его Императорскому Величеству, внявъ гласу мо- 
ленія сихъ, намъ единовѣрныхъ, воспріять на себя бремя 
управленія ими, положить конецъ ихъ бѣдствіямъ, осно- 
вать прочно ихъ благоденствіе, весьма прилично и для  
пользы дѣлъ благоуспѣшно было бы, со введеніемъ въ 
землю сію исполненія столь священнѣйшихъ обѣтовъ,  
принести туда сей крестъ. Да познаютъ въ немъ на- 
роды и знаменіе благодати Божіей, къ нимъ паки воз- 
вратившееся, и залогъ твердаго и непоколебимаго о 
нихъ монаршаго промышленія. Я, бывъ свидѣтелемъ  
на мѣстѣ всеобщаго взыванія, теплой вѣры и ревност-  
наго упованія на крестъ оный, не токмо грузинъ, но и 
другихъ иновѣрныхъ и самыхъ даже безвѣрныхъ, по 
хребту Кавказа разсѣянныхъ народовъ, поставляю себѣ 
долгомъ, по настоящему паки туда назначенію, о семъ 
всепокорнѣйше представить“ 257). 
     Повелѣвъ возвратить грузинскому народу его за- 
вѣтную святыню, Государь императоръ въ рескриптѣ  
своемъ главноуправлявшему въ Грузіи Кноррингу, меж- 
ду прочимъ, писалъ, чтобы онъ, „возвѣстивъ всена- 
родно о перенесеніи креста въ страну иверскую, учре- 
дилъ срѣтеніе его, по сношенiю съ главнымъ духовен- 
__________ 

257) Акты кавказ. археол. комиссіи т. I, стр. 534. 
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ствомъ, съ подобающею честыо, теплой вѣрѣ и твер- 
дому упованію сообразною, и поставилъ въ главномъ 
храмѣ тифлисскомъ, да водруженный среди народа, къ 
нему праведно благоговѣющаго, будетъ онъ залогомъ и 
утвержденіемъ его счастія, да вмѣстѣ съ нимъ возвра- 
тится въ страны сіи миръ и благоустройство, да чудес- 
ная сила креста сего исцѣлитъ безчисленныя раны,  
мятежомъ и внутренними раздорами нанесенныя, и да 
благодать Вышняго увѣнчаетъ успѣхами намѣреніе и 
подвиги наши во спасеніе народа грузинскаго, въ славу 
его и преуспѣяніе предпріятія“ 258). 
     Немедленно вслѣдъ за полученіемъ сего В ы с о ч а й-  
ш а г о рескрипта, бывшій главноуправляющій Грузіею, 
генералъ-лейтенантъ Кноррингъ 24 ноября 1801 года 
снесся съ грузинскимъ католикосомъ Антоніемъ II о по- 
добающей встрѣчѣ св. креста и въ тоже время пред- 
писалъ генералъ-маіору Лазареву оказать этому дѣлу  
надлежащее содѣйствіе. 
     Первое срѣтеніе креста, по выработанному Кнор-  
рингомъ церемоніалу, должно было быть въ с. Степан- 
цминда, или, что и тоже, Казбекъ, куда и пригла- 
шались собраться къ опредѣленному дню епископъ 
цилканскій съ двумя архимандритами, десятью свя- 
щенниками и двумя діаконами, съ потребнымъ при- 
чтомъ церковнымъ изъ епархіи Цилканской, а также  
нѣкоторые князья и дворяне съ мѣстными начальника- 
ми. Преосвященному поручалось со всѣмъ священнымъ со- 
боромъ и въ церковномъ облаченіи встрѣтить съ благого- 
вѣніемъ крестъ внѣ селенія, гдѣ, по прочтеніи установлен- 
ной молитвы, онъ долженъ взять оный и вручить для не- 
сенія въ мѣстную церковь поверхъ своихъ главъ двумъ 
___________ 

258) Ibid., стр. 535. 
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священникамъ, въ предшествіи двухъ діаконовъ съ кади- 
лами, и въ сопровожд. остальныхъ священниковъ посторо- 
намъ ихъ. Самъ же преосвященный съ двумя по сторонамъ 
его архимандритами и народомъ заключаетъ шествіе, при 
пѣніи всѣми священнослужителями псалмовъ. По внесе- 
ніи въ церковь креста, преосвященный служить соборне 
молебствіе святой равноапостольной Нинѣ, по установ- 
ленному чину, съ провозглашеніемъ, въ заключеніе, 
многолѣтія Его Императорскому Величеству и всему 
Высочайшему Всероссійскому Императорскому Дому. По- 
томъ въ назначенное время должно было начаться ше- 
ствіе дальнѣйшаго перенесенія креста, съ сохраненіемъ 
того же порядка, при чемъ при прохожденіи черезъ се- 
ленія, лежащія по пути до Ананура, предполагалось от- 
дохновеніе въ нужныхъ мѣстахъ со смѣною лицъ, со- 
ставлявшихъ крестный ходъ, по общему духовнаго и 
свѣтскаго начальствъ соглашенію. 
     Второе срѣтеніе должно было быть въ Ананурѣ, 
древнемъ мѣстопребываніи владѣльцевъ Арагвскихъ. 
Къ оному назначался изъ вѣдомства духовнаго мѣ- 
стный преосвященный съ двумя архимандритами, де- 
сятью священниками и двумя діаконами съ прочимъ 
причтомъ, а отъ сословія князей грузинскихъ владѣтель 
арагвскій съ двумя при немъ дворянами и мѣстными то- 
го округа начальниками. Всѣ эти чины должны были 
встрѣтить съ благоговѣніемъ всечестный и животворя- 
щій крестъ внѣ селенія и, соединясь съ первою про- 
цессіею, поступать во всемъ по выше описанному 
порядку. Слѣдуя оному, шествіе назначалось до ур. 
Гартискари, отстоявшаго отъ Ананура въ 40 верстахъ. 
На пути этомъ въ новоназначенномъ уѣздномъ городѣ 
Душетѣ, принадлежавшемъ свѣтлѣйшему царевичу Вах- 
тангу Иракліевичу, должны были встрѣтить крестный 
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сей ходъ и сопровождать оный внѣ селенія владѣлецъ 
мѣста со свитою своею и градское духовенство, при 
чемъ если бы тутъ случилось отдохновеніе, то поря- 
докъ внесенія въ церковь, молебствіе и т. д. должны 
были происходить по вышеописанному. 
     Третье срѣтенiе назначалось тѣмъ же порядкомъ 
въ Гартискари, считавшемся нѣкогда предмѣстьемъ древ- 
вней грузинской столицы Мцхетъ, въ пяти верстахъ отъ 
послѣдней лежавшемъ. Кь оному назначались отъ ду- 
ховнаго вѣдомства два архіерея съ двумя архимандри- 
тами, со всѣми протоіереями, іереями, діаконами и всѣмъ 
причтомъ Мцхетскаго патріаршаго собора, а изъ свѣт- 
скихъ — принадлежавшiе къ штату верховнаго архипа- 
стыря, высокопреосвященнаго католикоса грузинскаго 
чины; всѣ они совмѣстно съ прежними процессіями ше- 
ствуютъ по вышеуказанному до означенной древней сто- 
лицы Мцхетъ. 
     Четвертое срѣтенiе имѣло быть во Мцхетѣ, гдѣ 
самъ святѣйшій патріархъ, всей Грузіи католикосъ, Ала- 
вердской митрополіи пастырь и кавалеръ ордена свята- 
го благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго, 
свѣтлѣйшій царевичъ грузинский Антоній Иракліевичъ 
въ священныхъ одеждахъ съ архіереями, со всѣмъ  
священническимъ чиномъ карталинскихъ и кахетин- 
скихъ церквей (кромѣ больныхъ и оставленныхъ для 
нуждъ мірскихъ требъ) и со всѣмъ своимъ духовнымъ 
и свѣтскимъ клиромъ, въ предшествіи святыхъ иконъ 
и хоругвей церковныхъ, долженъ былъ встрѣтить ду- 
ховную процессію при колокольномъ звонѣ внѣ огра- 
ды патріаршаго собора и, благоговѣйно поклоняясь, 
приложиться къ иконѣ св. равноапостольной Нины, 
изображенной на ковчегѣ, въ которомъ помѣщается все- 
чествый крестъ; затѣмъ по соединеніи крестныхъ про- 
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цессій оный крестъ вносится въ соборъ съ установлен- 
нымъ псалмопѣніемъ. Потомъ высокопреосвященный слу- 
жить соборне молебствіе съ многолѣтіемъ по вышеопи- 
санному и прикладывается какъ самъ, такъ и всѣ при- 
сутствовавшіе, по порядку, къ оному всечестному и жи- 
вотворящему кресту. На другой же день вся сія соеди- 
ненная процессія тѣмъ же порядкомъ и самъ высоко- 
преосвященнѣйшій католикосъ должны были шество- 
вать отъ Мцхета до деревни Куки, въ семнадцати вер-  
стахъ отъ перваго отстоявшей и составлявшей пред- 
мѣстіе города Тифлиса. 
     Въ силу В ы с о ч а й ш а г о рескрипта и согласно на- 
значенному бывшимъ главноуправляющимъ въ Грузіи 
Кноррингомъ церемоніалу, крестъ былъ торжественно 
встрѣченъ духовенствомъ въ полномъ облаченіи около 
Казбека,— болѣе чѣмъ за 150 верстъ отъ Тифлиса. При 
приближеніи же святыни къ Тифлису, грузинскій католи- 
косъ-патріархъ Антоній II съ преосвященными архіепи- 
скопами Іустиномъ самтаврскимъ, Арсеніемъ тифлис- 
скимъ, Стефаномъ руставскимъ и со всѣмъ духовен- 
ствомъ въ облаченіяхъ, при звонѣ колоколовъ и много- 
численномъ стеченіи народа, вышли за городъ на встрѣчу 
святыни, при чемъ католикосъ, принявъ изъ руки быв- 
шаго при грузинскомъ царѣ Георгіѣ XII всероссійскимъ 
посланникомъ Коваленскаго св. крестъ, облобызалъ 
его и передалъ духовенству для несенія чрезъ городъ  
въ священной процессіи и внесенія въ Сіонскій храмъ, 
гдѣ и поставилъ его у лѣваго столба, около сѣверныхъ  
дверей. 
     Радость населенія Грузіи и вообще всего Кавказа  
при встрѣчѣ этой національной пятнадцати-вѣковой 
святыни неописуема, зрѣлище было поистинѣ восхи- 
тительное, умилительное. Тайно вывезенный изъ муче- 
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нической страны крестоносцевъ крестъ изъ виноградной 
лозы прибылъ обратно въ св. Иверію. Всѣ жители  
бывшей столицы Иверіи-Тифлиса, безъ различія націо- 
нальности и вѣроисповѣданія, ликовали по случаю В ы-  
с о ч а й ш е дарованной милости — возвращенія достоянія 
Грузинской церкви, получившей его отъ св. равноапо- 
стольной Нины, съ которымъ наша просвѣтительница 
впервые вступила въ предѣлы Иверіи въ 314 году и 
силою его утвердила здѣсь св. церковь Христову. Этой  
величайшей церковно-грузинской святынѣ теперь 1587 
лѣтъ. 
     Ни одна святыня въ мірѣ не пространствовала 
столько, переходя изъ государства въ государство, 
отъ народа къ народу, изъ монашеской обители въ оби- 
тель, изъ святаго храма въ храмъ Божій, изъ столицы 
въ столицу, чрезъ моря и горы, рѣки и долины, чрезъ 
царскіе чертоги и дворцы вельможъ, какъ крестъ св.  
и равноапостольной Нины, пока Промыслъ Божій 
чрезъ императора Александра I Благословеннаго не 
возвратилъ вѣковое достояніе Грузіи Грузинской же 
церкви. Христолюбивый народъ грузинскій, пять лѣтъ 
предъ тѣмъ (1795 г.) съ душевною тревогою и горь- 
кими слезами покинувшій свою древнюю столицу, вѣ- 
ковую святыню и домашній очагъ и убѣгавшій въ горы 
спасать жизнь свою отъ безчеловѣчныхъ и кровожад- 
ныхъ воиновъ кастрата Ага-Магометъ-хана, теперь,  
когда опасность миновала, когда висѣвшій надъ жите- 
лями Грузіи непріятельскій мечъ притупленъ былъ двух-  
главымъ орломъ и раны залѣчены, теперь, повторяемъ мы, 
народъ этотъ безъ боязни и съ чисто христіанскимъ 
энтузіазмомъ, встрѣчаетъ крестъ св. матери нашей Ни- 
ны, просвѣтительницы Грузіи. Крестъ этотъ торжествен- 
но несомый обратно въ св. Иверію, служилъ провозвѣст- 
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никомъ новой эры въ жизни многострадальнаго народа, 
эры мира, духовнаго и гражданскаго его преуспѣянія. 
     Дарованный Самодержцемъ Россіи лозный крестъ, 
поправшій полумѣсяцъ, служилъ какъ бы символомъ и 
залогомъ того, что въ мученической странѣ православіе 
подъ могучимъ крыломъ св. Руси будетъ вѣчно стоять 
незыблемо на твердыхъ устояхъ своихъ и озарять сво- 
имъ небеснымъ лучезарнымъ свѣтомъ православный на- 
родъ и земной удѣлъ Царицы Небесной, какъ и въ бы- 
лыя, блаженныя времена. Крестъ св. Нины, какъ пал- 
ладіумъ христіанскаго существованія народа и даръ не- 
бесъ, сіяетъ лучезарнымъ блескомъ на тверди Иверской 
церкви, неизреченнымъ свѣтомъ озаряя весь священный 
удѣлъ Богоматери. Для насъ слава креста св. просве- 
тительницы необъятна, предивна, непостижима и неиспо- 
вѣдима, сила его непреодолима, несокрушима, всемогу- 
ща, безконечна, спасительна. 
     О, достопокланяемый крестъ св. Нины, просвѣти- 
тельницы Грузіи! напечатлѣйся въ нашемъ умѣ и сердцѣ, 
освяти и оживотвори нашъ духъ и душу, отразись въ 
нашихъ мысляхъ, желаніяхъ и стремленіяхъ, въ нашихъ 
предначинаніяхъ и дѣйствіяхъ. Непобѣдимая и непости- 
жимая сила честнаго и животворящаго креста, не остави  
насъ грѣшныхъ! 


