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ИЗ РУК САМОЙ 
ИМПЕРАТРИЦЫ
История РГПУ им. А. И. Герцена начинается с момента, когда по указу императора Павла I 
покровительство над Петербургским Воспитательным домом было возложено на императрицу 
Марию Фёдоровну. Интересно, что в Герценовском университете хранятся вещи, принадлежавшие 
лично Марии Фёдоровне. И найти их можно в фундаментальной библиотеке, ведь это книги!

ВЕРНЕЕ, это одна книга 
в трёх томах: Le Clerc N. G. 
«Histoire physique, morale, civile 
et politique de la Russie modern» 
(A Paris; A Versailles, 1785) («Фи-
зическая, нравственная, обще-
ственная и политическая исто-
рия современной России»). Она 
оказалась в фондах библиотеки, 
можно сказать, чудом. 

История бытования книги 
оставляет на ней свои следы: 

штампы, экслибрисы, владельче-
ские или дарственные надписи. 
Они помогают исследователям 
установить, у каких владельцев 
побывало то или иное издание.

На трёхтомнике Леклерка тоже 
есть такие следы истории. Судя 
по ним, издание оказалось в лич-
ной библиотеке Марии Федоров-
ны в бытность её великой кня-
гиней, то есть до 1796 года. Об 
этом можно судить по суперэкс-

либрису на переплётной крышке. 
Его композиция включает три ме-
дальона с гербами: российским, 
голштинским и вюртембергским. 
Несмотря на то, что голштин-
ский герб — напоминание о про-
исхождении Павла Петровича, 
специалисты не считают этот 
книжный знак совместным для 
супругов: у каждого из них был 
свой экслибрис (единственное 
исключение — экслибрис с изо-
бражением вымышленного гер-

ба графов Северных). Позже су-
перэкслибрис Марии Фёдоровны 
изменился, он стал включать 
лишь два медальона — россий-
ский и вюртембергский.

Книга о России французско-
го историка, несколько лет про-
жившего в нашей стране, по-ви-
димому, была интересна Марии 
Фёдоровне, которая надеялась 
в скором времени вместе с су-
пругом стать правительницей. 

Во всяком случае, она захоте-
ла иметь это сочинение в своём 
личном собрании.

В дальнейшем книга каким-то 
образом оказалась в извест-
ном букинистическом магазине 
антиквара и библиофила Васи-
лия Ивановича Клочкова. Яр-
лык этого магазина — маленькую 
оранжевую наклейку — можно 
найти на нахзаце книги. Мага-
зин букинистической литературы  
В. И. Клочкова был открыт 
в 1885 году и продолжил своё 
существование даже после 
1915 года, когда его создатель 
умер.

В советскую эпоху трёхтом-
ник о России оказался в фондах 
Публичной библиотеки (ныне — 
Российская национальная би-
блиотека). На титульном листе 
оттиснут штамп: «Государствен-
ная Публичная Библиотека в Ле-
нинграде». Это название библи-
отека носила с 1925 по 1932 год, 
следовательно, историческое со-
чинение Леклерка попало в Пу-
бличную библиотеку именно 
в этот период.

Специфика библиотечной ра-
боты предполагает, что книги, 
имеющиеся в нескольких эк-
земплярах, могут быть выделе-
ны в так называемый дублетный 
фонд. Дублетные издания при 

необходимости могут быть пе-
реданы в другие библиотеки.  
По счастливому стечению обсто-
ятельств в 1952 году книга из лич-
ного собрания императрицы Ма-
рии Фёдоровны была передана 
в фонд фундаментальной библио- 
теки ЛГПИ им. А. И. Герцена, 
о чём свидетельствуют записи 
в библиотечных инвентарях, тог-
да же она была определена в от-
раслевую библиотеку литературы 
на иностранных языках.

Ныне интересное истори-
ческое сочинение XVIII века 
относится к книжным памят-
никам Российской Федерации 
и в составе коллекции книг, при-
надлежавших членам семьи Рома-
новых, находится в зале редкой 
книги фундаментальной библио-
теки. Самое главное, что это му-
зейное по своему статусу издание 
доступно читателям библиоте-
ки. И сегодня будущие истори-
ки могут изучать взгляд ино-
странцев XVIII века на Россию по 
книге, которую держала в руках  
сама императрица Мария Фё-
доровна!

СНЕЖАНА ВОЛОСКОВА, 
заведующая отделом особо 
ценных фондов и продвижения 
чтения фундаментальной 
библиотеки РГПУ  
им. А. И. Герцена

АЛЕКСАНДР КРЕЙЦЕР,  
ведущий редактор музея истории  
РГПУ им. А. И. Герцена
 
Материал  оформлен фото  
и графикой Андрея Корольчука, 
заведующего кафедрой графики и 
скульптуры ИХО

Музей РГПУ им. А. И. Герцена предлагает новую рубрику  
«Казанский остров» — по названию одного из островов  
в центре Санкт-Петербурга, где как раз и расположен  
Герценовский университет.

ОСТРОВ между Мойкой, ка-
налом Грибоедова и Крюковым 
каналом получил такое назва-
ние, поскольку его украшает 
Казанский собор, а когда-то на 
нём размещалась Казанская во-
инская часть. В Казанском со-
боре пребывает Казанская ико-
на Божией Матери, привезённая 
в наш город во времена его осно-
вания и сопровождавшая Петра 
Великого в ходе поиска им цен-
тра Петербурга.

Этот остров — один из мно-
гих, составляющих простран-
ство города, стоящего на остро-
вах. Остров — часть, несущая 
в себе целое. И как такая часть 
он насыщен культурно-историче-
скими смыслами. Почти каждое 
здание острова, его улицы и пло-
щади несут информацию об ар-
хитектурных стилях, архитекто-
рах, выдающихся людях, живших 
и творивших на острове и сози-
давших дух Петербурга.

Сам район являет собой пе-
тербургское пространство ве-
ликой русской литературы ХIХ 
века. Казанский остров — одна 
из главных сценических площа-
док этой литературы. Остров, 
располагаясь между Мойкой 
и каналом Грибоедова, словно 
находится между Пушкиным, 
творческая и жизненная судь-
ба которого связана с аристо-
кратическим районом Мойки 
в центре города, и Гоголем и До-
стоевским, творчество и жизнь 
которых неотрывны от разно-

чинного Екатерининского ка-
нала (ныне канала Грибоедова). 

И Герценовский университет, 
бывший Воспитательный дом, 
почти примыкающий к северо-за-
падному крылу Казанского со-
бора, оказывается включённым 
в великую культурно-историче-
скую среду и не существует в от-
рыве от неё.

Университет тесно связан 
с Казанским храмом. Достаточно 
отметить, что всё пространство 
знаменитого Воронихинского 
сквера с его чудесной решёт-
кой когда-то принадлежало Вос-
питательному дому, в стенах 
которого разместился после 
1925 года Герценовский педаго-
гический.

В доме теперешнего седьмого 
корпуса жил непродолжитель-
ное время сам Александр Гер-
цен. Поэтому присвоение вузу 
его имени в 1920 году можно 
считать связанным не только 
с Постановлением Правитель-
ства РСФСР, но и имеющим иные 
веские обоснования. Этот дом 
знаменит и тем, что в нём жила 
Анна Ахматова, а в Казанском 
соборе проходило заочное от-
певание её мужа — Николая Гу-
милёва.

Ныне студенты и преподава-
тели института художественно-
го образования в шестом корпу-
се, бывшем Лазаретном корпусе 
Воспитательного дома, вдох-

НАШ КАЗАНСКИЙ 
ОСТРОВ

новляют своё творческое вооб-
ражение созерцанием ворони-
хинской решетки, через узоры 
которой живописно проступа-
ет Казанский собор.

В то же время, если смотреть 
на университет со стороны Ка-
занского собора и Воронихин-
ского сквера, взгляд упрётся 
в фасад шестого корпуса, укра-
шенный изображением пели-
кана, кормящего птенцов своей 
кровью. Это символ Воспита-
тельного дома и Герценовско-
го университета, говорящий 
о жертве собой во имя других, 
то есть о Христе.

Вход в собор с северо-запада 
словно соединяет храм с уни-
верситетом. И нам предстоит 
открыть дверь собора с этой 
стороны, чтобы попасть в него  
и одновременно на Казанский 
остров.

Новая интеллектуально- 
творческая рубрика будет вклю-
чать материалы, связанные с куль-
турно-историческим и научным 
наследием Воспитательного 
дома — Герценовского универ-
ситета, Казанского острова и Пе-
тербурга. Основным источником 
станут фонды университетско-
го музея. Большое внимание бу-
дет уделено как династиям герце-
новских учёных и педагогов, так 
и конкретным выдающимся лю-
дям, учившимся в университете, 
отдельным творческим личностям 
в преподавательской и студенче-
ской cреде.

ПРОТОИЕРЕЙ 
ДМИТРИЙ СИМОНОВ:

«НЕ БОЯТЬСЯ БЫТЬ 
МИЛОСЕРДНЫМ — ЧЕРТА 
СИЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ»
Храм святых апостолов Петра и Павла при РГПУ им. А. И. Герцена уникален не только своим 
статусом религиозной организации при вузе — он является единственным в России храмом,  
где богослужения сопровождаются сурдопереводом. В остальном же своей деятельностью  
от любого другого храма он почти не отличается — прихожане, среди которых немало герценовцев, 
посещают богослужения и вместе делают добрые дела. В главный студенческий праздник —  
день святой Татианы — в храме был отслужен молебен, который посетили студенты, сотрудники  
и представители руководства университета. О том, чем живёт храм сегодня, «Педагогические вести» 
побеседовали с его настоятелем протоиереем Дмитрием Симоновым.

— В чём особенность хра-
ма при педагогическом универ-
ситете?

— Конечно, для религиозной 
организации, находящейся вну-
три вуза, есть определённые огра-
ничения. Так, в университете 
нельзя проповедовать, и с этой 
особенностью необходимо счи-
таться. Для меня как священни-
ка это большая ответственность, 
потому что проповедь — важная 
часть православия. Вместе с тем  
для меня важно передать буду-
щим педагогам христианские цен-
ности. В приоритете, а особенно 
для человека, который собирается 
стать учителем и примером для бу-
дущих поколений, должны быть 
искренность, желание познавать 
и делиться этим знанием. Чтобы 
поделиться с другими тем, чем ты 
обладаешь, и вдохновить других, 
самому нужно иметь вдохнове-
ние. При этом нужно быть лич-
ностью, и это тоже очень важное 
свидетельство, которое несёт хри-
стианство. Важно внимание к че-
ловеку, забота о человеке. Внима-
ние не просто к народным массам, 
а к каждой конкретной лично-
сти. Это и милосердие — свиде-
тельство о том, что Христос при-
нёс в этот мир любовь, радость 
и бескорыстное желание дарить 
себя ближнему. Для педагога, 
помимо родных людей, это его 
ученики. Возможно, это звучит 
высокопарно, но это именно то 
свидетельство христианства, ко-
торое имеет большое значение 
для педагога.

— При храме есть несколько 
объединений. Расскажите об их 
деятельности.

— Совместно с центром ду-
ховно-нравственного просвеще-
ния «Покровский» мы куриру-
ем движение «Друзья на улице», 
которое призвано помочь вер-
нуть человеческое достоинство  

бездомным, бедным, нуждающим-
ся. В общем, тем людям, которых 
общество очень часто не замеча-
ет. Другое движение при нашем 
храме — «Вера и свет». Это семьи, 
в которых есть люди — менталь-
ные инвалиды. По благослове-
нию митрополита я являюсь ду-
ховником петербургских общин 
«Вера и свет». В храме они про-
водят свои встречи, мы вместе 
собираемся для молитвы, прово-
дим общие мероприятия. Что ка-
сается «Друзей на улице», помощь 
этим людям осуществляется сле-
дующим образом: мы каждую не-
делю готовим бутерброды и горя-
чую еду, например рис с тушёнкой, 
и чай. Каждое воскресенье мы раз-
возим еду по трём маршрутам. Ре-
бята сами покупают продукты, 
хлеб нам отдают в одной пекарне. 

Три раза в год у нас особые 
встречи: Рождественский обед, 
Пасхальный обед и летний пик-
ник. Ежегодно мы проводим в уни-
верситете акции «Подари Рож-
дество» и «Подари Пасху», когда 
студенты и преподаватели могут 
принести подарки, которые мы 
дарим в конце обеда. Идея в том, 
чтобы напомнить человеку, что 
он ценен уже только потому, что 
он человек, как нас учил Христос. 
В этом движении могут прини-
мать участие не только религиоз-
ные люди, у нас есть и агностики, 
ищущие. Это дело милосердия, 
которое ценно само по себе. Так-
же в нашем приходе в силу того, 
что раньше здесь было училище 
для глухих, окормляются инва-
лиды по слуху. Богослужения про-
водятся с сурдопереводом и осу-
ществляются образовательные 
и просветительские проекты для 
неслышащих. У нас единственный 
приход, где службы совершаются 
на жестовом языке.

— Принимают ли участие 
студенты и преподаватели ка-
федры сурдопедагогики в дея-

тельности общины глухих и сла-
бослышащих?

— Масштабных совместных 
проектов у нас не было, но студенты- 
дефектологи приходят к нам. Кто-
то из них участвует в молодёжных 
и социальных приходских про-
ектах, иногда они приходят про-
сто посмотреть и познакомить-
ся с деятельностью храма. Также 
у нас существует школа жестового 
языка. Курс в ней длится 72 часа. 
Любой человек, будь то студент на-
шего вуза, прихожанин храма или 
просто петербуржец, может выу-
чить жестовый язык. К нам при-
ходят разные люди, подчас обра-
щаются представители серьёзных 
организаций, где есть необходи-
мость контактировать с инвали-
дами по слуху, а также те, у кого 
в семье есть инвалид по слуху. 
Некоторые из учеников остаются 
с нами и становятся церковными 
сурдопереводчиками. 

— В храме также есть моло-
дёжная община «Агапа». Летом 
у неё проходит традиционный 
выезд за город. Расскажите, 
в чём заключается её деятель-
ность.

— Это молодые прихожане 
нашего храма, среди которых 
есть и студенты Герценовского 
университета. Эта же молодёжь 
участвует в других наших объе-
динениях — «Друзья на улице», 
«Вера и свет», кто-то из них пе-
реводит богослужения на жесто-
вый язык. Каждый год летом мы 
проводим выезд на выходные, 
исключением стал только пери-
од пандемии. Раньше мы ходили 
в поход с рюкзаками и палатка-
ми, но это не всегда комфортно 
и велика зависимость от пого-
ды. А так как в приоритете у нас 
не просто отдых, а духовно-про-
светительские цели, то мы реши-
ли арендовать помещения за го-
родом и выезжать туда, чтобы 

вместе молиться и размышлять 
на важные темы.

— Какова, на Ваш взгляд, 
роль той деятельности, ко-
торая осуществляется в хра-
ме,  в воспитании будущих учи-
телей?

— Мне кажется, что очень важ-
но менять своё мироощущение, 
концентрируясь на конкретном че-
ловеке, понимать важность и ста-
тусность личности, независимо от 
её социального и экономического 
статуса, уровня образования. Это 
человек, и это уже много. На этом 
выросла наша цивилизация, это 
легло в основу библейского откро-
вения. Бог показал нам, насколь-
ко важен для него человек, ког-
да сам стал человеком и умер на 
кресте для нашего спасения, что-
бы принести ту радость, которую 
никто не отнимет. Мне кажется, 
эта мысль как спасательный круг, 
помогающий не утонуть в эгоиз-
ме, не раствориться в иллюзиях. 
Я бы сказал, нужно научиться ви-
деть человека, видеть его нужду 
и не бояться этого. К сожалению, 
в нашем обществе люди боятся 
проявить милосердие, и порой 
я замечаю, что некоторые даже 
видят в этом слабость. Мне ка-
жется, не бояться быть милосерд-
ным — это качество сильной лич-
ности. Не в том смысле, который 
сейчас популяризируют, говоря, 
что нужно быть лидером и во всём 
добиваться успеха. Я имею в виду 
внутренне сильную личность, че-
ловека, который осознаёт своё до-
стоинство и обладает внутренней 
свободой. Для меня как для христи-
анина эти достоинство и свобода 
являются даром от Бога. Это то, чем 
человек может делиться и не боит-
ся этого. Я считаю, что для педаго-
га это очень важная черта.

Интерьер храма святых апостолов Петра и Павла до 1923 года

Молебен в день св. Татианы

Рождество

Трапезная

Пасха

Беседовала 
ЕЛЕНА НОВОСЕЛЬЦЕВА, 
корреспондент «ПВ»

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Андрей Корольчук «Вид из окна Герценовского университета». 2001. Бумага., цв. кар.


