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ДіОйбШіП ЦЕРКОВНЫХЪ ВЪЛОМОСТЕИ.

Іюль 6. №. 27. 1897 года.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.
Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 

Всероссійскаго, изъ Святгъйшаго Правительствующаго 
Сгнода, Сѵнодальному члену, Преосвященному Сергію, 
Митрополиту Московскому и Коломенскому, Свято
Троицкія Сергіевы Лавры Священно-Архимандриту.

По указу Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: 
представленіе Вашего Преосвященства, отъ 30 ми
нувшаго мая за № 300, въ коемъ ходатайствуете 
о назначеніи протоіерея Троицкой, на Листахъ, 
церкви магистра богословія Василія Бѣликова сверх
штатнымъ членомъ Московской духовной Конси
сторіи, вмѣсто протоіерея Александра Ильинскаго, 
опредѣленнаго на должность протопресвитера Боль
шаго Успенскаго собора. Приказали: согласно 
ходатайству Вашего Преосвященства, назначить 
протоіерея Троицкой, на Листахъ, церкви магистра 
богословія Василія Бѣликова сверхштатнымъ чле
номъ Московской духовной Консисторіи, о чемъ 
для зависящихъ распоряженій послать Вашему Прео 
священству указъ. Іюня 20 дня 1897 года. № 3222.

Указъ Его Имггераторскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Сѵнода, Сѵнодальному Члену, Преосвященному Сергію 
Митрополиту Московскому и Коломенскому, Свято
Троицкія Сергіевы Лавры Священно-Архимандриту.

По указу Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: 
предложеніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
6 февраля сего года за № 906, о принятіи мѣръ 
къ содержанію кладбищъ въ благоустроенномъ видѣ. 
И, по справкѣ, Приказали: Черниговскій Губер
наторъ во всеподданнѣйшемъ отчетѣ своемъ о со
стояніи Черниговской губерніи за 1895 годъ между 
прочимъ объяснилъ слѣдующее: „при ревизіонномъ 
объѣздѣ губерніи повсемѣстно было обращаемо вни- 

. «маніе на содержаніе кладбищъ. Надо сознаться, 
«что рѣдко гдѣ достойное всякаго вниманія, ухода, 
«охраненія и уваженія покоище усопшихъ содержит- 
«ся въ томъ состояніи, котораго требовало бы ре- 
«лигіозное чувство благоговѣнія предъ памятью ото- 
«шедшихъ въ вѣчность. Устраненіе пастьбы скота 
«и свиней на могилахъ, возобновленіе оградъ, очи- 
«стка погоста и расчистка дорожекъ были повсе
мѣстно предписаны къ немедленному исполненію; 

«полиціи строго подтверждено наблюденіе за этимъ, 
«городскимъ управленіямъ предложено заботиться 
«отпускомъ средствъ на это дѣло; сдѣлано сношеніе 
«съ епархіальнымъ Преосвященнымъ относительно 
«воздѣйствія въ этомъ отношеніи на мѣстныхъ 
«благочинныхъ, протоіереевъ и священниковъ; во- 
«обще замѣчено, что главная причина плохого со- 
«держанія кладбищъ лежала въ отсутствіи заботъ 
«частныхъ лицъ о могилахъ близкихъ имъ людей 
«и въ отсутствіи ассигнованій на сей предметъ со 
«стороны городовъ. Лучшимъ двигателемъ къ ис- 
«правленію этой ошибки, оказывающейся виною 
«предъ усопшими, должно явиться начавшееся повсе- 
«мѣстно усиленное объ этомъ напоминаніе духовными 
«отцами при церковной проповѣди». Противъ этого 
мѣста отчета Его Императорское Величество со
изволилъ отмѣтить:« Это вопросъ, касающійся всей 
Россіи», и слова отчета «содержаніе кладбищъ» Соб
ственноручно подчеркнуть. Комитетъ Министровъ, 
куда означенный отчетъ, по ВысочАйшему повелѣнію, 
былъ внесенъ, чрезъ Управляющаго дѣлами Комитета 
Статсъ-Секретаря Куломзина, объ изъясненномъ увѣ
домилъ Г. Сѵнодальнаго Оберъ Прокурора, а имъ 
предложено Святѣйшему Сѵноду.—Обсудивъ изложен
ное, Святѣйшій Сѵнодъ находитъ, что: I) попеченіе 
о содержаніи кладбищъ въ благолѣпномъ видѣ 
является естественнымъ выраженіемъ того, не только 
умѣстнаго, но даже обязательнаго въ христіанахъ, 
чувства уваженія къ праху предковъ и вообще 
ближнихъ, въ вѣрѣ скончавшихся, которое, про
истекая изъ обусловливаемаго родственною и хри
стіанскою всеобъемлющею взаимною любовію долга 
почтительнаго отношенія къ ихъ памяти, вмѣстѣ 
съ тѣмъ основывается на вѣрѣ нашей въ непре
ложную истину безсмертія и будущаго всеобщаго 
воскресенія и въ общеніе живыхъ съ прежде умер
шими; 2) таковое отношеніе къ праху почившихъ 
закрѣплено для православныхъ христіанъ священ
нымъ обычаемъ, свято сохраняемымъ Церковію на 
протяженіи многихъ вѣковъ ея существованія, съ 
изначальныхъ временъ доселѣ, и сему же поучаются 
они повѣствуемыми въ Священныхъ Книгахъ Ветхаго 
и Новаго Завѣта примѣрами многихъ благочести
выхъ мужей, какъ то: Авраама, прюбрѣвшаго у 
хеттеяннна Ефрона за четыреста дидрахмъ серебра, 
для погребенія Сарры, пещеру «сельную сугубую», 
въ которой потомъ были погребены онъ самъ и 
послѣдующіе Патріархи (Быт. XXIII; XXV, 9-10; 
XXXV, 29; Ъ, 13); Товита, взысканнаго милостями 
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Господа за дѣла милосердія и благочестія, однимъ 
изъ коихъ было самоотверженное попеченіе о пре
даніи погребенію тѣлъ единоплеменниковъ, выброшен
ныхъ язычниками Ниневіи на поруганіе (Тов. I, 
17—20; II, 3-9); Іосифа и Никодима, восхваляемыхъ 
въ пѣсняхъ церковныхъ тайныхъ учениковъ Спаси
теля и Господа нашего Іисуса Христа, благоговѣйно 
погребшихъ Пречистое Тѣло Его, память о каковомъ 
дѣяніи ихъ увѣковѣчена на страницахъ Святаго 
Евангелія; также «благоговѣйныхъ мужей», предав
шихъ честному погребенію тѣло убіеннаго гоните
лями Святаго Первомученика архидіакона Стефана 
(Дѣян. ѴТП, 2), и многихъ другихъ. Вслѣдствіе 
сего и принимая во вниманіе, что, въ силу рѣшенія 
Гражданскаго Кассаціоннаго Департамента Прави
тельствующаго Сената отъ 10 Апрѣля 1896 года 
(Церк. Вѣд. 1897 года № 10), кладбища признаны 
состоящими въ вѣдѣніи духовнаго начальства, на 
обязанности коего посему лежитъ забота о благо
устройствѣ ихъ и содержаніи въ порядкѣ, Святѣйшій 
Сѵнодъ опредѣляетъ; поручить Сѵнодальнымъ Кон
торамъ, Епархіальнымъ Преосвященнымъ, Духов
нику Ихъ Величествъ и Протопресвитеру военнаго 
и морскаго духовенства предписать подвѣдомствен
ному имъ духовенству: а) имѣть тщательное на
блюденіе за тѣмъ, чтобы состоящія въ его непосред
ственномъ вѣдѣніи кладбища содержались въ благо 
устроенномъ, опрятномъ и приличномъ видѣ, вполнѣ 
соотвѣтствующемъ христіанскому долгу почтитель
наго отношенія со стороны пребывающихъ въ живыхъ 
къ памяти въ вѣрѣ скончавшихся, прилагая къ сему 
всяческія зависящія мѣры; б) въ сихъ видахъ оза
ботиться о безотлагательномъ приведеніи въ по
рядокъ и благоустройство кладбищъ, находящихся 
по какимъ-либо причинамъ и въ какомъ-либо от
ношеніи въ неудовлетворительномъ состояніи, т. е. 
объ исправленіи обвалившихся могилъ, починкѣ 
старыхъ и сооруженіи, гдѣ окажется нужнымъ, — 
новыхъ оградъ, заборовъ и плетней, укрѣпленіи 
насыпей, а также насажденіи, сообразно съ мѣст
ными условіями, возможно большаго количества 
деревьевъ, которыя, служа къ внѣшнему благолѣпію 
кладбищъ, являются вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ признано 
медицинскою наукою, лучшимъ средствомъ для обез- 
вреженія на кладбищахъ воздуха, и в) къ покры
тію же расходовъ по производству таковыхъ работъ 
приглашать частныхъ лицъ и городскія и сельскія 
общества, родственники и однообщественники коихъ 
почиваютъ на кладбищахъ, побуждая ихъ къ сему 
пастырскимъ увѣщаніемъ и напоминая о лежащей 
на нихъ нравственной обязанности заботиться о 
могилахъ близкихъ имъ покойниковъ, а гдѣ окажет
ся возможность—удѣлять на сіе также часть церков
ныхъ или кладбищенскихъ доходовъ. О чемъ и по
слать циркулярные указы. Апрѣля 30 дня 1897 
года. № 4.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Подольскаго уѣзда, Троицкой, села Астафьева, 

церкви священникъ Николай Лебедевъ перемѣщенъ 
къ Успенской церкви города Серпухова.

Псаломщикъ Троицкой, на Арбатѣ, церкви Ди
митрій Успенскій назначенъ на діаконскую вакансію 
къ Неопалимовской церкви, близъ Дѣвичьяго поля, 
а на псаломщическую вакансію къ той же церкви 
перемѣщенъ псаломщикъ Николаевской, въ Дербент
скомъ, церкви Іосифъ Десницкій.

Московской Борисоглѣбской,на Поварской, церкви 
псаломщикъ Петръ Виноградовъ, перемѣщенъ къ 
Вознесенской церкви, что на Царицынской улицѣ.

Учитель Братцевской церковно-приходской шко
лы Сергій Закатовъ опредѣленъ на должность пса
ломщика къ Григоріе-ІІеокессарійской церкви, что 
на Полянкѣ.

Священникъ Воскресенской, с. Хатуни, церкви, 
Александръ Пятикрестовскій награжденъ набедрен
никомъ.

Діаконъ Богородицерождественской с. Казанова 
церкви, Рузскаго уѣзда Василій Соловьевъ, согласно 
прошенію, уволенъ за штатъ.

На праздное псаломщическое мѣсто въ Сергіев
ской, села Бусинова, церкви, Московскаго уѣзда, 
назначенъ окончившій курсъ въ 1-мъ классѣ За- 
иконоспасскаго духовнаго училища Сергій Куд
рявцевъ.

Расписаніе, учиненное въ Московской Духов
ной Консисторіи, протоіереевъ и священниковъ 
Московскихъ, которымъ въ теченіе второй по
ловины 1897 года назначены проповѣди въ 
Успенскомъ соборѣ, Каѳедральномъ Чудовомъ 

монастырѣ или Каѳедральномъ соборѣ.
АВГУСТЪ МѢСЯЦЪ.

1-е число. Въ день Происхожденія древъ Честнаго и Жи
вотворящаго Креста Господня: первому—священ
нику Николаевской, на Пескахъ, церкви Іоанну 
Благоволи ну, второму — Страстного монастыря 
священнику Евграфу Никольскому.

3-е число. Въ недѣлю 9 ю по Пятидесятницѣ—Симеоно- 
столпнической, за Яузою, церкви священнику 
Владиміру Беневоленскому; Трифоновской, въ 
Напрудной, церкви священнику Димитрію Со
колову.

6-е число. Въ день Преображенія Господня—Пименовской,
въ Новыхъ Воротникахъ, церкви священнику 
Василію Славскому; Алексѣевской, на Алексѣев
ской ул., церкви священнику Виталію Краснов- 
скому.

10 е число. Въ недѣлю 10-ю по Пятидесятницѣ—Параске- 
віевской, въ Охотномъ ряду, церкви священнику 
Сергію Маркову; Харитоновской, въ Огородви- • 
кахъ, церкви священнику Алексію Меандрову.

15-е число. Въ день Успенія Пр. Богородицы—Ермолаев- 
ской, на Садовой, церкви протоіерею Сергію 
Модестову; Николо-Красвозвонской церкви свя
щеннику Геннадію Виноградову.

17-е число. Въ недѣлю 11-ю по Пятидесятницѣ—Спасской, 
на Пескахъ, церкви священнику Сергію Успен
скому; Воскресенской, на Ваганьковскомъ клад
бищѣ, церкви священнику Іоанну Чанцеву.
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19-е число. Въ день Донскія Божія Матери, въ Донскомъ 
монастырѣ, куда бываетъ ходъ,—Введенской, въ 
бывомъ Новинскомъ монастырѣ, церкви протоіерею 
Ѳеодору Румянцеву; Ризположенской, близъ Дон- 
скаго монастыря, церкви священнику Сергію 
Розанову.

24-е число. Въ недѣлю 12-ю по Пятидесятницѣ и день 
перенесенія мощей св. Петра, Митрополита Кіев
скаго,—Предтечевской, подъ Воромъ, церкви свя
щеннику Алексію Суходекому; Воскресенской, за 
Даниловымъ монастыремъ, церкви священнику 
Сергію Третьякову.

26-е число. Въ день Владимірскія Божія Матери, въ Срѣ
тенскомъ монастырѣ, куда бываетъ ходъ,—Пре
ображенской, во Спасской, церкви священнику 
Александру Клирикову; Успенской, въ Гончарахъ, 
церкви священнику Никитѣ Ремезову.

29-е число. Въ день Усѣкновенія Главы св. Пророка, Пред
течи и Крестителя Господняіоанна—Новодѣвичьяго 
монастыря священнику Николаю Антушеву; Анти- 
повской, у Колымажнаго двора, церкви священ
нику Владиміру Протопопову.

30-е число. Въ день перенесенія мощей св. Благовѣрнаго 
Князя Александра Невскаго, въ Каѳедральномъ 
Христа Спасителя соборѣ, — Мартеновской, на 
Алексѣевской улицѣ, церкви священнику Алек
сандру Молчанову; Воскресенской, на Остоженкѣ, 
церкви свящ. Николаю Мидовскому.

31-е число. Въ недѣлю 13-ю по Пятидесятницѣ—Спасской, 
въ Чигасахъ, церкви священнику Николаю Па- 
такину; Духосошественской, на Лазаревомъ клад
бищѣ, церкви священнику Алексію Миролюбову.

Отъ Совѣта Московскаго Филаретовснаго епархіальнаго 
женскаго училища.

Совѣтъ Московскаго Филаретовскаго Епархіальнаго женскаго 
училища симъ объявляетъ:

1) что въ Аксаковскомъ пріютѣ имѣются 2 свободныя вакансіи 
для свѣтскихъ дѣвочекъ отъ 3 до 5 лѣтъ;

2) что въ училищѣ имѣется 10 свободныхъ стипендій:
а) 1 стипендія Государя Императора Александра II,
б) 2 стипендіи Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны,
в) 1 стипендія Митрополита Іоанникія,
г) 1 стипендія Митрополита Иннокентія,
д) 1 стипендія Преосвященнаго Игнатія,
е) 1 стипендія па благотворительный капиталъ Преосвящен

наго Игнатія,
ж) 1 стипендія діакона Алаксандра Невскаго,
з) 1 стипендія Параскевы Алексѣевны Мухановой и
и) 1 стипендія гг. Лабзина и Щербакова.
Сужденіе о замѣщеніи на вышеозначенныя стипендіи Совѣтъ 

училища будетъ имѣть въ началѣ учебнаго 1897/8 года.

Переводный списокъ воспитанницъ Москов
скаго Филаретовскаго Епархіальнаго женскаго 
училища, составленный на засѣданіи ІСовѣта 

30 Мая 1897 года.
Классъ приготовительный. Переводятся въ I классъ. 1) Че- 

стнова Ольга, Чеснокова Елизавета, Городецкая Александра, 
Соловьева Александра; 5) Друганова Екатерина, Воскресенская 
Ольга, Покровская Евгенія, Успенская Клавдія, Скворцова 
Олимпіада; 10) Крылова Надежда, Меандрова Надежда; Соко
лова Нина, Розанова Зинаида, Буіпневская Вѣра; 15) Розанова 
Екатерина, Покровская Зинаида, Богданова Надежда, Меан
дрова Харитина, Смирнова Надежда; 20) Меандрова Марія, 
Воскресенская Айна, Орлова Анна, Петропавловская Александра, 
Лебедева Марія; 25) Недумова Софья, Ласкина Елизавета, Виш
някова Клавдія, Недумова Клавдія.

Для перехода въ I классъ должны сдать переэкзаменовки 
Хотьковская Клавдія, 30) Зернова Любовь, Протопопова Ра
хиль, Вишнякова Анна, Тихомирова Наталія—по ариѳметикѣ.

Оставляются на повторительный курсъ: Архангельская 
Клавдія; 35) Покровская Анастасія, 36) Тархова Марія.

I классъ 1 отдѣленіе. Переводятся во II классъ: 1) Стрѣль- 
цова Марія, Суворова Анастасія, Ирисова Клавдія, Величкина 
Любовь; 5) Клопова Параскева, Воскресенская Анна 1-я, Лю
бимова Анна, Холмогорова Зинаида, Протопопова Марія; 10) 
Боголѣпова Евгенія, Троицкая Марія, Левитская Марія, Архан
гельская Екатерина, Троицкая Евдокія; 15) Звѣринская Ели
завета, Булгакова Марія, Соколова Зинаида, Холмогорова Алек
сандра, Лебедева Анна; 20) Махаева Марія, Протасова Капи
толина, Смирнова Антонина, ІПеметова Клавдія, Лебедева Ма
рія; 25) Воскресенская Анна 2 я, Воскресенская Софья, Лебе
дева Лидія, Успенская Людмила, Воздвиженская Марія; 30) 
Соколова Олимпіада, Смирнова Ольга, Крылова Зинаида.

Для перехода во II классъ должны сдать переэкзаменовки: 
Попова Анна, Самарина Марія, 35) Крылова Елена, Орлова 
Марія, Соколова Ольга—по русскому языку. 38) Померанцева 
Марія—по русскому языку, ариѳметикѣ, французскому языку.

I классъ 2 отдѣленіе. Переводятся во II классъ: 1) Тропа- 
ревская Анна, Петрова Наталія, Друганова Ольга, Бѣляева 
Марія; 5) Студницына Елизавета, Смирнова Надежда, Крылова 
Марія, Клейменова Зинаида, Успенская Марія; 10) Успенская 
Софія, Лебедева Серафима, Смирнова Александра, Лебедева 
Анна, Соколова Антонина; 15) Руднева Капитолина, Кудинова 
Анна, Ключарова Лидія, Петропавловская Юлія, Соловьева 
Надежда; 20) Остроумова Клавдія, Лебедева Варвара, Контен- 
дантова Александра, Реутова Марія, Воздвиженская Анастасія; 
25) Разумовская Евдокія, Агабалова Александра, Воздвижен
ская Наталія.

Для перехода во II классъ должны сдать переэкзаменовки: 
Успенская Елена—по русскому языку, Малиновская Олимпіада— 
по французскому языку; 30) Ильинская Александра, Соколова 
Клавдія, Херсонская Людмила, Введенская Параскева:—по рус
скому языку.

Пе сдавшая по болѣзни экзаменовъ должна сдать таковые 
въ августѣ—Соколова Капитолина. Оставляются на повтори
тельный курсъ: 35) Казанская Юлія, 36) Троицкая Антонина.

II классъ 1 отдѣленіе. Переводятся въ III классъ. 1) Кры
лова Анна, Лебедева Вѣра, Соколова Елизавета, Тихомирова 
Екатерина; 5) Махаева Вѣра, Былинская Екатерина, Глинаева 
Татіана, Холина Екатерина, Машкова Лидія; 10) Чичулина 
Марія, Лебедева Анна 2-ая, Вишнякова Марія, Головина Анна, 
Соколова Зоя; 15) Орлова Елизавета, Подобѣдова Анна, Хлѣб- 
никова Антонина, Попова Серафима, Лебедева Анна 1-ая; 
20) Ѳедорова Александра, Иванова Евдокія, Малинина Клавдія, 
Руссова Клавдія, Померанцева Людмила; 25) Воскресенская 
Людмила, Бажанова Евгенія, Троицкая Александра, Преобра
женская Надежда, Малинина Надежда; 30) Дьяконова 'Алек
сандра, Вознесенская Ольга, Орлова Александра, Иванова На
талія, Некрасова Любовь; 35) Соколова Агриппина.

Для перехода въ III классъ должны сдать переэкзаменовки: 
Соколова Евдокія, Стрѣльцова Вѣра—по русскому языку.

Для перехода въ III классъ должна сдать экзаменъ въ 
августѣ: Соколова Вѣра—по Закону Божію и русскому языку.

II классъ 2 отдѣленіе. Переводятся въ III классъ: 1) Архан
гельская Марія, Суворовская Варвара, Покровская Фервуоа, 
Дьяконова Александра; 5) Уарова Елизавета, Успенская Ана
стасія, Богословская Лидія. Соколова Надежда, Богословская 
Варвара; 10) Матушкина Софья, ПІирокогорова Евдокія, Бар- 
барина Маргарита, Любимова Екатерина, Цвѣткова Клавдія, 
15) Невская Лидія, Крутикова Наталія, Маркова Вѣра, Кед
рова Анастасія, Голубкова Клавдія; 20) Ключарева Ольга, Ля- 
пунькова Марія, Уварова Любовь, Аѳонская Александра, 
Раевская Александра; 25) Журавлева Марія, Покровская Марія, 
Смирнова Антонина, Никольская Марія, Бѣляева Зинаида, 
30) Сарыевская Клавдія.
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Для перехода въ 111 классъ должны сдать переэкзаменовки: 
Лебедева Анна—по русскому языку, Смирнова Александра— 
по французскому языку, 33) Божанова Евдокія—по русскому 
языку и ариѳметикѣ.

III классъ. Переводятся въ IV классъ: 1) Соколова Ольга, 
Орлова Галина, Успенская Татіана, Орлова Александра; 5) Со
колова Марія, Любимова Софія, Морозова Ольга, Муравьева 
Любовь, Надеждина Марія; 10) Архангельская Клавдія, Люби
мова Надежда, Соколова Анна, Соловьева Татіана, Смирнова 
Екатерина, 15) Смирнова Анастасія, Лебедева Анна, Соловь
ева Анна, Цвѣткова Екатерина, Воскресенская Варвара; 20) 
Протопопова Зинаида, Терновская Марія, Холмогорова Анна, 
Страхова Александра, Остроумова Екатерина; 25) Крылова 
Вѣра, Румянцева Марія, Маркова Екатерина, Рунова Наталія, 
Успенская Анна; 30) Голубева Александра, Орлова Марія, Ра
дуги на Александра.
Для перехода въ IV классъ должны сдать переэкзаменовки: 

Гумилевская Марія, Ильинская Ольга; 35) Смирнова Ольга,—по 
русскому языку, Реброва Марія—по русскому языку и ариѳ
метикѣ.

Для перехода въ ГѴ классъ должна сдать экзамены въ августѣ: 
37) Соколова Зинаида—по Закону Божію и ариѳметикѣ.

IV классъ I отдѣленіе. Переводятся въ У классъ: 1) Орлова 
Марія, Розанова Елизавета, Мучникова Агриппина, Косинская 
Евдокія; 5) Панова Анна, Тихомирова Наталія, Глушкова Марія, 
Смирнова Марія, Нарекая Екатерина; 10) Митропольская Лидія, 
Березкина Ираида, Вишнякова Екатерина, Долгорукова Марія, 
Казанцева Александра; 15) Сергѣева Вѣра, Ававини Раамза,
Лебедева Анна 1-ая, Заозерская Елизавета, Воскресенская 
Софія; 20) Муравьева Лидія, Тихомирова Надежда, Чуракова 
Любовь, Фелицына Агриппина, Скворцова Екатерина; 25) Зер
нова Марія, Лебедева Анна 2-ая, Преображенская Евдокія, 
Вознесенская Ольга, Скворцова Софія; 30) Ѳаворская Анна.

Для перехода въ V классъ должны сдать переэкзаменовки: 
Соколова Клавдія, Цвѣткова Ольга—по русскому языку письмен
ныя. Оставляется на повторительный курсъ: Некрасова Сера
фима, по прошенію. Увольняется изъ училища: 34) Болятин- 
ская Ольга.

IV классъ 2 отдѣленіе. Переводятся въ Vклассъ: 1) Зиновьева 
Людьмила, Погожева Екатерина, Рождественская Екатерина, 
Колосова Марія; 5) Пшеничникова Варвара, Широкогорова Вѣра, 
Остроумова Зинаида, Жабицкая Елизавета, Никольская Надежда; 
10) Ларіонова Марія, Клейменова Маргарита, Егорова Але
ксандра, Дмитревская Клавдія, Соколова Пелагея; 15) Рома
новская Наталія, Скворцова Анна, Козлова Марія, Шапулина 
Надежда, Касимова Марія; 20) Звѣрева Анна, Розанова Марія, 
Хлѣбникова Юлія, Писарева Нина, Напольпова Вѣра; 25) 
Фелицына Глафира, Смирнова Глафира, Васильева Вѣра, Зна
менская Клавдія, Радугина Анна; 30) Богоявленская Екатерина, 
Маклецкая Алевтина, Смирнова Наталія, Смирнова Евдокія, 
Раевская Екатерина.

Для перехода въ V классъ должны сдать переэкзаменовки: 
35) Меандрова Александра—по русскому языку писменную и по 
французскому языку, Сергіевская Елена—по русскому языку 
письменную. 37) Русинова Евдокія—по русскому языку письмен
ную и по гражданской исторіи.

V классъ 1 отдѣленіе. Переводятся въ VI классъ: 1) Смирнова 
Лидія, Успенская Надежда 2-я, Троицкая Надежда, Соколова 
Екатерина; 5) Протопопова Ольга, Терновская Надежда. Спе
ранская Ольга, Вознесенская Софія, Калашникова Лидія; 10) 
Постникова Анна, Крутикова Клавдія, Архангельская Любовь, 
Лотова Анна, Орлова Екатерина; 15) Розанова Любовь, Семенова 
Евдокія, Пѣнкина Лидія, Воинова Надежда, Лессель Марія; 20) 
Некрасова Александра, Бушневская Марія, Милославина Анна, 
Тихомирова Ольга, Елисѣева Елизавета; 25) Успенская На
дежда 1-я, Некрасова Анастасія, Косинская Екатерина, Казан

ская Евдокія, Лебедева Анна; 30) Соришъ Евгенія, Морозова 
Юлія, Писарева Надежда, Скворцова Анна, Архипова Татіана, 
30) Сперанская Анастасія, Спасская Ольга.

Для перехода въ VI классъ должны сдать переэкзаменовки: 
Величкина Наталія—по русскому языку письменную. Оставляется 
на повторительный курсъ: 38) Покровская Марія, по болѣзни.

V классъ 2 отдѣленіе. Переводятся въ VI: 1) Румянцева 
Антонина, Лилеева Клавдія, Владиславлева Екатерина. Сквор
цова Софія; 5) Радугина Лидія. Амбодикъ Ольга, Хавская 
Анна, Ивановская Елизавета, Дмитрова Евдокія; 10) Агибалова 
Татіана, Ильинская Александра, Воскресенская Варвара, Ильина 
Елизавета, Сперанская Любовь; 15) Захарова Марія, Иванова 
Зинаида, Орлова Екатерина, Спасская Елизавета, Виноградова 
Наталія; 20) Востокова Ольга, Цвѣткова Марія, Хавская Вар
вара, Гладина Маріамна, Ѳаворская Екатерина; 25) Суворовская 
Марія, Русинова Юлія, Уварова Вѣра, Сорокина Ольга, Смир
нова Вѣра; 30) Тольская Ольга.

Для перехода въ VI классъ должны сдать переэкзаменовки: 
Морозова Анна, Покровская Марія, Владимірская Людмилла, 
Никольская Елена—по русскому языку письменныя.

Увольняется изъ училища: 35) Дремичева Вѣра.
ТТ классъ 1 отдѣленіе: Воспитанницы окончившія полный 

курсъ: 1) Троицкая Марія, Успенская Елизавета, Малинина 
Нина, Смирнова Марія 1-я; 5) Соколова Елизавета, Тихомирова 
Надежда, Розанова Вѣра, Прянишникова Юлія, Цвѣткова Гла
фира; 10) Выставкина Анна, Лаврова Анна, Преображенская 
Зиновія, Скворцова Олимпіада, Кудрявцева Вѣра; 15) Князева 
Надежда, Рычкова Наталія, Воскресенская Клавдія, Пятикре- 
стовская Наталія, Константинова Александра; 20) Голубева 
Елена, Флерова Елена, Воздвиженская Маргарита, Булгаревичъ 
Софія, Соколова Валентина; 25) Гречанинова Марія, Прото
діаконова Параскева, Богословская Клавдія, Бѣляева Ольга, 
Звѣрева Софія; 30) Смирнова Марія 2-я, Лебедева Марія, 
Суворовская Ольга, Некрасова Антонина, Автономова Стефанида; 
35) Стогова Ольга, Румянцева Юлія, Лебедева Екатерина, 
Смирнова Екатерина, Геликонская Ольга. Должна сдать эк
замены въ августѣ: 40) Васильева Антонина.

VI классъ 2 отдѣленіе: Воспитанницы окончивгиія полный 
курсъ: 1) Нарекая Александра, Виноградова Ольга, Подзолова 
Зиновія, Соловьева Надежда; 5) Митропольская Елизавета, Суво
ровская Анна, Румянцева Александра, Голубева Марія, Соколова 
Людмилла; 10) Краснопольская Варвара, Спасская Наталія, 
Павловская Юлія, Громова Елизавета, Андросова Анна; 15) 
Соколова Анна, Бѣляева Ольга, Морозова Александра, Дмитрова 
Олимпіада, Лебедева Варвара; 20) Смирнова Татіана, Соколова 
Надежда, Лебедева Марія, Знаменская Марія, Симонова Марія; 
25) Цвѣткова Софія, Митропольская Ольга, 27) Веселовская 
Ольга.

Отъ Правленія Виѳансной духовной 
семинаріи.

Въ Ввѳанской духовной семинаріи вакантна дол
жность надзирателя за воспитанниками. Жалованья 
200 руб. въ годъ при готовой квартирѣ и столѣ. 
Прошенія студентовъ семинаріи, желающихъ занять 
эту должность, подаются на имя Ректора семинаріи.

3-1

Цензоръ
священникъ А. Гиляревскій.

Редакторъ Секретарь Консисторіи
Александръ Проволовичъ.

Москва, Типо-Литографія И. Ефимова,
Якиманка, собственный домъ.
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ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ

о Высокопреосвященнѣйшемъ Иннокентіи,
митрополитъ Московскомъ.

26-го августа текущаго года исполняется сто лѣтъ со дня 
рожденія Иннокентія, митрополита Московскаго и просвѣтителя 
восточной Сибири. Онъ родился 26 августа 1797 года въ 
селѣ Аннинскомъ, Иркутской епархіи. Мы увѣрены, что эта 
знаменательная годовщина приснопамятнаго святителя, оказав
шаго такія великія и незамѣнимыя услуги Русской церкви и 
государству, и ознаменована будетъ достойнымъ образомъ, 
особенно въ Москвѣ и въ Сибири. Но уже и теперь нѣко
торые изъ свѣтскихъ органовъ печати съ живымъ сочув
ствіемъ откликнулись на предстоящее торжество. Недавно на 
страницахъ Московскихъ Вѣдомостей (№; 135) мы имѣ
ли удовольствіе прочитать прекрасную статью, составленную 
къ годовщинѣ со дня рожденія митрополита Иннокентія и 
посвященную характеристикѣ его величавой личности (статья 
озаглавливается такъ: „ Памяти Иннокентія митрополита Мо
сковскаго и просвѣтителя восточной Сибири“). Статья эта, 
написанная извѣстнымъ жизнеописателемъ святителя И. Бар
суковымъ, представляетъ собою, быть можетъ, нѣсколько крат
кую, но мѣткую и основательную оцѣнку личности и дѣятель
ности Иннокентія, преимущественно какъ миссіонера-апостола, 
а также какъ святителя Московскаго и какъ человѣка вооб
ще. —- Статья полна живаго и глубокаго интереса, почему 
мы и сочли не безполезнымъ обратить на нее вниманіе нашихъ 
читателей.

Въ жизни митрополита Московскаго Иннокентія, безъ со
мнѣнія, особенное вниманіе останавливаютъ на себѣ долгіе, 
полные великихъ трудовъ и опасностей, годы его миссіонер
скаго, воистинну апостольскаго, служенія въ Сибири, которые, 
по выдающимся заслугамъ владыки на этомъ поприщѣ предъ 
церковію Христовою и отечествомъ, и поставили его на одно 
изъ первыхъ мѣстъ въ ряду дѣятелей на нивѣ Христовой. 
На характеристикѣ и оцѣнкѣ этого апостольскаго служенія 
митрополита Иннокентія, главнымъ образомъ, и останавливается 
своимъ вниманіемъ г. Барсуковъ въ своей интересной статьѣ.

Со вступленія своего, въ 1824 году, на почву, тогда 
принадлежавшихъ Россіи, сѣвѳро - американскихъ владѣній, 
святитель цѣлое пятидесятилѣтіе, до самой кончины своей въ 
преклонной старости, въ 1879 году, неустанно подвигомъ 
добрымъ подвизался, распространяя и утверждая евангельское 
слово, сначала, какъ бѣдный неизвѣстный странникъ между 
дикарями въ неизвѣданныхъ еще тогда пустыняхъ, а подъ 
конецъ жизни — какч> маститый, окруженный высшими по
честями, іерархъ, въ санѣ митрополита Московскаго. Какъ 
миссіонерскіе его подвиги, такъ не менѣе и ученыя изслѣдо
ванія его на берегахъ и островахъ Великаго Океана, Аме
рики и Азіи—заслуживаютъ глубокаго изученія, тѣмъ болѣе, 
что, по справедливому замѣчанію біографа, обнимаютъ собою 
огромнѣйшую площадь, отъ мертвенныхъ, съ вѣчными снѣга
ми, областей крайняго сѣверо -востока русскаго,—Камчатки и 
Ситхи, до полныхъ жизни и растительности теплыхъ странъ 
Амура и Приморской области. Легко вообразить себѣ,—гово
ритъ біографъ,—или лучше скажемъ точнѣе—трудно даже 
и представить, какими трудностями и опасностями сопровож-
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дались разъѣзды доблестнаго архипастыри-апостола по епархіи, 
простиравшейся на многія тысячи верстъ, то на собакахъ, 
то на оленяхъ, то верхомъ на лошади, то на байдаркахъ и 
судахъ, то пѣшкомъ. И всѣ эти трудные и многоразличные 
подвиги святитель съ любовію подъялъ на себя, чтобы оза
рить свѣтомъ Евангельскаго ученія первобытныхъ дикарей, 
говорившихъ нарѣчіями, дотолѣ невѣдомыми самому пропо
вѣднику. „Искусный кормчій Церкви Христовой,—говоритъ 
г. Барсуковъ,- являлся такимъ же искуснымъ кормчимъ и 
на водѣ,—и кто видѣлъ убѣленнаго сѣдиной архипастыря 
на кормѣ, среди бушующихъ волнъ, упорно и искусно борю
щагося съ грозной стихіей, тотъ никогда не забудетъ вели
чественнаго зрѣлища"...

Подвиги Иннокентія въ этихъ, обиженныхъ природой, стра
нахъ такъ велики, по своему исполненію и благотворнымъ 
послѣдствіямъ, что скоро же прославили его еще мірское имя 
священника Іоанна Веніаминова и потомъ еще болѣе послѣ— 
архипастыря Камчатскаго и Алеутскаго, и притомъ не только, 
какъ ревностнаго миссіонера, о которомъ молится теперь на 
отдаленномъ сѣверо-востокѣ благодарное 600-тысячное насе
леніе Алеутовъ, Якутовъ, Тунгузовъ, Колошъ, Гиляковъ и 
др. инородцевъ, просвѣщенныхъ имъ свѣтомъ Евангелія,—но 
и какъ даровитаго лингвиста. „Имя это,—говоритъ его біо
графъ,—стало почетнымъ не только у насъ, въ Россіи, но 
даже болѣе, чѣмъ у насъ, у (другихъ) образованнѣйшихъ 
народовъ стараго и новаго свѣта. Каждый способный чтить 
науку и человѣчество умиленно преклонится предъ величавою 
личностью нашего Камчатскаго и Алеутскаго апостола".

Далѣе г. Барсуковъ приводитъ изъ своей извѣстной кни
ги: Иннокентій Митрополитъ Московскій и Коло
менскій весьма любопытные, многозначущіе и характерно
выразительные отзывы о немъ приснопамятнаго митрополита 
Московскаго Филарета, императора Николая I и нѣкоторыхъ 
иностранцевъ. Служеніе Иннокентія на миссіонерскомъ поприщѣ 
вообще всѣ, даже и современники, какъ отечественные, такъ и 
иностранцы, называли апостольскимъ. Митрополитъ Фила
ретъ еще въ 1839 г,, по первому впечатлѣнію, всегда го- 
варилъ о немъ: „въ этомъ человѣкѣ что-то апостольское*. 
Также отзывались и другіе архипастыри, хорошо знавшіе 
Иннокентія еще о. Іоанномъ Веніаминовымъ. А покойный 
императоръ Николай I, въ декабрѣ 1840 года, предъ воз
веденіемъ Иннокентія въ санъ епископа, замѣтилъ членамъ 
Св. Синода: „ужели такой просвѣтитель, равный Апосто
ламъ, не можетъ быть посвященъ въ епископы?" Такое же 
значеніе усвояли миссіонерскимъ подвигамъ Иннокентія и 
иностранцы. Такъ американскій священникъ Карлъ Хейль, 
бывшій секретаремъ Англо-Континентальнаго Общества, прямо 
озаглавливаетъ свое сочиненіе объ Иннокентіи „.Іііпосепі 
о Г М о § с о \ѵ IЬ е А р о 811 е о Г К а ш с Іі а 4 к а а іні 
Аіазса" (т. е. „Иннокентій Московскій, Апостолъ Кам
чатскій и Аляскинскій^), а въ самомъ этомъ сочиненіи на
зываетъ Иннокентія „героемъ миссіонерства^. Другіе изъ 
иностранцевъ называли его „Русскимъ Сельвиномъ*, при
равнивая его проповѣдническое миссіонерское служеніе къ 
неутомимой ревности на таковомъ же поприщѣ Сельвина 
Лихфильдскаго, епископа и просвѣтителя Новой Зеландіи. 
Какъ истиннаго Апостола, обрисовываютъ величавую личность 
Иннокентія и хранящіяся у г. Барсукова письма епископа 
Кентукки Веніамина Босворта Смидта и письмо изъ Буффало 

I отъ епископа А. Клевеланда *). Приводя всѣ эти отзывы, 
г. Барсуковъ прибавляетъ, что „дѣйствительно подвиги Инно
кентія были апостольскими не по одному названію миссіонер
скаго служенія Апостольскимъ, а по духу и силѣ ихъ" и 
приравниваетъ ихъ къ апостольскому служенію свв. равно
апостольныхъ Константина Великаго, просвѣтительницы Грузіи 
царицы Нины, русской княгини Ольги, князя Владиміра, св. 
Стефана Пермскаго...

Весьма интересна, къ сожалѣнію лишь слегка отмѣчаемая 
въ разсматриваемой статьѣ, слѣдующая черта апостольскаго 
служенія святителя Иннокентія, свойственная далеко не всѣмъ 
нашимъ миссіонерамъ. Просвѣщая сибирскихъ дикарей свѣ
томъ Евангелія, онъ въ то же время просвѣщалъ ихъ и 
свѣтомъ гражданственности, — проповѣдуя о небесномъ, не 
забывалъ и о земномъ, озабочиваясь не только религіозно
нравственнымъ состояніемъ инородцевъ, но и улучшеніемъ 
матеріальнаго ихъ быта. А это, особенно среди дикарей, 
живущихъ первыми впечатлѣніями и еще не умѣющихъ отдѣ
лить религіи и вѣры отъ своей обыденной жизненной обста
новки и своего матеріальнаго благосостоянія, особенно важно 
и существенно. Объ этой, по нашему мнѣнію заслуживающей 
глубокаго вниманія, сторонѣ миссіонерской дѣятельности Инно
кентія г. Барсуковъ на страницахъ Московскихъ Вѣдо
мостей кратко замѣчаетъ такъ: „питая манною божествен
ныхъ словесъ полудикихъ духовныхъ своихъ чадъ, указы
вая имъ путь въ Царство Небесное (курсивъ автора), 
святитель Иннокентій заботливо - отцовски изыскивалъ и 
указывалъ имъ средства къ улучшенію и земнаго существо
ванія. Для этого онъ тщательно изучалъ языки ихъ, вѣро
ванія, повѣрья, обычаи, промыслы, орудія, жилища, пищу, 
ремесла, воду и землю". Изслѣдованіями въ этой области 
Иннокентій много послужилъ не только дѣлу христіанскаго 
просвѣщенія сибирскихъ инородцевъ и улучшенію ихъ нрав
ственнаго и матеріальнаго быта, но и наукѣ и промышленной 
разработкѣ мѣстныхъ природныхъ богатствъ. Глубокія лин
гвистическія изслѣдованія святителя разныхъ мѣстныхъ на
рѣчій и другіе подобные его труды, преимущественно по 
мѣстной этнографіи, были встрѣчены съ заслуженнымъ уваже
ніемъ и благодарностью какъ русскими, такъ и заграничными 
учеными. Въ этомъ отношеніи г. Барсуковъ, между прочимъ, 
въ частности отмѣчаетъ прекрасныя Иннокентіевы описанія 
„Уналашкинскихъ острововъ", дѣйствительно заслуживающія 
глубокаго вниманія и читающіяся съ живымъ, неохладѣваю- 
іцимъ интересомъ.

Апостолъ Сибирскій былъ и самъ хорошимъ работникомъ— 
ремесленникомъ. Нѣкоторыя изъ его ремесленныхъ произве
деній, по выраженію его біографа, „ и до сего времени застав
ляютъ призадуматься надъ всестороннимъ знаніемъ владыки." 
Такъ, въ Церковно-Археологическомъ Музеѣ при Кіевской 
Академіи хранится сооруженное Иннокентіемъ, — бывшимъ 
тогда архіепископомъ Камчатскимъ (въ 1830 году),—кресло, 
принадлежавшее прежде А. Н. Муравьеву,—изъ ясеневаго 
дерева, на пружинахъ, обитое желтымъ бархатомъ, съ рѣ
шетчатою спинкой изъ китоваго уса, съ надписью. Не менѣе 
интересны находящіяся въ отдѣлѣ Императорскаго Геогра
фическаго Общества часы, собственноручной работы святи-

1) См. Барсукова Иннокентіи Митрополитъ Московскій и Ко.ю.ѵенскііі. 

М. 1883 г., стр. 755—757.
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теля Иннокентія, отличающіяся, на ряду съ отчетливостью 
исполненія, крайнею упрощенностью механизма, при чрезвы- Всѣ присутствовавшіе плакали,—а по окончаніи литургіи вся 
чайной вѣрности хода. эта масса молящихся бросилась подъ благословеніе митропо-

Далѣе г. Барсуковъ, нѣсколько обрывая свою рѣчь, пе
реходитъ къ личной характеристикѣ митрополита Иннокентія, 
какъ православнаго іерарха и какъ человѣка вообще. Эта 
краткая, но прекрасная и сердечная по чувству характеристика 
въ особенности достойна вниманія,—и, безъ сомнѣнія, всякій, 
кто знавалъ покойнаго святителя, или кому хотя немного 
приходилось видѣть и слышать его, согласится съ этими за
душевными словами благоговѣйнаго почитателя его памяти,
мѣтко характеризующими совершенно самобытную и оригиналь
ную личность нашего современнаго русскаго апостола. „Какъ 
верховнаго іерарха Русской Церкви, образъ его (Иннокентія),— 
говоритъ г. Барсуковъ,—въ сонмѣ нашихъ православныхъ 
іерарховъ, древнѣйшихъ и позднѣйшихъ, величественно обри
совывается отличительными, ему только свойственными, само
бытными чертами. Выросшій и подвизавшійся до семидесяти 
лѣтъ среди природы безъискусственной, простой, какъ она 
вышла изъ рукъ Творца, и среди такихъ же простыхъ дѣтей 
природы, онъ и самъ былъ до очарованія простъ и досту
пенъ, ласковъ и привѣтливъ, прямъ и безпристрастенъ, не 
любилъ ни въ чемъ искусственной нарядности, не любилъ 
щеголять на показъ ни своими знаніями, пи заслугами, а держалъ 
себя проще и смиреннѣе самаго обыкновеннаго человѣка. 
Правда, онъ не получилъ высшаго, академическаго образова
нія, но сильный природный умъ свой обогатилъ такими об
ширными и многосторонними познаніями изъ книгъ, еще болѣе 

Твоя вѣра, Господи! Прости мнѣ, ради моей скорби, что я 
усомнилась въ ней“!.. Таково было церковное служеніе митро- 

изъ собственныхъ изысканій и наблюденій, какими немногіе 'полита Иннокентія, дѣйствовавшее съ одинаковою силою, какъ 
ученѣйшіе іерархи обладали въ его время. При такихъ раз-; на сердца дикихъ, такъ и на сердца просвѣщенныхъ чадъ 
постороннихъ глубокихъ свѣдѣніяхъ, онъ оставался простымъ церкви Христовой.
и открытымъ, какъ сама природа-мать, воспитавшая, сохра-' Но служеніе митрополита Иннокентія на Московской ка-
нившая и укрѣпившая душевныя его силы. Сердце его было 1 ѳедрѣ, какъ справедливо замѣчаетъ его біографъ, имѣло са- 
чуждо зависти и лукавства, честолюбія и самомнительности, ! мую тѣсную связь и съ прежнею его миссіонерскою дѣятель- 
исканія богатства и увлеченія роскошью. Напротивъ, съ саЦ костью,—каковую связь г. Барсуковъ и видитъ въ открытіи 
маго младенчества поставленный въ борьбу съ суровой приро-1 владыкою въ Москвѣ Православнаго Миссіонерскаго Обще- 
дой и людьми, съ нуждами и лишеніями, онъ пріучилъ себя! ства. Это общество, по тому развитію, какое получило въ 
къ терпѣнію и труду, къ мужеству и стойкости, къ само-■ теченіе 9 лѣтъ подъ предсѣдательствомъ митрополита Инно- 
обладанію и находчивости, къ воздержанію и довольству кентія, выходитъ совершенно изъ ряда учрежденій, носящихъ
малымъ, къ безпрекословной покорности волѣ Божіей во всѣхъ 
обстоятельствахъ жизни"...

Подъ конецъ жизни маститый апостолъ Алеутскій за свои 
выдающіяся заслуги церкви и отечеству изъ далекой Сибири 
былъ переведенъ на древле-престольную святительскую ка
ѳедру Московскую. Съ этимъ прибытіемъ святителя въ Мо
скву, „подобно апостолу языковъ", связаны у г. Барсукова 
отрадныя и трогательныя воспоминанія. Первое служеніе митро
полита произвело на него неотразимое впечатлѣніе. Первое 
апостольское слово преосвященнаго Иннокентія въ Успенскомъ 
соборѣ, по словамъ г. Барсукова, напомнило всѣмъ безъискус
ственную красоту и правду древнихъ пастырскихъ рѣчей въ 
первыя столѣтія христіанства. Благоговѣйное служеніе вла
дыки производило на всѣхъ молящихся какое-то невыразимо 
трогательное и вмѣстѣ благодатное впечатлѣніе. А когда 
владыка во время служенія своего на Троицкомъ подворьѣ 
со слезами преклонилъ колѣна, читая тайную молитву при
зыванія Св. Духа на предлежащіе Дары, тогда,—по словамъ 
близкаго очевидца, стоявшаго въ алтарѣ,-—не было возмож
ности и самому воздержаться отъ слезъ, всматриваясь въ эту 

минуту во вдохновенное, благодатное выраженіе лица его.

лита и цѣловала его мантію, прикладывая ее къ своимъ 
лицамъ. И когда святитель, „ поражая всѣхъ своею велича
востію, совершенно святительскою первыхъ временъ христі
анства “, благословлялъ каждаго своимъ большимъ, полнымъ 
крестнымъ знаменіемъ, произнося громко и внятно: Во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа, — то въ этихъ зву
кахъ,—по замѣчанію г. Барсукова,—слышалась и чувствова
лась особенная благодать Божія. Такое впечатлѣніе служенія
митрополита Иннокентія производило на всѣхъ. Интересны 
въ этомъ отношеніи воспоминанія извѣстной нашей писа
тельницы Н. С. Кохановской въ письмѣ къ графу Л. Н. 
Толстому, въ отвѣтъ на его „Исповѣдь". Когда она стала 
соприкасаться въ Петербургѣ съ такъ называемымъ „интел
лигентнымъ" кругомъ, то безвѣріе пашей „интеллигенціи* 
стало-было заражать и ее, и на нее находили мучительныя 
минуты сомнѣнія, когда она въ ужасѣ и тоскѣ говорила 
себѣ: „Господи, Іисусе Христе! да гдѣ же Твоя вѣра" — 
и ей начинало казаться, что вѣры уже нигдѣ нѣтъ. Но 
святительское служеніе митрополита Иннокентія въ день Рож
дества Христова на Троицкомъ подворьѣ (въ 1875 г.) 
произвело благодатную перемѣну въ этомъ измученномъ сомнѣ
ніями сердцѣ. „У меня духъ захватило восторгомъ,—пишетъ 
г-жа Кохановская, вспоминая свои впечатлѣнія. —Вотъ она, 

подобное имя. Весьма интересны сужденія о значеніи этого 
общества и о его насущной необходимости самого владыки, 
высказанныя имъ еще въ 1848 году, задолго до открытія 
общества, когда еще ни у кого, быть можетъ, не было и 
мысли о немъ. Вотъ что писалъ по этому вопросу святитель 
изъ отдаленной Сибири, въ бытность свою архипастыремъ 
Камчатскимъ извѣстному А. С. Норову, бывшему министромъ 
народнаго просвѣщенія: „намъ остается только заведенныя мис
сіи поддерживать и постепенно вблизи ихъ открывать новыя, 
а для этого необходимы только деньги и миссіонеры. О 
томъ и другомъ мы хлопочемъ по силамъ своимъ; и въ томъ, 
и въ другомъ есть нѣкоторые успѣхи, но только нѣкоторые, 
и очень малые: денегъ здѣсь много не найти, а своихъ мис
сіонеровъ, что называется доморощенныхъ, еще долго-долго 
мы не можемъ имѣть... Слѣдовательно, той другое, то-есть 
деньги и миссіонеровъ для Америки нашей, надобно искать 
въ нашей матушкѣ—православной Руси. Но надобно сказать 
правду, и тамъ это нелегко... Какъ не позавидовать въ 
этомъ случаѣ Англійскому Миссіонерскому Обществу, имѣю
щему въ рукахъ своихъ милліоны именно на предметъ рас-
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пространенія христіанства. Помните ли? Нѣкогда и мы съ{ 
вами говаривали объ этомъ предметѣ. О, если бы кому-либо 
изъ нашихъ магнатовъ пришла мысль завести и у насъ въ 
Россіи такое Общество для распространенія и утвержденія 
христіанства между дикими, подвластными Россіи! И ужели, 
въ самомъ дѣлѣ, не найдется людей, готовыхъ жертвовать 
на такой предметъ? Спору нѣтъ, что и всякое Общество, 
имѣющее цѣлію распространеніе познаній полезно, и благо
родное дѣло—жертвовать на оное. Точно такъ полезно и на
ше Географическое Общество (въ которомъ и мы съ вами 
замѣшаны), имѣющее цѣлью узнавать и описывать землю. Но 
земля и вся, яже на ней, дѣла сгорятъ; слѣдовательно, не 
останется ничего и отъ дѣйствій нашего Географическаго 
Общества, ибо будетъ нова земля, а тамъ наши географиче
скія свѣдѣнія и снадобья не годятся. А между тѣмъ вѣра, 
святая и драгоцѣнная вѣра,—вѣчна и кончится только видѣ
ніемъ Бога, а между тѣмъ спасеніе заблуждающихъ братій 
нашихъ есть вѣчный предметъ Божьяго промысла, а мы оста
емся равнодушны, не хотимъ подать помощь братіямъ нашимъ, 
требующимъ отъ насъ познанія вѣры, не хотимъ на это 
удѣлить и копѣйки, удѣляя десятки, сотни, Богъ знаетъ на 
что... (но довольно, иначе будетъ проповѣдь!). О если бы 
(повторяю) кому-либо изъ нашихъ сильныхъ земли пришла 
мысль завести и у насъ подобное англійскому Миссіонерское 
Общество! О, тогда... и мнѣ пришло въ голову, что это 
Общество уже оказывается у насъ, и вотъ уже многое мно
жество и членовъ въ ономъ, только еще нѣтъ моего имени, 
и потому, когда вы будете въ собраніи этого Общества, 
скажите предсѣдателю онаго, что преосвященный Иннокентій 
Камчатскій жертвуетъ въ это Общество двадцать пятую часть 
(то есть 160 р. ассиг.) всѣхъ своихъ окладовъ (двадцать 
пятую часть отъ 4.000 р, ассигн.),—а когда дочери его 
выйдутъ въ замужество, то десятую часть всѣхъ окладовъ 
и доходовъ, какіе бы у него ни были"...

Но дѣятельность митрополита Иннокентія па Московской 
каѳедрѣ не имѣла исключительно миссіонерскаго характера. 
Не меньшаго вниманія и сочувствія заслуживаютъ его труды 
и заботы объ облегченіи нуждъ мѣстнаго духовенства и бла
гоустройствѣ духовно-учебныхъ заведеній епархіи. Такъ, вла
дыка много содѣйствовалъ рѣшенію труднаго вопроса о прі
обрѣтеніи домовъ духовенства въ собственность церквей, 
устроилъ новую обширную, такъ называемую Островскую, Бо
гадѣльню для бѣдныхъ и престарѣлыхъ лицъ духовнаго зва
нія, спасъ отъ крушенія Покровскую Общину, собиралъ все
возможныя крохи для пособій заштатному духовенству, а 
также его вдовамъ и сиротамъ. Кромѣ того, Высокопреосвя
щенный Иннокентій былъ, по выраженію г. Барсукова, „строи
телемъ духовнаго общенія и единенія съ своей паствой". И 
дѣйствительно, еще теперь многимъ памятны то благодушіе 
владыки, тѣ отечески-ласковыя, простыя и сердечныя отно
шенія, съ которыми онъ неизмѣнно принималъ всѣхъ, имѣв
шихъ до него нужду. Каждый священнослужитель, въ ка
комъ бы онъ санѣ ' ни былъ, одинаково благодушно былъ 
принимаемъ добросердечнымъ святителемъ; каждый свободно 
приходилъ къ нему за совѣтомъ или со словомъ своего личнаго 
горя. Въ особенности митрополитъ Иннокентій былъ внима
теленъ къ сельскому духовенству, живущему въ глухихъ за
холустьяхъ, какъ наиболѣе нуждающемуся въ поддержкѣ и 
защитѣ отъ нападеній и разнаго рода невзгодъ.

Горячо принималъ Иннокентій къ сердцу и дѣло народнаго 
образованія въ тѣсномъ значеніи этого слова. Онъ предлагалъ 
и совѣтовалъ сельскимъ священникамъ устраивать при своихъ 
церквахъ приходскія школы, указывая имъ при этомъ легкій, 
дешевый и прямой способъ—какъ учить дѣтей. Такому бла
гому совѣту маститаго іерарха и послѣдовали многіе изъ 
священниковъ и начали заводить у себя церковно-приходскія 
школы. Впрочемъ, владыка не безъ скорби и не безъ нѣко
тораго недоумѣнія замѣчалъ, что почему-то число церковно
приходскихъ школъ мало увеличивается, и народное образова
ніе почему-то постоянно ускользаетъ изъ рукъ духовенства. 
Глубоко знаменателенъ, въ высшей степени интересенъ и по
учителенъ и для настоящаго времени приводимый г. Барсуко
вымъ разговоръ святителя по этому поводу съ однимъ свя
щенникомъ, который пришелъ къ нему излить свое горе и 
жаловался на непріятности, перенесенныя при устроеніи шко
лы. „Что же тебѣ смущаться,—началъ митрополитъ Инно
кентій, выходя изъ задумчивости,—Совѣсть твоя спокойна; 
ты все дѣлалъ, что отъ тебя зависѣло. А что оттерли тебя 
отъ школы, такъ это — знаменіе времени. И насъ, вотъ, 
архіереевъ, лишили прямаго отношенія къ народнымъ шко
ламъ. Что ужъ подѣлаешь!.. И право не знаю, чѣмъ могу 
помочь тебѣ?.. То-то изъ вѣдомостей благочинныхъ и видно, 
что церковно приходскія школы стали уменьшаться. Это не-

ВММЯи пре™,»™ Иъ развитію и даю вотъ 
обращаютъ ихъ въ земскія. Можетъ-быть, вотъ отъ этого и 
духовенство охладѣло къ нимъ. Но повѣрь, что опятъ 
№ нихъ возъмуяы; 6<зъ «ихъ ничт нъ пздпмты 
(курсивъ нашъ). Я-то не доживу, а ты, вѣроятно, доживешь до 
этого времени. Ты на счетъ школы не безпокойся, слѣди только, 
чтобы чего нехорошаго не сѣяли въ ней. Конечно, не ввя
зывайся полицейски, не поднимай ссоры, помни; взявшіе 
мечъ отъ меча погибну тъ—ъ, употребляй достойное пастыря 
оружіе:-даа»шо<ш^, нравоученіе. По дѣлу пришелъ къ 
прихожанину, говори; пользуйся всякимъ удобнымъ случаемъ, 
чтобы наставить и научить. Устрой по воскреснымъ днямъ 
собесѣдованія и чтобы все это было тихо, безо всякихъ лиш
нихъ словъ. Собирай большихъ, и малыхъ не забывай. Осо
бенно учениковъ школы склоняй, чтобы они ходили къ тебѣ 
на собесѣдованія. Не говори искусственныхъ поученій на этихъ 
собесѣдованіяхъ, а возьми Евангеліе, прочитай имъ его по
русски, растолкуй, поговори еще что по поводу прочитаннаго, 
но поговори просто, понятно, по душѣ, —и Господь Богъ 
поможетъ тебѣ. Главное дѣло, отъ такихъ непріятностей не 
опускай рукъ и не хладѣй! У хорошаго пастыря много этихъ 
непріятностей должно быть въ настоящее время!.. Ну, Гос
подь благословитъ тебя*!—заключилъ владыка, осѣняя этого 
священника крестнымъ знаменіемъ.

Вообще величавая, замѣчательная и, можно сказать, исклю
чительная въ нашъ вѣкъ личность митрополита Иннокентія 
во многихъ отношеніяхъ заслуживаетъ глубокаго вниманія и 
изученія, какъ крѣпкаго подвигоположника вѣры Христовой 
и одного изъ самыхъ плодотворныхъ дѣятелей сибирской и 
всей русской церкви. Заключимъ интересныя воспоминанія о 
немъ его біографа прекраснымъ словомъ, которымъ оплакивалъ 
почившаго святителя при его погребеніи преосвященный епи
скопъ Дмитровскій Амвросій, нынѣ Архіепископъ Харьков
скій: „прости, архипастырь и отецъ нашъ добрый, кроткій, 

, любвеобильный! Благодаримъ Господа за Его милости и бла-
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гопромышленіе, явленныя въ твоей жизни, чего ты и желалъ, 
конечно, завѣщевая намъ возвѣстить во всеуслышаніе, какъ 
обрѣлъ тебя Господь въ глубинѣ безвѣстности и бѣдности, 
какими одарилъ тебя дарованіями, какими трудами укрѣплялъ 
и возвышалъ твою душу, какія великія дѣла благословилъ 
совершить тебѣ и какими неисповѣдимыми путями привелъ 
тебя изъ отдаленнѣйшихъ окраинъ отечества на престолъ 
московскихъ святителей. Память твою почтитъ церковь, за
слуги твои не забудетъ отечество, а верховный Мздовоздая
тель, какъ пастырю подвигомъ добрымъ подвизавшемуся, да 
воздастъ тебѣ вѣнецъ правды (Тим. IV, 8). Мы молимъ 
Господа о упокоеніи твоей души; моли и ты Его, аще обра
щеніи дерзновеніе, да утверждаетъ и расширяетъ Церковь 
Православную, которой ты такъ ревностно служилъ; да хра
нитъ отъ бѣдъ наше отечество, которое ты такъ горячо 
любилъ, и да умножаетъ въ странѣ нашей пастырей и граж
данъ, подобныхъ тебѣ“...

Свято почитая память святителя Иннокентія, г. Барсуковъ 
въ концѣ своихъ интересныхъ воспоминаній о немъ сообщаетъ, 
что онъ глубоко счастливъ, имѣя возможность выпустить въ 
свѣтъ къ столѣтней годовщинѣ со дня рожденія святителя собран
ныя имъ письма Иннокентія къ разнымъ лицамъ, благодаря 
просвѣщенному вниманію графа С. Д. Шереметева, предло
жившаго издать ихъ на свое иждивеніе, въ память духов
наго союза, соединявшаго его родителей и родныхъ съ зна
менитымъ московскимъ святителемъ. Первая книга этихъ пи
семъ выйдетъ въ свѣтъ къ 26 августа текущаго 1897 года 
и составитъ четвертую книгу „Твореній ИннокентіяГорячо 
привѣтствуя это столь своевременное и, безъ сомнѣнія, пол
ное глубокаго интереса изданіе, не можемъ въ заключеніе не 
выразить надежды, что и древлепрестольная Москва съ ея 
учрежденіями, съ которыми связано имя митр. Иннокентія— 
26-е августа сего года—знаменательный день столѣтней годов
щины дня рожденія приснопамятнаго святителя —почтитъ до
стойнымъ образомъ, и не только молитвенной памятью, но и 
другими знаками благоговѣйнаго почитанія и благодарной 
любви. Не говоримъ уже о далекой Сибири, глубоко, свято, 
съ благоговѣніемъ и благодарностью хранящей память своего 
великаго и добраго апостола, святителя, и просвѣтителя...

Вѣчная память, тебѣ, великій свѣтильникъ церкви Рус
ской!.. Имя твое навсегда останется безсмертнымъ на скри
жаляхъ Русской исторіи, наравнѣ съ величайшими равноапо
стольными дѣятелями первыхъ вѣковъ христіанства и хри
стіанскими просвѣтителями древней Руси!

Открытіе педагогическихъ курсовъ въ Москвѣ.
28 іюня въ помѣщеніи Московской духовной семинаріи 

состоялось открытіе педагогическихъ курсовъ для учителей и 
учительницъ второклассныхъ церковно-приходскихъ школъ семи 
епархій.

Открытію курсовъ предшествовали литургія и молебствіе. 
Богослуженіе было совершено преосвященнымъ Несторомъ, 
епископомъ Дмитровскимъ, въ сослуженіи настоятеля Вы
сокопетровскаго монастыря архимандрита Виктора и другаго 
духовенства.

Послѣ молебствія въ актовой залѣ состоялось въ присутствіи 
преосвященнаго Нестора торжественное засѣданіе, открывшееся 
пѣніемъ Днесь благодать Св. Духа насъ собра. Затѣмъ 

инспекторъ курсовъ священникъ М. И. Хитровъ произнесъ 
рѣчь *).

Затѣмъ всѣ учителя и учительницы общимъ хоромъ про
пѣли стихиру: „Тайноводствуя, Господи, Твоя уче
ники*...

Смотритель курсовъ Д. И. Скворцовъ сообщилъ о составѣ 
лекторовъ и слушателей. Ко дню открытія курсовъ прибыло 
120 человѣкъ: 90 учителей и 30 учительницъ, изъ слѣ
дующихъ епархій: Московской, Владимірской, Костромской, 
Смоленской, Тверской, Ярославской и Минской. Что касается 
лекторовъ, то составъ ихъ слѣдующій: по Закону Божію 
профессоръ Московскаго Сельско - Хозяйственнаго Института 
протоіерей А. В. Мартыновъ и священникъ М. И. Хитровъ; 
по раскола вѣдѣнію—инспекторъ Московской духовной семи
наріи Д. И. Скворцовъ; по русскому и церковно-славян
скому языку—И. П. Успенскій; по гражданской исто
ріи—священникъ М. И. Хитровъ; по ариѳметикѣ—С И. 
Шохоръ-Троцкій; по церковному пѣнію—В. Ѳ. Комаровъ, 
В. П. Войденовъ и М. И. Казанскій; по гигіенѣ и пер
воначальной медицинской помощи—врачъ В. П. Добро- 
клонскій; по педагогикѣ и дидактикѣ—И. Н. Морозкинъ; 
по пчеловодству—профессоръ Н. М. Кулагинъ, который 
также прочтетъ три лекціи о врагахъ растеній и спосо
бахъ борьбы съ ними; о жизни растеній—профессоръ 
Н. Н. Худяковъ; элементарныя свѣдѣнія о почвѣ и 
ея приготовленіи — губернскій агрономъ В. Г. Бажаевъ: 
о ■ садоводствѣ и огородничествѣ - тѣдующі» ф.р.ой 
Московскаго Сельско-Хозяйственнаго Института Ѳ. И. Губинъ, 
и по географіи—Н. А. Сахаровъ.

Кромѣ слушанія лекцій, предположены опытныя экскурсіи. 
Курсы продолжатся полтора мѣсяца. Учителя размѣстились въ 
духовной семинаріи, а учительницы **) въ Филаретовскомъ 
училищѣ.

Въ заключеніе учителя и учительницы стройно пропѣли 
общимъ хоромъ народный гимнъ Боже, Царя храни, а 
затѣмъ Достойно есть.

Московская Церковная Старина.
Уничтоженныя церкви въ мѣстности Никитскаго сорока,

і. Продолженіе. См. М 25).

Уничтоженныя домовыя церкви Никитскаго сорока 
въ приходахъ церквей, существующихъ до настоя

щаго времени.
Въ приходѣ Алексѣевской на Глинищахъ церкви: 
а) Владимірская церковь въ домѣ Салтыкова.
Домъ Салтыковыхъ на Тверской (1716 —1820 гг.) на

ходился въ вышеуказанномъ приходѣ (теперь Мятлева). Здѣсь 
въ 1778 году существовала полковая церковь въ честь Вла
димірской иконы Божіей Матери; упоминается въ Древней 
Россійской Вивліоѳикѣ (XI, 299).

б) Діонисія Ареопагита въ домѣ князей Урусовыхъ.
Домъ князей Урусовыхъ (въ 1719 году Григорія Алек

сѣевича, въ 1725-мъ Василія Алексѣевича, потомъ вдовы

*) Напечатана въ Моск. Ц. Вѣд. См. № 26.
") Учительницы состоятъ подъ руководствомъ начальницы Аксаковскаго пріюта 

Н. Л. Зубковой.
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его Параскевы Петровны, въ 1765 году сына ихъ Ѳеодора 
Васильевича, въ 1786 году сестры его княжны Параскевы 
Васильевны, въ 1802 году брата Петра Васильевича) теперь 
принадлежитъ А. и Н. Варгинымъ. У Урусовыхъ была вы
шепомянутая церковь (Русскій Архивъ 1878 г., Ш, 288).

Въ приходѣ Благовѣщенской на Тверской церкви'.
а) Воскресенія Словущаго въ домѣ фрейлины Прасковьи 

Матв. Дмитріевой—Мамоновой 28).
Когда построена указанная церковь, неизвѣстно. Въ церкви 

былъ полотняный иконостасъ. Въ 1812 году антиминсъ 
изъ церкви пропалъ, и церковь осталась неосвященною. Въ 
1823 году, въ бытность въ Москвѣ графини Марьи Александр. 
Дмитріевой—Мамоновой, утварь изъ церкви, по ея приказа
нію, куда-то взята, за исключеніемъ двухъ ризъ и четырехъ 
бронзовыхъ подсвѣчниковъ у престола, оставленныхъ въ поль
зу приходской церкви.

Въ 1845 году на томъ же мѣстѣ вновь устроена церковь 
въ честь Спаса — Цѣлителя слѣпого, существующая донынѣ.

б) Срѣтенія Господня въ домѣ генерала отъ инфантеріи 
Петра Хрисанѳ. Обольянинова 2Э).

Церковь Срѣтенія Господня освящена 18 марта 1817 года 
(Арх. Моск. Дух. Конс. 1817 г. № 154). Въ 1823 году 
Петръ Хрисанѳовичъ просилъ у духовнаго начальства дозво
ленія домовую церковь перевезти въ село Таможню (Тверской 
губерніи, Новоторжскаго уѣзда) и поставить тамъ въ каменномъ 
храмѣ Воскресенія Христова (въ этомъ храмѣ 17 апрѣля 
1822 года похоронена его жена Анна Александрова) съ 
тѣмъ, что если онъ при жизни своей не успѣетъ этого испол
нить, то „наслѣдникамъ оное учинить®. Митрополитъ Фила
ретъ (15 янв. 1823 года) рѣшилъ такъ: „церковь вынести, 
когда то заблагоразсуждено будетъ, устроителямъ ея дозво
ляется, если со стороны другаго (тверскаго) Епархіальнаго 
Начальства будетъ согласіе®. Въ 1829 году требовался въ 
эту церковь антиминсъ (Арх. Моск. Дух. Конс. 1829 г. 
№ 241). Церковь значится еще въ 1848 году (Историче
ское извѣстіе... 1848 г., стр. 7).

в) Сошествія Св. Духа въ домѣ вдовы маіора Натальи 
Матв. Нероновой 30).

Церковь Сошествія Св. Духа въ домѣ Нероновой освя
щена 10 апрѣля 1815 года (Арх. Моск. Дух. Кон. 1815 года 
№№ 167 и 993).

По смерти Натальи Матвѣевны (-ф-24 сентября 1833 года), 
на донесеніи благочиннаго митрополитъ Филаретъ (5 октября 
1833 года) написалъ: „взять св. антиминсъ, и съ церковію 
поступить на основаніи узаконенія (т. о. упразднить ее) те
перь или по совершеніи шестинедѣльнаго поминовенія, какъ 
разсудятъ оставшіеся. Если же есть о семъ какая особая 
воля преставлыпейся: то о семъ представить.—Да помянетъ 
Господь благотворенія рабы своея Наталіи и да пріиметъ

28) Въ 1742 г. домовладѣлецъ А. В. Дмитріевъ—Мамоновъ, въ 1793 г. сенаторъ 
Президентъ Вотчинной Коллегіи Матвѣй Вас. Дмитріевъ—Мамоновъ, въ 1815 году 
дочь его фрейлина двора Ихъ Императорскихъ Величествъ, Прасковья Матвѣевна. Те
перь въ этомъ домѣ помѣщается глазная больница (А. Мартыновъ. Тверская уляца).

2Э) Въ 1785 г. домъ надворнаго совѣтника Якова Иван. Ордина—Нащокина, въ 
1803 году вышеуказаннаго П. X. Обольянинова, въ 1866 году жены коллежскаго 
секретаря Елизаветы Мих. Всеволожской (урожд. Обольяшіновоіі), затѣмъ штабсъ- 
капитана А. А. Пороховщикова, теперь Гиршмана близъ Старыхъ Тріумфальныхъ 
воротъ.

3°) Въ 1775 году домъ секундъ — маіора Льва Александр. Колычева, въ 
1803 году князя Владиміра Иван. Щербатова, въ 1817 году дочери генералъ — 
маіора Матвѣя Мих. Ивинскаго, Натальи Матв. Нероновой, въ 1837 году подпол
ковника Александра Дим. Ивинскаго, затѣмъ ііоч. гражд. Н. С. Мазурина, и те
перь купца Якова Матв. Молчанова. 

душу ея въ мирѣ". Сестра покойной, вдова коллежскаго 
ассесора Марья Матв. Вердеревская, просила о дозволеніи 
продолжать въ церкви служеніе по прежнему, такъ какъ домъ, 
въ которомъ находится церковь, завѣщанъ въ ея распоря
женіе, и она въ преклонныхъ лѣтахъ, кромѣ того, подвер
жена болѣзни. Митрополитъ 14 октября рѣшилъ: „домовая 
церковь предметомъ завѣщанія быть не можетъ. Консисторіи 
учинить слѣдующее: 1) изъ уваженія къ памяти преставль- 
щейся допустить продолженіе въ сей церкви священнослуже
нія на полгода. 2) Слѣдуетъ ли дать домовую церковь вновь, 
о томъ учинить разсмотрѣніе на основаніи закона".

Консисторія опредѣлила продолжить существованіе церкви 
впредь до кончины другой сестры ея, дочери генералъ-маіора 
Елизаветы Матв. Ивинской, но митрополитъ не согласился. 
„Пріемля въ разсужденіе, писалъ онъ 26 декабря, что гос
пожа Вердеревская не принадлежитъ къ разряду особъ, коимъ 
предоставлено право имѣть домовыя церкви; 2) что въ не
давнихъ годахъ въ подобной просьбѣ, принесенной на Вы
сочайшее имя, отказано: 3) что г-жа Ивинская не поль
зуется употребленіемъ здраваго разсудка, почему и подъ про
шеніемъ не подписалась, а потому и право имѣть домовую 
церковь ей ввѣрить не можно и 4) что прежнее о сей 
церкви (о построеніи ея) рѣшеніе Св. Синодомъ не утвер
ждено, а оставалось въ дѣйствіи только по уваженію къ 
христіанской благотворительности преставлыпейся рабы Божіей 
Наталіи, и по уваженію къ слову блаженныя памяти пре
освященнѣйшаго архіепископа Августина,-—ни утвердить сего 
опредѣленія Консисторіи, ни представить о утвержденіи онаго 
Св. Синоду не отваживаюсь" (Душеполезное Чтеніе 1895 г. 
I, 633- 634; Арх. Моск. Дух. Конс. 1833 г. № 1962).

Въ приходѣ Воскресенской въ Бронной церкви-.
Церковь Спаса Нерукотвореннаго Образа въ домѣ бригадира 

Михаила Димитріевича Бутурлина дозволена въ 1753 году 
Платономъ (Малиновскимъ), архіепископомъ Московскимъ, кол
лежскому ассесору Димитрію Иван. Бутурлину; съ 1773 года 
при ней былъ особый священникъ Алексѣй Марковъ, кото
рому въ годъ жалованья отъ Бутурлина шло 70 рублей 
(Клировыя вѣд. Воскресенской въ Бронной церкви 1775 года). 
Церковь существовала и въ 1785 году (Клировыя вѣдомости 
той же церкви за 1785 годъ).

Въ приходѣ Воскресенской на Вражкѣ церкви:
Церковь „Взысканія погибшихъ" въ домѣ князя Юрія 

Владимір. Долгорукова 31) устроена въ 1815 году (Арх. 
Моск. Дух. Конс. 1815 г. № 185). Князь скончался въ 
1830 году. Антиминсъ тогда же взятъ въ каѳедральную 
ризницу. Домъ, по завѣщанію, перешелъ къ внукѣ его, 
женѣ князя Петра Димитр. Салтыкова. Она желала пере
дать церковь въ нанятый для призрѣнія сиротъ, оставшихся 
послѣ умершихъ отъ холеры чиновниковъ, домъ графа Ра
зумовскаго на Гороховомъ полѣ. Митрополитъ Филаретъ от
вѣтилъ, что, по указамъ Св. Синода, всякая домовая церковь, 
по кончинѣ пользовавшейся ею особы, предоставляется со 
всѣми принадлежностями мѣстной приходской церкви. Впрочемъ, 
уважая потребность человѣколюбиваго заведенія, владыка при-

зі) Въ 1737 г. домовладѣлецъ графъ Александръ Ромаи. Брюсъ, въ 1793 году 
сынъ его Яковъ Александровичъ, въ 1802 году дочь Екатерина Яковл. Мусина— 
Пушкина—Брюсъ, въ 1806 году князь Юрій Влад. Долгоруковъ, въ 1831 году 
княгиня В. Ѳ. Салтыкова, затѣмъ мѣщанинъ А. Б. Калугинъ и Е. М. Ерисова, 
въ 1839 году подполковникъ И. А. Маховъ, затѣмъ княгиня А. М, Мещерская, 
почетный гражданинъ Г. И. Вельиіщевъ, теперь его наслѣдницы (А. Мартыновъ. 
Большая Никитская улица).
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гласилъ приходскую Воскресенскую на Вражкѣ церковь усту
пить этому заведенію права свои на домовую съ принадлежно
стями церковь покойнаго князя Долгорукова и получилъ на 
то согласіе. Церковь съ принадлежностями передана послѣ 
того въ домъ Разумовскаго и 16 августа 1831 года освя
щена въ новомъ помѣщеніи (Филаретовскій Юбилейный Сбор
никъ I, 417—419). Въ Воскресенской на Вражкѣ церкви 
изъ упраздненной домовой церкви князя Долгорукова остался 
серебряный напрестольный крестъ.

Въ приходѣ Георгіевской въ Грузинахъ церкви’.
а) Церковь Архангела Михаила въ домѣ княгини Алек

сандры Яковлевой Грузинской дозволена въ 1773 году 
митрополитомъ Тимоѳеемъ. 25 февраля 1774 года дозволено 
въ эту церковь вмѣсто ветхаго (отчего же изветшалъ?) вы
дать новый антиминсъ (Арх. Моск. Конт. Свят. Синода 
1774 г. № 141). Въ 1775 году значится въ томъ же при
ходѣ, а въ 1785 году въ Николо-Ваганьковскомъ въ домѣ 
лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка поручика князя Якова 
Леонова Грузинскаго (Клировыя вѣдомости Георгіевской въ 
Грузинахъ церкви 1775 года и Николо-Ваганьковской 1785 
года).

б) Въ 1775 году въ томъ же приходѣ значится другая 
домовая церковь „Всѣхъ скорбящихъ радости" въ домѣ кня
гини Анны Егоровой Грузинской (Клир. вѣд. Георгіевской 
въ Грузинахъ церкви 1775 года).

в) Въ 1775 же году значится церковь Преображенія 
Господня въ домѣ грузинскаго князя Вахусты (тамъ же).

Въ приходѣ Георгіевской, на Красной Горкѣ, церкви: 
Церковь архангела Михаила построена въ 1652 году, надъ 

приходскою Георгіевскую, на Красной Горкѣ, церковью (теперь 
св. мученицы Татіаны).

Постройка этой церкви произведена была на средства при
хожанина, князя Ѳеодора Семей. Урусова, послѣ чего посту
пила въ его владѣніе и соединена съ его домомъ крытою 
галлереею. По смерти князя Урусова, домъ его съ Михаило — 
Архангельскою церковью перешелъ къ женѣ его, Ксеніи Се
меновнѣ, а потомъ къ дочери, княгинѣ вдовѣ Маріи Ѳеодо
ровнѣ Куракиной 32), которая 13 января 1737 года про
дала свое владѣніе вмѣстѣ съ церковью генералъ-лейтенанту 
князю Ивану Ѳеодоровичу Барятинскому за 2300 рублей. 26 
сентября 1785 года императрица Екатерина II, купивъ домъ 
Барятинскаго, пожаловала его Университету. Въ 1785 году, 
по клировымъ вѣдомостямъ Георгіевской церкви, Михаило— 
Архангельская церковь числилась домовою покойнаго подпол
ковника князя Александра Иван. Барятинскаго, и тамъ же 
отмѣчено: „сію церковь велѣно соединить вмѣстѣ съ приход
скою".

Отъ Барятинскаго руга священнику была такая: въ 1762 
году денегъ 17 рублей, муки ржаной 8 чт., крупы гречне
вой 1 чт., гороха 4 чтк., сѣмени коноплянаго 2 чтк., то
локна 2 чтк., солода ржаного 1 чт., солода ячнаго 1 чт., 
барановъ съ овчинами шесть, мяса свиного 6 п)довъ, масла 
коровьяго 1 пудъ, вина 2 ведра, масла постнаго ведро, по
кой особливый съ дровами (Арх. Моск. Дух. Конс. Вязка 
дѣлъ по Георгіевской на Красной Горкѣ церкви № 4). Въ 
1775 году руга указана въ такомъ размѣрѣ: деньгами 20 
рублей, хлѣбомъ по справочнымъ цѣнамъ 55 рублей (Клиро-

32) Священникъ этой церкви получалъ отъ Куракиной руги въ годъ 20 рублей, 
хлѣба но 10 четвертей, мяса свиного 5 пудовъ (И. Забѣлина. Матеріалы... I, 445). 

выя вѣдомости той же церкви 1775 года). Наконецъ, въ 
1785 году эта руга была слѣдующая; деньгами 20 же руб
лей, разнаго хлѣба 15 четвертей, свиного мяса 6 пудовъ, 
барановъ шесть, коровьяго масла пудъ, постнаго ведро (Кли
ровыя вѣдомости той же церкви 1785 года).

Въ приходѣ церкви Дмитрія Солунскаго у Твер
скихъ воротъ:

а) 27 февраля 1741 года княжною Марьею Ѳеодоровною 
Вяземскою было подано прошеніе о дозволеніи устроить въ 
домѣ ея, по болѣзни и старости, церковь во имя Покрова 
Божіей Матери. 2 марта дано ей разрѣшеніе церковь устро
ить, причта собственнаго имѣть не позволено, а службу 
отправлять назначено приходскому причту, которому имѣть 
антиминсъ домовой церкви въ собственномъ ковчегѣ за зам
комъ и печатью. Въ томъ же году церковь устроена и освя
щена. Домъ затѣмъ перешелъ къ племяннику ея князю Ивану 
Андреевичу Вяземскому 33), который въ 1756 году просилъ 
дозволенія на постройку вмѣсто обветшавшей церкви вновь на 
другомъ удобномъ мѣстѣ. По указу Свят. Сѵнода отъ 29 
апрѣля 1757 года, Вяземскому дозволено имѣть церковь (Арх. 
Моск. Конт. Свят. Сѵнода. Дѣла съ извѣстнымъ титуломъ 
1741 года № ПО). Въ 1773 году 14 іюля церковь въ 
домѣ Вяземскаго сгорѣла, но антиминсъ, престолъ, жертвен
никъ, иконостасъ и утварь вынесены (тамъ же, 1773 года 
№ 556). Впослѣдствіи (1778 г. и 1789 г.) въ домѣ Вязем
скаго упоминается церковь во имя Живоначальной Троицы 
(Роспись московскихъ церквей... Москва 1778 г.;Др. Росс. 
Вивл. XI, 297).

б) Въ домѣ князя Шаховскаго упоминается церковь въ 
честь Казанской иконы Божіей Матери въ 1778 и 1789 го
дахъ (Роспись московскихъ церквей..., стр. 34 и Др. Росс. 
Вивліоѳ. XI, 297).

Въ приходѣ церкви священномученика Ермолая на 
Козьемъ болотѣ-.

а) Церковь Живоначальной Троицы въ домѣ лейбъ-гвардіи 
секундъ - маіора Александра Васил. Новосильцева дозволена 
въ 1768 году 12 марта, существовала еще въ 1785 году 
(Клировыя. вѣдомости Ермолаевской церкви 1785 года).

б) Церковь Петра митрополита въ домй полковника Петра 
Александр. Кологривова на Владиміро-Долгоруковской улицѣ 
освящена въ 1836 году, и существовала въ 1848 году 
(Истор. извѣстіе...., стр. 138; ср. Арх. Моск. Дух. Конс. 
1834 г. № 208, 1836 г. № 276, 1839 г. № 71).

Въ приходѣ Знаменской за Петровскими воротами 
церкви:

У князей Волконскихъ было два дома: одинъ—въ прихо
дѣ указанной Знаменской церкви, другой—въ приходѣ Спасской 
на Пескахъ (въ Каретномъ ряду) церкви.

Церковь Всемилостиваго Спаса съ подвижнымъ антимин
сомъ дозволено было построить князю Петру Мих. Волкон
скому еще въ 1760 году (23 января) для престарѣлой и 
болѣзненной матери его, и сначала она находилась въ приходѣ 
Знаменской за Петровскими воротами церкви. Въ 1772 году 
оберъ-прокуроръ Сената, князь Петръ Мих. Волконскій, 
явившись (6 іюля) въ Московскую Контору Святѣйшаго Си-

85) Въ 1793 году домъ этотъ принадлежалъ ст. сов. Екатеринѣ Иван. Козицкой, 
въ 1825 г. дочери ея, супругѣ оберъ-шенка княгинѣ Аннѣ Григ. Бѣлосельскоі'і— 
Бѣлозерской, впослѣдствіи перешелъ къ княгинѣ Еленѣ Павловнѣ Кочубей (въ пер
вомъ бракѣ княгинѣ Бѣлосельской—Бѣлозерской), теперь принадлежитъ Морозовой.
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вода, объявилъ, что онъ вскорѣ намѣренъ перебраться для 
жительства въ другой свой домъ, находившійся въ приходѣ 
Спасской въ Каретномъ ряду церкви, куда желаетъ пере
нести и церковь. Перенесеніе престола съ антиминсомъ Кон
тора поручила тогда же священнику Спасской церкви, Ва
силію Иванову, который на другой день и исполнилъ пред
писаніе Конторы (Арх. Моск. Конт. Свят. Синода 1772 г. 
№ 569). Въ 1775 году церковь домовая опять находилась 
въ Знаменскомъ приходѣ, а въ 1786 году снова въ Спас
скомъ. Въ этомъ году протоіерей Спасской церкви Василій 
Ивановъ доносилъ преосвященному Платону, что въ домовой 
церкви князя Петра Михайловича Волконскаго служатъ все
нощныя, обѣдни, молебны и паннихиды священники Дѣвича 
(?) монастыря, а приходскій причтъ отъ князя никакого до
хода не получаетъ. Преосвященный предписалъ: „потребовать 
отъ господина князя Волконскаго, чтобъ приходскому причту, 
въ разсужденіи прописанныхъ резоновъ, учинено было отъ 
его дому ежегодное къ содержанію ихъ положеніе; ибо безъ 
того исправлять службу въ домовой церкви стороннему свя
щеннику не можетъ быть дозволено". (Н. Розанова. Ист. 
Моск. Еп. Упр. ч. 3, кн. I, прим. 264).

9 ноября 1830 года умерла княжна Варвара Петровна 
Волконская, и такъ какъ въ домѣ ея никого изъ родныхъ 
не осталось, то церковь назначено было уничтожить, но она 
существовала еще въ 1836 году (Арх. Моск. Дух. Конс. 
1830 года № 190, 1831 года № 98, 1836 года № 285) 
въ Спасскомъ приходѣ.

Въ приходѣ церкви Іоанна Богослова въ Бронной: 
Церковь Спаса Нерукотвореннаго Образа въ домѣ тайнаго 

совѣтника камергера Ивана Онуфріевича Врылкина дозволено 
было устроить 1772 г. 30 апрѣля, по болѣзни его самого 
и его жены; когда она была устроена, то 30 іюля дано 
разрѣшеніе на ея освященіе (Арх. Моск. Конт. Свят. Сѵ
нода 1772 г. № 304). Съ 1773 года при этой церкви 
священникомъ назначенъ Сергѣй Гавриловъ, которому отъ 
Врылкина положено въ годъ 46 рублей деньгами, хлѣбомъ 
и прочимъ на 40 рублей (Клировыя вѣдомости церкви Іоанна 
Богослова въ Бронной 1775 года). Церковь существовала и 
въ 1785 году (Клировыя вѣдомости той же церкви 1785 года).

Въ приходѣ Николаевской на Новомъ Ваганъковѣ: 
Въ домѣ дочери генералъ-поручика Алексѣя Андр. Хит

рово, дѣвицы Анны Алексѣевны, была церковь безъ главы 
во имя Іоанна Милостиваго, дозволеннная Указомъ Консисто
ріи въ 1767 году, существовала еще въ 1785 году (Кли
ровыя вѣдомости Николаевской на Новомъ Ваганьковѣ церкви 
1785 года).

Въ приходѣ Николаевской въ Гнѣздникахъ церкви-, 
а) При указанной приходской церкви стояла отдѣльно 

другая Николаевская церковь каменная съ главою, ветхая; 
она въ 1775 году числилась домовою поручика гвардіи 
Александра Алексѣевича Шереметева Зі), и тогда же отмѣ
чено: „А нынѣ оная состоитъ безъ священнослуженія" (Кли
ровыя вѣдомости Николо-Гнѣздниковской церкви 1775 года); 
она по ветхости разобрана 20 мая 1791 года (Н. Розанова.

Ист. Моск. Еп. Упр. ч. 3, кн. I, прим. 36; Русскія до
стопамятности т. IV, стр. 161).

б) Благовѣрнаго князя Михаила Тверскаго въ домѣ кн. 
Голицына.

Церковь устроена, по желанію супруги князя Сергѣя Ѳеод. 
Голицына, Варвары Вас. Голицыной, урожденной Энгельгардтъ. 
По смерти ея (| 2 мая 1815 года), домовая церковь пе
решла къ княгинѣ Аннѣ Михаиловнѣ Прозоровской, вдовѣ 
московскаго главнокомандующаго князя Александра Александр. 
Прозоровскаго. Въ 1824 году 29 сентября она умерла, а въ 
февралѣ слѣдующаго года упразднена и церковь (Арх. Моск. 
Дух. Конс.).

Въ приходѣ Николаевской въ Хлыновѣ церкви:
а) Великомученицы Варвары въ домѣ генералъ-аншефа 

Ѳеодора Ив. Глѣбова (теперь домъ принадлежитъ княгинѣ 
Евгеніи Ѳеодор. Шаховской-Глѣбовой-Стрѣшневой).

Церковь великомученицы Варвары сначала (съ 1755 года) 
находилась въ домѣ генералъ - лейтенанта Петра Иванова 
Стрѣшнѳва въ приходѣ архидіакона Евпла на Мясницкой, а 
потомъ перенесена въ домъ Глѣбова „той церкви домовымъ 
священникомъ Иваномъ Ивановымъ, а по какому указу и 
въ какомъ году, неизвѣстно" 38) (Клировыя вѣдомости Ни- 
коло-Хлыновской церкви 1775 года). По смерти самого Глѣ
бова (29 ноября 1779 года), церковь продолжала существо
вать у второй его супруги, кавалерственной дамы Елизаветы 
Петровны (урожденной Стрѣшневой). Въ 1812 году церковь 
сгорѣла, затѣмъ снова устроена въ 1818 году (Арх. Моск. 
Дух. Конс. 1818 г. № 223). Елизавета Петровна сконча
лась 4 декабря 1837 года, церковь оставлена до мая 1838 го
да и потомъ уничтожена (Арх. Моск. Дух. Конс. 18,33 г. 
№ 1959, 1837 г. X 474, 1838 г. №№ 184, 209 и 259).

Въ 1775 году при описываемой церкви былъ священни
комъ вышеупомянутый Иванъ Ивановъ, онъ же служилъ и при 
другой домовой церкви въ томъ же приходѣ (Трехсвятитель- 
ской у Салтыковыхъ). Онъ получалъ отъ Глѣбова содержаніе 
въ такомъ размѣрѣ! деньгами 40 рублей, муки ржаной 12 чт., 
пшеничной 2 чт., крупы 2 чт., солода 3 чт., масла коровьяго 
2 пуда, постнаго 2 ведра, свиного мяса 6 пудовъ, ветчины 
3 пуда, соли 3 пуда, барановъ 8, холстины 50 аршинъ, 
свѣчъ сальныхъ пудъ, покои и дрова (Клировыя вѣд. Николо- 
Хлыновской церкви 1775 года).

б) Трехъ святителей московскихъ Петра, Алексія и Іоны 
въ домѣ графини Анны Сергѣевны Салтыковой 36).

Въ 1774 году 7 апрѣля въ Московскую Контору Свя
тѣйшаго Сѵнода поступило прошеніе отъ вдовствующей гра
фини Анны Сергѣевны Салтыковой такого содержанія: имѣю 
я домъ въ приходѣ Николаевской въ Хлыновѣ церкви въ 
которомъ и живу; такъ какъ домъ мой отъ приходской церкви 
не въ близкомъ разстояніи, то я, по слабости здоровья и 
по неимѣнію домовой церкви, „всегдашняго славословія Божіи 
почти совсѣмъ лишаюсь". Указавъ па то, что въ домѣ ея 
деверя, графа Алексѣя Влад. Салтыкова, въ приходѣ церкви 
Іоанна Воина на Божедомкѣ есть церковь во имя московскихъ

“) Священникъ Иванъ Иванова, переведенъ былъ къ этой церкви изъ села Бого
родскаго вохонской десятины въ 1763 году, а въ 1777—78 годахъ при ней былъ 
другой священникъ Иванъ Васильевъ. Во всякомъ случаѣ въ 1775 году она была 
въ Хлыновскомъ приходѣ.

5І!) Въ 1785 году домъ иадв. сов. Бориса Мих. Салтыкова, въ 1820 г. куиц. 
Г. И. Зарубина, 1836 г. коллежскаго секретаря И. В. Снегирева, въ 1879 года 
жены статскаго совѣтника В. И. Ефремовой, теперь и. поч. гражд. Ив. Вас. Зотову.

5'*) Въ 1765 году домъ генеральши вдовы Анастасіи Никит. Шереметевой, потомъ 
сына ея А. А. Шереметева, въ 1801 году статскаго совѣтника Димитрія Адамовича 
Олсуфьева и теперь числится за тою же фамиліею (на углу Тверской и Малаго 
Гнѣздниковскаго переулка).
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святителей Петра, Алексія и Іоны, въ которой службы почти 
не бываетъ, Анна Сергѣевна просила дозволенія перенести 
эту церковь въ свой домъ, па что былъ согласенъ и деверь 
ея — А. В. Салтыковъ. 23 мая 1774 года Контора, согласно 
желанію Салтыковой, дозволила перенести церковь въ ея домъ 
(Арх. Моск. Конт. Свят. Сѵнода 1774 г. № 274). Въ 
1775 году при этой церкви былъ священникомъ указанный 
выше Иванъ Ивановъ, который отъ Салтыковой получалъ 
въ годъ 80 рублей (Клировыя вѣдомости Николо-Хлыновской 
церкви 1775 года).

Въ 1781 году домъ отданъ былъ въ приданое за дочерью, 
утварь церкви перевезена въ имѣніе.

в) Нерукотвореннаго Образа Спасова въ домѣ Нарышкина.
Церковь во имя Нерукотвореннаго Образа Спаса въ домѣ 

сенатора Петра Петр. Нарышкина устроена въ мартѣ 1825 го
да, существовала и въ 1848 году (Арх. Моск. Дух. Конс. 
1825 г. № 127).

Этотъ домъ ранѣе принадлежалъ вдовѣ графа Екатеринѣ 
Ив. Головкиной, у которой была такого же наименованія 
церковь, разрѣшенная митрополитомъ Тимоѳеемъ 11-го января 
1761 года 37). Въ 1795 году 11 марта наслѣдница гра
фини Головкиной, жена статскаго совѣтника Анна Ѳедоровна 
Лопухина, съ дозволенія митрополита Платона, перенесла 
домовую церковь въ свой домъ, состоявшій въ приходѣ Вве
денской въ бывшемъ Новинскомъ монастырѣ церкви (см. 
Московскія Церковныя Вѣдомости 1896 года, № 26).

Въ приходѣ Параскевіевской въ Охотномъ ряду 
церкви:

а) Церковь Воскресенія Христова надъ Параскевіевскою 
была домовою. Она была построена княземъ Василіемъ Вас. 
Голицынымъ и соединялась съ его домомъ переходами 33) 
(Др. Росс. Вивл. XI, 272. 273), освящена 23 января 
1687 года. Въ 1689 году 11 сентября князь Голицынъ 
былъ лишенъ боярства и имѣній и сосланъ въ Яренскъ 
(Вологодской губерніи); его домъ поступилъ въ казну и Пет
ромъ I пожалованъ грузинскому царю Арчилу Вахтанговичу, 
по смерти его перешелъ къ дочери Дарьѣ Арчиловнѣ, послѣ 
нея къ царевичу Вакару Вахтанговичу, а, по смерти его, къ 
вдовѣ княгинѣ Аннѣ Георгіевнѣ. Въ 1722 году церковь 
была „безъ службы пуста* (И. Забѣлина. Матеріалы... II, 586).

Въ 1729 году 17 марта дано, по просьбѣ кн. Дарьи 
Арчиловны Имеретинской, дозволеніе обстроить вновь послѣ 
пожара Воскресенскую церковь и придѣлъ Архангела Михаила, 
кромѣ того, пристроить еще придѣлъ въ честь собора Кре
стителя Господня Іоанна (И. Забѣлина. Матеріалы для исторіи 
Москвы... I, 459).

Въ 1757 году директоръ московскаго университета, И. И. 
Мелиссино, просилъ отдать на время Воскресенскую (и вмѣстѣ 
Параскевіевскую) церковь университету, но священники той 
и другой церкви представили протестъ противъ этого (Арх. 
Моск. Конт. Свят. Сѵн. 1757 г. № 340).

Пока Воскресенская церковь была во владѣніи грузинскихъ 
царевичей и княгинь, священники съ причетниками получали 
содержаніе отъ нихъ. Въ 1775 году напр. священникъ 
Иванъ Ивановъ получалъ отъ княгини Анны Георгіевны Гру-

*’) Относительно церкви въ долѣ Головниной есть и другое свѣдѣніе, что она 
состояла въ приходѣ Вознесенской на Никитской (Малаго) церкви (Н. Розанова. 
Ист. Моск. Еп. Упр. ч. 3, кн. I, пр. 36).

*’) Теперь домъ принадлежитъ наслѣдникамъ С- И- Корзинкина. 

зинской 30 рублей деньгами, хлѣбомъ и прочимъ запасомъ на 
46 рублей (Клировыя вѣд. Параскевіевской церкви 1775 года). 
По резолюціи преосв. Платона (отъ 19 сентября 1780 года), 
Воскресенская церковь соединена съ приходскою, и съ этого 
времени исторія ея принадлежитъ Параскевіевской церкви.

б) Въ 1750 году дозволено той же княгинѣ Аннѣ Геор
гіевнѣ Грузинской имѣть домовую церковь во имя св. апостола 
и евангелиста Іоанна Богослова. Церковь значится еще въ 
1785 году (Клировыя вѣдомости Параскевіевской церкви 
1775 и 1785 годовъ).

в) Въ 1747 году 11 марта генералъ-лейтенантъ грузин
скій царевичъ Бакаръ, объяснивъ, что покойная его тетка, 
царевна Дарья Арчиловна Имеретинская, имѣла въ селѣ Все
святскомъ въ покояхъ своихъ церковь съ подвижнымъ антимин
сомъ во имя иконы Богоматери „Всѣхъ скорбящихъ радости“,— 
что домъ тотъ за ветхостію сломанъ, и престолъ съ анти
минсомъ и иконостасомъ хранятся въ удобномъ мѣстѣ, просилъ 
дозволенія этотъ престолъ съ антиминсомъ и иконостасомъ 
перенесть и поставить въ его каменномъ домѣ въ приходѣ 
Параскевіевской церкви (Н. Розанова. Ист. Моск. Еп. Упр., 
ч. 2, кн. I, прим. 287).

г) Живоначальной Троицы въ домѣ графини Салтыковой 39) 
въ 1778 году (Др. Росс. Вивл. XI, 301). Въ 1737 году 
въ Параскевіевскомъ приходѣ значится церковь Живоначаль
ной Троицы у князя Алексѣя Иван. Троекурова (Русс. Достоп. 
IV, 164). Можетъ быть, та же самая?

Въ приходѣ Покровской въ Кудринѣ церкви:
27 апрѣля 1750 года дозволено освятить вновь построенную 

вмѣсто сгорѣвшей деревянной (при домѣ Георгія Вахтанговича) 
каменную церковь Воздвиженія честнаго креста Господня 
преосвященному грузинскому Іосифу (протоколы Консисторіи). 
Она существовала еще въ 1785 году (Клировыя вѣд. По
кровской въ Кудринѣ церкви 1785 года).

Въ приходѣ Христорождественской въ Палашахъ 
церкви:

Церковь въ домѣ графа Льва Кирилл. Разумовскаго (теперь 
принадлежитъ каммергеру И. И. Шаблыкину на Тверской, 
гдѣ помѣщается и Англійскій клубъ) устроена по его просьбѣ 
и резолюціи преосв. архіепископа Августина (Арх. Моск. 
Дух. Конс. 1816 года №№ 210, 1029), но, за смертію 
графа (9 ноября 1818 года), осталась неосвященною и въ 
1830 году уничтожена (Арх. Григорія. О домовыхъ церквахъ 
Московской епархіи, стр. 14).

Въ приходѣ Тихвинской въ Сущевѣ церкви:
Церковь въ честь иконы Божіей Матери „Всѣхъ скорбя

щихъ радости® въ домѣ капитана Бахметева построена съ 
Высочайшаго разрѣшенія, даннаго 14 сентября 1818 года 
(Арх. Моск. Дух. Конс. 1816 года № 293), а освящена 
15 іюля 1820 года (тамъ же, 1820 г. № 189). Въ 
1826 году церковь значится въ Пречистенскомъ сорокѣ въ 
приходѣ Спасо-Божедомской церкви (здѣсь, вѣроятно, былъ 
у Бахметова другой домъ), въ 1836 году въ обоихъ при
ходахъ, въ 1837 году въ Спасо Божедомскомъ, въ 1840 году 
въ Тихвинскомъ. По кончинѣ Бахметева (15 іюля 1844 года), 
церковь его уничтожена; иконостасъ и утварь церковная, по 
его завѣщанію, переданы въ церковь села Леонтьева въ его

і9) Въ 1775 году домъ генералъ-маіора графа Сергѣя Влад Салтыкова, въ 1793 году 
надворнаго совѣтника Алексѣя Мих. Юрьева, съ 1815 года домъ принадлежитъ 
Мѣщанскому Обществу. х
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же имѣніи, Вяземскаго уѣзда Смоленской губерніи (Арх. Гри
горія. О домовыхъ церквахъ Московской епархіи стр. 13—14).

Въ приходѣ Успенской на Вражкѣ церкви-.
а) Церковь во имя Введенія во храмъ Пресвятой Бого

родицы въ домѣ княжны Марьи Александровны Долгоруковой 
дозволена въ 1760 году. При этой церкви съ 1773 года 
былъ особый священникъ Александръ Димитріевъ, который 
получалъ въ годъ 30 рублей деньгами, хлѣбомъ 80 рублей, 
въ томъ числѣ квартиру и дрова (Клировыя вѣдомости 
Успенской на Вражкѣ церкви 1775 года). Церковь суще
ствовала и въ 1785 году (Клировыя вѣд. той же церкви 
1785 года).

б) Церковь во имя Живоначальной Троицы въ домѣ барона 
Николая Григ. Строганова построена съ дозволенія Москов 
ской Конторы Свят. Сѵнода, даннаго 18 сентября 1755 года, 
по случаю болѣзни его самого и жены его, Параскевы Ива
новны (Арх. Моск. Конт. Свят. Сѵнода 1755 года № 485). 
Въ 1775 году церковь съ домомъ принадлежала баронессѣ 
Натальѣ Мих. Строгановой. Съ 1774 года при ней былъ 
священникомъ Михаилъ Аѳанасьевъ па содержаніи князя Ми
хаила Иван. Долгорукова; священникъ получалъ въ годъ 
80 рублей, покой и дрова (Клировыя вѣдомости Успенской 
на Вражкѣ церкви 1775 года).

в) Упоминается домовая церковь преп. Сергія въ домѣ 
вдовы князя Никиты Юрьевича Трубецкого—Анны Даниловны, 
къ которой, по ея просьбѣ, 2 іюля 1768 года опредѣленъ 
священникъ Зиновій Васильевъ и состоялъ тамъ еще въ 
февралѣ 1773 года (Арх. Моск, Конт. Свят. Сѵнода 
1773 года № 148). Въ клировыхъ вѣдомостяхъ Успенской 
церкви 17 75 года объ этой церкви не упомянуто.

г) Въ 1818 году освящена церковь Воздвиженія честнаго 
креста Господня въ домѣ Университетскаго Благороднаго 
пансіона (теперь домъ Шаблыкиныхъ на углу Долгоруковскаго 
и Газетнаго переулковъ и Тверской улицы 40).

Церковь, мѣстоположеніе которой положительно 
неизвѣстно.

Въ 1681 году на Прѣснѣ былъ построенъ деревянный 
загородный Государевъ дворецъ, и 27 апрѣля того года ве
лѣно было на государевомъ новомъ дворѣ построить камен
ную церковь во имя Живоноснаго Христова Воскресенія “), 
на церкви сдѣлать пять главъ. Въ томъ же году 27 мая 
велѣно было къ этой церкви, „которая строится вновь", сдѣ
лать вокругъ церкви, трапезы и алтарей каменныя паперти 
наравнѣ съ церковнымъ поломъ, противъ стѣнокъ церковныхъ 
и противъ угловъ трапезы сдѣлать шесть круглыхъ башенокъ, 
а въ нихъ между перилами по 4 аршина (И. Забѣлина. 
Бытъ р. царей, стр. 405—406).

Свящ. Н. Скворцовъ.

МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА.
Крещеніе еврейскаго семейства. Въ среду 11 

іюня въ церкви Ржевской Божіей Матери, что на. Поварской, 
съ большою торжественностію происходило крещеніе еврейскаго 
семейства, состоящаго изъ помощника присяжнаго повѣреннаго 
Абрама Борисовича Виноградъ, 31 года, его жены Сарры

*°) Арх. Моск. Дух. Конс. 1818 г. № 227.
**) Отъ этого новое государево село стало называться Новымъ Воскресенскимъ. 

Соломоновны, 26 лѣтъ, и ихъ сына Владиміра, 2 лѣтъ, съ 
нареченіемъ имъ именъ: Александра,—въ честь св. благовѣр
наго князя Александра Невскаго, Софіи въ честь св. муче
ницы Софіи, и Владиміра, въ честь св. равноапостольнаго 
князя Владиміра. Воспріемниками новопросвѣщенныхъ были; 
присяжный повѣренный Ѳ. Н. Плевако и жена мѣстнаго 
священника Л. П. Ромашкова. Вотъ какъ происходило это 
рѣдкое и знаменательное торжество. Наканунѣ, во вторникъ 
10 іюня, было отслужено въ упомянутой церкви всенощное 
бдѣніе съ полѵелеемъ въ честь святыхъ апостоловъ Варѳоло
мея и Варнавы, память которыхъ празднуется церковію 11-го 
іюня, при пѣніи хора пѣвчихъ г. Постникова. Послѣ все
нощнаго бдѣнія происходило оглашеніе желающихъ просвѣ
титься святымъ крещеніемъ христіанскимъ по чину, положен
ному въ книгѣ чиновъ присоединенія къ православію, „како 
пріимати приходящихъ отъ іудейскія вѣры ко святой нашей 
церкви". Въ самый же день крещенія, 11-го іюня, передъ 
поздней литургіей сначала были прочитаны молитвы объ огла
шенныхъ, положенныя въ требникѣ для приступающихъ ко 
святому крещенію, а затѣмъ были совершены таинства св. 
крещенія и мѵропомазанія. По окончаніи послѣдованія этихъ 
таинствъ и по совершеніи надъ новопросвѣщенными обряда 
омовенія и постриженія волосъ, совершавшій священнодѣй
ствіе настоятель церкви священникъ Д. И. Ромашковъ обра
тился къ новопросвѣщенпымъ христіанамъ съ краткою про
чувственною рѣчью на текстъ: „да возрадуется душа ваша 
о Господѣ, облече бо васъ въ ризу спасенія и одеждою 
веселія одѣяй васъ", — въ которой указалъ на чувство ра
дости, присущее душамъ новопросвѣщенныхъ, и выяснилъ, что 
подъ свѣтлою ризою правды и спасенія, надѣваемою 
въ таинствѣ крещенія, должно разумѣть Христа, въ Кото
раго, по слову Апостола, человѣкъ — христіанинъ долженъ 
облечься, какъ-бы въ какую-либо одежду (Гал. Ш, 27). 
За литургіей новопросвѣщенные удостоились св. причащенія. 
Въ концѣ литургіи, послѣ стиха „буди имя Господне"... 
тѣмъ же священникомъ сказано было приличествующее тор
жеству слово. Торжество крещенія, начавшееся въ 9 ч. у , 
окончилось въ началѣ перваго часа пополудни.

Торжественныя богослуженія. 29 сего іюня, въ 
день свв. апостоловъ Петра, и Павла—день тезоименитства 
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Павла Алек
сандровича, въ каѳедральномъ во имя Христа Спасителя со
борѣ литургію и молебствіе совершалъ Его Высокопреосвя
щенство Высокопреосвященнѣйшій Митрополитъ Московскій Сер
гій съ архимандритомъ Срѣтенскаго монастыря Дмитріемъ, 
каѳедральнымъ протоіереемъ А. И. Соколовымъ и соборнымъ 
духовенствомъ. Соборъ былъ переполненъ массой богомоль
цевъ, которые по окончаніи богослуженія получили благосло
веніе отъ Владыки Митрополита.

Въ Большомъ Успенскомъ соборѣ въ этотъ день литургію 
и молебствіе совершалъ управляющій Спасо-Андрониковымъ 
монастыремъ преосвященный епископъ Наѳанаилъ съ черед
нымъ архимандритомъ, о. протопресвитеромъ А. С. Ильин
скимъ и соборнымъ духовенствомъ, при пѣніи Синодаіьнаго 
хора. При окончаніи богослуженія, были провозглашены много
лѣтія Государю Императору, Государынямъ Императрицамъ, 
Наслѣднику Цесаревичу, Великимъ Князьямъ Павлу Алек
сандровичу и Петру Николаевичу и всему Царствующему 
Дому.
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Въ тотъ же день гренадерскіе полки Перновскій, Несвиж
скій и Кіевскій праздновали свои полковые праздники. На
канунѣ праздника въ лагерномъ храмй духовенствомъ этихъ 
полковъ соборнѣ отслужена была торжественная всенощная, а 
въ самый день праздника божественная литургія и по окон
чаніи оной торжественное молебствіе, па которое вышло все 
духовенство гренадерскихъ полковъ, расположенныхъ въ ла
герѣ. На молебствіи присутствовали Ихъ Императорскія Вы
сочества Августѣйшій Командующій войсками Округа, — Мо
сковскій Генералъ-Губернаторъ, Великій Князь Сергій Алек
сандровичъ съ Супругою Своею Великою Княгинею Елисаветою 
Ѳеодоровной. Молебствіе закончилось провозглашеніемъ мно
голѣтія Государю Императору, Государынямъ Императрицамъ, 
Наслѣднику Цесаревичу, Великому Князю Сергію Александ
ровичу, Великой Княгинѣ Елисаветѣ Ѳеодоровнѣ, Великимъ 
Князьямъ. Павлу Александровичу и Петру Николаевичу и 
всему Царствующему Дому; провозглашена была „вѣчная 
память въ Бозѣ почившимъ Императорамъ, а затѣмъ всѣмъ 
православнымъ воинамъ, па полѣ брани животъ свой поло
жившимъ за вѣру, Царя и отечество, и „многая лѣта" 
христолюбивому побѣдоносному всероссійскому воинству.

По окончаніи богослуженія, Его Императорское Высоче
ство, вмѣстѣ съ высшими начальствующими лицами, сопро
вождалъ благочиннаго гренадерскаго духовенства, который 
обошелъ ряды войскъ и окропилъ ихъ святою водою.

25-я годовщина и актъ въ Покровской общи
нѣ сестеръ милосердія. Іюня 26 дня Покровская об- 
шина сестеръ милосердія справляла 25-ю годовщину своего 
основанія и вмѣстѣ годичный актъ. Въ означенный день въ 
домовомъ храмѣ общины совершена была торжественно Бо
жественная литургія членомъ Московской духовной Консисто
ріи Высоко-Петровскимъ архимандритомъ Викторомъ въ сс- 
служепіи члена училищнаго совѣта общины прот. М. М. 
Воздвиженскаго и мѣстнаго духовенства. Послѣ литургіи со
вершенъ былъ благодарственный молебенъ, въ концѣ котораго 
причтомъ общины съ разрѣшенія Епархіальнаго начальства 
поднесенъ былъ начальницѣ оной игуменіи Зинаидѣ игуменскій 
посохъ. По окончаніи богослуженія, въ одной изъ залъ общины 
состоялся годичный актъ, на которомъ завѣдующимъ учебною 
частію школы общины свящ. I. А. Морошкинымъ предложено 
вниманію присутствующихъ обозрѣніе дѣятельности общины 
за истекшее двадцатипятилѣтіе и прошедшій учебный годъ; 
затѣмъ прочитаны были переводные списки воспитанницъ 
и лучшимъ изъ нихъ выданы были награды; послѣ сего отъ 
сестеръ милосердія поднесены были начальницѣ общины св. 
икона и адресъ.

БИБЛІОГРАФІЯ.
Л. Преображенскій. Словарь русскаго церковнаго 

пѣнія. Москва. 1896 г. X ^ПГД192 стр. Ц. 1 руб.
(Складъ изданія въ Бахмутѣ, Екатериномав. губ.).

По своей типографской внѣшности и недорогой цѣнѣ, при 
достаточномъ объемѣ (12 печ. листовъ), этотъ, „Словарь" 
могъ бы заслуживать распространенія въ публикѣ, какъ хо
рошо составленное компилятивное пособіе по объясненію раз
нообразныхъ терминовъ русскаго церковнаго пѣнія.

Опредѣленія даны не всегда кратко (краткость, видимо, 
не входила въ программу автора), но довольно точно и впол

нѣ понятнымъ языкомъ. Въ видѣ примѣра можемъ указать 
на: Гармоническое пѣніе (стр. 32), Греческій распѣвъ 
(стр. 39—41), Демественное пѣніеЦѵр. 45—46), Зна
менный распѣвъ (стр. 60 — 63), Ирмосъ (стр. 67), Ка
тавасія (стр. 74), Кондакарное знамя (стр. 79—80). 
Крюковая семсіографія (стр. 86—90, обстоятельно, но 
все же нѣсколько многословно), Нота (стр. 114), Октоихъ 
(стр. 118), Признаки (стр. 132—133), Раздѣльнорѣ- 
чіе (стр. 138 — 141), Столповое пѣніе (стр. 161), 
Церковныя постановленія о пѣніи (стр. 179 — 184) 
Ѳита (стр. 191—192).

За одно можно упрекнуть автора: ему пришла въ голову 
мысль вмѣстить въ „словарь“ кромѣ находящихся тамъ крат
кихъ біографій церковныхъ композиторовъ и ученыхъ, за
нимавшихся исторіей церковнаго пѣнія въ Россіи,—библіогра
фію церковнаго пѣнія,— что онъ и исполнилъ, помѣстивъ въ 
своемъ „Словарѣ" на 10 страничкахъ (91 —101) неболь
шой отдѣльчикъ, подъ заглавіемъ „Литература по цер
ковному пѣнію“, составленный видимо поспѣшно и потому 
неполно.

Свящ. I. Фудель. Народное образованіе и школа. 
Москва 1897. Г38Д1 стр. Ц. 40 к.

Эта небольшая, но прекрасная книжка составлена изъ 
статей автора, печатавшихся въ Русскомъ Обозрѣніи и 
Русскомъ Словѣ въ 1895—1897 гг.

Исходнымъ пунктомъ нашихъ разсужденій, говоритъ авторъ, 
въ предисловіи, (также и на стр. 83) была мысль, что то 
или иное развитіе культуры и даже судьбы самого государ
ства находятся въ зависимости отъ того, въ какомъ духѣ 
воспитывается народъ:

„Начальная народная школа, это камень, на которомъ 
легко возводить дальнѣйшія постройки, и въ тоже время это 
проповѣдникъ того или иного духа, тѣхъ или иныхъ идей 
въ народную жизнь. Русскій народъ, создавшій такое могучее 
государство, со дня своего крещенія зналъ одну только шко
лу—церковную. Она удовлетворяла всѣ его умственныя потреб
ности и его религіозное чувство, она воспитывала его духъ, 
его національныя особенности. Церковная школа укрѣпила 
основы русской своеобразной культурности, укрѣпила народ
ное самосознаніе. Она исторически связана съ ростомъ націо
нальныхъ силъ въ Россіи".

Соглашаясь съ принципіальнымъ взглядомъ автора, мы мо
жемъ рекомендовать эту книжку всѣмъ ревнителямъ религіоз
но-нравственнаго просвѣщенія народа.

Изъ села Чернева, Московскаго уѣзда.
Освященіе вновь устроенпаю храма. 

(Корреспонденція).

Сего 1897 года 15 іюня, состоялось освященіе вновь 
построеннаго храма, во имя Успенія Божіей Матери въ селѣ 
Черневѣ, Московскаго уѣзда. Старый храмъ былъ основанъ 
въ 1690 году иждивеніемъ Великой Княжны Татіаны Ми
хайловны—пришелъ въ ветхость, а потому явилась крайняя 
нужда строить новый, тѣмъ болѣе потому, что теплый храмъ 
или трапезная церковь, не могла, по своимъ малымъ раз
мѣрамъ, вмѣщать въ праздничные дни всѣхъ молящихся, а 
потому и рѣшено было расширить главный храмъ и сдѣлать 
его весь теплымъ. Это святое дѣло приняли на себя церковный
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староста означенной церкви Іаковъ Александровичъ Поляковъ 
съ своимъ отцомъ, потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ 
Александромъ Яковлевичемъ Поляковымъ и братьями. Въ 
1893 году было испрошено разрѣшеніе Епархіальнаго началь
ства на построеніе храма, и въ 1894 году іюля 10 дня храмъ 
былъ заложенъ вновь.

Торжество освященія храма началось наканунѣ всенощ
нымъ бдѣніемъ. Къ этому времени прибыли въ храмъ мѣстный 
благочинный священникъ села Чашникова Іоаннъ Алексѣевичъ 
Соколовъ, протоіерей города Москвы М. В. Соловьевъ, свя
щенникъ Лицея Цесаревича Николая I. И. Соловьевъ. Все
нощное бдѣніе совершалъ с. Ангелова священникъ С. I. Хол
могоровъ, на литію и величаніе выходили всѣ вышеозначен
ные священнослужители съ мѣстнымъ духовенствомъ; за все
нощнымъ бдѣніемъ пѣлъ свой фабричный хоръ. На другой 
день, 15 числа, раннюю литургію и водоосвященіе совершалъ 
с. Ангелова свящ. Ст. Холмогоровъ.

Въ 9 часовъ начался благовѣстъ къ поздней литургіи, 
послѣ чего и началось самое торжество освященія храма, 
совершенное протоіереемъ М. В. Соловьевымъ въ сослуженіи о. 
благочиннаго,—свящ. села Чашникова I. А. Соколова, мѣстнаго 
священника Д. I. Успенскаго, свящ. Лиц. Ц. Николая I. И. 
Соловьева и 4-хъ священниковъ сосѣднихъ селъ.

По обычномъ окончаніи освященія, въ 11 часовъ началась 
божественная литургія, которую совершали 7 священниковъ 
въ предстояніи о. пр. М. В. Соловьева; литургію пѣлъ Чу- 
довской хоръ при протодіаконѣ храма Христа Спасителя 
Смирновѣ. Во время причастнаго стиха мѣстнымъ свящ. о. 
Успенскимъ было сказано приличествующее слово на текстъ: 
Дому твоему подобаетъ святыня... Въ словѣ между 
прочимъ проповѣдникъ обратился къ храмоздателямъ съ такими 
словами; „Да благословитъ Господь Богъ рабовъ Божіихъ соз
дателей и украсителей храма сего; они на выполненіе святаго 
дѣла не жалѣли ни средствъ, ни трудовъ своихъ. Да почіетъ 
благословеніе Божіе и на ихъ семействахъ, которыя съ любовію 
взирали на труды ихъ и помогали имъ своимъ сочувствіемъ 
и не скорбѣли о томъ, что часть ихъ состоянія ушла на по
строеніе храма Божія. Да благословитъ Господь Богъ и всѣхъ 
тѣхъ, которые принимали живое участіе въ построеніи сего 
дома Божія своими совѣтами, личными трудами и пожертво
ваніями. Всѣ мы—члены прихода сего—должны этихъ людей 
вѣчно благодарить и непрестанно молиться предъ Богомъ о 
ихъ спасеніи въ будущей жизни и благоденствіи въ на
стоящей".

По окончаніи литургіи и провозглашеніи установленныхъ 
многолѣтій, представители деревень прихода села Чернева въ 
лицѣ своихъ старостъ поднесли храмоздателямъ икону Знаменія 
Божіей Матери въ сребропозлащенной ризѣ, хлѣбъ соль и 
прочли отъ лица всѣхъ прихожанъ прочувствованный адресъ, 
въ которомъ, упоминая о всѣхъ благодѣяніяхъ этихъ лицъ 
къ окружающимъ селеніямъ, горячо благодарили за построеніе 
сего храма. Высказавъ благодарность храмоздателямъ, они 
обратились съ такими же словами глубокой благодарности и 
къ мѣстному священнику о. Успенскому за труды по содѣйствію 
и наблюденію при построеніи храма. По окончаніи литургіи, 
храмоздателями была предложена духовенству и всѣмъ при

глашеннымъ праздничная трапеза, за которой были провозгла
шены многолѣтія Цар. Дому, Святѣйшему Правительствующему 
Сѵноду и Его Высокопреосвященству Митрополиту Сергію и 
храмоздателямъ.

Вновь устроенный въ с. Черневѣ храмъ древне-греческаго 
стиля; иконостасъ поставленъ моренаго дуба, 2-ярусный, 
работы москов. иконостащика Москалева. Въ томъ же духѣ 
положены уборки, стѣнная и иконная живопись работы из
вѣстнаго иконописца I. С. Чирикова. Въ общемъ храмъ на 
молящагося производитъ впечатлѣніе величія, красоты, торже
ственности, возбуждающія религіозныя чувства. Храмъ вмѣсти
тельностію съ теплой церковію разсчитанъ на 2‘Д тыс. че
ловѣкъ.

Свящ. Д. Успенскій.

ПОПРАВКА. Въ ст. «Взгляды Митрополита Филарета на 
проповѣдь» въ № 25 Моск. Церк. Вѣд. на стр. 330 напеча
тано: Прт. Аѳанасій Дроздовъ.—Нужно читать: Пр. (т. е. 
Преосвященный) Аѳ. Дроздовъ.

СОДЕРЖАНІЕ: Изъ воспоминаній о Высокопреосвященнѣйшемъ Иннокентіи, 
Митрополитѣ Московскомъ,— Открытіе педагогическихъ курсовъ въ Москвѣ.—Мо
сковская Церковная Старина.—Московская хроника.—Библіографія. — Изъ села Чер

нева, Московскаго уѣзда (Корреспонденція).—Объявленія.

Безплатная глазная ліьчебяяда.
Московское Попечительство ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕ

КСАНДРОВНЫ о слѣпыхъ, сообщая во всеобщее' свѣдѣніе, 
что имъ открыта въ Сергіевскомъ Посадѣ, на Виѳанской ули
цѣ, въ д. Миронова, безплатная глазная лѣчебница съ безплат
ною выдачею лѣкарствъ, покорнѣйше проситъ всѣхъ сочув
ствующихъ страждущему человѣчеству не отказать въ посиль
ныхъ пожертвованіяхъ для упроченія и развитія этого высоко
христіанскаго дѣла. За справками и съ пожертвованіями обра
щаться просятъ: въ Канцелярію Попечительства (В. Молча
новка, домъ общины «Утоли моя печали» Губернское Акцизное 
Управленіе) и къ Предсѣдателю Совѣта В. И. Черкасову. 
(Поварская, Трубниковскій переулокъ, д. Ушакова).

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ ГЕОРГІЙ СТЕПАНОВИЧЪ ѲЕДОРОВЪ.
Леченіе, пломбированіе и извлеченіе зубовъ по вторникамъ, 

средамъ, пятницамъ и воскресеньямъ отъ 12 до 2 ч. дня; изго
товленіемъ же искусственныхъ зубовъ занимается спеціально 
Иванъ Осип овичъ Чернецкій, ученикъ Зубного врача Андрея 
Петровича Брегиъ,—дома можно застать во всякое время. 
Поварская, д. ц. Бориса и Глѣба.

ЗУБО-ЛѢЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ Д-ТА ВИНАВЕРЪ.
Безплатный пріемъ по зуб болѣзн. лицъ съ ихъ семейст. ду

ховнаго званія, церковно-служителей, монаховъ, монахинь, пре
подавателей и воспитан. семинаріи, церков. хор. и пр., вста
вленіе же искусственныхъ зубовъ, починка, передѣлка ихъ и 
пломбированіе за полцѣны, удаленіе зубовъ безъ боли въ при
сутствіи врача. Петровка, близъ Кузнец. моста, д. Михалкова, 

подъѣздъ съ Петровки.

Редакторъ 
священникъ I. Мансветовъ.

Москва, Типо-Литографія И. Ефимова, 
Якиманка, собственный домъ.

Цензоръ 
священникъ А. Гиляревскій.
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