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Отъ Совѣта отдѣла публичныхъ богословскихъ чтеній.
Во вторникъ 17-го Января въ помѣщеніи Епарх. библіотекѣ М. А. 

Новоселовъ сдѣлаетъ докладъ на тему:

Психологическое основаніе христіанства.
Послѣ доклада состоится обсужденіе его.
Члены отдѣла и вообще члены Общества Любителей Духовнаго Просвѣще

нія симъ приглашаются пожаловать въ собраніе. Постороннія лица могутъ вхо
дить въ залъ собранія по рекомендаціи членовъ.

Начало засѣданія въ 7 часовъ вечера.

Слѣдующее собраніе отдѣла будетъ посвящено слушанію и обсужденію 
доклада прот. С. В. Страхова о книгѣ Мельникова: „ Блуждающее богословіе".

Новогоднія думы.
(Окончаніе).

Какіе же пути къ церковному объединенію открываются 
нынѣ предъ нами, примѣнительно къ современнымъ условіямъ 
жизни? Оставимъ въ сторонѣ споры о цѣнности и желательности 
чисто внѣшней поддержки Церкви со стороны государства. Та
кая поддержка есть логическій выводъ изъ понятія о государ
ствѣ, какъ человѣческомъ, а пе животномъ союзѣ, о государствѣ, 
имѣющемъ пе однѣ утилитарныя, но и духовныя цѣли и задачи. 
Отсутствіе ея есть грозный призракъ забвенія государствомъ сво
его существа и предтеча его распада и ослабленія. Принципіаль
ное отрицаніе ея означаетъ безразличіе къ тому, будутъ ли сов
падать требованія религіозной совѣсти членовъ государства съ 
требованіями государственнаго закопа и права, и будутъ ли за
копъ и право въ государствѣ питаться изъ вѣчныхъ источни
ковъ религіозной правды и религіознаго закопа: конфликтъ и 
двоевластіе въ области духа—явленіе роковое въ жизни пародовъ.

Но практическое рѣшеніе этого вопроса зависитъ не отъ 
насъ. Мы можемъ, мы должны доказывать всегда, вездѣ и всѣмъ, 
что государство свойственными ему силами обязано съ поло
жительной стороны содѣйствовать Церкви въ осуществленіи ея 
задачъ, и съ отрицательной—пресѣкать все, что мѣшаетъ Церкви 
углублять и расширять ея духовную работу среди вѣрующихъ, 
подданныхъ государства. Но пе въ нашихъ силахъ, повторяемъ, 
осуществить практически это правило.

Но будетъ ли осуществлена такая поддержка государства 
или не будетъ, осуществляется ли она въ большей или меньшей 
степени: одной только этой поддержки мало для успѣшной ра-
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боты Церкви, больше того—опа есть нѣчто самое послѣднее въ 
таковой работѣ. Главное—это внутреннее объединеніе членовъ 
Церкви съ тѣмъ, чтобы они опознали себя, какъ православныхъ 
членовъ Церкви, чтобы они уразумѣли обязательность для нихъ 
борьбы за дѣло Христово, чтобы они соединились вмѣстѣ орга
низованными коллективными единицами и давали отпоръ надви
гающейся области тьмы. Жизнь общественная развивается, орга
низуется, разбивается па извѣстныя группы, вырабатываетъ спо
собы и орудія такой организаціи въ кружкахъ, газетахъ, чте
ніяхъ, лекціяхъ, взаимномъ проникновеніи общими интересами. 
Враги Христа и Церкви широко использовали и использываютъ 
эту эволюцію общественной русской жизни. Почему же людямъ 
церковнымъ въ области жизни церковной не воспользоваться 
тѣми же средствами? Грѣшно молчать и грѣшно бездѣйствовать. 
Неразумно оставаться упорно въ старыхъ формахъ воздѣйствія 
Церкви па вѣрующихъ.

Катихизація и духовная организація широкихъ массъ,— 
катихизація положительная и миссіонерски-охранительная, орга
низація группами и приходами вокругъ пастырей Церкви, а при
ходовъ вокругъ епископовъ, составляетъ теперь насущную потреб
ность времени. Намъ угрожаютъ закрытіемъ школъ церковныхъ: 
больно, горько, но пе гибельно для Церкви. Тѣ же зданія, тѣ же 
моральныя и матеріальныя средства, что отданы были школѣ, 
обратятся па это новое великое дѣло. Катихизація народа въ 
Церкви; устроеніе для взрослыхъ прихожанъ особыхъ катехиза
торскихъ и миссіонерскихъ курсовъ, съ правильнымъ и долго
временнымъ обученіемъ слушателей и начаткамъ, и болѣе глу
бокимъ истинамъ вѣры; катихизація дѣтей въ особые часы въ 
храмѣ или въ тѣхъ же школьныхъ помѣщеніяхъ: катихизація 
юношей и дѣвушекъ, особенно имѣющихъ вступить въ скоромъ 
времени въ бракъ, па особыхъ для нихъ временно открываемыхъ 
курсахъ, отдѣльно мужскихъ и женскихъ,—вообще усиленіе по
ложительнаго учительства въ храмѣ и во впѣбогослужебное 
время: безъ всѣхъ, этихъ мѣръ мы теперь въ борьбѣ, какъ безъ 
оружія па войнѣ. Надобно и собирать армію духовную, и воору
жать ее. Дѣло это, къ сожалѣнію, новое. Будь оно у насъ дав
нимъ и привычнымъ, пе было бы теперь столь печальныхъ об
стоятельствъ въ жизни Церковной и того безпомощнаго положе
нія, въ которомъ слишкомъ часто находится ныпѣ нашъ право
славный пародъ. Дѣло это очень трудное; одному священнику
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не понести его. Но несомнѣнно, долженъ выработаться теперь и 
новый видъ служенія низшихъ клириковъ и учителей,—служенія 
катихизаторскаго. Добились же того, что діаконы всѣ стали пра
воспособными учителями, о чемъ до 1885 г. и помыслить было 
невозможно. Несомнѣнно и то, что самъ вѣрующій народъ дастъ 
въ этомъ дѣлѣ великое число помощниковъ для пастыря, какъ 
изъ среды мужчинъ, такъ въ особенности изъ среды ревностныхъ 
и религіозныхъ женщинъ, которыя будутъ незамѣнимы па жен
скихъ катихизаторскихъ и миссіонерскихъ курсахъ.

Здѣсь собственно, по нашему мнѣнію, начало и тайпа того 
оживленія приходской жизни, о которомъ теперь такъ много 
говорятъ и люди церковные, и часто люди малоцерковпые: при
ходъ можно и оживить и утвердить па началахъ религіозныхъ, 
па началахъ духовнаго единенія пастыря и пасомыхъ въ мо
литвѣ, изученіи воли Божіей, уясненіи общественнаго богослу
женія, въ ознакомленіи съ исторіей Церкви по жизни вѣчно жи
выхъ ея святыхъ дѣятелей. Прочее приложится. По пи бюрокра
тическимъ приказомъ, ни участіемъ прихожанъ въ распоряженіи 
церковными дѣлами—особый предметъ мечтаній прогрессивныхъ 
обновителей прихода,—пи унизительнымъ подчиненіемъ пасты
рей пасомымъ до циничнаго простого найма ихъ, ни преслову
тымъ выборнымъ началомъ,—прихода не создать. Матеріальныя 
основы его жизни и строй взаимнаго контроля, недовѣрія и чи
сто-внѣшнихъ юридическихъ, а пе нравственно-семейственныхъ 
взаимоотношеній пастыря съ пасомыми,—убьетъ и тотъ несовер
шенный приходъ, который мы еще сохранили. Выборное же на
чало, мы глубоко убѣждены, ускоритъ этотъ процессъ, какъ при
витіе къ организму сильно дѣйствующаго яда...

Учительство, какъ оно выше указано въ новыхъ формахъ 
катихизаціи народа, сразу подготовить почву и для организаціи 
приходской жизни. Всего прихода все равно сразу нельзя сооргапи- 
зовать. Будетъ ли приходское собраніе и приходскій совѣтъ, все- 
таки внѣ ихъ воздѣйствія окажется ихъ семья, женщины, под
ростки, дѣти. Да и какая въ сущности организація отъ рѣдкихъ 
приходскихъ собраній? И какіе по преимуществу интересы бу
дутъ занимать приходскій совѣтъ? Вѣдь все сведется къ распо
рядительнымъ и денежнымъ вопросамъ и функціямъ. Катихиза
ція же дастъ настоящую духовную связь пастыря съ пасомыми 
и укрѣпитъ ее навсегда.

Мы глубоко убѣждены, что высказанныя мысли, въ сущно-
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сти простыя и азбучныя, все болѣе и болѣе будутъ находить 
распространеніе и будутъ привлекать къ себѣ вниманіе пастырей 
и пасомыхъ. Картина современной церковной жизни тяжелая, но 
для отчаянія нѣтъ никакихъ основаній. Людей вѣрующихъ, лю
дей, преданныхъ Церкви, людей любящихъ православіе любовью 
крѣпкою, какъ смерть, людей, почитающихъ пастырство,—вели
кое множество. Еще больше такихъ, что ждутъ только призыва 
и указанія формъ и способовъ служенія Церкви. Жива еще рус
ская набожная душа, еще пе пошла опа па путь сыновъ чело
вѣческихъ, не разлюбила она святыню и вѣры Божіей. Нельзя 
не вѣрить въ силу и святость и побѣдное шествіе Церкви, не
льзя не вѣрить и въ будущее духовное развитіе нашего народа. 
Минетъ переживаемая тяжелая полоса; поднимется общій трудъ 
пастырей и пасомыхъ. О, дайте русскому православному люду 
религіозное обученіе, религіозное вѣдѣніе, дайте ему пзвнутри 
съоргапизоваться па духовно-церковной основѣ, раскройте предъ 
его сознаніемъ необходимость борьбы за духовныя сокровища па
шей жизни — и какъ иней предъ теплыми лучами весенняго 
солнца, исчезнутъ и истаютъ страхи сектантства, невѣрія и без- 
церковья. Побольше вѣры, надежды, бодрости, побольше церков
ности и церковной разумной, общенародной работы!

Протоіерей Іоаннъ Восторговъ.

Св. Олимпіада-діаконисса IV вѣка.
(Современница Св. Іоанна Златоуста).

(Продолженіе).
II.

Св. Олимпіада и Константинопольскія діакониссы при 
патріархѣ Св. Іоаннѣ Златоустѣ.

Краткій обзоръ нравовъ столицы Востока.—Клиръ, его нравы и обя
занности.=ДѢвы.— Вдовы. — Діакониссы,—Св. Олимпіада—діаконисса, 
ея нравственный обликъ въ это время съ точки врѣнія св. Іоанна 

Златоуста.—Монастырь св. Олимпіады.

Въ 398 году скончался Константинопольскій патріархъ Нек
тарій и па патріаршій престолъ вступилъ великій учитель Цер
кви Іоаннъ Златоустъ, знаменитый пресвитеръ Антіохіи.
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Среди крайне развращеннаго столичнаго общества, особенно 
преданныхъ роскоши и разврату женщинъ высшаго круга, св. 
Олимпіада пе могла пе обратить на себя особаго вниманія свя
тителя.—Ея безъискусственная простота жизни, ея выдающаяся 
дѣятельность среди діакониссъ—были не подражаемы.

Діакониссы въ то время сопричислялись къ клиру *), кото
рый по свидѣтельству писателей древности, Кипріана и Терту- 
ліапа (II—III вѣка), съ третьяго вѣка существовалъ уже, какъ 
нѣчто отдѣльное отъ іерархіи и народа. Св. Олимпіада, слѣдова
тельно, принадлежала къ клиру, объ улучшеніи нравовъ кото
раго, среди своихъ неустанныхъ трудовъ такъ много заботился 
новый патріархъ. Онъ въ скоромъ времени оцѣнилъ по достоин
ству свѣтлую жизнь, обширную благотворительность первой изъ 
діакониссъ.

Правда, достовѣрно, кажется, неизвѣстно, были ли при Зла
тоустѣ строго организованныя общины діакониссъ и стояла ли 
Олимпіада во главѣ этого учрежденія.

Но несомнѣнно одно, что въ скоромъ времени опа становит
ся одною изъ преданнѣйшихъ ученицъ святителя, какъ истин
наго пастыря и руководителя въ духовной жизни.

Внимательно слѣдя за дѣятельностью Златоуста, она стала 
помогать ему во всемъ по должности діакониссы. Опа служила 
отъ имѣній своихъ всѣмъ требующимъ отъ нея помощи и самому 
патріарху, который и самъ все свое достояніе отдавалъ па самыя 
разнообразныя дѣла благотворенія: па вспомоществованіе неиму
щимъ, на учрежденіе новыхъ богоугодныхъ заведеній и на под
держаніе уже существующихъ.

Нужно сказать, что дѣло благотворенія было въ это время 
въ большомъ упадкѣ. Нравственность всего общества, іерархіи, 
клира, въ большинствѣ случаевъ, стояла па весьма низкомъ уров
нѣ. Христіанская вѣра пренебрегалась.

Имперію населяли въ большомъ еще количествѣ дикія пле
мена язычниковъ, напримѣръ: готы, скиѳы и др.

Повидимому, для преданной своему призванію діакониссы 
представлялось обширное поприще дѣятельности.

Не говоря о недостаткѣ истинныхъ тружениковъ, о роско-

*) Кромѣ діакониссъ къ клиру сопричислялись слѣд. низшія должности 
церковныхъ служителей: иподіаконы, чтецы, пѣвцы, привратники, аколуѳы и 
заклинатели.
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ши, распутствѣ однихъ и вопіющей бѣдности другихъ *), внут
реннее состояніе большинства христіанъ было весьма печально. 
Всюду замѣчалось глубокое безразличіе къ вопросамъ вѣры, от
сутствіе знанія священнаго писанія, непониманіе догматовъ и 
полнѣйшее пренебреженіе правилами христіанской нравственности.

Обращеніе язычниковъ въ нѣдра Церкви Христовой совер
шалось весьма медленно. Да и принявшихъ христіанскую вѣру, 
а также готовившихся къ этому свѣтъ Евангелія еще не доста
точно преобразилъ духовно: вѣра Христова не была руководя
щимъ правиломъ ихъ жизни, почему нѣкоторые, слыша пропо
вѣдь о Христѣ, только на смертномъ ложѣ рѣшались предпочесть 
христіанство язычеству. Не желая оставить свою грѣховную жизнь, 
они па долгое время откладывали крещеніе, какъ-бы боясь сое
диниться со Христомъ!..

Но гдѣ оскудѣваетъ вѣра, тамъ нерѣдко процвѣтаетъ суе
вѣріе. Такъ было при св. Іоаннѣ Златоустѣ и въ Константинополѣ.

Языческіе идолы, амулеты, вѣра въ волшебство, гаданіе и 
разныя примѣты не были забыты многими христіанами того вре
мени.

Іудейство, секты, ереси оказывали не мало вліянія на же
лающихъ примкнуть къ Христовой церкви, но находившихся 
еще въ числѣ оглашенныхъ.

Съ другой стороны, въ среду вѣрныхъ, рожденныхъ въ лонѣ 
самой церкви, въ семейства, бывшія христіанскими уже въ те
ченіе нѣсколькпхъ'поколѣній, проникло нравственное разслабленіе.

Такимъ образомъ въ концѣ IV вѣка, при жизни св. Олим
піады, въ обществѣ того времени искажалась самая сущность 
христіанства. Нѣкоторые изъ членовъ христіанской общины даже 
думали, что различныя установленія церкви, какъ, напримѣръ, 
посты, молитва, дѣла милосердія обязательны только для духо
венства.

На клиръ (понимая клиръ въ обширномъ смыслѣ слова) 
возлагалась забота о раздаяніи милостыни, на клирѣ лежала обя
занность посѣщать заключенныхъ, содержать больныхъ, вдовъ, 
сиротъ и заботиться о дѣвахъ, посвященныхъ Богу, которыя не
рѣдко жили пе въ монастыряхъ, а въ частныхъ домахъ.

Къ сожалѣнію, большая часть клира, равно какъ и призрѣ-

*) Златоустъ насчитываетъ до 50 тысячъ нищихъ на 100 тысячъ хри
стіанъ столицы.
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ваемыхъ Церковью вдовъ, сиротъ и упомянутыхъ дѣвъ была да
леко не на высотѣ своего призванія.

Дѣвы, посвятившія себя Богу, нерѣдко жили въ домахъ 
своихъ неженатыхъ родственниковъ *) изъ духовенства или клира, 
за что подвергались грозному обличенію со стороны патріарха 
который особенно осуждалъ въ нихъ ихъ страсть къ нарядамъ.

„Многія изъ приступившихъ къ этому подвигу (дѣвству)“— 
пишетъ Златоуста. Олимпіадѣ, „не побороли страсти къ щегольству 
въ одеждѣ, по были плѣнены и покорены ею болѣе, чѣмъ даже 
мірскія женщины.

Не говори мнѣ того, что опѣ пе носятъ на себѣ золота, не 
одѣваются въ шелковыя и шитыя золотомъ платья и пе имѣютъ 
украшенныхъ драгоцѣнными камнями Ожерельевъ. Что всего 
тяжелѣе, что особенно ясно обнаруживаетъ ихъ болѣзнь и вла
стную силу страсти, это то, что опѣ всѣми мѣрами старались 
посредствомъ простыхъ своихъ одеждъ превзойти украшеніе обле
ченныхъ въ золото и въ шелковыя платья, и, такимъ образомъ, 
казаться болѣе ихъ прелестными, занимаясь, какъ сами опѣ ду
мали, безразличнымъ дѣломъ, а, какъ показываетъ сущность дѣла, 
гибельнымъ и вреднымъ, ведущимъ въ глубокую пропасть".

По мнѣнію одного знатока древней исторіи Церкви **) „св. 
Іоаннъ Златоустъ обличаетъ здѣсь тѣхъ, кто выставлялъ па видъ 
свою, такъ сказать, искусственную простоту въ платьѣ. Ибо нѣ
которыя лица, хотя подъ предлогомъ простоты и носили узкую, 
черную нижнюю одежду, того же цвѣта плащъ и обувь, по при 
этомъ старались копировать собою нѣкоторыхъ лицъ, изображен
ныхъ на античныхъ картинахъ".

Конечно, были и добродѣтельныя дѣвы изъ посвятившихъ 
свою жизнь Богу, по ихъ къ сожалѣнію было немного. Созоменъ, 
историкъ IV-го вѣка, съ великою похвалою отзывается объ одной 
добродѣтельной дѣвѣ, Никаретѣ, современницѣ св. Олимпіады. 
Она была уважаема и св. Іоанномъ Златоустомъ, который пе разъ 
предлагалъ ей сдѣлаться настоятельницею посвященныхъ Богу 
дѣвъ. По глубочайшему смиренію своему, однако, она отказалась 
и отъ этой чести, равно какъ и отъ званія діакониссы. Что ка
сается вдовъ, то и послѣднія не отличались добродѣтелями. На
ходились среди пихъ такія, которыя были извѣстны интригами;

*) Дѣлали опѣ это подъ благовиднымъ предлогомъ духовнаго друже
ства съ цѣлію заниматься хозяйствомъ.

•*) Лебедевъ А. Церковпо-пстор. повѣствованія общедост. сод.
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опѣ втирались въ богатыя семьи, ссорили однихъ, примиряли 
другихъ, стараясь во всемъ этомъ найти свою собственную выгоду. 
Бѣдность нѣкоторыхъ вдовъ и престарѣлый возрастъ ихъ давали 
крайнюю свободу ихъ языку и онѣ услаждались сплетнями и 
злословіемъ.

Ради этого своего недостатка, онѣ часто оставляли тѣ дѣла, 
какія имъ рекомендовалъ св. Златоустъ, именно: воспитаніе дѣ
тей и гостепріимство, па что опъ смотрѣлъ, какъ на главныя 
ихъ обязанности.

Но были между ними и достойныя личности, о которыхъ 
Златоустъ отзывается съ величайшей похвалой. Опѣ безропотно 
съ рѣдкимъ душевнымъ равновѣсіемъ умѣли сохранять кротость . 
и покорность волѣ Божіей и тогда, когда имъ давали какой пп- 
будь оболъ и тогда, когда совершенно отказывали въ милостынѣ. 
Питаясь подаяніями Церкви, опѣ молились за благотворителей и 
„творили псалмопѣніе и днемъ и ночью", какъ замѣчаетъ Зла
тоустъ.

Впрочемъ, и вдовство богатыхъ женщинѣ не освобождало 
ихъ отъ пороковъ. Многія изъ нихъ пребывали во вдовствѣ не 
для того, чтобы отрѣшиться отъ жизни міра, по, наоборотъ, для 
того, чтобы проводить время съ большею свободою и удоволь
ствіемъ *).

Но были между богатыми вдовами и такія достойныя лич
ности, которыя, разъ на всегда отрѣшившись отъ міра, всецѣло 
обрекали себя па воспитаніе дѣтей своихъ или, оставшись без
дѣтными, всецѣло посвящали себя Богу въ интересахъ Церкви. 
Изъ среды этихъ послѣднихъ вдовъ церковь преимущественно 
избирала діакониссъ, которыя въ копцѣ ІѴ-го и началѣ V вѣка 
оказались лучшими силами церкви при обращеніи язычниковъ и 
въ дѣлѣ благотворительности.

Многія изъ діакониссъ прославились своимъ самоотверже
ніемъ. Исторія сохранила намъ имена нѣкоторыхъ изъ нихъ. 
Кромѣ діакониссы Олимпіады въ то время извѣстны были особою 
плодотворною дѣятельностью три благочестивыя вдовы: Пептадія, 
Сальвина и Ампрукла. Эти благочестивыя жены—діакониссы, 
вмѣстѣ съ другими свѣтлыми личностями, среди посвященныхъ

*) Смотри объ этомъ пижо приложеніе; описанія нравовъ общества и 
клира заимствованы изъ произвед. Іоанна Злат., собранныхъ Э. Пюшъ въ 
книгѣ: Іоаннъ Златоустъ и нравы его времени.
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Богу вдовъ и дѣвицъ стали мало по малу группироваться во
кругъ новаго патріарха, святаго и славнаго Іоанна Златоуста. 
Такимъ образомъ, въ скоромъ времени около архіепископа Кон
стантинопольскаго собрались всѣ лучшія духовныя силы. Его 
сторонники были преданы ему, сдѣлавшись его подражателями 
не менѣе достойными удивленія, чѣмъ опъ. Ихъ было, правда, 
пе много сравнительно съ многочисленными врагами ихъ и Свя
тителя, по это были люди рѣдкихъ нравственныхъ качествъ. Мы 
остановимся исключительно на діакониссахъ. Мпогочислепны-ли 
онѣ были при Златоустѣ, мы пе знаемъ. Однако, судя по тому, 
что въ VI—VII вѣкѣ, при Великой Константинопольской Церквп 
ихъ было сорокъ, легко моясно предположить, что въ IV вѣкѣ, при 
значительно большомъ количествѣ желавшихъ креститься языч
никовъ, ихъ было, безъ сомнѣнія, значительно больше. Число 
оглашенныхъ при Златоустѣ нерѣдко доходило до двухъ, трехъ 
тысячъ въ одинъ разъ; изъ нихъ большую половину, несомнѣн
но, составляли жены и дѣти. Болѣе, чѣмъ понятно, что въ та
кихъ случаяхъ помощь многихъ діакониссъ была существенно 
необходима*).

Лучшія изъ благородныхъ женъ діакониссъ составляли 
главную опору Святителя въ его пастырской дѣятельности. 
Принадлежа преимущественно къ высшему богатѣйшему слою 
общества, онѣ были живымъ примѣромъ скромной благочести
вой, полной труда, жизни. Простая безъискусственная**) одежда 
діакониссъ, ихъ самоотверженная безкорыстная благотворитель
ность, ихъ вольная нищета по отношенію къ себѣ, ихъ истин
ное христіанское отношеніе къ рабамъ и нищимъ, которые въ то 
время были сильно пренебрегаемы богачами,—все это служило 
показателемъ того, что и теперь, среди всеобщей развращенности 
нравовъ современнаго общества, можно было на дѣлѣ, а пе па 
словахъ только проводить въ жизнь завѣты Христа и Евангель
скую любовь къ ближнему, страждущему брату.

Глубокое благочестіе діакониссъ разсѣивало мало по малу 
предразсудки и суевѣріе тѣхъ лицъ, съ которыми имъ приходи
лось имѣть дѣло. Удаляясь отъ частныхъ пиршествъ и различ
ныхъ увеселеній: зрѣлищъ и празднаго времяпровождепія, онѣ 
представляли собою рѣдкій, въ то время, примѣръ чистоты и цѣ-

*) Смотри ниже приложеніе.
**) Объ одеждѣ діакониссъ смотри ниже приложеніе.
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ломудрія, къ чему ихъ обязывалъ обѣтъ безбрачной жизни, все
цѣло посвященной Богу.—Вмѣстѣ съ язычникомъ Ливапіемъ о 
нихъ можно было сказать: „какія женщины у этихъ христіанъ"! 
Поистинѣ, эти благочестивыя діакониссы были въ то время 
какъ-бы христіанскою общиною апостольскихъ временъ среди 
христіанъ пе рѣдко только по имени, христіанъ, которые малымъ 
чѣмъ отличались отъ язычниковъ.

Въ частности, дѣятельность современныхъ святой Олимпіа
дѣ діакониссъ заключалась въ слѣдующемъ: онѣ, прежде всего, 
служили страждущимъ и несчастнымъ женщинамъ и дѣтямъ. 
Затѣмъ посѣщали заключенныхъ въ тюрьмахъ *): „Съ разсвѣтомъ 
дня можно было видѣть, что многія старушки и вдовы толпятся 
около темницы: даже знаменитыя изъ нихъ прислуживаютъ за
ключеннымъ и всю ночь проводятъ при нихъ: приносятъ вкус
ныя угощенія и читаютъ священныя книги", такъ писалъ языч
никъ о христіанскихъ діакониссахъ.

Діакониссы посѣщали больныхъ и служили имъ. Онѣ завѣ- 
дывалп содержаніемъ вдовъ и сиротъ, жившихъ на попеченіи 
церкви. Діакониссы обучали ягенщинъ и дѣтей закону Божію 
(на дому), особенно, во время приготовленія ихъ къ крещенію.

ІѴ-й Карѳагенскій соборъ постановилъ: „вдовицы посвящен
ныя, избираемыя въ служеніе при крещеніи женъ, должны быть 
столько приготовлены къ должности, чтобы могли обучать про
стыхъ сельскихъ женщинъ ясными церковными правилами, какъ 
отвѣчать креіцаемой и какъ жить послѣ крещенія".

„Діакониссы услуживали женщинамъ при совершеніи надъ 
ними таинствъ при крещеніи, при причащеніи, при исповѣди, 
при бракѣ; опѣ наблюдали за благочиніемъ женъ въ домѣ мо
литвы, украшали храмы и смотрѣли за ихъ чистотою" **).

А нужно замѣтить, что посѣтители храма въ то время не 
отличались благоговѣніемъ. Народъ былъ далеко невсегда вни
мателенъ во время службъ и краснорѣчивыхъ проповѣдей Іоанна 
Златоуста. Входя въ церковь, многіе прямо направлялись къ 
своимъ родственникамъ и друзьямъ съ цѣлью разузнать новости. 
„Нѣкогда", говорилъ имъ Іоаннъ Златоустъ, „дома были церковью: 
нынѣ увы! церкви сдѣлались домами; тамъ слышится шумъ и 
суматоха таверны".

*) Смотри ниже приложеніе.
*•) Житія св. подвпж. Вост. ц. жит. Олимпіады, стр. 205.
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Естественно, что болтливѣе всѣхъ были женщины, готовыя 
смѣяться по малѣйшему предлогу. Часто пародъ толкалъ другъ 
друга съ цѣлью запять первыя мѣста и лучше слышать пропо
вѣдника. Соблазнительныя ссоры происходили даже во время 
раздаянія Евхаристіи. Стоявшіе въ Церкви ссорились другъ съ 
другомъ и нужно было безпрестанное вмѣшательство діакона или 
діакониссы для водворенія порядка.

Но все это было еіце ничто въ сравненіи съ худшими про
ступками, совершавшимися въ домѣ Божіемъ. Женщины одѣвали 
въ церковь лучшіе наряды и драгоцѣнности и соперничали другъ 
съ другомъ. Мужчины искали здѣсь приключеній. Противъ этого 
безобразія церковь принимала свои предосторожности. Во мно
гихъ храмахъ женщины стояли отдѣльно отъ мужчинъ. Во храмѣ 
св. Анастасіи онѣ стояли на хорахъ. Вообще въ базиликахъ IV 
вѣка было предназначено особое мѣсто каждому классу. Діако
ниссы и дѣти, мужчины и женщины стояли отдѣльно; оглашен
ные и кающіеся не смѣшивались съ тѣми, кто уже получилъ 
крещеніе и принималъ участіе въ св. Евхаристіи.

Дѣти иногда становились, впрочемъ, и съ матерями.
Предъ началомъ литургіи вѣрныхъ діакониссы должны были 

выпускать изъ церкви некрещенпыхъ и становиться у дверей 
женскаго отдѣленія.

Во время совершенія таинства діакониссы вводили оглашен
ныхъ женщинъ и дѣтей въ баптистеріи или крещальни, которыя 
въ нѣкоторыхъ церквахъ представляли изъ себя особыя простор
ныя залы, находящіяся снаружи по бокамъ церкви и соединен
ныя съ нею дверью. Въ нихъ помѣщались вмѣстилища для воды 
или купели.

Діакониссы помогали новокрещеннымъ, какъ мы уже замѣ
чали, во время совершенія таинства, а затѣмъ подводили къ 
епископу облеченныхъ въ бѣлыя одѣянія просвѣщенія. Мно
гимъ онѣ были воспріемницами отъ купели и всю жизнь наблю
дали за ними, наставляя па путь истины.

Вотъ въ краткихъ словахъ въ чемъ состояла въ IV вѣкѣ 
главная дѣятельность діакониссъ, и св. Олимпіада была лучшимъ 
украшеніемъ ихъ при св. Златоустѣ.

Для святителя, стремившагося къ тому, чтобы всѣхъ своихъ 
пасомыхъ приблизить къ идеалу христіанскаго совершенства, свя
тая Олимпіада была живымъ примѣромъ возможнаго па землѣ 
самосовершенствованія.
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Высокая душа этой святой діакониссы была преисполнена 
духовной крѣпости.

По словамъ св. Григорія Богослова, Олимпіада была „оду
шевленнымъ образомъ честности, чистоты, подвижничества и пе
чатію вѣры“ *).

Она терпѣла одно, готова была перетерпѣть и другое. И за все 
всегда воздавала непрестанное славословіе Богу. Опа пе унижа
лась оскорбленіями, не превозносилась почестями и славою. Рав
ной ей въ этомъ искусствѣ жить среди современницъ пе было **).

Отличительною чертою характера св. Олимпіады было, какъ 
мы упоминали, милосердіе. „Съ перваго возраста до настоящаго 
дпя“, говоритъ о ней св. Іоаннъ Златоустъ, „она непрестанно 
питала алчущаго Христа, напояла жаждущаго, одѣвала нагого, 
гостепріимно принимала Его Странникомъ, посѣщала больного, 
приходила къ Связанному" (письмо II).

Въ этомъ отношеніи опа была отраднымъ явленіемъ среди 
коснѣвшихъ въ языческомъ жестокосердіи великихъ вельможъ и 
знатныхъ женщинъ богатой столицы.

Іоаннъ Златоустъ, имѣя возможность при совмѣстной дѣя
тельности близко присмотрѣться къ душѣ святой своей ученицы, 
оставилъ намъ драгоцѣнныя свѣдѣнія о ея богатыхъ качествахъ. 
Онъ подробно знакомитъ насъ съ нею и открываетъ одно за дру
гимъ сокровища святой души этой замѣчательной женщины.

Милостыня ея, по мысли Златоуста, заслуживала великаго 
Небеснаго воздаянія, предстоянія по правую руку Христа и бла
женства въ Его Царствѣ. Дѣвственная жизнь св. Олимпіады была 
настолько чистою, что святитель, пе сомнѣваясь, предрекалъ ей 
равный съ дѣвами удѣлъ въ загробной жизни, не смотря на то, 
что опа была вдовою. „Представь себѣ", пишетъ ей святитель 
въ одномъ изъ своихъ писемъ, „воздаяніе за твои прекрасныя 
дѣла, блистательныя награды побѣдныя, свѣтлые вѣнцы, лико
ваніе съ дѣвами, священные чертоги, брачный пиръ на небесахъ, 
общество ангеловъ, смѣлое обращеніе и бесѣду съ Женихомъ, это 
дивное шествіе въ сопровожденіи брачныхъ свѣтильниковъ,—всѣ 
эти наслажденія, которыя выше слова, выше мысли" ***).

*) Григ. Бог. V т. 255 стр.
**) Предлагаемая здѣсь характеристика св. діакониссы составлепа по 

„Письмамъ къ Олнмп.-діак.“ Іоанна Златоуста.
***) Письмо II.
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Кромѣ того Олимпіада обладала терпѣніемъ, которое разно
образно проявлялось во многихъ видахъ.

Іоаннъ Златоустъ придаетъ особенную цѣпу ея терпѣнію 
и воздержанію. Эти добродѣтели святой, по его словамъ, нельзя 
было назвать терпѣливостью и воздержаніемъ, а для нихъ слѣ
довало бы искать другое, гораздо болѣе выразительное, названіе.

Тотъ воздерженъ и терпѣливъ, по мнѣнію святителя, кто 
томимый какою-либо страстію одерживаетъ верхъ надъ нею. Олим
піадѣ не надъ чѣмъ было одерживать верхъ въ тѣ годы, когда 
онъ ее узналъ. Съ самой ранней юности, „напавши на плоть, 
опа съ большою стремительностію потушила страсти, не обуздавъ 
копя, по связавъ и повергнувъ его па землю и заставивъ его ле
жать неподвижно" *).

Такимъ образомъ, ири самомъ зарожденіи страстей, опа 
вполнѣ овладѣла воздержаніемъ, а нынѣ пріобрѣла полное без
страстіе. Воздержаніе ея въ пищѣ и питіи было поразительное; 
она пріучила себя вкушать лишь столько, сколько нужно было, 
чтобы не умереть съ голоду. Это былъ не постъ и не воздержа
ніе, а нѣчто иное, большее этого. Когда же такимъ, поистинѣ 
подвижническимъ, способомъ потушена была страсть невоздер
жанія къ пищѣ и питію, вмѣстѣ съ нею была потушена и страсть 
ко сну, такъ какъ сонъ питается пищею.

Въ своемъ священномъ бодрствованіи св. Олимпіада уничто
жала эту страсть ко сну и дрятиМ^ оо^азомъ^Сначала .она паси- > 
ловала природу и проводила цѣлыя ночи бев^^на,-а_впослѣд- 
ствіп такъ привыкла къ бодрствованію, что возвела его па сте
пень природнаго свойства, и въ то время, какъ для другихъ 
спать было дѣломъ сообразнымъ съ природою, для нея бодрство
ваніе сдѣлалось какъ бы потребностью природы. Остальныя доб
родѣтели ея святой души: смиренномудріе, любовь, благоразуміе— 
радовали и умиляли всѣхъ, близко знавшихъ св. Олимпіаду. Та
кимъ образомъ, понятно, что еще ири жизни опа была окружена 
ореоломъ святости. •

Такова была св. Олимпіада при св. Златоустѣ.
Какъ бы свѣтлымъ оазисомъ, среди пустыни суеты и раз

врата столичной жизни, было и ея скромное жилище, маленькій 
домикъ, гдѣ, оставивъ всѣ удобства своихъ богатыхъ палатъ, она 
проводила жизнь скромной рабы Божіей, взявъ па себя иго Хри
ста и отдавшись христіанскимъ подвигамъ. Знатная патриціанка,

*) Письмо П.
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обладавшая несмѣтнымъ богатствомъ, презрѣла всѣ блага міра 
сего, и, не смотря на слабость своего здоровья, вся отдалась под
вигу вольной нищеты. Своимъ скромнымъ одѣяніемъ св. Олим
піада, сама того пе замѣчая, сумѣла показать своимъ современ
ницамъ „образецъ умерщвленія несмысленныхъ желаній, не на
ряжаясь, по обнаруживая юношескую отвагу, не украшаясь, но 
вооружаясь па борьбу" *), какъ замѣчаетъ о пей св. Іоапнъ 
Златоустъ.

Къ этому приблизительно времени, то-есть ко времени управ
ленія Константинопольскою паствою (398—404 г.г.) св. Іоанномъ 
Златоустомъ, можно, кажется, отнести и слѣдующій историческій 
фактъ, о которомъ передаетъ одно изъ жизнеописаній св. діаконис
сы: св. Олимпіада „по Божіей воли... устроила монастырь на южной 
части своей земли. Сначала она собрала 50 дѣвъ. Къ нимъ при
соединились: ея родственница Елисапдія, а также Мартирія, Пал
ладія, затѣмъ Олимпія, племянница св. Олимпіады и другія.

„Впослѣдствіи въ ея монастырь собралось 250 человѣкъ. Опа 
передала Церкви черезъ патріарха оставшееся имущество свое.

„Св. Іоанпъ посвятилъ въ діакониссы св. Церкви Елисандію, 
Мартирію, Палладію. Эти женщины монастыря св. Олимпіады вели 
ангельскую жизнь. Онѣ проводили время въ воздержаніи, бдѣніи, 
славословіи, молитвѣ и взаимной любви.

„Изъ постороннихъ къ нимъ пикто пе входилъ, кромѣ архі
епископа, Іоанна Константинопольскаго" **).

(Продолженіе слѣдуетъ.)

Іоашо-Милотвмй церкви, что ва Ваганьковскомъ кладбищѣ, свя
щенникъ Максимъ Іоанновъ.

(Изъ исторіи непріятельскаго нашествія на Москву въ 1812 году.)

Это была личность особенная, можно сказать, исключитель
ная. Образованіе священникъ Максимъ Іоанновъ получилъ въ 
Московской академіи, гдѣ окончилъ богословскій курсъ. Изъ 
ряда своихъ сверстниковъ и товарищей по академіи онъ замѣтно 
выдѣлялся превосходнымъ знаніемъ иностранныхъ языковъ, ко
торое онъ употребилъ на пользу отечественной православной цер
кви. По свидѣтельству одного оффиціальнаго документа (послуж-

*) Письмо и.
**) Лсіа Воііаші. Уііае Запсіае Оіутр. 'Г. XV. Г. 14, р. 414. Переводъ съ греч.
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пого списка), священникъ Максимъ Іоанновъ „много трудился 
въ переводѣ духовныхъ книгъ съ иностранныхъ языковъ". Но 
онъ обладалъ не только книжнымъ знаніемъ сихъ языковъ, но 
могъ также свободно говорить на нихъ, особенно на французскомъ 
языкѣ.

Во священника Максимъ Іоанновъ рукоположенъ въ 1797 
году и въ 1812 году ему было 45 лѣтъ. Въ нашествіе не
пріятелей на Москву опъ оставался въ столицѣ и сохранилъ 
все имущество церкви, при которой служилъ. Какъ и гдѣ сохра
нилъ—неизвѣстно. Знаніе французскаго языка и умѣнье свободно 
изъясняться па немъ открыли для священника Максима Іоан
нова возможность входить въ ближайшія непосредственныя сно
шенія съ непріятелями и до нѣкоторой степени облегчать тя
жесть положенія своихъ соотечественниковъ, „смягчая жесто
кость непріятеля". Были даже случаи, когда онъ своимъ „за
ступленіемъ" предъ непріятелями „споспѣшествовалъ" тому, что 
нѣкоторые изъ его соотечественниковъ избавлялись отъ угрожав
шей имъ смерти. Какъ человѣкъ глубокой вѣры и благочестія, 
священникъ Максимъ Іоанновъ„ всѣхъ прочихъ, страдавшихъ съ 
нимъ, утѣшалъ и ободрялъ ученіемъ евангельскимъ". Замѣча
тельно также безкорыстіе этого священпо-служителя. Вскорѣ, по 
выходѣ непріятелей изъ Москвы, священникъ Максимъ Іоанновъ 
гдѣ-то купилъ перину и въ этой перинѣ оказались зашитыми 
700 рублей. Это былъ цѣлый капиталъ, которымъ, однако, онъ не 
рѣшился воспользоваться въ своихъ личныхъ интересахъ, а распо
рядился имъ по другому... Именно: двѣ части сего капитала опъ 
внесъ въ пользу бѣдныхъ въ Приказъ Общественнаго призрѣнія, 
а третью пожертвовалъ въ Россійское Библейское Общество. А 
вѣдь онъ самъ, этотъ достойный московскій свящепно-служитель, 
находился въ это время „въ крайней бѣдности и разореніи". Прео
священный Августинъ высоко цѣнилъ этого священника и ока
зывалъ ему особые знаки своего вниманія и благоволенія. Не 
смотря на то, что священникъ Максимъ Іоанновъ не имѣлъ ни 
скуфьи, ни камилавки, архипастырь, въ виду выдающихся его 
достоинствъ, представилъ его въ своемъ донесеніи Св. Синоду 
прямо къ наперсному кресту, который и былъ полученъ озна
ченнымъ священникомъ *). •

Протоіерей Александръ Никольскій.

Къ матеріаламъ для исторіи 1812-го года.
Въ архивѣ Московской Троицкой, въ Сыромятникахъ, церкви сохранилось, 

три документа, касающихся исторіи 1812-го года.
Первый изъ нихъ носитъ названіе: .Извѣстіе О Церкви Живоначальныя 

Троицы, что всыромятпикахъ” п, судя но содержанію, представляетъ изъ себя

•») Всѣ свѣдѣнія о священникѣ Максимѣ Іоанновѣ заимствованы изъ 
дѣла отъ 2-го декабря 1817 г. за № 888 Арх. М. Д. Консисторіи
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вѣдомость, поданную во исполненіе предписанія Преосвященнаго Августина 
настоятелямъ монастырей и благочиннымъ церквей отъ 12-го ноября І812-го 
года 1).

Слѣдующій документъ озаглавливается такъ: .Реестръ Церковнаго Иму
щества Похищеннаго Непріятелями Сентября ... дня 1812го года" и является 
болѣе пространнымъ и подробнымъ изложеніемъ заключительной части перваго 
отдѣла „Извѣстія". Въ цѣломъ видѣ опъ имѣлъ отвѣтить на вопросъ выше
названнаго предписанія: „въ какомъ положеніи остались церкви, св. иконы въ 
нихъ, утварь и пр. 2)“.

Наконецъ, въ церковномъ архивѣ имѣется еще листъ подъ заглавіемъ: 
„Книга записная денежной суммы, собираемая въ пользу разоренныхъ отъ не
пріятеля, Ивановскаго сорока церкви Жпвопачальныя Троицы, Что въ сыро
мятникахъ, Учиненная 1813го Года Іюня ... дня".

Историческая и всякая другая цѣнность помянутыхъ документовъ неоди
накова. Отнюдь пе уничтожаемая, если но сказать больше, даже по отношенію 
къ первому изъ пихъ изданною недавно „Вѣдомостью о соборныхъ, ружныхъ и 
приходскихъ въ Москвѣ церквахъ, въ какомъ онѣ состояніи послѣ бытности 
непріятеля" (Труды Церк.-Лрх. Отд. Общ. Люб, Дух. Иросв., вып. 1, М. 1911, 
стр. 192слл.), эта послѣдняя понижается помѣрь приближенія къ копцу сдѣлан
наго нами перечня документовъ.

Такъ, „Извѣстіе" почти замѣняетъ собою опись церковнаго имущества и 
позднѣйшія клировыя вѣдомости за данный годъ, даетъ нѣкоторыя свѣдѣнія 
о состояніи церкви съ приходомъ и положеніи причта во время и послѣ на
шествія непріятеля на Москву и доставляетъ особенно цѣнныя, даже съ болѣе 
общей точки зрѣнія, данныя о составѣ прихода. Между тѣмъ „Реэстръ Цер
ковнаго Имущества" обладаетъ уже гораздо меньшей значимостью.

Служа коррективомъ, въ широкомъ смыслѣ этого слова, къ отмѣченной 
части .Извѣстія" и тѣмъ самымъ возсоздавая отчасти имущественную налич
ность Троицкой церкви въ періодъ, непосредственно предшествовавшій вступле
нію Наполеона въ Москву, „Реэстръ", несомнѣнно, любопытнѣе въ иномъ отно
шеніи. Опъ позволяетъ памъ составить болѣе, по сравненію съ ходячимъ, пра
вильное сужденіе объ отношеніи побѣдителя кт> побѣжденнымъ.—Самъ за себя 
говоритъ тотъ фактъ, что, по крайней мѣрѣ изъ Троицкой церкви, непріятелемъ^ 
были захвачены, въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ, облаченія, потомъ 
ковры, книги, свѣчи, „кувшинъ модной , серебряныя и изъ драгоцѣнныхъ ка
меньевъ украшенія съ иконъ и т. п. Все это, какъ видимъ, было предметомъ 
первой необходимости для французовъ, особенно въ холодный 1812-й годъ.

Третій документъ но больше какъ историческій памятникъ, имѣющій 
чисто мѣстное значеніе, хотя, съ другой стороны, онъ является, ьъ противо-І 
положиость двумъ первымъ документамъ, бѣловымъ экземпляромъ и орпгипа-/ 
ломъ. Впрочемъ мѣстный характеръ—особенность по исключительно этого до
кумента. а, если угодно, всѣхъ трехъ. Но опа умѣряется тѣмъ, что принадле
жащіе Троицкой церкви документы—своего рода улики. Бѣлового экземпляра 
даже перваго изъ описываемыхъ двухъ черновиковъ, несмотря на соотвѣт
ствующую ссылку въ цитованномъ трудѣ г. Розонона °), не оказалось въ архивѣ 
Консисторіи согласно справкѣ, обязательно сдѣланной па этотъ счетъ г. архи
варіусомъ Консисторіи съ любезнаго разрѣшенія ея секретаря г. Малиновскаго.

Теперь остается выяснить вопросъ объ авторѣ „Извѣстія" еіс. Его, по 
нѣкоторымъ признакамъ *), мы склонны видѣть въ лицѣ мѣстнаго пономаря

Ц О содержаніи предписанія достаточно полныя свѣдѣнія даетъ книга 
Н. Розанова, Исторія московскаго епархіальнаго управленія, ч. III, кн. 2. 
стр. 21—22, М. 1871.

2) Тамъ же, стр. 21.
3) См. прим. 78-е къ цитованному мѣсту книги г. Розанова.
4) Таковыми являются 1) почеркъ, 2) упоминаніе, хотя и подъ титломъ, 

имени съ отчествомъ одного только изъ всего причта пономаря въ перечнѣ 
„дѣтей мужеска пола", помѣщеннаго въ самомъ концѣ „Извѣстія"
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Матвѣя Петрова Соболева 6). Исправленія же были произведены, повидимому, 
рукою священника Алексѣя Стефанова Баженова 6).

Документы опубликовываются съ соблюденіемъ всѣхъ орѳографическихъ 
и т. и. особенностей подлинниковъ, а необходимыя разъясненія къ самому 
тексту и его содержанію предлагаются въ примѣчаніяхъ.

Въ качествѣ же, выражаясь нѣсколько громко, общаго введенія къ пхъ 
содержанію да послужить выдержка нзъ описи 1813-го г., буквально повто
ряющаяся п въ копіи съ описи 1830-хъ гг.: „Въ нашествіе французовъ въ 
Москву 1812-го года сентября 2-го дня, п при зажжепін непріятелемъ сей сто
лпцы, кровля на церкви сей сгорѣла, и въ томъ жо году паки покрыта желѣ
зомъ и выкрашена, а ноября 23 дня тогожъ года, по благословенію Преосвя
щеннаго Августина, Епископа Дмитровскаго, Викарія Митрополіи Московской, 
вновь освящена".

И 3 В Ъ С Т I Е
о Церкви Живоначалыіыя Троицы, что всыромятни- 

кахт».
1) Церковь Настоящая во имя пресвятыя Троицы съ Придѣломъ Святи

теля Николая ') Стѣнами Цѣла, а сгорела только на ней сего 1812-го года 
Сѳв(тября) дня одна кровля.

2) Престолы, На Нихъ срачицы (.) одежды, и Святыя Антп(ми)псы Цѣлы.
3) Богатѣйшая Церковная Утварь спасена зарытіемъ въ землѣ, Какъ то: 

1е Ковчегъ Серебреной, вызолоченъ съ накладкою серебреною, и съ черневою 
работою 8); вѣсу въ немъ ІЗть фунтофъ °). 2)е дороносица серебреная, вызоло
чена въ пой лжица и два сосудца серебреные, и вызолочены 10). вѣсу въ ней ... и). 
Зе. Потиръ п дпскосъ серебреные и вызолочены съ финифтевою накладкою 
осыпанные стразами; при нихъ звѣзда, осыпапая стразами, лжица, и два 
блюдца серебреные и вызолоченые; вѣсу во всемъ 7м фунтовъ и 60-ть золот
никовъ и).

4е Потиръ и дискосъ серебренные внутри и снаружи вызолоченные съ 
сквозною. Накладкою серебреною и вызолоченною исъ черневою роботою; при-

8) М. П. Соболевъ, сынъ священника „Звенигородской округи церкви 
Рождества Христова, въ селѣ Рождсственѣ, что на Истрѣ" (см. ревизскую сказку 
1811 г. о причтѣ Троицкой церкви), состоялъ при Троицкой церкви съ 1802 г. 
пономаремъ, а съ 1816 г. по 1831 г. включительно дьячкомт, (ср. клировыя вѣ
домости за 1821-2г.г.).

6) А. С. Бажеповъ, родомъ (?) изъ Калужской губерніи (Воскресенская па 
Дубровѣ, Калужскаго уѣзда, церковь) и изъ окончившихъ курсъ Троицкой се
минаріи, съ 1797 г. былъ діакономъ Московской Спасской, въ ’Іигасахъ, цер
кви, а съ 1802 по 1823 г. священникомъ Троицкой церкви (тамъ же).

7) Дальше въ оригиналѣ слѣдуютъ зачеркнутыя слова: „Сего 1812 года 
Сентября дня".

8) Настоящая дарохранительница—вкладъ полковника и кавалера Зиновія 
Тимоѳеевича Дурасова, сдѣланный въ 1789 г., находится въ Троицкой церкви 
доселѣ.

0) Вѣсъ въ „Извѣстіи" показанъ неправильно. По описямъ церковнаго 
имущества, составленнымъ въ 1804, 1813, 1830хъ, 1901—1909 г.г., вѣсу въ этой 
дарохранительницѣ 13 ф. 32 зол.

10) Эта дароносица сохранилась досолѣ.
п) Въ этомъ мѣстѣ часть листа „Извѣстія" отпала. По вышецптоваппымъ 

описямъ вѣсу въ дароносицѣ 1 ф. 20 зол.
г-‘) Сосуды, по описямъ, сдѣланы въ 1802 г. „общимъ подаяніемъ прихо

жанъ", хотя на чашѣ, дискосѣ и блюдцахъ выбитъ годъ 1799, а на лжицѣ и 
звѣздицѣ—1800. Хранятся доселѣ.
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вихъ звѣзда и два блюдца 13) лжица п) серебреные п вызолоченные, вѣсу во 
всемъ Зи фунта и 64п золотника 1і).

5)ѳ Потпрч. и дискосъ серебреные и вызолоченные, па поддоп6 съ чер
невою Роботою; при нихъ звѣзда, лжица и два блюдца серебреные пвызоло- 
чены. несу въ нихъ 2а фунта 76ть золотппковч. 16).

6. Еѵапгвліѳ на Полуалексапдрпской бумагѣ п), кругомъ ,в) обложено 
серебромъ и вызолочено, съ финифтевою роботою, застежки пножки серебре- 
пыеже ивызолочѳны 1Э), при пемъ звѣзда шитая золотомъ пшелко(мъ съ)жем- 
чугомъ м). 7ѳ Евангеліе на полуалександриской бумагѣ; обѣ дск(п) 21) (,) ко
рень, застѳніки (.) ножки а) серебреные, и вызолочены съ Еванголпста(ми) па 
фипифгѣ а),

Стр. 2. '
8с Еѵапгеліе Молебное въ четверть; обѣ дски ’*), корень и застежки ,3) 

серебреные и вызолочены а!). 9ѳ Крестъ напрестольной чеканной Серебреной, 
вызолоченной съ Моіцами, обнизанъ по краямъ среднимъ жемчугомъ, щѳтомъ 
356ть зеренъ -**). вѣсу во всемъ а) съ деревомъ 2а фунта 20 золо(тпиковъаэ). 
10 Крестъ чеканной Серебреной, вызолоченной съ финифтью и съ вѣпцѣмъ 
на спасителѣ серебренымъ =0) вѣсу въ (н)омъ и съ деревомъ 31) два фунта и 
40къ золотниковъ3*). 11)Крестъ чеканной (с)ѳребрѳной съ мощами вызолоченъ.

>") Надъ словами „два блюдца" сверху надписана цифра „2".
14) Сверху надписана цифра „1".
1і) Сосуды сохраняются доселѣ. Они составляютъ вкладъ дѣйствительнаго 

камергера Стефана Стефановича Лопухина, сдѣланный въ ноябрѣ 1781 г.
10) Сосуды, какъ значится па поляхъ описи 1813-го г., „пожертвованы 

въ Могилевскую епархію 1860 года, па что имѣется квитанція*. Послѣдней въ 
церковномъ архивѣ нами не найдено, если только не разумѣть подъ ней со
хранившагося тамъ „Списка вещей жертвуемыхъ отъ Троицкой въ Сыромят
никахъ Церкви для бѣдныхъ Церквей Могилевской эпархіи". Списокъ подпи
санъ всѣми членами причта и церковнымъ старостой и имѣетъ еще такую под
пись: „все принято. Лрх. Іоакимъ".

П) Зачеркнуто „въ".
18) Первоначально было написано „кругъ" т. о. „въ кругъ".
1в) Настоящее евангеліе, изданное въ Москвѣ въ 1779 г., сохранилось до

селѣ. Пожертвовано оно было купцомъ Н. И. Чѳрвлѳннымъ.
и») Упоминаемая въ „Извѣстіи", вмѣстѣ съ этимъ евангеліемъ, звѣзда 

значится при пемч> н въ описяхъ 1804, 1814 и 1830-хч, гг. Но въ настоящее 
время ея въ ризницѣ нѣтъ.

->1) Первоначально написано было „цк(и)*.
“) Первоначально „вошки*.
23) Это евангеліе, изданное въ Москвѣ въ 1779 г., находится въ церкви 

и теперь.
21) Первоначально написано было „цки".
а) Первоначально „застешки".
20) Упоминаемое здѣсь евангеліе напечатано вч. Кіевѣ въ 1784 г. и со

ставляетъ, по описямъ 1804, 1813 и 1830 хъ гг, вкладъ купца С. И. Турчени- 
нова 1792 г., хотя въ описи 1901—1909 гг. вкладъ почему то датированъ 1791 г.

37) Крестъ находится въ ризницѣ доселѣ, хотя, по описи 1901—9 гг., лишь 
„съ сохранившеюся мѣстами осыпью жемчуга". Внизу креста имѣется надпись: 
„1703 г. мѣсяца Апрѣля состропся сей животворящій крестъ вч. церковь Живо
начальныя Троицы зовомо что въ Сыромятникахъ при священникѣ Леонтіи 
Діонисіевѣ подаяніемъ общаго парода".

Первоначально „въ немъ".
м) По описямъ 1813, 1830-хъ и 1901—9 гг. вѣсу въ крестѣ 1 ф. 64 зол. 

Первоначально: „съ сіяніемъ вызолоченнымъ", а потомъ: „въ сіяніи". 
То и другое зачеркнуто.

31) Первоначально „финифтью".
м) Крестъ этотъ, вкладъ купца Н. И. Червленпаго 1780 г., сохранился до 

настоящаго времени.
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и съ вѣнцомъ на распятіи ЖІ) вѣсу въ немъ исъ даровомъ Зи фунта 21н(ъ) 
золомі(пикъ) 34): 12) Крестъ Серебровой чеканной небольшой, вызолоченной, 
вѣсу въ немъ 56ть золотниковъ 1Ь). 13) Крестъ Малевкой резпой обложенъ 
Серебромъ, весу въ Немъ. 17ть золо(тниковъ) гв): 14) Крестъ Молебной чекан
ной серебреной и вызолоченъ съ мощами ЗОть золо(тниковъ) 37). 15ть Кадило 
Серебреное вызолочевоѳ вѣсу въ номъ 1-нъ фунтъ 21 въ золотникъ г8). 16 Кадило 
Серебрепоеже въ немъ вѣсу 1в(ъ) фунтъ 8м(ь) золотниковъ. 17) двѣ Лампадки 
Серебреные для Масла съ цѣпочками ю) Серебреными въ нихъ весу. 117 золот
никовъ 40). 18 Ладоница 41) Серебреная 65ть золотни(ковъ) 19е поясъ Голу
бой Кавалер(ской): ленты съ пряжкою 41). (А нѣкоторая часть Церковной Утвари 
серебреной) 44) Но съ трехъ Еѵангеліевъ серебро ободрано 4і); дароносица ма- 
ловкая Серебреная внутри вызолочепа(я), въ которой вѣсу 27 4В)т(ь) золотни
ковъ, похищена *’) съ іілащеницы писанной по атласу бахрама п 4и Кисти 
золотые и жемчугу щетомъ 113 ...,ъ похищены 48) цѣпочка изъ под вѣнцовъ 4Э) 
накладка серебренная свята. [Курганъ Модной похищенъ. Церковная Сумма

м) Крестъ этотъ въ описи 1901—9 гг. значится: „въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
обломаннымъ". На задней сторонѣ внизу его надпись: „1766 г. Апрѣля 20 дня 
сей святый Крестъ данъ вкладомъ въ церковь Жпвоначальпыя Троицы, что 
въ Сыромятникахъ, отъ доброхотной дательницы вдовы Малыгиной, а позла
щенъ разныхъ дателей подаяніемъ".

«) По описямъ 1813, 1830-хъ и 1901—9 гг. вѣсу въ крестѣ 2 ф. 11 зол.
35) На поляхъ описи 1813 и 1830-хъ гг. крестъ этотъ отмѣченъ промѣнян

нымъ, причемъ въ послѣдней описи его вѣсъ показанъ .меньшимъ (50 зол.).
й) Этого креста не значится уже въ оппси 1813 г.
37) Почти съ буквальною точностью описанъ согласно съ „Извѣстіемъ" 

этотъ крестъ и въ описи 1804 г. По уже въ оппси 1813, а также 1830-хъ гг., 
крестъ записанъ безъ упоминанія о св. мощахъ. Опись же 1901—9 гг. катего
рически утверждаетъ отсутствіе въ немъ св. мощей, хотя ва крестѣ и нахо
дится надпись: „сп животворящій крестъ Господень со спятыми мощами со- 
строися въ Церковь Живоначальныя Троицы, что въ Сыромятникахъ, въ лѣто 
отъ воплощенія Христова >ДУс“ (1705).

=3) Кадила этого не сохранилось, если, впрочемъ, по ошибается опись 
1901—9 гг., относя одинаковое (вѣсомъ и матеріаломъ) съ упоминаемымъ въ 
„Извѣстіи" къ 1857 г. и называя его вкладомъ нот. поч. гражд. II. М. Воронина. 
Въ послѣдній разъ кадило, о которомъ идетъ рѣчь въ .Извѣстіи", упоминается 
въ копіи съ описи 1830-хъ гг.

59) Первоначально: „пеночками".
40) Этихъ лампадъ, упоминаемыхъ, съ разницей въ вѣсѣ (I ф. 23 зол.), и 

описями 1813 и 1830-хъ гг., въ описи 1901—9 гг. не значится.
41) Первоначально: „ладапнца".

По описи 1901—9 гг. въ ней 66 зол.
43) Подъ словомъ „пряжкою" написано еще „накладкою". Для поясненія 

сдѣлаемъ выписку изъ описи 1804 г., аналогичной въ данномъ мѣстѣ съ опи
сями 1813 и 1830-хъ гг.: „поясъ голубой кавалерской (изъ андреевской—оп. 
1813 и 1830-хъ гг.) ленты съ медной пряжкою, на которой накладка серебреная 
црорезная*. Пояса пе сохранилось, однако, принимая во вниманіе, что концы 
его соединялись пряжкою, а не завязками .нужно нредегавлять его себѣ устроен
нымъ но типу поясовъ, употребляемыхъ доселѣ въ единовѣрческихъ п старо
обрядческихъ церквахъ.

44) Поставленное въ скобки зачеркнуто въ оригиналѣ.
“) Подробнѣе см. въ „Реэстрѣ".
40) Зачеркнуто „26".
4Т) Въ описи 1804 г. о пей читаемъ: „дароносица маленькая серебреная 

крестообразная, внутри оной ящикъ, въ немъ потиръ, лжица серебреные, и 
вызолочены".

й) Въ послѣдній разъ эта плащаница упоминается въ описи 1830-хъ гг.
4!І) Слова: „цѣпочка изъ подъ вѣнцовъ" написаны сверху крайне нераз

борчиво другой рукой и за вѣрность этого чтенія пхъ ручаться трудно.
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Кошельковой 7972 м) 30 іссигна(піями): 800.... і1)ъ сълажомъ 156 и). 80 Свѣч
ной васспгнаці(яхъ 119 серебромъ слагаемъ 80 модныхъ 150 А всего 1038 43) 30 
(соблюд)епа зарытіемъ въ землѣ а тридцать фун. свѣчей унесено непріятелемъ 
30 фу(птовъ) свѣчей сумы (чит. суммы) на 37 50. атритцать фунто(въ): свѣчь 
цѣною на 37(.) 50 разграблены непріятелями »‘)|.

Сообщилъ Іеромонахъ Никаноръ.

Отголоски миссіонерскихъ курсовъ.
Завѣдующимъ курсами получено слѣдующее письмо:

Глубокоуважаемый отецъ протоіереи*.
Считаю долгомъ извѣстить васъ, что 11-го декабря с. г. мпою 

открыты народно-миссіонерскіе курсы при нашемъ храмѣ.
Вотъ подробности этого дѣла:
Предварительно записалось 34 челов. обоего пола, которые 

и выразили желаніе посѣщать запятія пеопустительно. Въ дѣй
ствительности же слушателей бываетъ куда больше, такъ что 
наше небольшое зальце приходской библіотеки-читальни бываетъ 
набито до тѣсноты.

Запятія три раза въ недѣлю: по воскресеніямъ, понедѣль
никамъ и средамъ, отъ 5 до 7 час. вечера.

Предположено употребить 35 час. па изученіе истинъ пра
вославной вѣры (ноложит. науч.) па знакомство съ сектами и ихъ 
обличеніемъ съ обращеніемъ большого вниманія на баптизмъ, брат- 
чество и толстовство (науч. полемическ.). Руководствами и учеб
никами служатъ брошюры Н. 10. Варжанскаго: „Слово здравое" 
и „Образецъ здраваго ученія", а также брошюры и листки 
„Вѣрности".

Далѣе, па изученіе и критику „соціализма" (по вашимъ 
брошюрамъ), на изученіе „алкоголизма" и па знакомство съ цер
ковной исторіей общей и русской по жизнеописаніямъ подвиж
никовъ и страдальцевъ за вѣру православную и Русь Святую— 
предположено удѣлить по 10 часовъ.

Занятія освѣжаются общимъ пѣніемъ по вашимъ прекрас
нымъ и незамѣнимымъ книжкамъ: „Избранныя иравослав.-церк. 
пѣснопѣнія".

'Я) Подъ этой цифрой перечеркнуто 2 другихъ, мало попятныхъ.
и) Написанное за цифрой слово, пришедшееся па край листа, вмѣстѣ съ 

послѣднимъ, отпало за исключеніемъ послѣдней буквы.
ь-') Цифра .6“ написана вмѣсто какой-то другой.
м) Цифра 1038 паписана вмѣсто двухъ зачеркнутыхъ: 1024 и одной: 1026.
•*) Все, заключенное въ большія скобки ([ |), въ текстѣ перечеркнуто, 

иногда даже нѣсколько разъ.
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На покупку книгъ и брошюръ мнѣ выданы по резолюціи 
преосвященнаго Василія, еп. Можайскаго, изъ средствъ Епарх 
Братства Воскресенія Христова 10 рублей, на которые я купилъ 
въ складѣ „Вѣрность'* такую массу брошюръ и листковъ, что 
ими съ избыткомъ будетъ надѣленъ каждый курсистъ.

На курсахъ всей душой, всѣмъ существомъ только теперь 
оцѣниваю, какую громадную пользу, какую невознаградимую 
услугу оказали намъ Московскіе курсы! Поклонъ вамъ за нихъ 
до земли!

Бывшій курсистъ священникъ Сергѣй Толгскій.
14-го декабря 1911 г. Ст. „Раменское*, церковь Покрова

что при рѣчкѣ Донникѣ.

Лично отъ себя смѣю прибавить одно: если бы пародно-ка- 
тихизаторскіе и народно-миссіонерскіе курсы привились во всѣхъ 
приходахъ, то борьба съ сектантствомъ, религіознымъ пндифе- 
рентизмомъ, пьянствомъ и растущею порочностью значительно 
бы облегчилась для пастырей. Они бы съ курсовъ получали ту 
дружину ревнителей вѣры и Церкви изъ числа своихъ прихо
жанъ, которая дѣлала бы пастыря пе одинокимъ и слабымъ, по 
сильнымъ поддержкою окружающей среды. Церковь есть обще
ство, и работать пастырю па общественномъ началѣ, значить, 
работать церковно. Желающіе ознакомиться съ организаціей дѣла 
народныхъ курсовъ мугутъ выписывать изданную нами брошюру 
по этому вопросу за 25 коп. (для священниковъ и членовъ клира 
Московской епархіи—10 коп.) съ пересылкою.

Протоіерей I. Восторговъ.

Необходимое предостереженіе богомольцамъ, отправляющимся на по
клоненіе св- мѣстамъ востока—въ Іерусалимъ и на Аѳонъ.
Въ послѣдніе годы весьма многіе паломники, особенно изъ числа сель

скихъ обывателей, прибывая въ Одессу и др. порта Чернаго моря для дальнѣй
шаго слѣдованія въ Іерусалимъ п па Аѳонъ, не имѣютъ при себѣ документовъ, 
необходимыхъ для полученія заграничнаго паспорта. Такіе паломники, на
прасно потративъ время и средства, принуждены бываютъ, съ разбитыми на
деждами и отчаяніемъ, возвратиться домой, такъ какъ мѣстная администрація 
(канцелярія градоначальника или губернатора), не взирая на безвыходность 
доложенія и слезныя мольбы паломника, слѣдуя велѣнію закона,—въ выдачѣ 
заграничнаго паспорта отказываетъ.

Въ видахъ огражденія отправляющихся въ Іерусалимъ и на Аѳонъ па
ломниковъ отъ грозящей имъ вышеописанной опасности, Совѣтъ Император
скаго Православнаго Палестинскаго Общества убѣдительно проситъ о.о. настоя
телей, въ тѣхъ случаяхъ, когда къ нимъ обращаются прихожане за совѣтомъ 
и указаніями относительно паломничества къ св. мѣстамъ востока, разъяснять 
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имъ, что для безпрепятственнаго выѣзда за границу и полученія удешевленнаго 
поклоннпческаго заграничнаго паспорта необходимо выправить у мѣстнаго гу
бернатора проходной билетъ для слѣдованія въ Одессу или въ тотъ городъ, 
гдѣ паломники имѣютъ право па полученіе' удешевленнаго паспорта (такими 
городами, кромѣ Одессы, являются: Кишиневъ, Симферополь, Керчь, Новорос
сійскъ и города Закавказья). Если паломникъ живетъ вблизи отъ губернскаго 
города, то онъ можетъ хлопотать о проходномъ билетѣ самостоятельно, если 
вдали, то чрезъ мѣстное волостное правленіе, которое на основаніи циркуляра 
Департамента Полиціи на имя г.г. губернаторовъ отъ 10-го іюня 1909 года 
№ 31167, обязано выправить таковой билетъ въ канцеляріи губернатора и вру
чить просителю по мѣсту его жительства. Паломнику, предъявившему проход
ной губернаторскій билетъ въ канцеляріи губернатора одного изъ вышеупомя
нутыхъ городовъ, выдается по кнопки чее кій заграничный паспортъ съ платою 
по 50 коп. за каждые полгода пребыванія за границею. Если вмѣсто проход
ного билета паломникъ представитъ свой паспортъ и свидѣтельство мѣстной 
полиціи о неимѣніи препятствій па выѣздъ за границу, то ему выдадутъ лишь 
обыкновенный заграничный паспортъ съ платою по 15 руб. за каждое полу
годіе. Если же паломникъ представитъ только одинъ свой паспортъ, безъ по
лицейскаго свидѣтельства, то, по взирая на просьбы паломника, заграничнаго 
паспорта ему пе выдадутъ и овч, принужденъ будетъ, какъ сказано выше, воз
вратиться па родину.

ЛЙОВЬ 8ВДІ8М0І ЖИЗНИ.
Торжественныя б о г о с л у ж алія. Въ полночь на 1-е января Но

ваго года молебствіе на новолѣтіе въ Успенскомъ соборѣ совершалъ высокопре
освященнѣйшій Владиміръ, митрополитъ Московскій и Коломенскій, соборнѣ съ 
преосвященными Анастасіемъ, епископомъ Серпуховскимъ п Евоиміемъ, настояте
лемъ Заиконоспасскаго монастыря, и другимъ духовенствомъ. Слово было про
изнесено сѵнодальнымъ ризничимъ архимандритомъ Димитріемъ.

Вч. день Новаго года литургію вч. Успенскомъ соборѣ также совершалъ 
высокопреосвященнѣйшій Владиміръ въ сослуженіи преосвященныхъ Анастасія и 
Евфимія. Послѣ литургіи слѣдовало молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ.

При богослуженіи присутствовали: командующій войсками Московскаго воен
наго округа генералъ-отъ-кавалеріи 11. А. Плево, командиръ гренадерскаго кор
пуса гснераль-отъ-ішфантсріи 3. В, Эккъ, командира. 17 армейскаго корпуса 
геноралъ-оть-инфантерін П. 11. Яковлевъ, Московскій комендантъ гепералъ-отъ- 
ішфантеріи Е. 11. Вишняковъ, многія другія военноначальствующія лица, коман
диры бригадъ и полковъ, придворные чины, Московскій губернатора, свиты Его 
Величества генералъ-майоръ В. 0. Джунковскій, попечитель Московскаго учеб- . 
наго округа тайный совѣтникъ А. А. Тихомировъ, ректоръ Московскаго универ
ситета дѣйствительный статскій совѣтникъ М. К. Любавскііі, представители дру
гихъ вѣдомствъ и сословій. Соборъ быль полонъ молящимися..

Въ храмѣ Христа Спасителя торжественное богослуженіе на Новый годъ 
совершалъ преосвященный Трифонъ, епископъ Дмитровскій. Стеченіе молящихся 
было большое.

Столица съ утра была украшена флагами.
В ы с о к о п р с о с в в щ е и и ѣ й вг’І и В л а д и м і р ъ, митрополитъ Москов

скій и Коломенскій, посѣтилъ 2 января дѣтскій Универсальный Садъ въ память 
0. Н. Келыіной, гдѣ было устроено чтеніе о дѣтяхъ Хнтрова рынка. Пѣли дѣти 
нзі. Хпгровскаго пріюта, содержимаго Обществомъ содѣйствія религіозно-нрав-
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степному и патріотическому воспитанію дѣтей. 11а чтеніи присутствовалъ также 
преосвященный Анастасій, епископъ Серпуховской, и много приглашенный лицъ.

С в я т о ч и ы й о г о н е к ъ. 30 го декабря, въ Московской Петропавловской, 
ва Якиманкѣ, церковно-приходской школѣ былъ устроенъ для дѣтей учениковъ 
школьный праздничный святой вечеръ. Одинъ прихожанинъ пожертвовалъ елку, 
Въ 4 ч. вечера дѣти-ученики собрались въ школу, гдѣ уже находились завѣдую
щій школой свящ. 0. I. Введенскій, законоуч. діаконъ С. В. Бѣляевъ, учитель
ница Е. Д. Некрасова, учитель славянской грамоты М. А. Богословскій. Дѣти 
окружили блиставшую убранствомъ и огнями елку, пропѣли тропарь праздника и 
другія церковныя пѣснопѣнія, подъ руководствомъ законоучителя и затѣмъ, при 
ближайшемъ участіи завѣдующаго школой, подъ руководствомъ учительницы г. Не
красовой приступили къ играмъ. Во время вечера ученики прочитали очень много 
стиховъ, передавали разсказы, исполняли басни въ лпцахч. и проч. По окончаніи 
вечера, дѣтямъ были розданы подарки; мальчикамъ но рубашкѣ, дѣвочкамъ по 
платью, кромѣ сего каждому учащемуся было выдано по полезному подарку, 
платки, перчатки, чулки, письменныя и рисовальныя принадлежности, гостинцы, 
фрукты и игрушки. Учащимъ о. завѣдываюіцій предложилъ на память небольшіе 
памятки-подарки за ихъ усердный и безплатный трудъ по школѣ, учительница 
получаетъ небольшое вознагражденіе изъ собственныхъ средствч. г. попечителя 
школы 0. А. Васильева, и вся школа, равно какъ и самый святой вечеръ, со
держится исключительно на изыскиваемыя средства доброхотныхъ дателей; спе
ціальныхъ или какихъ-нибудь опредѣленныхъ средствч. на содержаніе, школа не 
имѣетъ. Да воздастъ Господь добрымъ людямъ, которые своимъ сердечнымъ от
кликомъ на призывъ, дали возможность внести свѣтлый лучъ въ жизнь дѣтей.

• Случайный зритель.
Д в а д ц а т и п я т и л ѣ т н і й юбилей священника Московской 

К р е с т о-В о з д в и ж е н с к о й, что п р и Ямскихъ училищахъ и б о г а- 
дѣльнѣ, церкви о. М. II. Сперанскаго. 13-го ноября 1911 г. про
исходило чествованіе священника Московской Крестовоздвиженской, что при Ям
скихъ училищахъ и богадѣльнѣ, церкви о. Михаила Петровича Сперанскаго, по 
случаю исполнившагося 25-лѣтія священства его при семъ храмѣ.

Юбиляръ образованіе получилъ въ Дмитровскомъ Духовномъ училищѣ и 
затѣмъ въ Виоанской Духовной семинаріп, курсъ которой окончилъ въ 1874 году 
съ званіемъ студента семинаріи. Общественное служеніе свое началъ въ родномъ 
Дмитровскомъ уѣздѣ, гдѣ состоялъ недолгое время учителемъ Васильевскаго зем
скаго училища, откуда перешелъ на мѣсто учителя въ Ямскія училища въ. Мо
скву, здѣсь вскорѣ занялъ мѣсто и псаломщика Василіе-Кесарійской, что на 
Тверской, церкви. Въ 1886 г. по ходатайству Ямскаго общества М. 11. Сперан
скій былъ назначенъ настоятелемъ церкви, гдѣ и трудился въ теченіи 25 лѣтъ.

Дѣятельность о. М. II. Сперанскаго все время ті;сно была связана съ 
приходскою жизнію Василіе-Кесарійской церкви. Здѣсь онъ, еще будучи псалом
щикомъ, велъ дѣлопроизводство приходскаго Попечительства, а по полученіи сана 
священника состоялъ членомъ Совѣта, въ послѣднее же время состоитъ и пред
сѣдателемъ Приходскаго Попечительства.

Юбилейное торжество началось наканунѣ совершеніемъ юбиляромъ торже
ственнаго всенощнаго бдѣнія. Позднюю литургію па другой день совершалъ пре
освященный Мисаилъ, Управляющій Симоновыми, монастыремъ въ сослужоніи: 
юбиляра, свящ. с. Хатупп, Серпух. у., о. Н. Сперанскаго, іеромонаха Іосифова
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Волоколамскаго монастыри Порфирія и свящ. Георгіевской, въ Грузинахъ, цер
кви Павла Успенскаго, при діаконахъ: Ллексѣевскаго монастыря і. Сперанскаго, 
мѣстнаго П. Михайловскаго, Николаевской въ Толмачахъ, 11. Устпнскаго и Мах- 
рийеной слободы Г. Сперанскаго.

Послѣ литургіи совершено было благодарственное молебствіе тѣми же свя
щеннослужителями и Василіе-Кесарійской церкви Протоіереемъ А. Разумихинымъ 
и свящ. 0. Никольскимъ. Послѣ отпуста и установленныхъ многолѣтій начались 
подношенія и привѣтствія. Отъ общества ямщиковъ Тверской слободы былъ под
несенъ золотой наперстный крестъ при адресѣ, отъ богомольцевъ храма—икона 
Воздвиженія св. Креста Господня, отъ членовъ причта св. Библія въ роскош
номъ переплетѣ съ золотымъ тисненіемъ и надписью. Въ отвѣтной на привѣт
ствія рѣчи юбиляръ сердечно благодарилъ чествователей. Послѣ сего было про
возглашено многолѣтіе юбиляру и чествованіе продолжалось въ училищномъ залѣ.

Здѣсь юбиляра привѣтствовали: Приходское, Василіе-Кесарійской церкви, 
Попечительство, поднесшее адресъ и огласившее свое постановленіе: „нъ залѣ 
засѣданій Попечительства поставить портретъ юбиляра и одну изъ безплатныхъ 
комнатъ пріюта наименовать именемъ юбиляра"; сослуживцы по Ямскимъ началь
нымъ училищамъ и торговой школѣ, поднесшіе адресъ въ папкѣ и серебрянный 
чайный сервизъ; ученики Ямскихъ Начальныхъ училищъ, поднесшіе адресъ въ 
папкѣ; учащіеся въ торговой школѣ Ямскаго Общества; душеприказчики храмозда
теля Ивана Ильича Новикова — Коноваловы, поднесшіе серебряный столовый 
приборъ: причтъ Василіе-Кесарійской церкви; директоръ, инспекторъ и препода
ватели реальнаго училища и торговой школы Виноградова, поднесшіе адресъ въ 
дорогой папкѣ; начальникъ техническаго училища при Брестской жел. дорогѣ, 
преподаватели и учащіеся; призрѣваемые въ Ямской богадѣльнѣ; учащіе въ цер
ковно-приходской школѣ при приходскомъ попечительствѣ, поднесшіе служебникъ 
въ роскошномъ переплетѣ; дѣти, призрѣваемые въ пріютѣ попечительства; низшіе 
служащіе при храмѣ.

Кромѣ сего было получено письменное привѣтствіе мѣстнаго благочиннаго 
протоіерея Н. 0. Виноградова.

Чествованіе закончилось сердечною рѣчью преосвящ. Мисаила.
На квартирѣ юбиляра привѣтствовали близкіе родственники. Чествованіе 

закончилось братской трапезой.
Адресъ сослуживцевъ по реальному училищу и торговой школѣ Виногра

дова служитъ прекрасной характеристикой юбиляра,' изъ котораго приводимъ 
выдержки:

„Четверть вѣка прошло съ той поры",—начинается адресъ,—„какъ Вы, 
глубокочтлмый о. Михаилъ Петровичъ, принявъ санъ священства, внервые от
крыли царскія врата во вновь сооруженномъ храмѣ въ память Воздвиженія Креста 
Господня... Осѣняя себя и народъ Господнимъ Крестомъ, Вы съ глубокимъ со
знаніемъ и свѣжими силами подошли къ серьезной и высокой задачѣ—укрѣпле
нія паствы въ ученіи Христа.,.

„Всѣ помыслы Ваши были всегда направлены на то, чтобы создать изъ 
подрастающаго поколѣнія чуткихъ, нравственныхъ и полезныхъ въ будущемъ 
членовъ общества"...

„Господи благослови" сказали Вы однажды, обращаясь къ дѣтямъ предъ 
началомъ учебнаго года. Съ мыслію о Богѣ Вы предлагали учащейся молодежи 
приступать къ каждому дѣлу, съ надеждой на Его высокую помощь совершать



54

свой жизненный нутъ! Какъ этп слова глубоко запали въ душу ребенка! Какъ 
они близки и дороги намъ\ Сколько въ нихъ вѣры и правды?

Похороны труженника—служителя св. Церкви. 15-го сего 
ноября опустили въ могилу трапезника Вознесенской, на Серпуховкѣ, церкви въ 
Москвѣ, II. И. Величкина. Много, очень много народа собралось въ квартирѣ 
покойнаго воздать послѣдній долгъ, толпа за толпой входила и уходила. Пан- 
нихиды одна смѣнялись другой, такъ что наканунѣ дня погребенія пропѣто бы
ло семь панвихидъ.

Въ день погребенія причтомъ означенной церкви во главѣ съ настоятелемъ, 
о. I. Разумовскимъ и сослужителемъ его о. Л. Ѳаворскимъ, съ двумя діаконами, 
пѣвчими хора Васильева, была совершена заупокойная литургія и отпѣваніе, гдѣ 
присоединился и третій священникъ, братъ труженика, б. II. Величкинъ. Цер
ковный староста, оцѣнивая труды малаго служителя церкви, распорядился освѣ
тить церковь большимъ освѣщеніемъ.

Умилительное пѣніе пѣвчихъ, истовая проникновенная служба священно
служащихъ, много соскорбяіцнхъ семьѣ покойнаго прихожанъ, яркой чертой от
мѣтило заслуги раба Божія Петра по церкви и приходу.

Кто же этотъ маленькій, почти незамѣтный, человѣкъ—трапезникъ и чѣмъ 
онъ заслужилъ такое почетное снисхожденіе и любовь, какъ причта, такъ и 
прихода?

Па это намъ даетъ обтясненіе мѣстный священникъ о. Л. Ѳаворскій. Въ 
концѣ отпѣванія батюшка сказалъ слово. Утѣшая своей рѣчью родныхъ и знае
мыхъ умершаго труженника о. А., указывая на лежащаго во гробѣ тружен
ника, говорилъ: посмотрите на лицо умершаго, какъ оно. спокойно, не признакъ 
ли это того, что почившій волею Божіею рабъ Петръ, кончилъ свою 
работу добросовѣстно! Исполнилъ долгъ, завѣщанный отъ Бога и относительно 
семьи и церкви, коей онъ служилъ, почти что <35 лѣтъ; И что бы нагляд
нѣе, такъ сказать, представить весь обликъ труженника, проповѣдникъ про
должалъ: Почившій рабъ Божій Петръ изъ бѣднѣйшей многолюдной семьи 
деревенскаго пономаря не могъ, по бѣдности отца, окончить даже духовное учи
лище и, вотъ, съ малыхъ лѣтъ, опъ пробивалъ себѣ дорогу собственнымъ тру
домъ. Прилежа св. церкви еще съ дѣтства въ чтеніи и пѣніи, опъ научился 
любить св. храмъ, куда потянуло его. Тяжелая и полуголодная, сначала, жизнь 
въ почтамтѣ; затѣмъ подошла очередь въ солдаты идти. Отслуживъ свое время 
съ честію (феррейверкеръ) и вернувшись на родину, вступилъ онъ, ис безъ тя
желаго поиска, въ должность трапезника. Нижайшій служка, на скудномъ содер
жаніи церкви, сумѣлъ онъ, такъ сказать, работать такъ добросовѣстно, что какъ 
настоятели, члены причта, такъ и прихожане были имъ всегда довольны.

При скудномъ содержаніи трапезника, онъ выростилъ и воспиталъ четве
рыхъ дѣтей и не просто воспиталъ только, а далъ нмъ образованіе.

Непосильные, иногда, труды, простуда, но спѣша, однако, привели его 
къ могилѣ...

Но безропотно несъ онъ свой крестъ и встрѣтилъ смерть напутствуемый 
св. тайнами и соборованіемъ.

Въ заключеніе, мы, очевидцы его жизни, болѣзни и, наконецъ, смерти скажемъ 
тружепвику, Петру: „Блаженъ путь, въ онь же, ты идешь теперь'*.

Чествованіе учениками своего законоучителя. 28 ноября 
въ храмѣ св. Іоанна Предтечи, что въ Кречетникахъ, состоялось, съ разрѣшенія
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и благословенія преосвященнѣйшаго Василія, епископа Можайскаго, викарія 
Московской епархіи, скромное торжество: бывшіе ученики о. настоятеля, священ
ника II. Г. Доброхотова, чествовали сорокалѣтіе пастырскаго, наставническаго и 
общественнаго служенія его. За литургіей, совершенной о. юбиляромъ, слѣдовалъ 
молебенъ, на который выходили бывшіе ученики его, носящіе священный санъ, 
въ числѣ восьми лицъ. Потомъ о. Доброхотову былъ поднесенъ адресъ слѣдую
щаго содержанія:

ВАШЕ ВЫСОКОБЛАГОСЛОЕЕНІЕ,

Досточтимый Батюшка

Петръ Григорьевичъ!
Мы, бывшіе ученики п питомцы вапіп по Коломѳпскому духовному учи

лищу, уже дожившіе до сѣдины, по живо сохранившіе въ своихъ сердцахъ 
свѣтлый образъ дорогого учителя, кроткаго начальника и мудраго воспитателя, 
очень счастливы возможностью выразить вамъ, хотя теперь, одушевляющія 
насъ чувства любви и уваженія къ вамъ.

Какъ законоучитель нашъ, вы умѣли влагать евангельскія истины не въ 
умы только паши, по и въ глубину сердца. Ваша убѣжденная, сердечная, но 
въ то же время простая, попятная для дѣтей, рѣчь, ваши увлекательные пріемы 
заставляли пасъ внимательно слушать и сердцемъ воспринимать преподанное 
вами. Живо представляется намъ вашъ кроткій, но серьезный образъ законо
учителя и начальника, стремившагося пе только научить, по и воспитать сво
ихъ юныхъ слушателей. За паши дѣтскія шалости и нарушенія школьной 
дисциплины вы не карали пасъ, какъ строгій начальникъ, а старались вразу
мить, исправить, какъ любящій отецъ дѣтей своихъ. Ваши, поистинѣ отеческія 
отношенія къ вамъ исправляли даже и какъ-будто неисправимыхъ. Являясь 
всегдашнимъ нашимъ заступникомъ, вы употребляли все ваше вліяніе па то, 
чтобы и тяжело провинившагося по выбросить за борть училища, а дать ему 
возможность исправиться и окончить школу; п не мало такихъ, бывшихъ питом
цевъ этой школы, которые только благодаря вамъ пашли себѣ дорогу честнаго 
труда. Мы почитали и слушали васъ пе изъ-за страха, а по той чистой, дѣт
ской любви, которую вы умѣли внушать каждому. Ваши кроткія, сердечныя 
вразумленія заставляли насъ лить слезы,—слезы горькія, слезы искренняго 
раскаянія; и только одинъ страхъ огорчить васъ часто останавливалъ васъ отъ 
лишнихъ шалостей.

Примите, дорогой нашъ, досточтимый Петръ Григорьевичъ, наше скром
ное приношеніе и это слабое выраженіе нашей горячей любви къ вамъ и при
знательности. Пусть будутъ они постояннымъ для васъ напоминаніемъ, что 
свѣтлый образъ дорогого вашего учителя и воспитателя останется такимъ жо 
дорогимъ для насъ до самой могилы. Да сохранить васъ Господь на многіе, 
многіе годы, намъ на радость, на счастье вашей семьи и на пользу и утѣше
ніе вашихъ пасомыхъ, которыхъ вы также мудро и любовно ведете къ Хри
стовой истинѣ ужо болѣе четверти вѣка.

Адресъ былъ покрытъ множествомъ иодинсей. По прочтеніи его привѣт
ствовалъ о. Доброхотова одинъ изъ бывшихъ учениковъ его протоіерей I. 0. 
Горскій и охарактеризовалъ свѣтлую личность юбиляра, какъ превосходнаго 
наставника юношества, съ особой заботливостью относившагося къ сиротамъ, въ 
чемъ дѣятельной помощницей была ему и супруга его. Юбиляръ, отвѣчая на 
выраженныя ему привѣтствія, высказалъ, какъ глубоко тронули его, па склонѣ 
лѣтъ, изъявленія любви и доброй памяти со стороны питомцевъ, къ которымъ 
онъ, въ бытность законоучителемъ, паставпикомъ и помощникомъ смотрителя 
Коломенскаго духовнаго училища, всегда старался относиться отечески. „Привѣт
ствія, полученныя мною въ этотъ знаменательный для меня день*1,—заключилъ 
юбиляръ,-—„считаю я великимъ для себя утѣшеніемъ и великой наградой моихъ
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скроми-ыхъ трудовъ и заслугъ. Прошу съ своей стороны бывшихъ питомцевъ 
моихъ поминать меня въ молитвахъ предъ престоломъ Всевышняго". По окон
чаніи церковнаго торжества, присутствовавшимъ была предложена въ квартирѣ 
юбиляра скромная трапеза. Участники трапезы оживленно вспоминали различные 
случаи своей школьной жизни, свидѣтельствовавшіе о снисходительности и до
бротѣ почтеннаго наставника. Трапеза окончилась провозглашеніемъ здравицы 
Государю Императору, Царствующему Дому, владыкѣ митрополиту, о. Доброхо
тову и всѣмъ присутствующимъ и отсутствующимъ участникамъ чествованія.

Протоіерей I. Горскій.
Освященіе с в в. и к о и ъ. Въ воскресенье, 11 декабря, въ храмѣ св. 

Николая Чудотворца, что при благотворительныхъ учрежденіяхъ имени княгини 
Щербатовой, на Воронцовской улицѣ, было совершено освященіе двухъ большихъ 
размѣровъ иконъ съ изображеніями: Рождества Христова и Несеніе Креста. Иконы 
:іти сооружены въ память исполняющейся въ будущемъ году столѣтней годовщины 
освобожденія Москвы отъ непріятельскаго нашествія и исполнившейся пятидесяти
лѣтней годовщины освобожденія крестьянъ. Иконы, сооруженныя усердіемъ благо
творителей, художественно написаны придворнымъ иконописцемъ В. II. Гурьяно
вымъ и помѣщены въ массивныхъ вызолоченныхъ иконостасахъ въ алтарѣ съ 
надписями. Освященіе совершалъ мѣстный благочинный о. протоіерей В. П. Бе
неволенскій съ настоятелемъ храма о. Вознесенскимъ, который произнесъ пропо
вѣдь. За освященіемъ и литургіей находилось много молящихся.

Содержаніе: Новогоднія думы. (Окончаніе).— Св. Олпмпіада-діаконпсса IV 
вѣка.—Церковное народоправство. (Продолж.).—Іоанпо-Мплостивской церкви, что 
па Ваганьковскомъ кладбищѣ, священникъ Максимъ Іоанновъ. — Матеріалы 
для исторіи 1812 г.—Отголоски миссіонерскихъ курсовъ.—Необходимое предо
стереженіе богомольцамъ, отправляющимся на поклоненіе св. мѣстамъ востока— 
въ Іерусалимъ и па Леонъ.—Лѣтопись епархіальной жизни.—Объявленія.

При семъ № прилагается „Московскій Благовѣстъ" № 4. Цѣна ли
стовъ безъ пересылки 70 коп. за 100, съ пересылкой 90 коп.

При выпискѣ на 6 руб. пересылка безплатно.

Оставшійся „Благовѣстъ'4 за прежніе годы продается 
въ Редакціи по 35 коп. за сотню безъ пересылки.

Цензоръ Исп. об. редактора
Протоіерей Н. Извѣковъ. Протоіерей Іоаннъ Восторговъ.

Духовныя лица и ихъ семейства пользуются па льготныхъ усло
віяхъ въ зубоврачебныхъ кабинетахъ

Мих. Матв. Б Р А Т Е Н Ш И.
Всѣ зубныя операціи безъ боли, искусств. зубы обыкновенные 

и мостовидные.
Кузнег[кій Мостъ, Кузнецкій пер. Тел. 79—45.
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„ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ'
ИЗДАНІЕ КАЗАНСКОЙ АКАДЕМІИ 

въ 1912 году
будетъ выходить ежемѣсячно, книжками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ 
каждой, н издаваться въ строго-православномъ духѣ и ученомъ направленіи.

Журналъ „Православный Собесѣдникъ* рекомендованъ Святѣйшимъ 
'Синодомъ для выписыванія въ церковныя библіотеки, „какъ изданіе полез
ное для пастырскаго служенія духовенства* (Синод. опредѣленіе 8 сент. 
1871 г. М 2792).

• Цѣна за полное годовое изданіе со всѣми приложеніями къ нему, съ 
пересылкою во всѣ мѣста имперіи—СЕМЬ РУБЛЕЙ.

Подписчикамъ на журналъ предоставляется право пріобрѣтать въ Ре
дакціи нижеслѣдующія капитальныя изданія Казанской Академіи по значительно
пониженнымъ цѣнамъ:

Дѣянія Вселенскихъ соборовъ. Семь томовъ за 14 руб. (вмѣсто 20 р.).
Дѣянія Помѣстныхъ соборовъ за 1 р. 40 к. (вмѣсто 2 р.).
Благовѣстникъ Блаженнаго Ѳеофилакта 4 тома за 5 р. (вмѣсто 7 р.).
Толкованіе Блаженнаго Ѳеофилакта на весь Новый Завѣтъ (кромѣ Апокалипсиса) 

за 10 руб. (вмѣсто 14 р.).
Просвѣтителя Іосифа Волоцкаго за 2 р. (вмѣсто 3 р).
Стоглавъ за 1 р. 40 к. (вмѣсто 2 р.).
Сочиненія Максима Грека. Три тома за 3 руб. 50 коп. (вмѣсто 5 р.).

Пересылка на счетъ редакціи.
При журналѣ „Православный Собесѣдникъ' издаются

...Извѣстія по Казанской Епархіи*7,
выходящія 4 раза въ мѣсяцъ, номерами до 2 печатныхъ листовъ въ каждомъ, 

убористаго шрифта. Цѣна „Извѣстій” 5 руб. въ ГОДЪ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА па 1912 годъ 
на ежемѣсячный журналъ художественной беллетристики, отражающій въ себѣ и всѣ явленія религіозно

философской мысли и жизни, литературныхъ и церковно общественныхъ теченій

Отдыхъ Христіониип.
XII годъ изданія.

Кромѣ 12-ти книжекъ, въ которыхъ до 2000 страницъ текста, журналъ 
дастъ безплатнымъ приложеніемъ въ видѣ отдѣльной книги, 2-й томъ послѣ
довательнаго комментарія апостольскихъ посланій, составленнаго но трудамъ 
епископа-Затворннка.

Въ отдѣлѣ беллетристики Р. II. Кумовъ дастъ большую, очень интере
сную повѣсть и рядъ художественныхъ очерковъ и разсказовъ. Будутъ помѣ
щены художественные разсказы Г. Т. Сѣворцова-Полплова, Б. 11. Никонова, 
А. Ѳ. Платоновой. А. А. Корнпфскій обѣщаетъ рядъ историческихъ стихотворе
ній. По вопросамъ вѣры, морали, церковнаго права будутъ напечатаны пре
красныя, полныя живого, захватывающаго интереса статьи.

Цѣна журнала съ приложеніемъ и пересылкой 4 рубля. „Извѣстія по С.- 
Петербургской епархіи” 1 руб. Подписка на однѣ „Извѣстія” не принсмаются. 
За границу—6 р. За перемѣну адреса 45 поп.

С.-Петербургъ, Обводный капалъ д. 116.
Редакторъ прот. П. Миртовъ.
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Открыта подписка на 1912 годъ 
на ежемѣсячный литературный журналъ 

„Трезвая Жизнь", 
одобренный Учебнымъ Комитетомъ Св. Синода для ученическихъ и фундам. библ. духовно-учебныхъ зав. 

за 1905, 6, 7 и 8 гг.
Нашъ журналъ, освѣщая вопросы трезвоннаго движенія п пролагая пути 

въ область все новыхъ и новыхъ средствъ борьбы съ смертоноснымъ недугомъ 
пьянства, является однимъ пзъ самыхъ дешевыхъ литературныхъ ежемѣсячни
ковъ, преслѣдующихъ просвѣтительныя цѣли '

Освѣдомляя о постоповкѣ и ходѣ трезвоннаго дѣла на Русп, журналъ въ 
то жо время постарается дать рядъ простыхъ, по художественныхъ разсказовъ 
п вообще статей, приспособленныхъ къ запросамъ народной аудиторіи.

Въ 1912 году журналъ дастъ рядъ живыхъ очерковъ съ цѣнными прак
тическими указаніями по организаціи трезвенпой работы въ приходѣ.

Кромѣ 12 книжекъ, каждая изъ которыхъ до 8 листовъ, въ качествѣ 
безплатнаго приложенія журналъ дастъ: Указатель всей русской противо-алкогольной лите
ратуры, вышедшей изъ печати въ 1911-мъ году.

Съ 1-й кн. журнала начнется печатаніемъ Списокъ всЬхъ существующихъ въ Рос
сіи Обществъ трезвости. Цѣна два рубля въ годъ. За границу 3 руб. За перемѣну адреса 30 к. 

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Обводный кан., 116.
Редакторъ прот. II. Миртовъ.

Открыта подписка па 1912 г. 
(X годъ изданія) 

на еженедѣльный журналъ 

„ВОСКРЕСНЫЙ БЛАГОВѢСТЪ". 
Кромѣ 52 номеровъ съ иллюстраціями, что составитъ книгу въ 1604 стр. 

съ живымъ художественно-литературнымъ и интересно составленнымъ мате
ріаломъ, журналъ дастъ безплатнымъ приложеніемъ 

„Слово Жизни"
въ набранныхъ изреченіяхъ отца Іоанна Кронштадтскаго пзъ его дневника „Моя 

жизнь во Христѣ".
Содержаніе приложенія: о первомъ, второмъ, третьемъ, четвертомъ, пятомъ, 

шестомъ, седьмомъ, восьмомъ, девятомъ и десятомъ членахъ. О таинствахъ: 
крещенія, мѵропомазанія, причащенія, покаянія, священства, брака и елеосвя
щенія. Объ одинадцатомъ и двѣнадцатой’!, членахъ.

Этотъ журналъ даетъ богатый проповѣдническій и вообще религіозно
назидательный матеріалъ, приспособленный къ живымъ запросамъ церковнаго 
амвона, народныхъ аудиторій и семейнаго чтенія.
Къ „Слову Жизни" будетъ приложенъ портретъ о. Іоанна Кронштадтскаго. Цѣна 3 руб. съ приношеніемъ 

и пересылкой. За границу 4 руб. За перемѣну адреса 42 коп.
Сотрудники тѣ жо, что и въ „Отдыхѣ Христіанина".

Адресъ: С.-Петербургъ, Обводный, 116.
Редакторъ прот. П. Миртовъ.



ОФФИЦІАЛЬНЫЙ отдьлъ
Мосжшъ Церковныхъ Вѣдомостей

7 января. 2. 1912 года.

Опредѣленіе Сбяшѣйшаго Синода.
Указомъ Святѣйшаго Синода на имя Его Высокопреосвя

щенства, отъ 9 декабря 1911 года за № 7003, при Тихвинской 
церкви с. Саларева, Под. у., открытъ самостоятельный приходъ 
съ причтомъ изъ священника' и псаломщика, съ содержаніемъ 
изъ мѣстныхъ средствъ, а при Георгіевской церкви села Передѣ
ленъ, того же уѣзда, закрыта штатная діакопская вакансія.

распоряженія Епархіальнаго }(ачалъст6а.
Его Высокоиреосвяіценствомъ 23 декабря священникъ с. Ни

кольскаго-Сверчкова, Кл. у., Владиміръ Молчановъ утвержденъ 
помощникомъ благочиннаго 1-го округа Елинскаго уѣзда.

Его Высокопреосвященствомъ 20 декабря разрѣшено іеро
діакона Берлюковой пустыни Вита рукоположить въ санъ іеро
монаха, а монаховъ той же пустыни Неона и Иларіона—въ санъ 
іеродіаконскій.

Опредѣленъ:
На вакансію священника къ церкви с. Троицкаго-Озерокъ, 

Кол. у., выбывшій изъ 5 кл. Московской дух. семинаріи Алексѣй 
Горскій, 20 декабря.

Перемѣщены:
1) На вакансію священника при Свято-Троицкомъ Александро- 

Невскомъ женскомъ монастырѣ, Елинскаго у., священникъ Ус
пенской, что въ Боголѣповой пустыни, церкви, того же у., Петръ 
Некрасовъ, 17 декабря.

2) На вакансію псаломщика къ церкви с. Ивановскаго-Бого
родскаго, Звен. у., діаконъ с. Слѣпушкина, Вер. у., Василій На
заровъ, 23 декабря.

3) На вакансію псаломщика къ церкви Московскаго Дворян
скаго Института діаконъ па вакансіи псаломщика Троицкой, въ 
Московскомъ Елизаветинскомъ Институтѣ, церкви Александръ 
Муравьевъ, 27 декабря.

Утвержденъ въ должности:
И. д. псаломщика с. Новаго, на р. Волгѣ, церкви, Ел. у., 

Василій Каравашкинъ, съ посвященіемъ въ стихарь, 20 декабря.
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ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА 
объявленіе.

Въ виду истеченія 2 января 12 года срока послѣднему 
купону при 4% свидѣтельствахъ Крестьянскаго Поземельнаго 
Банка X выпуска, свидѣтельства эти будутъ обмѣнены, начиная 
со 2 января, па новыя тѣхъ же достоинствъ и за тѣми же ну
мерами, съ купонами со срока 1 іюля 1912 года на нижеслѣдую
щихъ основаніяхъ.

1) Операція обмѣна будетъ сосредоточена въ С.-Петербург
ской Конторѣ Государственнаго Байка, въ прочихъ же учрежде
ніяхъ Банка, а также въ Казначействахъ, будетъ открытъ пріемъ 
заявленій на обмѣнъ 4% свидѣтельствъ для отсылки ихъ въ С.- 
Петербургскую Контору, причемъ за пересылку какъ старыхъ 
свидѣтельствъ изъ учрежденій Банка и Казначействъ въ С.-Пе
тербургскую Контору, такъ и новыхъ изъ С.-Петербургской 
Конторы въ подлежащія учрежденія никакой платы взимаемо 
не будетъ.

Что же касается расходовъ по пересылкѣ свидѣтельствъ 
изъ учрежденій Банка и Казначействъ владѣльцамъ по ихъ 
мѣстожительству, то таковые будутъ относимы на счетъ вла
дѣльцевъ.

2) Въ пріемѣ свидѣтельствъ будутъ выдаваемы именныя 
коптромарки, безъ права передачи.

3) Выдача новыхъ свидѣтельствъ въ С.-Петербургѣ будетъ 
производима въ послѣдовательномъ порядкѣ поступленія ста
рыхъ свидѣтельствъ, по истеченіи пе свыше одного мѣсяца со 
дня представленія ихъ къ обмѣну, въ прочихъ же учрежденіяхъ, 
по мѣрѣ полученія новыхъ свидѣтельствъ изъ С.-Петербурга.

4) 4% свидѣтельства, находящіяся въ Конторахъ и Отдѣ
леніяхъ Банка во вкладахъ на храненіе, въ залогахъ по ссудамъ 
и въ обезпеченіи кредитовъ по спеціальному текущему счету, а 
равнымъ образомъ таковыя же свидѣтельства, находящіяся во 
вкладахъ па храненіе въ Казначействахъ и въ Сберегательныхъ 
Кассахъ, будутъ обмѣнены безъ особыхъ заявленій вкладчиковъ 
и заемщиковъ и безъ какихъ-либо для нихъ расходовъ.

За управляющаго Д. Никитинъ.

О Т Ч Е Т Ъ
Общества вспомоществованія настоящимъ н бывшимъ воспитанницамъ Московскаго 

Епархіальнаго Филаретовскаго женскаго училища
за 1910 годъ.

Филаретовское Общество, открытое въ маѣ 1898 года по 
Иниціативѣ и при дѣятельномъ участіи бывшаго инспектора Фи
ларетовскаго училища, нынѣ покойнаго протоіерея Михаила Ива-
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новича Хитрова, въ 1910 году состояло изъ 160 членовъ: 43 по
четныхъ, 7 пожизненныхъ дѣйствительныхъ, 108 дѣйствительныхъ 
и 2 члена соревнователя. Изъ 167 членовъ прошлаго года въ 
отчетномъ году снова состояло членами 134 лица (т.-е. 8О°/о). Изъ 
пожертвованій отчетнаго года слѣдуетъ отмѣтить: 1) 350 руб., 
присланные изъ хозяйственныхъ суммъ Святѣйшаго Синода для 
окончившихъ курсъ воспитанницъ 2) Свидѣтельство 4% Г. ренты 
въ 200 рублей, пожертвованное протоіереемъ Сергѣемъ Яковле
вичемъ Уваровымъ.

Съ благословенія Его Высокопреосвященства, Митрополита 
Владиміра, Правленіе разослано въ этомъ году по всѣмъ цер
квамъ и монастырямъ епархіи подписные листы. Всего получено 
по листамъ пожертвованій 1411 руб. 99 коп. и членскихъ взно
совъ 49 руб.

Въ отчетномъ году денежныя пособія были назначены 129 
настоящимъ и четыремъ бывшимъ воспитанницамъ всего на 
сумму 2522 руб. 50 коп., при чемъ за 98 воспитанницъ *) была 
внесена часть платы за ученіе двадцати девяти оканчивавшимъ 
курсъ были выданы пособія для экипировки и двумъ воспитан
ницамъ было выдано пособіе па покупку одежды; изъ бывшихъ 
воспитанницъ двѣ получили пособія на леченіе, одна па про
долженіе образованія и одна при выходѣ въ замужество (75 руб. 
изъ капитала священника В. С. Воздвиженскаго).

Кромѣ того между 24 оканчивавшими курсъ воспитанни
цами были распредѣлены два куска шерстяной матеріи, пожерт
вованные С. Д. Некрасовымъ, цѣлою въ 55 руб., драпъ и трико, 
полученные черезъ Р. И. Страхову отъ Сергѣя Константиновича 
Попова, цѣною въ 70 руб. и бумажный матеріалъ для бѣлья, по
лученный черезъ Р. 11. Страхову отъ Т-ва Коншина и Третья
ковыхъ цѣною въ 25 руб.

Зубоврачебную помощь въ отчетномъ году оказывала дѣй
ствительный членъ Софья Петровна Приклонская.

Въ 1910 году скончался дѣйствительный членъ діаконъ 
Иванъ Ильичъ Орловъ.

По всѣмъ почившимъ членамъ, скончавшимся какъ въ 
этомъ, такъ и въ прошлыхъ годахъ, 2 марта 1911 года было со
вершено въ училищной церкви преосвященнымъ Анастасіемъ, 
предсѣдателемъ Правленія Общества въ сослуженіи съ шестью 
протоіереями и священниками—членами Общества—паннихида 
при участіи хора воспитанницъ.

О значкахъ для членовъ Общества.
Согласно правиламъ, утвержденнымъ Его Императорскимъ 

Высочествомъ Московскимъ генералъ-губернаторомъ, и рѣшенію 
Общаго Собранія 9 февраля 1898 года, ношеніе значковъ предо-

•) Изъ нихъ за 4 воспитанницъ были уплачены недоимки за прошлый 
годъ, благодаря имъ онѣ могли продолжать ученіе въ 1910/11 году.
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ставллется почетнымъ членамъ, пожизненнымъ и дѣйствительнымъ 
членамъ во все время ихъ пребыванія таковыми (при условіи еже
годнаго возобновленія членскихъ взносовъ).

Составъ Правленія Общества на 1910 годъ.
Предсѣдатель—преосвященный Анастасій, епископъ Серпу

ховской.
Товарищъ предсѣдателя—Александра Петровна Чуркина.
Непремѣнный членъ—начальница Руффина Николаевна Стра

хова.
Непремѣнный членъ, исполняющій обязанности секретаря— 

преподаватель Дмитрій Дмитріевичъ Горскій.
Выборный членъ отъ столичнаго духовенства—о. благочин

ный, протоіерей Сергѣй Максимовичъ Садковскій.
Выборный членъ отъ сельскаго духовенства—священникъ 

Николай Сергѣевичъ Георгіевскій.
Выборный членъ отъ сельскаго духовенства—священникъ 

Николай Дмитріевичъ Скобѣевъ.
Казначей—Иванъ Константиновичъ Богоявленскій.
Секретарь—воспитательница Валентина Ивановна Соколова.

Члены ревизіонной комиссіи:
Священникъ Алексѣй Ильичъ Грузовъ.
Священникъ Владиміръ Никитичъ Фрязиновъ.

Почетные члены Общества.
Покровитель Общества Высокопреосвященнѣйшій Владиміръ, 

Митрополитъ Московскій и Коломенскій.
Преосвященный Анастасій, епископъ Серпуховской.
Преосвященный Парѳепій, епископъ Тульскій и Бѣлевскій.
Преосвященный Никонъ, епископъ Вологодскій и Тотемскій.
Преосвященный Тихонъ, настоятель Воскресенскаго Ново

Іерусалимскаго монастыря.
Настоятельница Алексѣевскаго монастыря, игуменія Сергія.
Настоятельница Зачатіевскаго монастыря, игуменія Марія.
Протоіерей Константинъ Ивановичъ Богоявленскій.
Иванъ Константиновичъ Богоявленскій.
Управляющій Московской Сѵнодальной типографіей Сергѣй 

Дмитріевичъ Войтъ.
Татіана Сергѣевна Гастева.
Священникъ Василій Сергѣевичъ Воздвиженскій.
Алексѣй Кузьмичъ Дмитріевъ.
Потомственный почетный гражданинъ Владиміръ Василь

евичъ Думновъ.
Потомственный почетный гражданинъ Иванъ Ефимовичъ 

Ефимовъ.
Архимандритъ Игнатій.
Марія Павловна Ильина.
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Гофмейстеръ Владиміръ Константиновичъ Истоминъ.
Потомственный почетный гражданинъ Иванъ Андреевичъ 

Колесниковъ.
Потомственная почетная гражданка Елизавета Васильевна 

Корзипкипа.
Священникъ Іоаннъ Андреевичъ Кудрявцевъ.
Софья Іосифовна Левенсонъ.
Николай Константиновичъ Луфьевъ.
Александра Ильинична Модестова.
Протоіерей Михаилъ Васильевичъ Модестовъ.
Анна Александровна Монина.
Анна Васильевна Мошкина.
Параскева Трофимовна Памфилова.
Александра Ивановна Поздѣева.
Иванъ Ивановичъ Поздѣевъ.
Ольга Максимовна Попова.
Сергѣй Максимовичъ Поповъ.
Леонидъ Александровичъ Поповъ.
Валентина Ивановна Соколова.
Сергѣй Ивановичъ Соколовъ.
Вѣра Богдановна Спиридонова.
Сергѣй Александровичъ Споровъ.
Потомственный почетный гражданинъ Николай Дмитріевичъ 

Стахѣевъ.
Священникъ Павелъ Дмитріевичъ Троицкій.
Николай Семеновичъ Трофимовъ.
Священникъ Сергѣй Яковлевичъ Уваровъ.
Иванъ Архиповичъ Филимоновъ.
Священникъ о. Іоаннъ Чанцевъ.

Пожизненные дѣйствительные члены Общества.
Діаконъ Александръ Ивановичъ Меандровъ.
Фанни Ивановна Портнова.
Анна Аѳанасьевна Разоренова.
Ѳеодоръ Петровичъ Реновъ.
Ѳеодоръ Тимофеевичъ Савостьяновъ.
Василій Васильевичъ Соколовскій.
Николай Михайловичъ Федюкинъ.

П Р И X О Д Ъ.
Къ 1-му января 1910 года въ кассѣ состояло . 

(Въ томъ числѣ 17800 руб. °/0°/0 бумагами).
Въ 1910 году поступило:

19.041 р. 6 к.

Пожертвованій по подписнымъ листамъ . . . 1.411 „ 99 „
Членскихъ взносовъ и пожертвованій .... 1.166 „
%% по капиталамъ Общества.............................. 695 „ 89 „
По тиражу (4% Двор. з. на 200 руб.) .... 19 „ 94 „
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За значки сверхъ заготовительной стоимости . 7 р. 50 к.
Отъ продажи программъ испытаній для поступ

ленія въ Филаретовское училище.... 5 „ — „
Отъ продажи альбомовъ и открытокъ съ видами

Филоретовскаго училища.............................. 1 „ 45 „
Итого. . 22.349 „ 11 „

Кромѣ того Ѳеодоръ Петровичъ Реновъ пожертвовалъ при
ходо-расходную кассу и напечаталъ на свой счетъ бланки под
писныхъ листовъ.

Р А С X О Д Ъ.
Пособія воспитанницамъ....................................... 2.522 р. 50 к.

(Въ томъ числѣ четыремъ бывшимъ воспи
танницамъ 145 руб.). .

Храненіе °/о°/о бумагъ и страхованіе выигрышнаго 
билета....................   5 „ 86 „

Канцелярскіе и почтовые расходы...... 4 „ ■ 73 „
Итого . 2.533 „ 9 „

Къ 1-му января 1911 года въ кассѣ Общества состояло: 
Наличными.........................................................1.816 р. 2 „
%% бумагами.............................................. 18.000 „ — „

Всего. . 19.816 р. 2 к.
Изъ этой суммы на капиталъ настоящихъ воспитанницъ 

приходится 18.875 р. 53 к. и па капиталъ бывшихъ воспитан
ницъ 940 р. 49 К.

Первый капиталъ распадается на 
Неприкосновенный ....................................................... 14.484 р. 84 к.
Запасный............................................................................1.914 „ 76 „
Расходный...................................................................... 2.475 „ 93 „

Второй капиталъ распадается па 
Неприкосновенный....................................................... 430 „ 23 „
Запасный........................   142 „ 50 „
Расходный..................................................................... 367 „ 76 „

Редакторъ Секретарь Консисторіи 
П. Беллавинь.

Цензоръ 
Протоіерей II. Извѣковъ.
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