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Смирнова Юлія, 25) Петропавловская Екатерина. Журавлева 
Елизавета, Никитская Елизавета, Васильевская Марія, Не- 
думова Софія, 30) Лебедева Варвара, Орловская Анна, Де
мокритова Александра, Митропольская Марія, Рождественская 
Елизавета, 35) Лебедева Лидія, Померанцева Агриппина, 
Смирнова Анастасія, Орлова Елизавета, Модестова Нина. 
Для перехода въ 3 классъ должны сдатг> переэкзаменовки: 40) 
Никитина Ольга—по франц. яз., Остроумова Валентина— 
по рус. яз. уетн. и письм., Погожева Вѣра—по франц. яз., 
Соколова Софія—по ариѳметикѣ, Успенская Анна—по русск. 
яз. уетн. п пиеьмен., 45) Успенская Наталья—по арпомет. 
в франц. яз. Оставляется на повторительный курсъ: Ни
кольская Клавдія. Увольняется по малоуспѣшности: Покров
ская Анастасія.

II классъ 2 е отдѣленіе. Переводятся въ 3 классъ. 1) Мѣш
кова Серафима, Грузова Вѣра, Ильинская Людмила, Свѣто- 
видова Августа, о) Воскресенская Ольга, Богословская 
Надежда, Георгіевская Вѣра, Садковская Елизавета, Грузова 
Зинаида, 10) Соколова Антонина, Спасская Елена, Крути
кова Александра, Ларіонова Любовь, Любимова Марія, 15) 
Хотьковская Надежда, Сперанская Антонина, Орлова Та
тіана, Рождественская Людмила, Скобѣева Александра, 20) 
Мещерская Ираида, Троицкая Лариса, Атопова Елизавета, 
Орлова Евдокія, Архангельская Зинаида, 25) Архангельская 
Елизавета, Паруеникова Вѣра, Розанова Зинаида, Орлова 
Зинаида, Никольская Антонина, 30) Архангельская Клавдія, 
Успенская Варвара, Смирнова Параскева, Карпова Елиза
вета, Петропавловская Елизавета. 35) Уарова Вѣра, Тихоми
рова Наталья. Для перехода въ 3-й классъ должны сдать пе
реэкзаменовки: Кондратьева Марья, Пятикреетовская Пара
скева—по русскому язык. уетно и письменно, Зимина Анна, 
40) Краеновекая Валентина—по ариѳметикѣ, Преображенская 
Серафима, Замараева Ольга, Другова Александра—по рус
скому языку уетно и письменно, Розанова Параскева—по 
русскому яз. уст. и пие. и фран. яз. Оставляются на повто
рительный курсъ: 45) Розанова Юлія, Семеновская Софія—по 
малоуспѣшности. Увольняется по малоуспѣшности: Соколова 
Ю лія.

III классъ 1 отдѣленіе. Переводятся въ IV классъ. 1) Бар- 
барина Софія, Виноградова Павла, Воздвиженская Марія, 
Холмогорова Ольга, 5) Діаконова Александра, Архангель
ская Александра, Цвѣткова Клавдія, Черткова Марія, Си
роткина Вѣра, 10) Рождественская Александра, Уборекая 
Клавдія, Малиновская Софія, Соколова Анна, Скворцова 
Марія 2-я, 15) Скворцова Александра, Смирнова Антони
на 2-я, Боголюбская Елизавета, Казанская Елизавета, Ка
занская Зинаида, 20) Волхонская Ольга, Смирнова Анто
нина 1-я, Виноградова Марія, Мпрославская Александра, 
Шереметева Людмила, 25) Казанская Серафима. Для перехода 
въ IX классъ должны сдать переэкзаменовки: Богданова Клавдія, 
Добронравова Наталья, Розанова Марія, Розанова Екатерина, 
30) Лебедева Александра—по русскому языку уетно и пиеь 
менпо, Чернявская Софья, Лебедева Антонина. Сперанская 
Елизавета, Богословская Софья, 35) Соколова Нина, Орлова 
Олимпіада—по русскому языку уетно и письменно, Покров
ская Пелагея, Скворцова Марія 1-я, Цвѣтаева Марія—по 
руеск. яз. устно и письменно и по ариѳметикѣ, 40) Веде,- 
нѣева Клавдія—по русск. яз. уетно и письменно, Вихрова 
Александра—по рус. яз. уст. и пие. п по ариѳмет. Остав
ляются на повторительный курсъ: Востокова Зинаида—по

ПЕРЕВОДНЫЙ СПИСОКЪ

воспитанницъ Московскаго Филаретовснаго Епархіальнаго жен
скаго училища, составленный на засѣданіи Совѣта 13 Мая 
1901 года, на основаніи вѣдомостей объ успѣхахъ воспитанницъ 

съ годичными и экзаменными отмѣтками.
Классъ приготовительный. Переводятся въ І-ый классъ: 1) 

Другова Варвара, Смирнова Елена, Смирнова Анна, Чеетнова 
Ііаталья, 5) Голубева Александра, Смирнова Варвара, Вос
кресенская Вѣра, Розанова Ольга, Скворцова Ольга, 10) 
Строгонова Анна, Чеетнова Александра, Поздѣева Татіана, 
Остроумова Нина, Орлова Антонина, 15) Марпсова Варвара, 
Смирнова Лидія, Матушкина Вѣра, Зайцева Марія, Уборекая 
Глафира, 20) Бахтіарова Марія, Минервина Наталья, Дп- 
митріевская Лидія, Левитская Елена, Бушневекая Ольга, 
25) Орлова Вѣра, Зарина Людмила, Петропавловская Алек
сандра, Кадышева Анна, Вознесенская Варвара, 30) Ласкина 
Любовь, Молоденекая Александра, Сахарова Зинаида, Архан
гельская Марія, Покровская Евгенія, 35) Боголѣпова Вар
вара, Наумова Марія, Протопопова Александра, Протопопова 
Софія, Погожева Антонина, 40) Лебедева Елизавета, Минер
вина Марія, Недумова Параскева, Никольская Анна, Чижова 
Вѣра. Для перехода въ І-ый классъ должны сдать переэкза
меновки: 45) Виноградова Надежда, Соколова Олимпіада, 
Кудрявцева Вѣра, Розанова Лидія, по русскому языку уст
но и письменно.

І-ый классъ. Переводятся во 2-ый классъ: 1) Лебедева 
Прайда, Лебедева Марія, Звѣрева Надежда, Горская Ольга, 
5) Субботина Елена, Успенская Софія, Востокова Анна, 
Минервина Юлія, Минервина Анна, 10} Померанцева Та
тіана, Богословская Екатерина, Никитская Лидія, Любимова 
Валентина. Смирнова Елизавета, 15) Мясоѣдова Ольга, 
Меандрова Елена, Звѣрева Антонина, Воекресенекая Ан
тонина, Лебедева Капитолина, 20) Шумова Анна, Клирикова 
Зоя, Меандрова Лидія, Русинова Наталія, Канардова Ели
завета, 25) Воздвиженская Клавдія, Померанцева Александра, 
Смирнова Любовь, Богословская Елизавета, Друганова Клав
дія, 30) Розанова Лидія, Холмогорова Надежда. Для пере
хода во 2 ый классъ должны сдать переэкзаменовки: Сперан
ская Екатерина—по русск. яз. уетн. и письм., Протопопова 
Александра—по французскому языку., Виноградова Наталья— 
по руеск. яз. уетн. и ппсьм. и франц. яз., 35) Модестова 
Валентина—по руеск. яз. уетн. и письмеп. Рождественская 
ВЬра—по ариѳметикѣ, Розанова Ольга—по руеск. яз. уетн. 
п ппсьмен., Соболева Маргарита—по рус. яз. уст. п пие. и 
по франц. яз., Звѣрева Серафима — по рус. яз. уетн. и 
ппсьмен., 40) Пятикреетовская Марія—по русе. яз. уетн. 
и пис. и по франц. яз. Оставляются на повторительный 
курсъ: Введенская Клавдія, ІПирогорова Марія—по болѣзни. 
Преображенская Ііаталья, Деспицкая Елизавета, Никольская 
Евгенія, Померанцева Марія, по малоуспѣшности.

Пй классъ, 1 отдѣленіе. Переводятся въ ІП классъ: 1) 
Орлова Екатерина, Озерова Анна, Ларіонова Надежда, Рож
дественская Маргарита, 5) Хавская Марія, Юрасова Наталья, 
Розанова Анна, Минервина Вѣра, Бѣляева Анна, 10) Зи
новьева Александра, Анверова Марія, Орфанитекая Марга
рита, Востокова Анна, Долгорукова Анна, 15) Аѳонская 
Елизавета, Муравьева Елизавета, Соколова Серафима, Горская 
Елизавета, Добросердова Марія, 20) Виноградова Клавдія, 
Некрасова Лидія, Воронцова Татіана. Хорова Елизавета,
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малоуспѣшности, Тропаревекая Вѣра—по болѣзнп. Уволь
няется по малоуспѣшности: Гусева Вѣра.

III классъ 2 отдѣленіе. Переводятся въ IV классъ. 1) Тю- 
кова Елена, Чернышева Ольга, Воскресенская Серафима, 
Лебедева Анна, 5) Ларіонова Елена, Честнова Татіана, 
Орфаяитекая Ольга, Смыслова Александра, Доброва Елиза
вета, 10) Архангельская Ольга, Крылова Марія, Смирнова 
Капитолина, Сксбѣева Ольга, Холмогорова Серафима, 15) 
Воздвиженская Елизавета, Пятницкая Александра, Атопова 
Марія, Смирнова Анастасія, Докучаева Лидія, 20) Сквор
цова Александра, Бухарева Серафима, Воскресенская Ольга, 
Воскресенская Валентина, Руднева Надежда, 25) Тихомирова 
Маргарита, Косьмипская Татіана, Романская Марія, Спе
ранская Марія. Для перехода въ IV классъ должны сдать 
переэкзаменовки: Карпова Марія, 30) Крутицкая Александра, 
Касимова Ольга — по русскому языку устно и письменно, 
Рослякова Софія—по ариѳметикѣ, Розанова Антонина, Остро
умова Надежда—по русскому языку устно и письменно, 35) 
Ласкина Елизавета—по ариѳметикѣ, Успенская Надежда— 
по руеск. яз. уст. п пие. и по арвѳмет., Клприкова Ольга— 
по рус. яз. устн. и пие., Цвѣткова Марія—порус. яз. устн. 
и пие. и по ариѳмет., Протопопова Рахиль—по русск. яз. 
устн. п пие. и по ариѳм., 40) Соловьева Александра—по 
русск. яз. устн. и пие. и по ариѳмет., Успенская Варвара— 
по русек. яз. уетн. п пие. и по ариѳмет.; Воскресенской Аннѣ— 
предоставляется право держать экзамены послѣ каникулъ.

IV классъ 1 отдѣленіе. Переводятся въ Т классъ. 1) Ворон
цова Александра, Другапова Екатерина, Виноградова Ольга, 
Доброумова Александра, 5) Скворцова Олимпіада, Ильинская 
Марія, Сахарова Марія, Городецкая Александра, іДемокри- 
това Валентина, 10) Подобѣдова Ольга, Честнова Ольга, 
Даева Евдокія, Розанова Зинаида, Вишнякова Клавдія, 15) 
Лихачева Надежда, Озерецкая Елизавета, Лебедева Вѣра, 
Марпеова Екатерина, Покровская Евгенія, 20) Соколова 
Марія, Багрецова Анастасія, Бѣляева Марія, Зарина Вар
вара, Смирнова Надежда, 25) Крылова Елена, Розанова Ольга, 
Богданова Надежда, Страхова Елизавета, Модестова Евге
нія, 30) Даниловская Наталія, Недумова Нина, Недумова 
Клавдія, Никольская Нина, Русинова Ольга, 35) Троицкая 
Пелагея, Меандрова Марія, Добровольская Екатерина. Для 
перехода въ V классъ должны сдать переэкзаменовки: Вишня
кова Анна—по руе. яз. уетн. и пие., Воскресенская Анна, 
40) Орлова Марія—по руе. яз. уст. и пие. и по ариѳмет., 
Померанцева Марія — по руе. яз. уст. и пис. и ариѳмет., 
Прыткова Глафира—по рус. яз. уст. и пие. и ариѳм., Рож
дественская Марія, Самарина Марія, 45) Соколова Ольга— 
по рус. яз. уст. и пие., Оставляется въ томъ же классѣ: 
Петропавловская Александра— по прошенію.

IV классъ 2 отдѣленіе. Переводятся въѴ классъ: 1) Уарова 
Анна, Попова Александра, Скворцова Елена, Малинина 
Антонина, 5) Лебедева Надежда, Митропольская Анна. Кры
лова Александра, Уварова Марія, Зиновьева Анна, 10) Соко
лова Марія, Успенская Клавдія, Крюкова Ольга, Муравьева 
Екатерина, Смирнова Антонина, 15) Архангельская Ели
завета, Чеснокова Елизавета, Крылова Надежда, Архангель
ская Любовь, Малиновская Лидія, 20) Бушпевекая Вѣра, 
Воскресенская Ольга, Румянцева Варвара, Архангельская 
Ольга, Дружинина Екатарияа, 25) Юраеова Евгенія, Спе
ранская Ольга, Серединская Зоя, Никулинская Ольга, По
кровская Александра, 30) Замараева Екатерина, Успен
ская Ольга, Меандрова Надежда, Лебедева Елизавета, Лебе
дева Марія, 35) Пушкинская Александра, Орлова Анна, 
Орлова Екатерина, Лебедева Екатерина, Меандрова Хари- 
тина. Для перехода въ V классъ должны сдать переэкзаменовки: 
40) Казанская Юлія—по рус. яз. уст. и ппс., Контендантова 
Александра — по рус. яз. уст. п пие. и ариѳм., Успенская 
Елена—по рус. яз. уст. и ппс., Соколова Клавдія—по руе. 
яз. уст. и ппс. и ариѳмет., Голубева Марія — по руе. яз. 
и пие. 45) Введенская Параекева—по рус. яз. уст. и пис. 
и ариѳмет. Оставляется на повторительный курсъ: Покров
ская Зинаида—по болѣзни.

V классъ I отдѣленіе. Переводятся въ VI классъ.■ 1) Суво
рова Анастасія, Стрѣльцова Марія, Клопова Параекева 
Васильевская Нина, 5) Величкина Любовь, Ирисова Клавдія. 
Виноградова Антонина, Муравьева Таисія, Воскресенская 
Александра 2-я, 10) Бардова Марія, Боголѣпова Евгенія 
Лебедева Елизавета, Левицкая Марія, Архангельская Ека 
терина, 15) Воскресенская Александра 1-я, Булгакова Марія, 
Успенская Людмила, Лебедева Маріанпла, Шеметова Клавдія, 
20) Воздвиженская Марія, Холмогорова Зинаида, Холмого- 
сова Александра, Лебедева Анна 1-я, Любимова Анна. 25) 
Крылова Антонина, Смирнова Анна, Махаева Марія, Лебе
дева Лидія, Никологорская Анна, 30) Смирнова Ольга, 
Троицкая Марія, Звѣрпнская Елизавета, Лебедева Анна 2-я, 
Махаева Капитолина, 35) Иванова Наталья, Соколова Зи
наида. Для перехода въ VI классъ должны сдать переэкзаме
новки: Рождественская Анна, Протасова Капитолпна— по сло
весности, Крылова Зинаида — по географіи, 40) Тропцкая 
Евдокія—по ариѳметикѣ, Попова Анна—по словесности, 
Оставляются на повторительный курсъ: Сарыевская Клавдія— 
по малоуспѣшности, 43) Соколова Олпмпіада—по прошенію.

К классъ 2 отдѣленіе. Переводятся въ VI классъ: 1) Петрова 
Наталья, Смирнова Надежда, Ильинская Елизавета, Успен
ская Марія, 5) Другапова Ольга, Тропаревекая Анна, Бѣ
ляева Марія, Анненкова Ольга, Курова Анна, 10) Успенская 
Ссфья, Хатунцевекая Екатерина, Лавина Евгенія, Смирнова 
Александра, Рождественская Марія, 15) Виноградова На
талья, Студницына Елизавета, Клейменова Зинаида, Чер
нышева Александра, Ключарева Лидія, 20) Цвѣтаева Алек
сандра, Невская Лидія, Погожева Александра, Малипковекая 
Олпмпіада, Лебедева Серафима, 25) Всздвиженская Анаста
сія, Агибалова Александра, Кадышева—Сергіева Клавдія, 
Никулинская Марія, Тихомирова Екатерина, 30) Херсонская 
Людмила, Фелпцына Елизавета, Кудинова Анна. Для перехода 
въ VI классъ должны сдать переэкзаменовки: Соколова Анто
нина— по словесности, Разумовская Евдокія—по ариѳметикѣ. 
35) Соловьева Надежда, Горская Екатерина—по словесности, 
Лебедева Варвара—по ариѳметикѣ, Лебедева Анна, Крылова 
Марія—по словесности, 40) Руднева Капитолина—по еловеев. 
и гражд. пст. Оставляются на повторительный курсъ: Ильин
ская Александра, Петропавловская Юлія, Реутова Марія, 
Остроумова Клавдія, Орлова Павла, 46) Орлова Анна, по 
малоуспѣшности.

VI классъ 1 отдѣленіе. Воспитанницы, окончившія полный 
курсъ: 1) Вишнякова Марія, Лебедева Вѣра, Глинаева Та
тіана, Лебедева Анна 2-я, 5) Малиновская Вѣра, Тихоми
рова Екатерина, Чичулина Марія, Хлѣбнпкова Антонина, 
Крылова Анна, 10) Былпнская Екатерина, Махаева Вѣра, 
Соколова Елизавета, Ѳеодорова Александра, Малинина На
дежда, 15) Машкова Лидія, Руссова Клавдія, Орлова Ели
завета, Малинина Клавдія, Иванова Евдокія, 20) Подобѣ- 
дсвя Анна, Соколова Зоя, Холина Екатерппа, Діакопова 
Александра, Полова Серафима, 25) Головина Анна, Троицкая 
Александра, Померанцева Людмила, Соколова Евдокія, Ба- 
жанона Евгенія, 30) Воскресенская Людмила, Орлова Алек
сандра, Преображенская Надежда, Лебедева Анна 1-я, 34) 
Соколова Агриппина.

VI классъ 2 отдѣленіе. Воспитанницы, окончившія полный 
курсъ: 1) Уарова Елизавета, Архангельская Марія, Покров
ская Фервуѳа, Суворовская Варвара, 5) Богословская Вар
вара, Діаконова Александра, Терентьева Екатерина, Цвѣт
кова Клавдія, Крутикова Наталья, 10) Барбарппа Маргарита, 
Успенская Анастасія, Широкогорова Евдокія, Ляпунькова 
Марія, Богословская Лидія, 15) Бѣляева Зинаида, Матуш
кина Софія, Кедрова Анастасія, Маркова Вѣра, Любимова 
Екатерина, 20) Уварова Любовь, Ключарева Ольга. Голуб
кова Клавдія, Раевская Александра, Реброва Марія, 25) 
Спасская Александра, Смирнова Александра, Никольская 
Марія, Городецкая Александра, Журавлева Марія, 30) Смир
нова Антонина.
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изданіе ОБф8»Т8і

ШНТШЙ ШШЯГЮ ПРНИірНІА.

Отъ Отдѣла Общества Любителей Духовнаго Просвѣ
щенія по устройству публичныхъ богословскихъ чтеній.

Члены Отдѣла и вообще желающіе лчаствовать 
въ его дѣятельности почтительнѣйше приглаша
ются на собраніе, имѣющее быть 29 мая (во втор
никъ), въ 7 час. вечера, въ Епархіальной биб
ліотекѣ, для рѣшенія вопросовъ относительно чте
ній въ будущемъ академическомъ году.

ИКОНЫ
ЦЕрковно-др^еологическдго .и^деа Обціесч’кл Любителей Д^окндго Проск'кі|іЕніл.

(Продолженіе, см. № 20).

Св. архангелъ Гавріилъ —представ
ленъ стоящимъ на облакахъ,—онъ одѣтъ въ бѣ
лыя одежды, на ногахъ красные сапожки, въ пра
вой рукѣ держитъ кадило, лѣвая простерта. — 
Икона XVII вѣка,-поступила въ музей изъ Св. 
Синода.-Краткія замѣчанія объ иконографическихъ 
чертахъ архангела Гавріила сдѣланы нами въ 
1-мъ выпускѣ на стр. 6—7.

Пророкъ Даніилъ; на головѣ фригійская 
тапочка; десница молитвенно простерта, въ лѣ
вой хартія со словами: яОтржесякаме“... Надпись 
на иконѣ, по обѣимъ сторонамъ изображенія: „Стыи 
пророкъ Даніилъ". Икона поступила въ музей изъ 
Св. Синода.—Изображенія пророка Даніила ведутъ 
свое начало отъ живописи катакомбъ и скульптуры 
саркофаговъ. Въ катакомбахъ, напр.. св. Маркел- 
липа и Петра Даніилъ представленъ стоящимъ 
между двумя львали 225); тоже и въ катакомбахъ 
Каллиста 226) и на саркофагахъ изъ-подъ алтаря 
базилики Апостола Петра, въ Латерапскомъ му
зеѣ. Лпберіевой Базилики (Магіа Ма<™іоге), въ Ри
мѣ, (саркофагъ взятъ туда изъ катакомбъ Лукппы 
(Еисіпае) и др. Это изображеніе повторяется и въ 
памятникахъ византійскихъ и. наконецъ, русскихъ. 
Эта сцена представлена, между прочимъ, на си
рійскомъ блюдѣ, найденномъ въ Пермскомъ краѣ, 
V—VI в. Здѣсь „внизу между распятіемъ и во
скресеніемъ—Даніилъ во рвѣ львиномъ: Даніилъ— 
юноша въ условномъ костюмѣ; львы также трак
туются здѣсь совершенно въ условномъ стилѣ. Из
ображеніе это можетъ быть истолковано въ смыслѣ 
символа смерти и воскресенія Іисуса Христа 227), 
а отсюда становится понятнымъ и его мѣстополо-

2®5) Буслаевъ. Общія понятія о русской иконописи, стр. 43.
И6) Тамъ же, стр. 44.
й’) Ср проф. И. В. Покровскаго. Очерки памятниковъ иконографіи и искус

ства, стр. 44.
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жевіе возлѣ распятія п воскресенія" 228). Па одномъ 
рѣзномъ камнѣ Британскаго музея 229) представ 
ленъ Даніилъ въ длинной одеждѣ, съ воздѣтыми 
вверхъ въ позѣ оранта руками, лицо обернуто въ 
профиль, по сторонамъ два лежащихъ льва. По
добныя же изображенія находимъ на прекрасномъ 
византійскомъ сате о Императорскаго Петербург
скаго Эрмитажа изъ собранія Принца Орлеанскаго, 
па меровипгской поясной пряжкѣ ’30) и проч.— 
Па одномъ замѣчательномъ рельефѣ изъ Абхазіи, 
хранящемся въ Московскомъ Историческомъ музеѣ 
и относимомъ къ VII—VIII вѣку :Даніилъ пред
ставленъ съ воздѣтыми вверхъ руками, около него 
четыре льва—два изъ нихъ припали къ ногамъ 
пророка, другіе два, стоящіе на заднихъ лапахъ, 
охватываютъ концы плаща, спадающіе съ плечъ 
юнаго пророка, одѣтаго въ одежду, съ широкимъ 
поясомъ, отороченнымъ воротомъ и вертикальными 
полосами на груди.—Въ памятникахъ русскихъ 
удерживаются основныя черты одѣянія Даніила, 
опредѣлившіяся въ византійскій періодъ. По Со
фійскому подлиннику (подъ 17 декабря). ,Пророкъ 
Данилъ, аки Георгій; на главѣ колпакъ, о главѣ 
бѣлилы. риза кеноварь, исподъ празелень, руку 
лѣвую опустилъ, а держитъ свитокъ, правая мо
лебна, перъсты верхъ, препоясанъ ширинъкою, а 
портъци до глезнъ". Въ Сійскомъ подлинникѣ па 
л. кн, Даніилъ—юноша съ курчавыми волосами, 
въ короткой туникѣ, мантіи, анаксиридахъ п са
погахъ: надпись: „Гору разумну, отъ нея же усѣ- 
чеся камень безъ рукъ человѣческихъ и порази 
златое тѣло и бысть камень гору велііо". Па л. 
323 того же подлинника пророкъ Даніилъ—„въ 
ровѣ со львы". Представлена пещера, въ которой 
стоитъ пророкъ Даніилъ съ молитвенною десни
цею и книгою въ шуйцѣ въ фригійскомъ костю
мѣ. Возлѣ него разъяренные львы (семь). Сверху 
пророкъ Аввакумъ, руководимый ангеломъ, опу
скаетъ въ пещеру корзину съ пищею. Подробность 
эта находитъ свое объясненіе въ книгѣ пророка 
Даніила, гдѣ повѣствуется, какъ жившій въ Іудеѣ 
пророкъ Аввакумъ однажды приготовилъ „вареніе** 
и хлѣбы для „жателей", но услышалъ голосъ ан
гела, повелѣвавшій ему отнести эту пищу про
року Даніилу, находящемуся въ Вавилонѣ, во рвѣ 
львиномъ. Въ отвѣтъ на заявленіе Аввакума, что 
онъ пи указанной страны, ни рва не знаетъ, ан
гелъ взялъ его за волосы, мгновенно перенесъ въ 
Вавилонъ и поставилъ на краю рва; Аввакумъ 
воскликнулъ: „Даніилъ, возьми обѣдъ, посланный 
тебѣ Богомъ". — Даніилъ возблагодарилъ Бога, а

22°) Проф. Н. В. Покровеній. См его «Записку, въ «Матеріалахъ по археоло
гіи Россіи, издаваемыхъ Императорскою Археологическою Коммиссіею. № 22. Спб. 
1899, стр. 5.

22я) Аввугіап Коот. Витрина Е. № А. К. С. 249. „Еетаіе апіі (лѵо 
1іот“.

23°) Рис. см. въ словаряхъ Магіі^пу и Кгаив’а подъ словомъ ІІапіеІ.
231) См. изданія его гр. ІІ. С. Уваровой, Матеріалы по Археологія Кавказа; 

в. IV, табл. VII и Д. В Айналовымъ въ Археологич. Извѣстіяхъ за I«95 г., 
стр. 233 и дал. ср. Записку Я. И. Смирнова въ «Мат. по археол. Россіи.... 
№ 22. стр. 42 -43.

ангелъ внезапно возвратилъ Аввакума на прежнее 
мѣсто (Дай. XIV, 33—39). Седмеричное число львовъ 
въ Сіііскомъ подлинникѣ въ разсматриваемомъ из
ображеніи согласовано съ библейскимъ повѣство
ваніемъ (Дап. XIV, 32).— Два же льва, которыхъ 
мы видимъ на древнѣйшихъ — катакомбныхъ и 
позднѣйшихъ изображеніяхъ пророка Даніила, яви
лись вслѣдствіе техническихъ условій.—Изъ ико
нописи же это число перешло и въ письменность. 
Такъ Драконтій въ своей дидактической поэмѣ о 
милости Божіей (1)с 1)ео, ІИ, 183) говоритъ:8аеѵа Эапіеіеіп гаЬіев аіцне іга Іеопшп Коп іе^іззе рішп, спі (Іезііпаі іпаирѳг езсаіп Ма&иа І)еі ріеіаз іещію пігоцие Іеопе 232).

Драконтій, по замѣчанію его издателя, имѣлъ 
в-ъ виду обычное изображеніе, въ которомъ, оче
видно. кромѣ двухъ львовъ, былъ и пророкъ Авва
кумъ, принесшій Даніилу пищу по волѣ Господа 
(Дай. XIV, 33 и слѣд.).—Въ житіи Симеона Столп
ника, какъ оно изложено у Гериберта І’освейда 
(к.о8\ѵеуііе) 233) святой говоритъ въ своей молитвѣ 
къ Богу: „Господи Боже доблестей, ты унизившій 
двухъ львовъ* (Ооіпіпе І)еіі8 ѵігініііпі... цні <1 и о8 1е- оііс8 Ііитіііазіі). ІІо сводному подлиннику,—„Да
ніилъ пророкъ пишется лицемъ младъ, власы 
кудреватъ, па главѣ колпакъ, риза киноварная, 
краткая, исподняя свѣтло-зеленая, препоясанъ ши
ринкою, въ сапогахъ, въ рукѣ свитокъ, а въ немъ 
написано: „Азъ тя прпзвахъ, Дѣво чистая, гору, 
отъ нея же отторжеся камень безъ рукъ человѣче
скихъ, и порази тѣло златое, и камень бысть въ 
кругъ велій". Бяшѳ же сухонявъ видомъ, но зѣло 
красепъ благодатію Вышняго...—Даніилъ пророкъ 
бяше отъ колѣна Іудова, царска роду, младъ сый, 
плѣненъ бысть въ Халдейскую землю и пророче- 
ствова лѣтъ 70. Предвари же Рождество Христово 
лѣтъ 460". Изображенія пророка Даніила были 
распространены въ русской иконографіи болѣе, 
чѣмъ—другихъ пророковъ.

А. Успенскій.
[Продолженіе будетъ).

Праздникъ св. Пасхи въ древне-христіансной 
Церкви.

(Продолженіе, см. № 20 М. Ц. В.).Свою свѣтлую и величайшую радость древніе христіане выражали въ день св. Пасхи и объятіями,—при чемъ они отъ искренняго сердца по-братски прощали другъ друга. Св. Григорій Богословъ въ одномъ изъ своихъ пасхальныхъ словъ говорилъ, между прочимъ: «просвѣтимся торжествомъ и другъ друга обнимемъ... 
Рцемъ: братія, и ненавидящимъ насъ (Ис. ЬХѴ’І, 5), кольми паче тѣмъ, которые изъ любви что нибудь сдѣ-

23!; Агсѵаіо. См. Магіі^пу: Ііісііоппаіге хіез аиііцпііёя сіігеііеіпіез 
8. ѵ. ВапіеІ.

’33) СТіѣае Раіпіш, изд. 1615 г., стр. 172. Ср. проф. А. И. Кирпичникова: 
„Взаимодѣйствіе иконописи и словесности народной и книжной11.—Труды восьмого 
археологическаго съѣзда въ Мосинѣ. Томъ II. М. 1895 г., стр. 222.
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дали или потерпѣли. Уступилъ все воскресенію; простимъ другъ друга«10°). Древность знаменательнаго обычая православныхъ христіанъ христосоваться, привѣтствуя другъ друга радостнымъ пасхальнымъ привѣтствіемъ и взаимнымъ лобзаньемъ, не подлежитъ сомнѣнію. Какъ извѣстно, въ первенствующей Церкви цѣлованіе сначала употреблялось каждый разъ при совершеніи богослуженія. при чемъ цѣловались не только священнослужащіе, но и предстоящіе. Обычай взаимнаго цѣлованія вѣрующихъ при совершеніи литургіи существовалъ во вселенской Церкви въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ, какъ на Востокѣ, такъ и на Западѣ. Однако же, нашлись люди, которые стали злоупотреблять этимъ святымъ обычаямъ, почему обычай этотъ и вышелъ изъ употребленія между предстоящими и остался только между священнослужа- іцпми |01). Обычай христосоваться въ дни св. Пасхи получилъ свое первоначальное происхожденіе въ этомъ именно обычаѣ, для выраженія особой радости христіанъ при встрѣчѣ Пасхи, въ воспоминаніе великаго значенія событія воскресенія Христова, какъ наилучшая форма выраженія нашего во Христѣ братства и любви другъ къ другу. Достовѣрно извѣстно, что обычай христосованія существовалъ во времена св. Іоанна Златоуста (въ IV в.). «Да памятуемъ, братія, — говоритъ онъ въ одной изъ своихъ бесѣдъ на св. Пасху, — и тѣ святыя цѣлованія, которыя при благоговѣйныхъ объятіяхъ даемъ другъ другу»102). «Для того установлено лобзаніе, — замѣчаетъ онъ въ другомъ мѣстѣ, чтобы возбуждало любовь, чтобы воспламеняло искреннее расположеніе, чтобы мы такъ любили другъ друга, какъ братья братьевъ, какъ чада отцевъ, и отцы чадъ, или еще и больше: ибо сія любовь есть естественная, а паша духовная. Чрезъ лобзаніе соединяются между собою души. Посему то... мы цѣлуемъ другъ друга, когда души наши приходятъ во взаимное общеніе. Ибо уста наши особенно выражаютъ расположеніе души нашей103). Но тогда какъ въ Церкви восточной этотъ обычай христосованія сохранился до настоящаго времени, на Западѣ онъ вышелъ изъ употребленія довольно рано и теперь совершенно забытъ.Съ этими христіанскими объятіями п братскими лобзаніями древніе христіане соединяли также обычай дарить другъ другу яйца, окрашенныя въ красный цвѣтъ. Обычай этотъ существуетъ съ древнѣйшихъ временъ христіанства, судя но его всеобщности, подтверждаемой древнѣйшими памятниками Востока и Запада, такъ какъ онъ искони сохраняется во всѣхъ странахъ, гдѣ только есть православная Церковь, у всѣхъ православныхъ народовъ, раздѣленныхъ другъ отъ друга мѣстомъ жительства, языкомъ, образомъ правленія и не всегда согласныхъ между собою въ нѣкоторыхъ частностяхъ самого христіанскаго богослуженія. Замѣчательно, что тотъ же обычай сохранился въ тѣхъ церковныхъ обществахъ, которыя весьма рано, въ V и VI вѣкахъ, отдѣлились отъ православной Церкви, напр., у армянъ,

1"0) Сл. 1 на Пасху. Твор. св. Отц. въ рус вер. изд. 1843 г. ч. I, стр. 5. 
"") Подробнѣе о семъ см. въ «Воскр. Чтеніи», годъ XVII, стр. 18.
10’) Бес. 2 въ нед Пасхи.
103) Бес. 30 на 2 посл. во Коринѳянамъ.

маронитовъ и другихъ, что также явію свидѣтельствуетъ о непререкаемой глубокой древности этого благочестиваго обычая. Пѣть сомнѣнія, что онъ унаслѣдованъ вышеупомянутыми обществами со многими другими благочестивыми обычаями отъ православной Церкви, до отдѣленія отъ нея этихъ обществъ194). По свидѣтельству преданія, обычай дарить въ Пасху яйца ведетъ начало отъ равноапостольной Маріи Магдалины. По вознесеніи Господнемъ, гласитъ это преданіе, Марія Магдалина путешествовала по разнымъ странамъ съ проповѣдью Евангелія и достигла даже самаго Рима, гдѣ предстала предъ императоромъ Тиверіемъ и, поднесши ему красное яйцо, сказала: «Христосъ воскресе» и тѣмъ начала свою проповѣдь195). Примѣръ Маріи Магдалины побудилъ и прочихъ христіанъ дарить другъ другу яйца въ праздникъ Пасхи, при чемъ, однако необходимо замѣтить, что обычай этотъ вошелъ во всеобщее употребленіе не по одному только подражанію, ио и по особенной, внутренней его знаменательности 10’). По, во всякомъ случаѣ одна древняя рукопись это священное обыкновеніе относитъ къ временамъ апостольскимъ, какъ о томъ свидѣтельствуетъ греческій писатель Константинъ Экономилъ, видѣвшій лично эту рукопись 10'). Рукопись эта, по свидѣтельству сего писателя, писанная въ IX вѣкѣ и хранящаяся’ въ монастырѣ св. Анастасіи близъ Ѳессалоники, содержитъ въ себѣ церковный уставъ, въ концѣ котораго сказано: «читается также молитва на благословеніе яицъ и сыра, и игуменъ, цѣлуя братію, раздаетъ имъ яйца и говоритъ: Христосъ воскресе! Такъ мы приняли отъ святыхъ отцовъ, которые сохраняли сіе обыкновеніе отъ самыхъ апостольскихъ временъ; ибо св. равноапостольная Марія Магдалина первая показала вѣрующимъ примѣръ сего радостнаго даропрпношенія». Молитва, о которой упоминается въ этомъ уставѣ, по свидѣтельству Константина Экономида, находится не только въ частныхъ, но и соборныхъ уставахъ древнѣйшихъ монастырей и въ другихъ древнихъ рукописныхъ молитвенникахъ. Дѣйствительность разсматриваемаго обычая подтверждается еще и другою рукописью, содержащею въ себѣ -Номоканонъ» патріарха Фотія, гдѣ обыкновеніе употреблять красныя яйца называется апостольскимъ преданіемъ. Къ этому можно присовокупить и то, что обыкновеніе дарить на Пасху красныя яйца— обыкновеніе общее на Востокѣ и Западѣ, и что оно встрѣчается нерѣдко въ западныхъ памятникахъ ХП-го, XI го вѣковъ и даже 809 г.108). Между тѣмъ трудно предположить,
!'”•) Воскр. Чт., г. ХѴП, стр. 18.
105) Это древнее христіанское преданіе записано въ Церк. исторіи Никифора 

Каллиста. См. кн. 2, гл. 10.
1°") Красныя яйца, даримыя христіанами другъ другу въ день Пасхи, служатъ сим

воломъ воскресеніи Спасителя и нашего будущаго воскресенія; потому что какъ изъ 
яйца, изъ подъ мертвой его скорлупы роадается жизнь, которая была сокрыта ею. 
такъ изъ гроба смерти и тлѣнія возсталъ Жизнодавецъ, и нѣкогда возстанутъ въ 
жизнь вѣчную всѣ умершіе. Краснымъ же цвѣтомъ яйца напоминается проліянная 
за человѣчество на крестѣ кровь непорочнаго и пречистаго Агнца Христа, которою 
Онъ омылъ наши грѣхи и тѣмъ избавилъ человѣчество отъ вѣчной смерти.

«"’) См. соч. Конст. Экон. „О началѣ обыкновенія употреблять яйца во время 
Пасхи" въ рус. пер. 1821 г.

108) СЬагіа Гипдаі. еаНЪ. Мапіаі. Сарііиі. Ргапсок ап. 8С9. 1іІ>. V. 
сар. 29; ІіЬ. IV. сар. 73. О томъ же Аидивіі СеикиигЗ. В. 12. в. 332 
п Ъи-Сапе. Сіозяаг. іп. Іаі. „Оѵипі".
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чтобы обще-священное обыкновеніе могло произойти не изъ одного священнаго источника.Что же касается собственно обычая освящать нѣкоторыя снѣди для домашняго употребленія на время Пасхи, начиная съ яицъ и «сыра», т. е. продуктовъ, вырабатываемыхъ изъ молока, откуда уже издревле про- произошли нынѣшнія, такъ называемыя «пасхи»,—то онъ также существовалъ въ христіанской Церкви почти съ самыхъ первыхъ временъ ея. Помимо свидѣтельства вышеупомянутой древней рукописи, ученый изслѣдова- сель богослужебныхъ обрядовъ восточной Церкви, извѣстный Гоаръ, говоря о древности этого обычая, существовавшаго не только на Востокѣ, но и на Западѣ, приводитъ самое древнѣйшее свидѣтельство Ціакопія, который, защищая этотъ обычай противъ манихеевъ, говоритъ: «теперь же, па св. Пасху, приносятъ для благословенія отъ священника яйца, мяса, козлятъ и ягнятъ, хлѣбы и пироги» и т. д.10Я). Даже римскій уставъ,—-продолжаетъ тотъ же ученый ліітургистъ, - иризпаетъ этотъ древнѣйшій обычай священнымъ и заслуживающимъ одобренія, и, въ подтвержденіе сего, приводитъ молитву па благословеніе агнца, положенную въ римскомъ уставѣ100). Въ Россіи обычай освящать приготовленныя къ празднику пасхальныя снѣди, несомнѣнно, получилъ начало свое, вмѣстѣ съ принятіемъ христіанской вѣры, отъ грековъ. Давность этого обычая въ нашей Церкви подтверждается существованіемъ въ древнѣйшихъ нашихъ требникахъ двухъ молитвъ: — одной —на освященіе брашенъ и мясъ, а другой —на освященіе сыра и яицъ; эти же самыя молитвы находятся въ древнихъ греческихъ требникахъ. Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что тогда какъ соблюденіе этого древняго христіанскаго обычая на сѣверѣ Россіи никогда не возбуждало никакихъ сомнѣній, совсѣмъ не то видимъ въ юго-западной Россіи, гдѣ были споры относительно этого и въ одно время приношеніе пасхальныхъ снѣдей въ церкви и самое благословеніе ихъ было отвергнуто, пока, наконецъ, по вновь составленному въ 1606 году требнику оставлены въ немъ, по-прежнему,-молитвы па освященіе мясъ, брашенъ, сыра и яицъ111).Къ числу также самыхъ древнѣйшихъ благочестивыхъ пасхальныхъ обычаевъ должно отнести предложеніе, освященіе и раздаяніе «артоса» (артос хлѣбъ изъ чистой пшеничной муки) или, по церковному уставу, 
просфоры всецѣлой, которая служитъ для вѣрующихъ живымъ напоминаніемъ объ истинной Пасхѣ—Христѣ,

109) Ооаг Ей/оХб-уіоѵ біѵе Кііиаіе бгаесогит еі. саеі. Подробнѣе объ 
этомъ см. въ „Руководствѣ для сел. паст." 1860 г. т. I, стр. 137.

1"°) іыа.
ш) Ранѣе этого въ концѣ XVI в. антіохійскій патріархъ Іоакимъ, во время 

пребыванія своего въ южно-русской митрополіи подвергъ осужденію чрезмѣрное 
уваженіе южно-русскаго народа въ пасхальнымъ снѣдямъ (Лѣтопись Львовскаго 
братства, стр. 6). Спустя немного времени, константинопольскій патріархъ Іере
мія, занимаясь лично искорененіемъ различныхъ безпорядковъ въ южно-русской 
митрополіи, окружною грамотою, между прочимъ, предписывалъ «считать просты
ми. а не святыми пасхальные хлѣбы», и тѣхъ, которые иначе думали, отлучалъ 
отъ Церкви (Акты Юго заппдн. Россіи, т. IV, стр. 29). Въ 1590 г. соборъ шести 
западно-русскихъ епископовъ въ Крестѣ, подъ предсѣдательствомъ кіевскаго Ми
трополита Михаила Рагозы. повторилъ осужденіе патріарха Іереміи. Братство Львов- 
ское на этихъ двухъ основаніяхъ совершенно отвергло приношеніе пасхальныхъ 
снѣдей и самое благословеніе ихъ, противъ чего, однаго, возсталъ Львовскій епи
скопъ Гедеонъ Балабанъ, и споръ его съ братствомъ продолжался довольно долго. 
Въ концѣ концовъ Гедеонъ восторжествовалъ, и древній обычай остался неизмѣн
нымъ, согласно вышеуказанному, имъ же составленному вновь, требнику. 

почему на верхней части его и изображается воскресеніе Христово (или крестъ съ терновымъ вѣнкомъ) и съ круговою подписью пасхальнаго тропаря: Христосъ во- 
скресе... Хлѣбъ этотъ, какъ извѣстно, въ теченіе пасхальной недѣли каждодневно послѣ литургіи обносится съ крестнымъ ходомъ вокругъ церкви, а въ субботу послѣ литургіи раздается вѣрующимъ. Въ основаніи этого обычая предлагать священный артосъ въ день св. Пасхи лежитъ священное преданіе глубокой древности, сохраненное намъ Сѵмеономъ Солунскимъ. По этому преданію, св. апостолы, по вознесеніи Іисуса Христа на небо, до сошествія на нихъ Св. Духа, пребывая въ Іерусалимѣ неразлучно, часто сходились для взаимной бесѣды и совокупной молитвы, и многократно дѣлили между собою скромную трапезу. Молитва, бесѣда и скромная трапеза живо напоминали имъ вознесшагося Господа, невидимое присутствіе Котораго они ощущали своею живою вѣрою. Желая имѣть предъ глазами какъ бы постоянное напоминаніе о Его пребываніи съ ними, они, приступая къ трапезѣ, оставляли незанятымъ то мѣсто, на которомъ возлежалъ съ ними Іисусъ Христосъ, а на столѣ противъ того мѣста полагали, какъ бы для Него, часть хлѣба, и каждый разъ, по окончаніи трапезы, поднимали эту часть хлѣба, говоря: Христосъ 
воскрссе. Когда же потомъ апостолы разошлись для благовѣствованія Христова въ разныя стороны то и тогда, по возможности, старались соблюдать этотъ священный обычай, и каждый изъ апостоловъ, въ какой бы странѣ ни находился, въ новомъ обществѣ послѣдователей Христовыхъ, приступая къ трапезѣ, оставлялъ мѣсто и часть хлѣба въ честь Спасителя, а по окончаніи трапезы вмѣстѣ съ ними прославлялъ воскресшаго Господа, возвышая часть хлѣба, положенную въ воспоминаніе о Немъ. Что совершалось апостолами ежедневно, то богомудрые отцы послѣдующихъ вѣковъ примѣнили къ празднику Пасхи, чтобы навсегда сохранить въ Церкви обычай апостольскій 112). Въ русскую Церковь этотъ обычай перешелъ изъ греческой съ самыхъ первыхъ временъ христіанства. О немъ упоминаетъ впервые ясно извѣстный церковный писатель XII в. Кириллъ, епископъ Туровскій 118).Священная торжественность празднованія древними христіанами Пасхи значительно увеличивалась еще отъ того, что праздникъ Пасхи, какъ видѣли мы выше, въ древней Церкви былъ главнымъ въ ряду тѣхъ торжественныхъ праздниковъ, въ которые совершалось публичное крещеніе оглашенныхъ, при чемъ таинство было совершаемо обыкновенно въ Великую субботу111) въ самое навечеріе Пасхи, такъ что съ воскресеніемъ Хри-

122) Подробнѣе объ этомъ см. „Руководство дли сельск. паст." 1860 г. т. I, 
стр. 131.

118) Въ поученіи XVШ на недѣлю „новую" (Ѳомино воскресенье), гдѣ, между 
прочимъ, читаемъ: гкакъ евреи изъ Египта но пустынѣ несли на глазахъ своихъ 
опрѣсноки (Исх. XII, 34), пока не перешли Чермнаго мори, и тогда, посвятивъ 
хлѣбъ Богу, раздѣлили его всѣмъ, и всѣ вкушавшіе были здравы и страшны вра
гамъ; такъ и мы, спасенные воскресеніемъ Воскресшаго отъ работы мысленнаго 
фараона-діавола. износили со дни воскресеніи Христова св: щепный хлѣбъ-артосъ 
въ продолженіе цѣлой недѣли и, наконецъ, посвятивъ сей хлѣбъ Богу, вкушаемъ 
отъ него и хранимъ его во здравіе тѣламъ и душамъ нашимъ".

141) Въ память этого обычая на литургіи въ Великую субботу, какъ и во дни 
Пасхи (и Пятидесятницы) вмѣсто „Святый Боже" поется: „Елвцы во Христа 
крестистеся".
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ста воскресали и новопросвѣіцепные Христіане 1ІВ). Величественные обряды таинства, свѣтлыя лица готовившихся принять крещеніе, взоры и руки, устремленные къ небу, облеченіе крещенныхъ въ свѣтлыя одежды, блескъ отъ свѣчей, горящихъ въ рукахъ христіанъ,- все это составляло величественное зрѣлище и усугубляло свѣтлую торжественность пасхальнаго богослуженія. Воскресъ Христосъ, воскресли и люди, омывшись отъ грѣховъ чрезъ крещеніе. Это исполняло особою радостію сердца христіанъ, проникнутыя любовью къ ближнимъ... Во всю Свѣтлую недѣлю новокрещенные носили одежды, «изображающія собою свѣтъ небеснаго крещенія». Въ слѣдующее воскресенье (Ѳомино), которымъ заканчивался праздникъ Пасхи, они снимали эти одежды и складывали ихъ въ церковной ризницѣ, и день этотъ у грековъ назывался новымъ воскресеніемъ (Антипасха), отъ возрожденія крещеніемъ, а въ западной Церкви былъ извѣстенъ подъ названіемъ «воскресеніемъ въ бѣлыхъ» ((Іошіпіса іп аІЬіз), или «ЦназіпюсІо^епПі» (какъ новорожденные) “6).Ради величія праздника св. Пасхи древняя Церковь узаконила для христіанъ въ дни ея молиться не преклоняя колѣнъ. Объ этомъ свидѣтельствуютъ Ириней Ліонскій *17), Иларій, возводящій сіе обыкновеніе ко временамъ апостоловъ ’18), Тертулліанъ ’19), св. Петръ Александрійскій |2°), св. Василій Великій ’21) и др. Этотъ обычай имѣлъ свое особенное значеніе: не преклоняли колѣнъ въ дни Пасхи, какъ дни радости, ради Воскресшаго въ оный |22), свидѣтельствуя прямымъ положеніемъ тѣла во время молитвы о дарованной намъ Воскресеніемъ Христовымъ благодати, освободившей насъ отъ грѣховъ и умерщвленной съ ними смерти123). Египетскіе иноки, когда Кассіапъ спросилъ ихъ, почему [ они во дни Пасхи колѣнъ не преклоняютъ?-отвѣчали: I «потому что колѣнопреклоненіе—знакъ покаянія и плача. Посему во всемъ соблюдаемъ торжество въ сіи дни, какое и въ день воскресный, въ который отцы, изъ уваженія къ воскресенію Господню, предали не совершать колѣнопреклоненіе 121). Это было не только благочестивымъ обычаемъ древнихъ христіанъ, но соборными постановленіями имъ прямо воспрещалось преклонять колѣна въ праздничныхъ молитвахъ. На 1-мъ вселенскомъ соборѣ въ Никеѣ было поставлено: «понеже суть нѣкоторые преклонящіе колѣна въ день Господень и во дни Пятидесятницы: то дабы во всѣхъ епархіяхъ все одинаково соблюдаемо было, угодно святому собору,
115) Вотъ нѣкоторыя мысли св. отца относительно этого: „Третьяго дня,—го

ворятъ св. Златоустъ во 2-й бесѣдѣ на недѣлю Пасхи,—Христосъ былъ распятъ, 
но воскресъ въ прошедшую ночь, и они (т. е. оглашенные, теперь же уже про
свѣщенные крещеніемъ) были объяты грѣхомъ, но возстали вмѣстѣ съ Нимъ; Онъ 
умеръ тѣломъ и возсталъ тѣломъ,—а они были мертвы грѣхомъ и возстали осво
бодившись отъ грѣховъ“. См. іЬіЗет.

110; ф. р 'Ра сее. Цер«. ист., въ рус. пер. т. I, стр. 224.
117) (іиаеві. СХѴ. ра^. 468.
’18) Ртоіо^. іч- ЬіЬ. РзаІт.
110) 11е огаі. Вот с XXIII. Раіг. сигвиз. сотрі. Т. 1. р. 1191.
12°) Правило 15.
121) „О Св Духѣ къ св. Амф., еписк. Икон. гл. 27. Творенія, рус. пер. изд. 

1846 г. ч. III. стр. 334.
12э) 1Ы<1. См. также Трул. собора пр. 90: „ради чести воскресенія Христова“ 

11 др. цит свидѣтельства.
123) Василіи Вел. <Сл. о Св. Духѣ къ св. Амф. еп. Икон >. гл. 27.
’24) СоІІаі. ІіЬ. XXV, сар. 20, рае- 225, въ ВіЫіоІ. Раіг. 8асс. г. 

рагз 2, Т. VII.

да стояще приносятъ молитвы Богу»125). Такое же правило находится и между постановленіями Трульскаго собора 126). Впрочемъ, кающіеся, или вообще тѣ, которые подверглись суду Церкви,—должны были молиться съ колѣнопреклоненіемъ и въ эти дни 127).
II. Сергіевскій.

{Продолженіе будетъ).

Юбилейныя церкви.
(Продолженіе. См. № 20-й).2.Преображенія Спасова, что «въ Пушкаряхъ», за «у стрѣтенскими воротами», «по большой Срѣтенской улицѣ за городомъ». Построеніе сей церкви клировыя вѣдомости относятъ къ 1683 г.Въ записныхъ печатныхъ пошлинныхъ приходныхъ книгахъ патр. Каз. приказа имѣются слѣд. двѣ записи: 1) «190 года октября 17 выдамъ антиминсъ изъ неосвященныхъ, печатанный на холстѣ, къ освященію церкви Всемилостиваго Спаса, что въ Пушкарехъ». Слово «неосвященный» показываетъ, что антиминсъ будетъ освященъ патріархомъ или кѣмъ - либо изъ архіереевъ на мѣстѣ освященія самой церкви. Годъ «190», переведенный при вычетѣ 5509 изъ 7190 для мѣсяцевъ сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь, будетъ указывать на 1681 г. Хотя вышеписанная запись и не говоритъ о ііовопостроенной церкви, по неосвященный, выданный антиминсъ подтверждаетъ, что церковь будетъ освящаться вновь.2) «1701 года іюля 10 выданъ антиминсъ въ ново- построенную церковь Всемилостиваго Спаса, что въ Пушкарской слободѣ, взялъ антиминсъ Большого Успенскаго собора придѣльной дьяконъ Матвей Петровъ». Эта запись прямо указываетъ на вновь построенную церковь. И нѣтъ сомнѣнія, что эта запись относится къ нынѣ существующей Спасо Преображенской церкви, освященной на выданномъ антиминсѣ 1701 г. въ іюлѣ мѣсяцѣ.Въ строельныхъ книгахъ подъ 1679 г. Спасо-Преоб- раженская церковь—на Стрѣтенской улицѣ, въ Пушкаряхъ—значится «деревянною». Какая же церковь была въ 1681 г.1? Малый промежутокъ между 1679 и 1681 г. и построеніе черезъ 20 лѣтъ новой церкви заставляетъ предполагать, что въ 1681 г. неосвященный антиминсъ былъ выданъ въ деревянную церковь, а въ 1701 г.— антиминсъ былъ выданъ въ нынѣ существующую каменную церковь. II на какомъ основаніи клировыя вѣдомости относятъ построеніе своей церкви къ 1683 г.— неизвѣстно.Въ имянной переписи 1722 — 26 гг. Спасо-Преобра- женская церковь значится «каменною», безъ прпдѣловъ.1761 г. мая 19, по прошенію приходскаго священника Стефана Васильева съ приходскими людьми, разрѣшено «при Спасъ-Преображенской церкви, что въ

125) 1 всел. соб., прав. 20.
126) Трул. соб., прав. 90.
121) Карѳаг. IV соб. с. ЬХХХІІ.
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Пушкаряхъ, построить въ правой сторонѣ вновь казенный придѣлъ во имя Пресв. Богородицы Казанскія».Въ клировыхъ вѣдомостяхъ 1785 г. вышеозначенная церковь значится «съ двумя придѣлами», «каменная въ твердости».При сей церкви значатся священники Михаилъ Григорьевъ 1639 г., Іоаннъ 1639 — 46 г.г., Никифоръ Григорьевъ, во иноцѣхъ Нифонтъ 1647—59 г.г., Навелъ Васильевъ 1660—87 г.г., Михаилъ Павловъ 1689 — 1705 г.г., Гавріилъ 1706— 12г.г., Аврамій Михаиловъ 1715-17 г.г., Іоаннъ Лвраміевъ 1722—26 г.г., Стефанъ Васильевъ 1761 — 85 г.г.; дьяконы: Маркеллъ 1635 г., Алексій 1639 г., Іаковъ 1647 59 г.г., Іоаннъ 1665 — 66 г.г., Григорій Антоновъ (продалъ домъ преемнику), Андрей Григорьевъ 1677—79 г.г., Кириллъ Дементьевъ 1702 г., Іаковъ Дмитріевъ 1718—26 г.г., Василій Сергѣевъ 1733 — 35 г.г., Сергій Васильевъ 1785 г.; дьячки: Иванъ Васильевъ сынъ Пономаревъ (продалъ домъ преемнику), Савва Васильевъ 1674—79 г.г. Семенъ Дмитріевъ 1722 — 26 г.г., Андрей Никитинъ 1785 г.; пономари: Сидоръ Ивановъ 1702 г., Василій Петровъ 1722—26 г.г,, Іоаннъ Романовъ 1785 г.При церкви состояло въ 1631 г. 199 дворовъ, въ 1702 г.—233 дв.. въ 1722—26 г.г,—177 дв., въ 1785 г, —67 дв., м. и. 267, ж. и. 310. въ 1897 г.— 102 дв. м. и. 1166. ж. и. 1570 (см. наши Матеріалы для исторіи г. Москвы, изданныя Москов. Городскою Думою, подъ руководствомъ И. Е. Забѣлина, т. I, стр. 684 и т. II, стр. 194 и 348 и дѣла Архива Москов. Дух. Консисторіи). 3.Пресвятыя Богородицы Тихвинскія иконы Ея, что въ Малыхъ Лужникахъ.Клировыя вѣдомости «построеніе» нынѣ существующей каменной церкви во имя Тихвинскія иконы Пресв. Богородицы — подъ разными наименованіями урочищъ «что въ малыхъ Лужникахъ», «подъ Воробьевымъ», «за Новодѣвичьимъ монастыремъ» — «по благословенію преосвященнаго Стефана митрополита Рязанскаго и Муромскаго Конюшенной слободы старостою Никитою Михайловымъ и съ товарищи» относятъ «яз 1701 году».Въ окладныхъ приходныхъ книгахъ жилыхъ данныхъ церквей патр. Казен. приказа хотя и нѣтъ прямыхъ указаній приписывать этотъ (1701) годъ построенію церкви, по запись въ означенныхъ книгахъ заставляетъ предполагать, что 1701 г. есть годъ построенія.1703 г. іюня 9, какъ значится въ вышеписанныхъ приходи, книгахъ, по указу в. государя на попа съ причетники Тихвинской церкви по переписнымъ книгамъ Якова Потапова 1702 г. положена была—въ первый 
разъ—по числу дворовъ (патріаршая окладная) дань 31 алтынъ 2 деньги. Переписныя книги 1702 г. указываютъ на Тихвинскую церковь, какъ уже существующую; а по сему нѣтъ сомнѣнія, что 200 лѣтній юбилей сей церкви есть 1901 годъ.Въ имянной переписной книгѣ 1722—26 г.г.5) и въ клировыхъ вѣдомостяхъ 1785 г. значится «Тихвинская

«3 Придѣла не упоминается.

церковь съ однимъ придѣломъ, каменная, въ твердости». Когда былъ устроенъ придѣлъ во имя святителя Іоанна Златоустаго - документовъ на то пе найдено, и въ архивѣ Москов. Духов. Консисторіи дѣлъ прошедшаго столѣтія по сей церкви —не сохранилось.Послѣ непріятельскаго 1812 г. нашествія въ «Тих* впиской церкви», какъ значится въ клировыхъ вѣдом, 1813 г., «хотя все построено и изготовлено, по за болѣзней) священника еще не освящена, а придѣлъ освященъ 1813 г. янв. 1 дня.При церкви значатся священники: Іаковѣ Ѳедоровъ 1703 -22 г.г., Михаилъ Григорьевъ 1722 г., Аѳанасій Яковлевъ 1722 — 26 г.г., Сергій Ивановъ 1785 г., Алексій Прохоровъ 1797—1813 г.; дьяконы: Аѳанасій Яковлевъ 1722 г., Алексій Семеновъ 1723 -24 г.г., Ѳедоръ Семеновъ 1732 г., Іоаннъ Ивановъ 1785 г.; дьячки: Петръ Семеновъ 1785 г., Василій Стефановъ 1812—13 г.г., пономари: Ѳедоръ Семеновъ 1722 — 26 г.г., Ѳедоръ Степановъ 1812-13 г.г. (Въ книгахъ патр. Казен. приказа подъ 1717 упоминается «платпв шій дань» попъ Петръ).Въ приходѣ состояло въ 1702 г. дворовъ: поповъ, дьячковъ, сторожевъ, нросворницыпъ, 4 дв. боярскихъ, дв. окольнической, 2 думныхъ дворянъ, дв. думнаго дьяка, 4 стольничьихъ, 3 подъяческихъ, дв. конюховъ, 23 посадскихъ, 3 вдовьихъ; въ 1722—26 г.г, —5.0 дв.; въ 1785 г. м. и. 97, ж. и. 96; въ 1897 г,—26 дв., м. и. 168, ж. и 130 (см. паши Матеріалы... т. I, стр. 783 и т. II, стр. 597).
200-лѣтіе придѣловъ.4.Придѣла Тихвинскія иконы Пресв. Богородицы при Воскресенской, что въ Гончарахъ, церкви: 1701 г. ноября 7 выданъ антиминсъ къ церкви Воскресенія Христова, что въ Гончарахъ, въ придѣлъ Тихвинскія Пресв. Богородицы, взялъ попъ Маркеллъ». При построеніи означеннаго придѣла 1701 г. февраля 26 числа священникомъ Филимономъ Львовымъ и старостою церков. Климентомъ Ивановымъ съ подрядчикомъ—крестьяниномъ Осипомъ Ильинымъ заключена была подрядная запись: «старую трапезу разобрать и сдѣлать вновь каменную трапезу длинникомъ, какъ деревянная паперть продѣлана, а поиерешппку трапезы для предѣлу прибавить отъ церковной стѣны 3 сажени противъ предѣльной церкви, а отъ старова трапезнова строенья для предѣльнаго олтаря выступить за церковь до церковныхъ дверей въ длину и иное строеніе учинить во всемъ противъ записи» .Въ 1751 г. имѣющаяся при сей Воскресенской церкви каменная колокольня, по случаю ея ветхости, была разобрана и построена вновь каменная жъ колокольня.Въ 1773 г. «церковь Воскресенія Христова каменная съ двумя придѣлами Сергія чудотворца и Тихвинскія Пресв. Богородицы» во время бывшаго пожара «безъ остатку вся выгорѣла», а возобновленъ и освященъ, какъ сказано, въ клиров. вѣдомостяхъ 1775 г. «одинъ токмо придѣлъ Тихвинскія Пресв. Богородицы».1778 г. іюля 19 па поданномъ священникомъ Алек-



№ 21-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ въдомости 269сіемъ Ивановымъ съ приходскими людьми митрополиту Платону прошеніи «объ устроеніи престоловъ, о возобновленіи иконостасовъ, внутреннихъ стѣнъ, паперти и ограды и объ обитіи желѣзомъ на церкви главъ» послѣдовала резолюція: «дозволить и по возобновленіи освятить по чиноположенію». Воскресенская церковь была приготовлена къ освященію въ 1782 г. и па поданномъ прошеніи марта дня свящ. Алексія Иванова митрополитомъ Платономъ положена резолюція: «какъ новоустроенный храмъ Успенскому протоіерею Александру Егорову освятить, такъ и антиминсы дать благословляемъ».Въ томъ же 1782 г. февраля 27 на прошеніи того- же свящ. Алексія Ив. «въ трапезѣ въ теплой церкви во имя Тихвинскія Пресв. Богородицы въ непринадлежащихъ мѣстахъ окна заклясть, а въ принадлежащихъ сдѣлать, такожде и трапезу росписать» митр. Платонъ написалъ: «съ согласія прихожанъ сіе учинить».Изъ клировыхъ вѣдомостей 1813 г видно, что «Воскресенская церковь—въ Гончарахъ—и придѣлъ Тихвинскія Пресв. Богородицы» послѣ непріятеля «были освящены 1812 г. декабря въ первыхъ числахъ».Въ 1866 — 67 г.г. означенная церковь была перестроена тщаніемъ стар. церков. московскаго купца Михаила Пузанова съ прнхожаныПри церкви служили: священники: Іоаннъ 1 632 — 39 г.г., Никифоръ 1640 г., Ероѳей Кодратовъ 1642— 57 г.г., Пименъ 1657 г., Родіонъ 1658 — 70 г г., Филимонъ Львовъ 1671 — 1701 г.г., Маркеллъ 702 г., Василій Іосифовъ 718—38 г.г., Іоаннъ Іосифовъ 745— 46 г.г., Алексій Васильевъ 751 г., Алексій Ивановъ 775—82 г. Іоаннъ Филипповъ 783—813 г.г.; дьяконы: Пименъ Ероѳеевъ 1657 г.. Іаковъ 703 г., Василій Родіоновъ 708 — 26 г.г., Емельянъ Іоакимовъ 733 г., Ѳедоръ Алексѣевъ 725 г., Николай Петровъ 1806 — 13 г.г., дьячки: Іоаннъ Аѳанасьевъ 1722 - 37 г.г., Іоаннъ Филиповъ 1797 — 813 г.г,, пономари: Ѳедотъ Ѳедоровъ 1657 г., Петръ Леонтьевъ 1722 - 37 г.г., Алексій Семеновъ 1775 г., Евтропъ Тимоѳеевъ 1795 — 813 г.г. (См. наши матеріалы.;, т. I стр. 835 и дѣла Москов. духов. Консисторіи).Свящ. Г. Холмогоровъ.
(Продолженіе будетъ).

Къ 200-лѣтнему юбилею русской періодиче
ской печати.Въ виду наступающаго въ январѣ 1903 года 200- лѣтія съ того дня, какъ въ Москвѣ, повелѣніемъ Державнаго Царя-Преобразователя былъ отпечатанъ первый X перваго русскаго періодическаго изданія «КЪДО/ИО- ѲТИ 0 КОЗИНЫХЪ И ИНЫХЪ ДЪШіХЪ», Русское Библіографическое Общество при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ рѣшило ознаменовать этотъ выдающійся въ нашей культурной жизни юбилей устройствомъ всероссійскаго празднованія по особой программѣ.Къ участію въ выработкѣ программы и въ самомъ 

празднованіи Общество приглашаетъ редакторовъ и издателей всѣхъ органовъ періодической печати.Для предварительныхъ работъ по организаціи предположеннаго празднованія Общество на собраніи 11 апрѣля сего года выдѣлило изъ состава своихъ членовъ «Рабочее бюро», засѣданія котораго происходятъ еженедѣлъ но по вторникамъ и пятинцамъ, въ 8 час. вечера, на Большой Дмитровкѣ, въ д. Денисовой, кв. .У 5.18 мая, въ залѣ правленія Университета, подъ предсѣдательствомъ проф. А. И. Кирпичникова, происходило засѣданіе Русскаго Библіографическаго Общества.Предметомъ запятій этого засѣданія было обсужденіе проекта ходатайства объ учрежденіи въ Москвѣ особаго «Юбилейнаго комитета по организаціи всероссійскаго празднованія 200-лѣтія русской періодической печати», а также выработка «положенія» объ этомъ комитетѣ. Къ участію въ засѣданіи приглашены были редакторы всѣхъ московскихъ періодическихъ изданій. Къ сожалѣнію, почти изъ 80 приглашенныхъ явились только пять, изъ коихъ четыре-редакторы спеціальныхъ журналовъ*), и одинъ—газеты. Собраніе выработало шесть параграфовъ «положенія» о юбилейномъ комитетѣ,—остальные пункты будутъ выработаны въ непродолжительномъ времени, послѣ чего «положеніе» вмѣстѣ съ ходатайствомъ объ его утвержденіи будетъ немедленно представлено куда слѣдуетъ. По намѣченному проекту, въ составъ Юбилейнаго комитета входятъ: начальникъ главнаго управленія по дѣламъ печати, гофмейстеръ Двора Его Императорскаго Величества В. К. Истоминъ, попечитель Московскаго учебнаго округа, ректоръ Московскаго университета, Московскій городской голова, должностныя лица Русскаго библіографическаго общества, члены рабочаго бюро, представители общества дѣятелей печатнаго дѣла и другихъ обществъ, которыя пожелаютъ принять участіе въ трудахъ комитета, представители періодической печати — 10 отъ столичныхъ изданій и 10 отъ изданій провинціальныхъ. Кромѣ того, комитетъ по своему усмотрѣнію можетъ приглашать къ участію въ своихъ занятіяхъ всѣхъ лицъ, съ правомъ голоса, которыя будутъ признаны полезными въ данномъ случаѣ.
Освященіе возобновленнаго храма свв. бла
говѣрныхъ князей Бориса и Глѣба, на По

варской **).Во вторникъ, 8 мая, состоялось, при большомъ стеченіи молящихся, торжественное освященіе возобновленнаго храма во имя свв. благовѣрныхъ князей Бориса и Глѣба, па Поварской. Чипъ освященія совершалъ мѣстный благочинный прот. Д. II. Некрасовъ, соборнѣ, въ сослужены съ настоятелемъ храма свящ. I. С. Шаровымъ, двумя протоіереями и двумя священниками.
•) Въ томъ числѣ и уполномоченный отъ редакціи Мои. Церковныхъ Вѣдо

мостей.
•’) Съ особымъ удовольствіемъ даемъ мѣсто настоящему сообщенію, цѣнному по 

тому освѣщенію, какимъ авторъ сопровождаетъ его, тѣмъ болѣе, что извѣщеніе 
написано и прислано свѣтскимъ лицомъ, принадлежащимъ къ интеллигентному клас
су. Отрадный фактъ, свидѣтельствующій, что среди интеллигенціи есть люди, хра
нящіе св. вѣру в преданные Церкви. Ред. .
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Религіозное торжество имѣло чрезвычайно умилительный характеръ, какъ по внѣшнему своему благолѣпію, такъ и вслѣдствіе того особаго религіознаго настроенія, которымъ были, видимо, проникнуты присутствовавшіе молящіеся и прихожане храма, благоговѣйно праздновавшіе, совмѣстно съ своимъ пастыремъ, радостный день внѣшняго обновленія храма Божія.Храмъ свв. благовѣрныхъ князей Бориса и Глѣба, на Поварской, сооруженъ, какъ извѣстно, въ 1801 г. Такимъ образомъ, настоящее торжество возобновленія храма совпадало со столѣтней его годовщиною.Небольшой по размѣрамъ, еще недавно,—болѣе чѣмъ скромный по убранству, ветшавшій храмъ является,-- нынѣ, по обновленіи —однимъ изъ наиболѣе благолѣпныхъ и благоукрашенныхъ приходскихъ храмовъ столицы.Въ храмѣ—обиліе воздуха и мягкаго свѣта. Художественная живопись на стѣнахъ,—массивные позлащенные оклады на святыхъ иконахъ, красота церковной утвари,—все радуетъ глазъ и сердце молящагося, ревнующаго о благолѣпіи дома Божія, и свидѣтельствуетъ объ усердіи лицъ, принесшихъ сбою щедрую помощь на святое дѣло обновленія и благоукрашенія храма. Говорятъ, что работы по капитальному ремонту зданія, внутренней отдѣлкѣ, устройству отопленія и пр. производились впродолженіе почти двухъ лѣтъ и потребовали крупныхъ денежныхъ затратъ, въ размѣрѣ многихъ десятковъ тысячъ. Всѣ эти расходы принялъ на свое иждивеніе ктиторъ храма, потомственный почетный гражданинъ А. 11. Носенковъ, доказавъ тѣмъ самымъ, что н въ наше печальное время религіознаго суемудрія горитъ яркимъ свѣточемъ, въ сердцахъ истинно-русскихъ православныхъ людей, живая вѣра въ Бога и любовь къ Церкви Божіей. Цѣнна, сама-по-себѣ, матеріальная жертва достойнаго ктитора обновленнаго храма, —но еще, во много кратъ, цѣннѣе она въ смыслѣ нравственномъ, — какъ добрый примѣръ и свидѣтельство,— не словомъ только, но и дѣломъ,—о духовной связи между русскимъ православнымъ человѣкомъ и Церковью, - между прихо

жаниномъ и приходомъ,—связи, которая,—благодареніе Господу, — существуетъ и нынѣ, какъ существовала встарь,—въ тѣ давнія времена, когда приходъ былъ центромъ и могучимъ ядромъ русскаго общественнаго быта и строя, создавшаго прочные устои идля нашего строя и быта государственнаго.Но какъ тогда, такъ п теперь духовное нравственно- воспитательное вліяніе Церкви на прихожанъ непосредственно связано съ участіемъ самого прихожанина къ жизни церковной, съ общеніемъ его съ Церковью и ея благодатными дарами. Мысль эту прекрасно выяснилъ въ краткомъ, но глубоко-прочувствованномъ словѣ досточтимый настоятель храма I. С. Шаровъ, въ обращенномъ имъ, по окончаніи литургіи, поученіи къ своей паствѣ. Немногосложна была, по внѣшней формѣ, рѣчь уважаемаго батюшки, по она была богата внутреннимъ назидательнымъ содержаніемъ и проникнута той теплой, живой вѣрою во Христа, которая отверзаетъ сердца людей къ воспріятію ученія слова Божія. Указавъ на высокое значеніе храма,-«преддверіе царства небеснаго»,—

пояснивъ спасительную для христіанина силу общественной церковной молитвы въ храмѣ, проповѣдникъ наставлялъ присутствовавшихъ нелѣностно посѣщать храмъ Божій и неослабно стремиться къ общенію съ Церковью. Такое слово православнаго пастыря—поучительно во всѣ времена. Но особенно поучительнымъ является оно нынѣ. Кому неизвѣстно, дѣйствительно, что отчужденіе отъ духа церковности составляетъ именно одну изъ наиболѣе болѣзненныхъ духовныхъ язвъ напіего такъ называемаго «интеллигентнаго» общества. Для сколькихъ немоществующихъ душъ, колеблющихся, смущаемыхъ гибельными модными теоріями антихристіанскаго сектантства,—назидательное слово уважаемаго пастыря могло поэтому послужить — истинно-цѣлебнымъ спасительнымъ елеемъ!Предъ окончаніемъ церковнаго торжества, прихожане храма вмѣстѣ съ настоятелемъ чествовали ктитора храма А. II. Иосенкова подношеніемъ святой иконы Спасителя, въ художественной серебряно-позлащенной ризѣ, и адресомъ, составленнымъ въ прочувствованныхъ задушевныхъ выраженіяхъ.
II. М.

Сергіевъ Посадъ. Изъ обители преподобнаго 
Сергія.Въ то время, какъ наша полуобразованная интеллигенція, оторвавшисъ отъ живаго общенія съ народомъ, увлекается то пашковщиной, то толстовщиной, то иными лжемудрствованіями, нашъ простой Русскій пародъ ищетъ утоленія своей духовной жажды въ завѣщанныхъ благочестивыми предками источникахъ живой воды: въ газетахъ послѣдніе дни было нѣсколько телеграммъ изъ тѣхъ городовъ, гдѣ имѣются святыни, особенно чтимыя нашимъ народомъ, о томъ, что приливъ богомольцевъ въ эти мѣста въ настоящее время необычайно великъ...Великъ онъ и въ святой обители преп. Сергія, чему, конечно, благопріятствуетъ и прекрасная, пе жаркая, но и не особенно дождливая погода. Были дни, какъ, напримѣръ, 9 и 10 мая, когда многіе ждали очереди приложиться къ св. мощамъ угодника Божія съ ранняго утра до вечера. Въ такіе дни богомольцевъ устанавливаютъ вереницей, которая тянется длинною лентой отъ собора до святыхъ воротъ, изгибаясь вокругъ колокольни. Молебны служатся безъ перерыва. II нужно видѣть тотъ порядокъ, мало сказать—порядокъ: то благоговѣніе, съ какимъ простые русскіе люди выжидаютъ своей очереди, чтобы поклониться до праха земнаго у мощей заступника Русской земли, чтобы коснуться устами покровца на его главѣ... Многіе не дозволяютъ себѣ вкушенія пищи, чтобы приложиться натощакъ; многіе говѣютъ и причащаются Св. Таинъ въ многочисленныхъ церквахъ Лавры, слагая здѣсь тяжелое бремя съ души и запасаясь духовными силами па трудовую будничную жизнь.Съ особенной отрадой видишь въ массѣ этихъ богомольцевъ цѣлыя толпы юныхъ паломниковъ: это цѣлыя [школы, особенно церковноприходскія, пришли покло-



№ 21-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 271питься покровителю книжнаго ученія послѣ нелегкаго столовъ, труда экзаменовъ. Ихъ обитель принимаетъ съ особей- человѣкъ.ною заботливою любовію: въ то время, какъ простыхъ богомольцевъ кормятъ позади трапезы, па открытомъ воздухѣ, простою, хотя и сытною пищей, юныхъ паломниковъ ведутъ всегда въ трапезу и угощаютъ братскимъ столомъ. Ихъ водятъ по всѣмъ храмамъ, показываютъ ризницу, одѣляютъ ихъ изданіями Лавры, «Троицкими книжками» и «образками». Дѣтя выносятъ изъ святой обители такія впечатлѣнія, которыя песомпѣно останутся для нихъ самыми дорогими на всю ихъ жизнь. Паломничество для дѣтей—не простая прогулка: это одно изъ самыхъ дѣйствительныхъ воспитательныхъ средствъ въ религіозно-нравственномъ и патріотическомъ отношеніи.Въ теченіе послѣдней предъ праздникомъ Св. Троицы недѣли такимъ образомъ посѣтили Лавру церковно-приходскія школы: Московскаго Знаменскаго монастыря — 26 человѣкъ мальчиковъ, Спасопреображенская отъ Преображенской заставы — 22 мальчика, которые пришли изъ Москвы пѣшкомъ, Вознесенская отъ Серпуховскихъ воротъ—35 дѣвочекъ. Срѣтенская городская — 22 дѣвочки и др. 12 мая были воспитанники Александровскаго военнаго училища въ числѣ до 160 человѣкъ, а 18 мая весь выпускной классъ женской классической гимназіи вмѣстѣ со своей начальницей С. И. Фишеръ.Наканунѣ праздника Св. Троицы, 19 мая, въ 11 часовъ утра, прибылъ въ Лавру ея настоятель, Высокопреосвященнѣйшій Митрополитъ Владиміръ. Встрѣченный па вокзалѣ желѣзной дороги казначеемъ и экономомъ Лавры, онъ прослѣдовалъ въ свои келліи. Въ 3 часа дня былъ торжественно отслуженъ имъ послѣ малой вечерни акаѳистъ Пресвятой Троицѣ, причемъ половину акаѳиста читалъ самъ Владыка Митрополитъ, а другую преосвященный ректоръ Академіи Арсеній, епископъ Волоколамскій. На молебенъ выходило до 30 іеромонаховъ. Въ 6 часовъ началась всенощная, которая окончилась въ 10 часовъ. На литію и величаніе выходили оба святителя, причемъ Владыка Митрополитъ долго самъ помазывалъ елеемъ богомольцевъ.Въ самый праздникъ литургію въ Троицкомъ соборѣ совершалъ Митрополитъ въ сослуженіп преосвященнаго Арсенія, инспектора Академіи архимандрита Евдокима, казначея Лавры архимандрита Никона и старшей братіи, причемъ экономъ Лавры возведенъ въ санъ игумена. Намѣстникъ Лавры служилъ раннюю литургію въ трапезной церкви.По окончаніи литургіи непосредственно слѣдовала вечерня, съ умилительными колѣнопреклоненными молитвами, которыя читали Митрополитъ и преосвященный Арсеній. Затѣмъ Владыка благословлялъ народъ. Когда онъ пришелъ въ свои келліи, тамъ его уже ожидала академическая корпорація для привѣтствія. Послѣ краткаго отдыха и чая, всѣ направились въ трапезу, причемъ Митрополитъ по пути зашелъ по трапезной галлереѣ па южную сторону трапезы, и съ высоты этой галлереи благословилъ трапезу для богомольцевъ. Внизу, на открытомъ воздухѣ поставлено было шесть длинныхъ:

за которыми можетъ усѣсться заразъ до 600Рѣдкую картину представляетъ это трапезованіе поклонниковъ въ обители. Талантливый художникъ на- 
। шелъ бы себѣ тутъ очень благодарную тему для картины. Какихъ тутъ нѣтъ типовъ, какихъ костюмовъ! Эти странники и странницы, пришедшіе сюда пѣшкомъ изъ самыхъ отдаленныхъ уголковъ родной Руси православной, олицетворяютъ собою нашъ добрый православный народъ, п пока народъ будетъ высылать изъ среды своей такихъ паломниковъ къ роднымъ святынямъ, дотолѣ пс страшны будутъ Руси всѣ эти толстовцы, па- шковцы, штундисты... (Моск. Вѣд.у

Щ МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА.Актъ въ У с а ч е в с к о-Ч е р н я в с к о м ъ же н- с к о м ъ у ч и л и щ ѣ. Въ воскресенье, 20 мая, въ Усачевско-Чернявскомъ женскомъ училищѣ Вѣдомства Императорскаго Человѣколюбиваго Общества происходилъ обычный годичный актъ и выпускъ окончившихъ курсъ воспитанницъ (32). Предъ совершеніемъ во 2 часу дня, въ присутствіи многихъ высокопоставленныхъ лицъ, въ домовой училищной церкви предшествующаго акту благодарственнаго молебствія, мѣстнымъ священникомъ и законоучителемъ М. II. Бѣляевымъ была сказана слѣдующая рѣчь:«Въ настоящія минуты мы, начальствующіе, учащіе и учащіяся въ этомъ учебномъ заведеніи, собрались въ храмъ Божій, чтобы принести благодареніе Господу Богу— Единому Подателю всяческихъ благъ—за Его благодатную помощь, коею пользовались отъ Него въ трудахъ своихъ въ теченіе оканчивающагося сегодня нашего учебнаго года и вмѣстѣ съ тѣмъ испросить благословенія Его на предлежащіе намъ дни отдыха, который вполнѣ заслужили мы послѣ трудовъ своихъ. Соутѣшиться съ нами общею нашею молитвою явились и многіе, хотя и не принимавшіе непосредственнаго участія въ нашихъ учебно-воспитательныхъ трудахъ, однако сочувствующіе нашему посильному дѣланію и такое свое сочувствіе постоянно свидѣтельствующіе или нравственною или матеріальною поддержкою намъ. По окончаніи дней отдыха мы снова соберемся и въ это учебное заведеніе и въ этотъ храмъ, такъ какъ вступимъ въ обычную для насъ сферу дѣятельности, а вы, оканчивающія сегодня курсъ воспитанницы, уже не явитесь болѣе среди насъ въ той сферѣ, съ которою, конечно, уже успѣли сродниться, такъ какъ отнынѣ вступаете на новый для васъ путь- путь болѣе или менѣе самостоятельной жизни и дѣятельности. Нѣкоторымъ изъ васъ, быть можетъ, эту жизнь и дѣятельность придется проводить далеко и даже очень далеко не только отъ этого учебнаго заведенія, но даже и отъ самаго града нашего. Съ нѣкоторыми изъ васъ —а быть можетъ, и со всѣми—и въ жизни пе придется болѣе увидаться—значитъ, это послѣднее наше разставаніе съ вами... Знаю, что по принятому въ такихъ случаяхъ обыкновенію, вы ждете отъ меня особаго для себя слова—слова совѣта, наставленія, ру-
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ководства. Но что я вамъ могу сказать, какое могу дать наставленіе, послѣ того, когда вы въ теченіе нѣсколькихъ годовъ своего обученія и воспитанія въ этомъ заведеніи, л на классныхъ урокахъ но Закону Божію и иными путями уже достаточно ознакомлены съ православнымъ христіанскимъ ученіемъ, о чемъ засвидѣтельствовалъ и производившій вамъ окончательное испытаніе въ законѣ Божіемъ архипастырь "')? Значить, пе невѣждами въ православной христіанской религіи вы выпускаетесь изъ этого учебнаго заведенія, а посему, знайте, и небезотвѣтными, въ случаѣ неисполненія ея требованій, ибо вы хорошо знаете, что Господь нашъ Іисусъ Христосъ далъ намъ Свое божественное ученіе пе для того, чтобы мы только знали его, но чтобы исполняли. 
Аще вѣете сія, блажени есте, аще творите я (Іоан. 13, 17) сказалъ Онъ. И св. апостолъ Павелъ поучаетъ насъ: Не слышателіе закона праведна предъ 
Богомъ, но творцы (исполнители) закона, сіи оправ- 
дятся (Рим. 2, 13). Всѣ вы въ жизни, рано пли поздно, тѣмъ или инымъ путемъ, конечно, пріобрѣтете то пли иное положеніе, то или иное званіе,—нѣкоторыя, быть можетъ, очень высокое и почетное, но помните, что нѣтъ для человѣка болѣе высокаго, болѣе почетнаго званія, какъ то, которое вы уже давно получили—званіе православныхъ христіанъ, членовъ единой, святой, соборной и апостольской церкви. А посему въ настоящія минуты моего разставанія съ вами, не иное какое наставленіе вамъ дамъ, а повторю наставленіе св. апостола Павла: Молю васъ достойно ходити званія, въ 
неже звана бысте (Ефес. 4, 1). Т. е. любите всѣмъ сердцемъ своимъ, всею душею своею матерь свою—св православную Церковь, являясь послушными чадами ея: повинуйтесь ея ученію и заповѣдямъ; повинуйтесь законнымъ, поставленнымъ въ церкви Самимъ Основателемъ и Главою ея, пастырямъ и учителямъ; не увлекайтесь всякимъ вѣтромъ ученій, которыя въ наше мятежное время столь обильно разсѣеваются нѣкоторыми— быть можетъ, могла и въ самомъ дѣлѣ талантливыми- но самозванными учителями, осмѣливающимися свое лжеученіе кощунственно называть св. именемъ-именемъ евангелія!.. Не забывайте предостережень-і Спасителя отъ такихъ самозванныхъ лжеучнтелй: Виммте (ое- регитесь) отъ лживыхъ пророкъ (лжеучителей), иже 
приходятъ къ валъ во одеждахъ овчихъ, тг/тръ же 
суть волцы хищницы. Отъ плодъ ихъ познаете ихъ (Мѳ. 7, 15—16).Благодать же Господа нашего Іисуса Христа и любы Бога и Отца и общеніе Духа Святаго — благословеніе празднуемой нами нынѣ Св. Троицы — Отца, Сына и Св. Духа—да пребудетъ съ вами во всѣ дни жизни вашей»!Во время экзаменовъ оканчивающимъ курсъ воспитанницамъ Усачевско-Чернявскаго училища о. законоучителемъ Бѣляевымъ была раздана отпечатанная, по

*) 25 апрѣли выпускной экзаменъ по закопу Божію воспитанницамъ Усачевско- 
Чериявскаго училища производилъ преосвященный епископъ Парѳеній. 

распоряженію Владыки Митрополита, отдѣльною брошюрою извѣстная рѣчь высокопреосвященнаго архіепископа Харьковскаго Амвросія < О дѣлателяхъ на жатвѣ Божіей».Крестный ходъ. 21 мая, въ день празднованія чудотворной иконы Владимірской Божіей Матери, изъ Успенскаго и прочихъ Московскихъ соборовъ и кремлевскихъ монастырей былъ совершенъ крестный ходъ въ церковь Владимірской Богоматери, что у Владимірскихъ воротъ. Во главѣ торжественной процессіи шелъ Его Высокопреосвященство, Владыка Митрополитъ Московскій Владиміръ съ архимандритомъ Димитріемъ. На Лобномъ мѣстѣ Владыка Митрополитъ совершилъ чтеніе св. Евангелія п осѣненіе народа. Въ десять часовъ утра, крестный ходъ прибылъ во Владимірскую церковь, гдѣ Митрополитъ съ оо. архимандритами: Игнатіемъ и Исидоромъ и прочимъ духовенствомъ совершалъ литургію, при пѣніи Сѵнодальнаго хора. Послѣ литургіи крестный ходъ, сопровождаемый преосвященнымъ епископомъ Наѳанаиломъ съ прочимъ духовенствомъ, въ новыхъ облаченіяхъ, сооруженныхъ по распоряженію Митрополита, возвратился въ Кремль. Масса богомольцевъ присутствовала во время богослуженія и сопровождала крестный ходъ.Ц а р с к а я п а н н и х и д а. 22 мая въ Архангельскомъ соборѣ была совершена заупокойная литургія и затѣмъ паннихида по въ Бозѣ почившей Государынѣ Императрицѣ Маріи Александровнѣ. Литургію совершалъ преосвященный Парѳепій, епископъ Можайскій, съ двумя архимандритами и другимъ духовенствомъ. Слѣдовавшую затѣмъ паннихпду совершалъ Высокопреосвященнѣйшій Владиміръ, Митрополитъ Московскій и Коломенскій, въ сослуженіи преосвященнаго Нестора, епископа Дмитровскаго, епископа Парѳенія, преосвященнаго Наѳанаила, управляющаго Спасо-Андроніевымь монастыремъ, и высшаго столичнаго духовенства. Пѣлъ Синодальный хоръ пѣвчихъ. Въ храмѣ присутствовали высшіе военные чины, представители разныхъ вѣдомствъ и учрежденій. Храмъ былъ переполненъ молящимися.
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