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МОСКОВСКИХЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.

Сентября 12. №. 37. 1899 года.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.
Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 

Всероссійскаго, изъ Свягпгъйгиаго Правительствующаго 
Сгнода, Сѵнодальному Члену, Преосвященному Влади
міру, Митрополиту Московскому и Коломенскому Свято

Троицкія Сергіевы Лавры Священно-Архимандриту.

До указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
ставленіе Вашего Преосвященства, отъ 21 іюня 
сего года № 334, въ коемъ ходатайствуете о на
гражденіи заштатнаго священника церкви села Бо
това, Волоколамскаго уѣзда, Михаила Розанова за 
50-лѣтнее усердное служеніе его въ священномъ 
санѣ, наперснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Сѵ
нода выдаваемымъ. Приказали: Во вниманіе къ 
засвидѣтельствованію Вашего Преосвященства о 
50-лѣтнемъ усердномъ служеніи Церкви Божіей за
штатнаго священника Михаила Розанова, наградить 
сего священнослужителя наперснымъ сѵнодальнымъ 
крестомъ; о чемъ и увѣдомить Ваше Преосвящен
ство указомъ.—Августа 31 дня 1899 года № 5274.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Утвержденіе въ должности церковныхъ 

старостъ.
Согласно избранію прихожанъ, епархіальнымъ на

чальствомъ утверждены въ должности старостъ цер
квей Московской епархіи:

А) По городу Москвѣ:
1) Духосошественской, на Даниловскомъ клад

бищѣ, церкви,—московскій купецъ Иванъ Яковле
вичъ Черновъ, на 2-е трехлѣтіе.

2) Мароновской, въ Старыхъ Панѣхъ, — потом
ственный почетный гражданинъ Сергѣй Николае
вичъ Лепешкинъ, на 2-е трехлѣтіе.

3) Іоакиманской, что на Якиманкѣ,—крестьянинъ 
Константинъ Логгиновичъ Герасимовъ, на 1 етрех- 
ѣлтіе.

4) Воскресенской, въ Барашахъ, — московскій 
купецъ Иванъ Васильевичъ Пироговъ, на 1-е трех
лѣтіе.

5) Іоанно-Богословской, въ Бронной, - москов
скій купецъ Николай Андреевичъ Патинъ, на 2-е 
трехлѣтіе.

6) Троицкой, въ Голенищевѣ, потомственный по
четный гражданинъ Алексѣй Александровичъ Досу- 
жевъ, на 6-е трехлѣтіе.

7) Георгіевской, въ Московской Военно-фельд
шерской школѣ, — московскій купецъ Митрофанъ 
Александровичъ Кандыринъ, на 1-е трехлѣтіе.

8) Сѵмеоно-Столпнической, за Яузою,—москов
скій купецъ Георгій Косминъ Егоровъ, на 3-е 
трехлѣтіе.

9) Николаевской, въ Воробинѣ,—московскій ку
пецъ Михаилъ Александровичъ Жучковъ, на 3-е 
трехлѣтіе.

Б) По уѣздамъ-.

10) Предтечевской, погоста Ивановскаго на Ла
мѣ, Волоколамскаго уѣзда,—крестьянинъ деревни 
Чекчина Андрей Матвѣевъ Будановъ, на 5-е трех
лѣтіе.

11) Покровской, села Ошейкина, Волоколамскаго 
уѣзда,—крестьянинъ деревни Брыкова Иванъ За
харовичъ Васильевъ, на 6-е трехлѣтіе.

12) Казанской, села Ярополча Волоколамскаго 
уѣзда,—крестьянинъ деревни Иарѳенькова Максимъ 
Михайловъ Алексѣевъ, на 5-е трехлѣтіе.

13) Михаило - Архангельской, погоста Дорковъ, 
Бронницкаго уѣзда, —крестьянинъ деревни Кузне
цова Степанъ Степановъ Боровковъ, на 3- трех
лѣтіе.

14) Введенской, села Спирова, Волоколамскаго 
уѣзда,—крестьянинъ деревни Волуекъ Игнатій Сер
гѣевъ Молчановъ, на 4-е трехлѣтіе.

15) Воскресенской, села Бѣлой Колпи, Волоко
ламскаго уѣзда, — крестьянинъ сего села Сергѣй 
Петровъ, на 4-е трехлѣтіе.

16) Троицкой, что въ погостѣ Чижахъ, Богород
скаго уѣзда,—крестьянинъ деревни Малыгина Сте
панъ Емельяновъ Подкопаевъ, на 5-е трехлѣтіе.
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17) Казанской села Смолинскаго, Верейскаго уѣз
да,—крестьянинъ деревни Орѣшкова Герасимъ Се
меновъ Пановъ, на 10-е трехлѣтіе.

18) Ризположенской, села Вышегорода, Верей
скаго уѣзда,—крестьянинъ сего села Сергѣй Ни
китинъ Полуяновъ, на 9-е трехлѣтіе.

19) Соборной Воскресенской, города Рузы, цер 
кви,—рузскій купецъ Петръ Сергѣевичъ Калычевъ, 
8-е трехлѣтіе.

20) Ворисоглѣбской, города Рузы, церкви,—руз
скій купецъ Ѳеодоръ Николаевичъ Кармалинъ, на 
7-е трехлѣтіе.

21) Димитріевской, города Рузы, церкви,—руз
скій купецъ Николай Васильевичъ Стрѣлковъ, на 
10-е трехлѣтіе.

22) Покровской, города Рузы, церкви,—рузскій 
купецъ Василій Никифоровичъ Вардашкинъ, на 4-е 
трехлѣтіе.

23) Вогородицерождественской, села Казанова 
Рузскаго уѣзда,—крестьянинъ деревни Шитьковой 
Стефанъ Ивановъ, на 1-е трехлѣтіе.

24) Борисоглѣбской, села Дьякова Рузскаго 
уѣзда,—мѣщанинъ города Рузы Гавріилъ Михай
ловъ Воеводинъ, на 5-е трехлѣтіе.

25) Знаменской, села Комлева, Рузскаго уѣзда,— 
крестьянинъ деревни Пеньковой Филиппъ Захаровъ 
Барановъ, на 2-е трехлѣтіе.

26) Трехсвятительской, села Полуектова, Рузска
го уѣзда, — рузскій купецъ Димитрій Ивановичъ 
Алферовъ, на 2-е трехлѣтіе.

27) Николаевской, села Крюкова, Серпуховскаго 
уѣзда,—временно серпуховской купецъ Александръ 
Васильевичъ Кочетковъ, на 2-е трехлѣтіе.

28) Преображенской села Легчищева, Серпухов
скаго уѣзда,—крестьянинъ деревни Дидяковой Мат
вѣй Ивановъ Бабыкинъ, на 3-е трехлѣтіе.

29) Покровской, села Перхушкова, Звенигород
скаго уѣзда,—крестьянинъ сельца Щедрина Васи
лій Григорьевъ Сухановъ, на 10-е трехлѣтіе.

30) Воскресенской, села Воскресенскаго на ТТТо- 
шѣ, Клинскаго уѣзда,—с.-петербургскій купецъ Ни
кита Гавриловичъ Рыжкинъ, на 3-е трехлѣтіе.

31) Грузинской, села Якшина, Подольскаго уѣз
да,—подольскій 2-й гильдіи купеческій сынъ Петръ 
Гавриловъ Медвѣдевъ, на 3-е трехлѣтіе.

32) Николаевской, села Парѳеньева, Коломенска
го уѣзда,—крестьянинъ сего села Адріанъ Ефимовъ 
Волковъ, на 6-е трехлѣтіе.

33) Воскресенской, села Сапронова, Коломенска
го уѣзда,—крестьянинъ сего села Алексѣй Василь
евъ Кузьмичевъ, на 1-е трехлѣтіе.

34) Казанской, села Маркова Бронницкаго уѣз
да,—крестьянинъ деревни Рыбаковъ Григорій Код- 
ратовъ Овчинниковъ, на 1-е трехлѣтіе.

35) Тихвинской, села Глухова, приписной къ по
госту Пречистенскому, Клинскаго уѣзда, — князь 
Николай Николаевичъ Оболенскій на 1-е трехлѣтіе.

Умерли:
1) Священникъ Тихоновской, въ Сокольникахъ, 

церкви, Срѣтенскаго сорока, Владиміръ Шумовъ— 
14 августа 1899 года.—2) Псаломщикъ Тихвинской, 
въ Сущевѣ, церкви, Никитскаго сорока, Николай 
Павловъ—15 августа.—3) Настоятель Московскаго 
каѳедральнаго Христа Спасителя собора протоіерей 
Алексій Іоанновичъ Соколовъ—25 іюня.—4) Діа
конъ Предтечевской, въ Старой Конюшенной, цер
кви, Пречистенскаго сорока, Василій Мазуровъ— 
22 августа.—5) Священникъ Преображенской, се
ла Юдина, церкви, Звенигородскаго уѣзда, Сергій 
Васильевъ — 14 августа. — 6) Заштатный діаконъ 
Троицкаго Клинскаго собора Алексій Введенскій— 
15 августа.

Отъ Комитета Высочайше учрежденнаго 
для принятія и храненія приношеній на 
созиданіе храма во имя св. благовѣрна
го великаго князя Александра Невскаго 

въ Москвѣ.
Въ августѣ мѣсяцѣ сего 1899 года собрано въ 

двѣ, учрежденныя въ Чудовѣ монастырѣ для сбора 
пожертвованій на построеніе храма свят. Александ
ра Невскаго, въ память освобожденія крестьянъ 
отъ крѣпостной зависимости, кружки, одну, нахо
дящуюся въ притворѣ Алексіевской церкви 11 руб. 
93 к. и другую,—при свѣчномъ ящикѣ 13 руб. 75 
коп., всего двадцать пять рублей шестьдесятъ во
семь копѣекъ (25 р. 68 к.).

Редакторъ Секретарь Консисторіи
Александръ Проволовичъ.

Москва, Тино-Литографія И. ’Ефимова.
Якиманка, собственный домъ.

Цензоръ
пресвитеръ Н. Извѣковъ
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бЖбНбДѢлЬНДА ГЛ36ТЛ,

03ДЯ 11» ОБЩвОТвЯ

По благословенію Высокопреосвященнѣйшаго Владыки Митрополита, въ 
Москвѣ организуются внѣ-богослужебныя воскресныя собесѣдованія съ наро
домъ въ соединеніи съ общенароднымъ церковнымъ пѣніемъ—въ двадцати семи 
церквахъ. Къ участію въ собесѣдованіяхъ привлекается все духовенство г. Москвы, 
о чемъ предварительно и доводится до свѣдѣнія духовенства. Подробныя со
общенія о предстоящемъ дѣлѣ будутъ опубликованы въ „Московскихъ Цер
ковныхъ Вѣдомостяхъ^ въ скоромъ времени.

Отъ Совѣта Ощества Любителей духовнаго просвѣщенія.Въ четвергъ, 15-го сентября, въ залѣ Епархіальной библіотеки, состоится очередное собраніе Общества Любителей духовнаго просвѣщенія. На этомъ собраніи Совѣтомъ Общества предлагается членамъ обсудить слѣдующія два предложенія, внесенныя въ Совѣтъ Н. II. Розановымъ.1. Такъ какъ книги Св. Писанія и преимущественно Новый Завѣтъ широко распространяются въ нашемъ народѣ и такъ какъ съ другой стороны въ образованномъ обществѣ ходятъ толкованія на Новый Завѣтъ совершенно въ раціоналистическомъ духѣ, которыя иногда попадаютъ и въ руки простого народа, то благовременно было бы Обществу начать съ будущаго года изданіе такого тол

кованія на Новый Завѣтъ, въ которомъ бы разрѣшались обстоятельно и общепонятно всѣ возраженія противъ Евангелія и Церкви, какія ставятся невѣрующими и сомнѣвающимися, такъ чтобы толкованіе имѣло по преимуществу характеръ апо
логетическій.

2. Не благовременио ли составить при Обществѣ Л. Д. П. особый отдѣлъ по преподаванію Закона Божія, члены котораго (отдѣла) могли бы въ ежемѣсячныхъ собраніяхъ обсуждать разные вопросы, возникающіе у нихъ при исполненіи ими обязанностей законоучителя?Начало засѣданія въ 7 часовъ вечера Предварительно оному, въ 6 У4 часовъ вечера тамъ же будетъ засѣданіе Совѣта Общества, въ которое члены Совѣта симъ и приглашаются.
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Сила крестнаго знаменія.

(Изъ твореній св. Іоанна Златоуста *).

икто не стыдись достопоклоняемыхъ знаковъ нашего спасенія, коими мы живемъ, и начала всѣхъ благъ, коими существуемъ. Но какъ вѣнецъ будемъ носить крестъ Христовъ, ибо чрезъ него совершается все, что для насъ нужно: нужно ли родиться—предла- гается намъ крестъ; хотимъ ли на- таинственною пищею, нужно ли при-питатьсяпять рукоположеніе, или другое что сдѣлать — вездѣ предстоитъ намъ сей знакъ побѣды. Потому-то мы со всякимъ тщаніемъ начертываемъ его и на домахъ, и на стѣнахъ, и па дверяхъ, и на челѣ, и на сердцѣ. Ибо крестъ есть знаменіе нашего спасенія, общей свободы и милосердія нашего Владыки, Который яко овча на заколеніе ведеся (Иса. 53, 7). Посему когда знаменуешься крестомъ, то представляй всю знаменательность креста, погашай гнѣвъ и всѣ прочія страсти. Когда знаменуешься крестомъ, пусть на челѣ твоемъ выражается живое упованіе, а душа твоя дѣлается свободною. Безъ сомнѣнія, вамъ извѣстно, что доставляетъ намъ свободу. Посему Апостолъ Павелъ, склоняя насъ къ сему, я разумѣю свободу намъ приличную, упомянувъ о крестѣ и крови Господней, убѣждаетъ сими словами: цѣною куплены есте, 
не будите раба человѣкомъ (1 Кор. 7, 23). Помышляй, говоритъ, о дорогой цѣнѣ, какая заплачена за тебя, и не будешь рабомъ ни одного человѣка, а подъ дорогою цѣною онъ разумѣетъ крестъ. Ибо не просто перстомъ должно его изображать, но должны сему предшествовать сердечное расположеніе и полная вѣра. Если такъ изобразишь на лицѣ твоемъ,—то ни одинъ изъ нечистыхъ духовъ не возможетъ приближаться къ тебѣ, видя тотъ мечъ, которымъ онъ уязвленъ, видя то оружіе, отъ котораго получилъ смертельную рану. Ибо если и мы съ трепетомъ взираемъ па тѣ мѣста, гдѣ казнятъ преступниковъ,—то представь, какъ ужасаются діаволъ и демоны, видя оружіе, которымъ Христосъ разрушилъ всю силу ихъ и отсѣкъ главу змія. Итакъ не стыдись столь великаго блага, да не постыдитъ и тебя Христосъ, когда пріидетъ во славѣ Своей, и когда сіе знаменіе явится предъ Нимъ свѣтлѣйшимъ самыхъ лучей солнечныхъ. Тогда крестъ сен самымъ явленіемъ своимъ какъ бы скажетъ въ оправданіе Господа предъ цѣлою вселенною, и во свидѣтельство, что съ Его стороны все сдѣлано, что только было нужно. Сіе знаменіе и въ прежнія и въ нынѣшнія времена отверзало двери запертыя, отнимало силу и вредоносныхъ веществъ, дѣлало недѣйствительнымъ ядъ, и врачевало смертоносныя угрызенія звѣрей. Ибо,

*) 54 Бес. на Ев. Мате.

если оно отверзло 'врата адовы, отворило твердь небесную, вновь открыло входъ въ рай и сокрушило крѣпость діавола: то что удивительнаго, если оно побѣждаетъ силу ядовитыхъ веществъ, звѣрей и всего тому подобнаго? -Итакъ напечатлѣй крестъ въ умѣ твоемъ, и объ- ими спасительное знаменіе душъ нашихъ. Ибо сей самый крестъ и преобразовалъ вселенную, изгналъ заблужденіе, ввелъ истину, землю обратилъ въ небо, людей содѣлалъ Ангелами. Когда при насъ крестъ, тогда демоны ужо нестрашны и неопасны; смерть уже не смерть, а сопъ. Крестомъ все враждебное намъ низложено и попрано. Посему, если кто скажетъ тебѣ: ты покланяешься Распятому, —отвѣчай ему радостнымъ гласомъ и съ веселымъ лицемъ: покланяюсь и не перестану покланяться. Если онъ засмѣется, ты оплачь его безуміе, и благодари Господа, что Онъ оказалъ намъ такія благодѣянія, которыхъ безъ откровенія свыше и познать никто не можетъ. Ибо и онъ смѣется потому только, что душевенъ человѣкъ не 
пріемлетъ, яже Духа Божія (I Кор. 2, 14); ибо это же бываетъ и съ дѣтьми, когда они видятъ что пибудь великое и удивительное; если и объяснять ребенку станешь тайну, онъ засмѣется. И язычники подобны такимъ дѣтямъ, даже и ихъ безразсуднѣе, почему и болѣе достойны сожалѣнія, какъ поступающіе по-дѣтски не въ дѣтскомъ, а въ совершенномъ возрастѣ, за что не стоютъ никакого извиненія. Но мы, хотя бы предстали всѣ язычники, мы тѣмъ съ большимъ дерзновеніемъ, громкимъ, сильнымъ и высокимъ голосомъ взываемъ и говоримъ; а когда предстанутъ всѣ язычники, еще съ большимъ дерзновеніе вопіемъ, что крестъ есть наша похвала, начало всѣхъ благъ, дерзновеніе и все наше украшеніе! Аминь.

Объ истинно-христіанской благотворительности *)•
Вся вамъ любовію да бываютъ (1 

Кор. XVI, 14).Эти слова мы слышали нынѣ въ апостольскомъ чтеніи за литургіей. Бъ нпхъ св. Апостолъ Павелъ совѣтуетъ коринѳскимъ христіанамъ руководиться въ здѣшней земной жизни, въ взаимныхъ отношеніяхъ другъ съ другомъ, на разныхъ поприщахъ и въ разныхъ положеніяхъ и состояніяхъ, любовію— этимъ истинно-христіанскимъ чувствомъ, содержащимся въ глубинѣ сердца человѣческаго и переливающимся чрезъ него наружу во всю его внѣшнюю жизнь и дѣятельность. Нужно ли говорить здѣсь о томъ, что это же самое чувство любви должно быть присуще и каждому изъ насъ, здѣсь присутствующихъ, должно быть вообще достояніемъ каждаго православнаго христіанина, если только онъ не напрасно носитъ на себѣ это по истинѣ, высокое званіе?! Безъ сомнѣнія, необходимость и важность любви ясны и
’) Произнесено въ Московскомъ Большомъ Успенскомъ соборѣ, 5-го сентября 

1899 года, въ недѣлю 13 по Пятидесятницѣ и въ день тезоименитства Ея Импе
раторскаго Высочества Велакой Княгини Елисаветы Ѳеодоровны.
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понятны для всѣхъ насъ и не требуютъ особеннаго доказательства. Безъ любви—этого, по выраженію апостола, «союза совершенства» (Кол. Ш, 14), мы ничего не можемъ предпринять здѣсь истинно-добраго и полезнаго въ какомъ бы то пи было отношеніи. Только любовь двигаетъ людей и заставляетъ ихъ соединяться между собою въ различные союзы или общества для предпріятія и осуществленія тѣхъ или иныхъ задуманныхъ плановъ и намѣреній, направленныхъ ко благу и счастію человѣчества. На любви же основана, какъ извѣстно, и всякаго рода благотворительность, принявшая у насъ нынѣ такіе широкіе размѣры. Но, для того, чтобы паша благотворительность шла всегда по разъ намѣченному истинному пути и достигала должныхъ результатовъ,—для этого нужно, чтобы источникъ ея, изъ котораго она почерпаетъ свою силу и могущество, находился постоянно не въ засоренномъ а въ чистомъ, и прозрачномъ видѣ. Другими словами, для этого нужно, чтобы любовь, являющаяся въ этомъ случаѣ главнѣйшимъ руководительнымъ началомъ всей жизнедѣятельности человѣка, находилась сама на должной высотѣ своей духовной природы. Такою любовь можетъ быть только тогда, когда она приметъ характеръ и направленіе истинно-христіанскія, т. е. когда она будетъ основываться на божественномъ ученіи Христа Спасителя, воплотившаго ее въ Себѣ всецѣло въ высочайшей степени, и на основаніи этого ученія и примѣра проявляться въ жизни тѣхъ или иныхъ современныхъ людей. Если мы будемъ любить только любящихъ насъ, то, по ученію Христову, какая намъ будетъ за это награда (Матѳ. V, 46)? Нѣтъ! Мы должны, въ силу того же ученія, «любить враговъ нашихъ, благословлять проклинающихъ насъ, благотворить ненавидящимъ насъ, и молиться за обижающихъ насъ» (Мат. V, 44), «Больше» же «той любви нѣтъ», по словамъ Христа Спасителя, «какъ если кто положитъ душу свою за друзей своихъ» (Іоан. XV, 13). Вотъ, по Апостолу, «широта и долгота, и глубина, и высота» (Ефі ІП, 18) истинно-христіанской любви! Вотъ ея идеалъ, къ которому должно стремиться все вѣрующее человѣчество! Мы не говоримъ уже здѣсь объ обычномъ и, такъ сказать, повседневномъ теченіи и проявленіи христіанской любви среди разнаго класса людей, въ ихъ различныхъ житейскихъ дѣлахъ и обстоятельствахъ, а также, конечно, и въ дѣлѣ современной благотворительности, на которую она, какъ мы замѣтили, имѣетъ чрезвычайно благотворное вліяніе. Наиболѣе полное изображеніе такой любви оставилъ намъ на всѣ времена св. апостолъ Павелъ въ одномъ изъ своихъ посланій къ Коринѳянамъ, къ которымъ пишетъ слѣдующее: «любовь долготерпитъ, милосердствуетъ, любовь не завидуетъ, любовь не превозносится, не гордится, не безчинствуетъ, не ищетъ своего, не раздражается, не мыслитъ зла, не радуется неправдѣ, а сорадуется истинѣ, все покрываетъ, всему вѣритъ, всего надѣется, все переноситъ, любовь никогда не перестаетъ»... (1 Кор. ХШ, 4 8). Глядя на это изображеніе, и каждый изъ насъ, именующій себя православнымъ христіаниномъ и желающій быть истиннымъ послѣдователемъ своего Господа, долженъ постоянно со

образоваться съ нимъ въ своихъ дѣйствіяхъ и повѣрять свои чувства въ отношеніи къ ближнимъ вообще и на поприщѣ благотворительности въ частности съ чувствами, выраженными въ вышеприведенныхъ нами словахъ Апостола.Казалось бы, что въ нашемъ русскомъ православнохристіанскомъ государствѣ, въ которомъ издревле призывается имя Божіе и въ которомъ съ особенною силою замѣчается, среди прочихъ современныхъ государствъ, благоговѣйное отношеніе къ Основателю христіанской религіи, — казалось бы, говоримъ, въ нашемъ государствѣ истинно - христіанская любовь, проповѣданная Христомъ Спасителемъ и лежащая въ основѣ всего Евангельскаго ученія, должна была найти себѣ самое широкое практическое примѣненіе въ области благотворительности. И дѣйствительно, нигдѣ, кажется, не существуетъ столько различныхъ обществъ и учрежденій, возникшихъ на почвѣ христіанской любви, сколько существуетъ ихъ въ нашемъ благословенномъ отечествѣ, Какихъ только ни появляется на свѣтъ, особенно въ послѣднее время, благотворительныхъ обществъ и учрежденій у насъ на святой Руси! Но изъ всѣхъ современныхъ благотворительныхъ обществъ и учрежденій только тѣ могутъ, по всей справедливости, считаться наиболѣе крѣпкими и прочными, которыя глубоко основаны на истинной, а не ложной, христіанской любви, которыя не порвали живой и благотворной связи съ Православною Церковію, которыя, какъ вѣтви, пребывающія на лозѣ, питаются ея плодоносными соками. Въ числѣ этихъ достожеланныхъ и достолюбезныхъ обществъ, покрывшихъ собою какъ-бы широкою сѣтью все наше отечество, не послѣднее мѣсто занимаетъ, какъ извѣстно, и Елисаветинское Благотворительное Общество, названное такъ по имени своей Августѣйшей Основательницы и Попечительницы Великой Княгини Елисаветы Ѳеодоровны, день тезоименитства Которой мы празднуемъ нынѣ такъ торжественно.Будучи не такъ давно основано въ нашей первопрестольной столицѣ—Москвѣ, оно—это Общество—успѣло уже зарекомендовать себя многими и разнообразными успѣхами на поприщѣ своей благотворительной дѣятельности. Взявъ подъ свое призрѣніе и попеченіе законныхъ дѣтей неимущихъ родителей, оно многимъ изъ нихъ отерло слезы, многихъ освободило отъ угрожающаго имъ въ жизни горя и несчастія, многихъ поставило на истинный и честный жизненный путь. Конечно, высокій, истинно-христіанскій примѣръ и образецъ въ этомъ отношеніи подаетъ намъ Сама Августѣйшая Основательница этого Общества, Которая, какъ свѣтлый ангелъ мира и любви, снисходитъ къ бѣдствію и страданію человѣческому и заботится о смягченіи его такъ или иначе- но и всѣ мы, братіе, имѣющіе то или иное отношеніе къ нему въ качествѣ ли его постоянныхъ членовъ или же въ качествѣ только лицъ, сочувствующихъ ему отъ всей души и близко интересующихся его дѣятельностію,—всѣ мы, говорю, должны выразить ему свое сочувствіе не на словахъ только, а на дѣлѣ, и стать къ нему въ болѣе живыя и близкія отношенія, нежели какія замѣчаются въ настоящее время.
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Кому неизвѣстно, что при каждомъ храмѣ въ нашей столицѣ существуютъ теперь, такъ называемые, приходскіе комитеты Елисаветинскаго Благотворительнаго Общества? Эти многочисленные комитеты въ дѣлѣ указанной христіанской благотворительности должны быть своего рода живительными лучами, исходящими, какъ бы отъ солнца, отъ центра Общества и распростирающими въ свою очередь свѣтъ и теплоту на многихъ окружающихъ людей. Какъ хорошо было-бы, если-бы всѣ прихожане той или иной церкви, при которой существуетъ такой комитетъ, живо откликнулись на труды его и стали бы въ ряды его дѣятельныхъ членовъ! Какъ хорошо было бы, еслибы нынѣшній день, день тезоименитства Основательницы и Попечительницы Елисаветинскаго Благотворительнаго Общества, ознаменованъ былъ съ нашей стороны дѣлами любви, связанными съ именемъ этого Общества! Пожелаемъ осуществленія этого на будущее время. А теперь, вмѣстѣ съ молитвами о здравіи и спасеніи Августѣйшей Имянинницы, присоединимъ также молитву о томъ, чтобы въ насъ никогда не изсякалъ духъ истинно-христіанской любви и чтобы этотъ духъ былъ вложенъ также и въ наши отношенія къ Елпсаветинскому Благотворительному Обществу, преслѣдующему, какъ мы видѣли, истиннохристіанскія задачи и цѣли. Несомнѣнно, это послѣднее возникло изъ зерна любви, брошеннаго щедрою рукою его Основательницы и павшаго на добрую землю сердецъ человѣческихъ, принесшую столь обильные плоды. Это, малое сначала, зерно возрасло теперь въ великое широколиственное древо. Нужно, чтобы это древо и впредь питалось не однимъ только небеснымъ воздухомъ и влагою, а также еще и земными усиліями человѣческими; нужно, чтобы оно «поливалось» всегда неоскудными матеріальными пожертвованіями и «возвращалось» съ нашей стороны «истинною любовію въ Того, Который есть Глава, Христосъ, изъ Котораго все тѣло, составляемое и совокупляемое посредствомъ всякихъ, взаимно скрѣпляющихъ связей, при дѣйствій въ свою мѣру каждаго члена, получаетъ приращеніе для сози-' данія самого себя въ любви <(Еф. IV, 15 -16). Да живетъ же Елтаветшское Благотворительное Оощество и да процвѣтаетъ оно во_всѣхъ отношеніяхъ, находясь подъ мирною сѣнію св. Православной Церкви и ноль- зуясь ея вседѣйственнымъ благословеніемъ! Аминь.Свящ. Д. Ромашковъ.

Собесѣдованіе съ народомъ въ храмѣ Троицкаго подворья, что въ Троицкомъ.Въ воскресенье 5 сентября въ домовомъ Сергіевскомъ храмѣ Троицкаго (Митрополичья) подворья, что въ Троицкомъ, послѣ вечерни и молебнаго съ акаѳистомъ пѣнія Спасителю, Его Высокопреосвященствомъ Высокопреосвященнѣйшимъ Митрополитомъ Московскимъ Владиміромъ предложено было собравшемуся народу собесѣдованіе, предметомъ котораго послужилъ вопросъ о воспитаніи дѣтей. Содержаніе бесѣды Его Высокопреосвященства представляло развитіе приблизительно такихъ мыслей.

Въ настоящее время отовсюду слышатся жалобы на дурное воспитаніе и настроеніе юношества, — жалобы, къ сожалѣнію, справедливыя. Таковое настроеніе нашего юношества есть зло, грозящее неисчислимыми гибельными послѣдствіями для нашего отечества. Нужно бороться съ этимъ зломъ и во что-бы то ни стало побѣдить его. Но какія же должны быть средства и мѣры этой борьбы? Какъ всякая болѣзнь тѣлесная съ успѣхомъ излѣчивается только тогда, когда будутъ опредѣлены и устранены причины, вызвавшія ее и опредѣлено свойство болѣзни, такъ и въ борьбѣ со всякимъ недугомъ нравственнымъ, и въ частности съ недугомъ нашего времени, о которомъ у насъ рѣчь, нужно прежде всего узнать, гдѣ причина его, кто виновникъ этого печальнаго явленія.Господь Богъ еще въ раю установилъ и освятилъ брачный союзъ для законнаго рожденія и воспитанія дѣтей. Потомъ Господь Іисусъ Христосъ въ Новомъ Завѣтѣ подтвердилъ это установленіе. Въ Новомъ Завѣтѣ въ таинствѣ брака союзъ мужи и жены скрѣпляется и дѣлается неразрывнымъ, какъ благословенный Самимъ Богомъ, и здѣсь же освящается цѣль брачнаго союза—благословенное рожденіе и христіанское воспитаніе дѣтей.Итакъ Господомъ Богомъ даровано человѣку все необходимое для надлежащаго разумнаго и благотворнаго воспитанія и направленія дѣтей своихъ. Кто же виновенъ въ томъ, что дѣти наши дурно воспитаны? Ближе всего къ дѣтямъ стоятъ родители, и вліяніе ихъ на дѣтей всего естественнѣе и сильнѣе. И мы должны сказать, что въ дурномъ настроеніи нашего юношества много виновны родители, виновна семья, не дѣлающая всего, что должна она, по долгу совѣсти и по требованію правды божественной, дѣлать для воспитанія въ дѣтяхъ добрыхъ христіанскихъ навыковъ. Но родители, можетъ быть, скажутъ: виноваты въ томъ не мы, виновата школа, учители, законоучители, начальники, небрегущіе своимъ высокимъ призваніемъ и потому безсильные дать юношеству твердое нравственное направленіе. Но, прежде чѣмъ обвинять школу, нужно вспомнить, что дѣти наши приходятъ въ нее уже съ извѣстнымъ нравственнымъ и умственнымъ складомъ, вынесеннымъ изъ семьи, съ извѣстнымъ настроеніемъ. Еще одинъ мудрецъ древности спрашивалъ о дѣтяхъ своего времени: имѣемъ ли мы право обвинять нашу школу въ томъ, что наши дѣти исправны? Нѣтъ, не имѣемъ такого права, потому что наши дѣти приходятъ въ школу уже испорченными. Къ сожалѣнію, эти слова древняго мудреца справедливы и для нашего христіанскаго времени. Нашъ школьный учитель знаетъ, какъ нерѣдко трудно бываетъ бороться съ дурными навыками питомцевъ и потому какъ трудно бываетъ проходить съ успѣхомъ нелегкое дѣло учительства.Но, можетъ быть, родители скажутъ, что виновны въ томъ тѣ случайныя знакомства и товарищества, какія дѣти ихъ неизбѣжно заводятъ, иногда просто на улицѣ, и которыя дурно отзываются на ихъ правахъ и привычкахъ. Правда, все это можетъ быть, но это— не извиненіе для родителей. Все это возлагаетъ только
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на родителей долгъ усугубить свою бдительность и свою заботу о христіанскомъ воспитаніи дѣтей, оградить ихъ неопытность и своевременно придти на помощь.Могутъ еще сказать, что причина зла кроется въ духѣ нашего времени. Правда, духъ времени нехорошъ, что съ особенною очевидностію сказывается на нашемъ подростающемъ поколѣніи. Было время, когда дѣти паши возрастали въ повиновеніи родителямъ, въ сыновнемъ почтеніи къ нимъ, а вмѣстѣ съ этимъ научались они уважать и власть общественную и чтить пастырей и учителей церковныхъ. Нынѣ же не то. Духъ неповиновенія владѣетъ умами юношей. Они непочтительны къ родителямъ, непокорны властямъ и потеряли довѣріе къ пастырямъ и учителямъ церковнымъ. Но и здѣсь позволительно спросить: кто же создаетъ духъ времени? Не мы ли сами? Если родители вѣруютъ въ Бога, они научатъ сему и дѣтей своихъ- если родители ходятъ въ храмъ Божій, они привлекутъ туда и дѣтей; если родители свято чтутъ долгъ повиновенія власти, то они даютъ этимъ урокъ и дѣтямъ своимъ.Въ концѣ бесѣды Владыка Митрополитъ изволилъ объявить, что таковыя собесѣдованія будутъ вестись и въ слѣдующіе воскресные дни въ тоже время, т. е. послѣ вечерни.

МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА.П о с ѣ щ е н і е Б л а д ы к о ю М и т р о п о л и т о м ъ Д о п- скаго училища. Въ пятницу, 3 сентября, въ одиннадцатомъ часу утра, Его Высокопреосвященство Владыка Митрополитъ Московскій Владиміръ посѣтилъ Донское училище. Владыка Митрополитъ былъ встрѣченъ смотрителемъ, о. архимандритомъ Амвросіемъ, и прослѣдовалъ въ ІѴ-й классъ, гдѣ шелъ урокъ географіи. Владыка задавалъ вопросы, дѣлалъ нѣкоторыя объясненія, а затѣмъ направился въ 1-й классъ, гдѣ присутствовалъ на урокѣ русскаго языка. Преподавъ благословеніе преподавателямъ и воспитанникамъ, Владыка Митрополитъ посѣтилъ квартиру смотрителя училища, о. архимандрита Амвросія. Пробывъ здѣсь около четверти часа, Владыка Митрополитъ посѣтилъ управляющаго Донскимъ монастыремъ - члена Св. Сѵнода преосвященнаго епископа Гурія, и затѣмъ отбылъ на Троицкое подворье.СлуженіеВладыки Митрополита. 4 сентября, въ день празднованія иконѣ пресвятой Богородицы, именуемой «Неопалимая Купина», въ соборномъ храмѣ Зачатіевскаго монастыря литургію совершалъ Его Высокопреосвященство Владыка Митрополитъ Московскій Владиміръ съ ректоромъ духовной семинаріи, архимандритомъ Парѳеніемъ, Даниловскимъ архимандритомъ Митрофаномъ, оо. протоіереями: Н. А. Розановымъ, С. А. Нечаевымъ и прочимъ духовенствомъ. При окончаніи литургіи, Владыка Митрополитъ произнесъ глубоко прочувственное слово, а затѣмъ долго благословлялъ богомольцевъ, во множествѣ переполнявшихъ храмъ. При торжественномъ колокольномъ звонѣ, Владыка Митрополитъ прослѣдовалъ изъ церкви въ церковно-приходскую школу, открытую при монастырѣ въ началѣ текуща учебнаго года. Эта школа помѣщается въ пижнемъ этажѣ «больничнаго» корпуса и въ ней обучается до

двадцати дѣвочекъ’ изъ нихъ шесть, бывшія воспитанницы «Елисаветинскаго» Общества, получаютъ отъ монастыря полное содержаніе. Владыка Митрополитъ подробно осмотрѣлъ школьное помѣщеніе, благословилъ воспитанницъ иконами, а затѣмъ прослѣдовалъ въ келлію попечительницы школы, игуменіи Валентины. Преподавъ благословеніе присутствовавшимъ, Владыка Митрополитъ при колокольномъ звонѣ, во второмъ часу дня, отбылъ изъ обители.Празднованіе дня тезоименитства Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Елисаветы Ѳеодоровны. 4 сентября, наканунѣ высокоторжественнаго дня тезоименитства Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Елисаветы Ѳеодоровны, въ придворномъ соборѣ Спаса, что на Бору, всенощное бдѣніе съ литіею и благословеніемъ хлѣбовъ совершалъ о. благочинный придворныхъ соборовъ и церквей, протоіерей Н. В. Благоразумовъ, съ прочимъ придворнымъ духовенствомъ. Въ придворномъ Благовѣщенскомъ соборѣ богослуженіе совершалъ о. сакелларій, протоіерей Н. М. Иванцовъ, съ прочимъ придворнымъ духовенствомъ, а въ Архангельскомъ — о. настоятель, протоіерей В. Н. Амфитеатровъ, при пѣніи хора пѣвчихъ и-большомъ стеченіи молящихся. Въ Большомъ Успенскомъ соборѣ всенощное бдѣніе совершалъ чередной пресвитеръ, а па литію и величаніе выходилъ о. протопресвитеръ А. С. Ильинскій со всѣмъ соборнымъ духовенствомъ. Въ соборномъ храмѣ Спасо-Андроникова монастыря всенощное бдѣніе соверпіалъ преосвященный епископъ Наѳанаилъ съ братіей обители.5 сентября, въ высокоторжественный день тезоименитства Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Елисаветы Ѳеодоровны, въ придворномъ соборѣ Спаса, что на Бору, торжественное молебствіе совершалъ о. благочинный придворныхъ соборовъ и церквей протоіерей Н. В. Благоразумовъ съ прочимъ придворнымъ духовенствомъ. Въ Сергіевской церкви Высоко- Петровскаго монастыря служилъ преосвященный епископъ Павелъ съ братіей обители. Въ соборномъ храмѣ Донскаго монастыря литургію и молебствіе совершалъ управляющій этой обителью, членъ Святѣйшаго Сѵнода преосвященный епископъ Гурій, съ о. намѣстникомъ и братіей обители, а въ храмѣ Спасо-Андроникова монастыря богослуженіе совершалъ преосвященный епископъ Наѳанаилъ. Въ каѳедральномъ храмѣ Христа Спасителя божественную литургію совершалъ преосвященный Тихонъ, епископъ Витебскій и Полоцкій.Въ Большомъ Успенскомъ соборѣ богослуженіе отличалось особою торжественностію. Литургію и молебствіе совершалъ Его Высокопреосвященство Владыка Митрополитъ Владиміръ съ оо. архимандритами: Игнатіемъ, Меѳодіемъ, Амфилохіемъ, Митрофаномъ, Поликарпомъ, Товіею, о. протопресвитеромъ А. С. Ильинскимъ, оо. протоіереями: В. Е. Бѣликовымъ, С. С. Модестовымъ, К. И. Богоявленскимъ, И. 0. Касицынымъ, Н А. Копьевымъ, А. С. Воскресенскимъисоборнымъ духовенствомъ,въ богатыхъ облаченіяхъ изъ золотаго глазета. Вмѣсто причастнаго стиха, настоятелемъ Евпловской, что на Мяс ницкой, церкви свящ. Д. И. Ромашковымъ была произнесена про-
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повѣдь (см. выше). Въ соборѣ присутствовали: Московскій комендантъ генералъ-отъ-артиллеріи С. С. Унков- скій, генералъ-инженеръ В. И. Ахшарумовъ, начальники гренадерскихъ дивизій, начальникъ дворцоваго управленія генералъ-лейтенантъ Кузнецовъ, начальникъ жандармскаго управленія генералъ-лейтенантъ Шраммъ, командиры бригадъ и начальники другихъ отдѣльныхъ воинскихъ частей, начальникъ Московской губерніи гофмейстеръ А. Г. Булыгинъ, московскій вице-губернаторъ д. с. с. Л. А. Боратынскій, попечитель учебнаго округа д. с. с. П. А. Некрасовъ и другія начальствующія лица, городской голова князь В. М. Голицынъ, представители городскихъ сословій и много молящихся. При окончаніи богослуженія, о. протодіакономъ были провозглашены многолѣтія Государю Императору, Государынямъ Императрицамъ, Государю Наслѣднику, Великому Князю Сергію Александровичу и Супругѣ Его Великой Княгинѣ Елисаветѣ Ѳеодоровнѣ и всему Царствующему Дому.Во второмъ часу дня было совершено молебствіе въ помѣщеніи совѣта Елисаветинскаго благотворительнаго общества, что въ Успенскомъ переулкѣ-, близъ Малой Дмитровки.Въ часъ дня, совершено было молебствіе въ Сергіе- во-Елисаветинской, что у Бородинскаго моста,- спасательной станціи московскаго округа Общества спасанія на водахъ.Въ храмѣ св. праведной Елисаветы, что при Елиса- ветинской гимназіи, было совершено торжественное богослуженіе въ присутствіи помощника главнаго попечителя Императорскаго человѣколюбиваго общества сенатора А. II. Марковича.Молебствія были совершены въ пріютахъ Елнсаветин- скаго общества.Торжество въ Усачевско • Чернявскомъ училищѣ. 5 сентября, въ день тезоименитства Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Елисаветы Ѳеодоровны, въ 2 часа дня, состоялось освященіе вновь воздвигнутаго трехъэтажнаго корпуса при Усачевско- Чернявскомъ женскомъ училищѣ для расширенія интерната, на пожертвованія попечителя училища К. К. Ушкова.На торжествѣ освященія присутствовали помощникъ главнаго попечителя Императорскаго Человѣколюбиваго Общества дѣйств. тайн. совѣт. сенаторъ А. Н. Марковичъ, предсѣдательствующій въ Московскомъ попечительномъ о бѣдныхъ Комитетѣ тайн. сов. С. П. Яковлевъ, члены комитета, директоръ Консерваторіи д. с. с. В. И. Сафоновъ, попечитель училища К. К. Ушковъ, служащій персоналъ училища, во главѣ съ начальницей Е. И. Свѣчиной, преподаватели и воспитанницы.Молебствіе совершено было соборнѣ отцами законоучителями училища С. М. Марковымъ и М. И. Бѣляевымъ. Пѣлъ хоръ воспитанницъ подъ управленіемъ регента Н И. Соколова.Освященія храмовъ. Въ субботу, 4 сентября, въ храмѣ свв. Безсребренниковъ Космы и Даміана, что на Полянкѣ, было совершено освященіе главной церкви въ честь Рождества Богородицы. Истекшимъ лѣтомъ этотъ древній храмъ великолѣпно возобновленъ внутри. Вели

чественный рѣзной иконостасъ прошедшаго столѣтія искусно вновь вызолоченъ Я. Е. Епанечниковымъ и возобновлена имъ вся живопись; святыя иконы раставри- рованы, ризы на нихъ вызолочены; па икону свв. Космы и Даміана сооружена новая цѣнная серебряная вызолоченная риза съ эмалыо. Освященіе совершало мѣстное духовенство.Въ воскресенье, 5 сентября, было совершено освященіе церкви въ честь св. Архистратига Гавріила, что при Кадетскомъ корпусѣ имени Императора Николая 1. Стѣны храма отдѣланы подъ мраморъ; двухъ-ярустный иконостасъ вновь вызолоченъ; иконы и живопись искусно реставрированы г. Гурьяновымъ. Ѳсвященіе и литургію совершалъ законоучитель и настоятель храма о. протоіерей М. М. Воздвиженскій при пѣніи хора пѣвчихъ. Бъ церкви присутствовали директоръ корпуса, преподаватели, воспитатели и кадеты.7 сентября было совершено освященіе храма св. Іоанна Лѣствичника, что подъ Ивановской колокольней, великолѣпно отдѣланнаго усердіемъ ктитора храма А. Н. Громова и хоругвеносцами кремлевскихъ соборовъ и монастырей. Въ храмѣ у иконостаса въ изящномъ вызолоченномъ аналоѣ помѣщена св. Ѳеодосія архіепископа Черниговскаго. При входѣ въ храмъ въ особыхъ кіотахъ поставлены присланныя съ Аѳона св. иконы Божіей Матери-Скоропослуш- ницы и Св. Великомуч. Пантелеймона. Освященіе и литургію совершалъ о. протопресвитеръ Большаго Успенскаго собора А. С. Ильинскій съ прочимъ духовенствомъ. При окончаніи литургіи, о. протопресвитеръ произнесъ глубоко прочувствованное слово, послѣ чего провозглашены были установленныя многолѣтія. Ктитору была поднесена отъ общества хоругвеносцевъ въ дорогомъ окладѣ икона съ изображеніемъ свв. мученика Аникиты и преподобнаго Іоанна Лѣствичника, великолѣпной работы, при чемъ о. протопресвитеръ произнесъ рѣчь. За богослуженіемъ присутствовала масса богомольцевъ.Молебствія и крестные ходы. 4 сентябрямъ храмѣ Успенія Божіей Матери, что на Покровкѣ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, послѣ литургіи было совершено благодарственное молебствіе предъ чудотворной иконой Божіей Матери, именуемой «Трехъ радостей», и прочими чтимыми въ Москвѣ святынями, по случаю избавленія жителей этой мѣстности отъ губительной болѣзни. Послѣ богослуженія, которое совершалъ мѣст- благочинный съ прочимъ духовенствомъ, изъ храма направился крестный ходъ. Процессія, сопровождаемая массой богомольцевъ, направилась по Покровкѣ, Успенскому, Архангельскому, и другимъ переулкамъ и, обойдя вокругъ прихода, возвратилась въ храмъ.Въ тотъ же день въ одиннадцатомъ часу утра, было совершено молебствіе на Новой площади, что близъ Ильинскихъ воротъ. Богослуженіе совершалось предъ чудотворными иконами и образами изъ приходскаго храма св. Іоанна Богослова, что подъ Вязомъ, соборнымъ служеніемъ, при пѣніи хора пѣвчихъ и многочисленномъ стеченіи богомольцевъ.Въ воскресенье, 5 сентября, по окончаніи поздней литургіи, изъ церкви Преображенія Господня, что въ Пре-



№ 37-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 457
ображенскомъ, былъ совершенъ крестный ходъ на пло- іцадь у Преображенской заставы,, гдѣ въ особомъ шатрѣ предъ чудотворной иконой Іерусалимской Божіей Матери, св. Іоанна Предтечи изъ Никольскаго монастыря и прочими святынями было совершено благодарственное молебствіе по случаю воспоминанія объ избавленіи жителей этой мѣстности отъ губительной болѣзни.Въ тотъ же день было совершено молебствіе и крестный ходъ вокругъ прихода Успенской, что на Крутицахъ, церкви.6 сентября, изъ храма Грузинской Божіей Матери, что въ Никитникахъ, по окончаніи поздней литургіи былъ совершенъ крестный ходъ съ чудотворными иконами Боголюбской Богоматери и Грузинской Богоматери на Старую площадь. Здѣсь, въ особомъ шатрѣ, убранномъ гирляндами изъ цвѣтовъ и зеленью, предъ святыней изъ Успенскаго собора и чтимыми въ Москвѣ чудотворными иконами, было совершено благодарственное молебствіе, по случаю благодарственнаго окончанія торговли на Нижегородской ярмаркѣ.7 сентября, въ десятомъ часу утра, было совершено молебствіе въ Медовомъ ряду, по желанію мѣстныхъ торговцевъ, предъ чтимыми въ Москвѣ чудотворными иконами. 6 сентября были совершены молебны въ Старомъ Гостинномъ дворѣ и на дворѣ при Богоявленскомъ монастырѣ.Пятидесятилѣтній юбилей Московской 4-й классической гимназіи. Московская 4 классическая гимназія, въ среду, 1-го сентября, торжественно праздновала пятидесятилѣтіе своего существованія. Наканунѣ этого торжества въ 12 часовъ дня, въ рекреаціонной залѣ гимназіи въ присутствіи г.г. директора, инспектора и преподавателей законоучителемъ, священникомъ I. I. Доб- росердовымъ, совершена была паннихпда по въ Бозѣ почившимъ начальникамъ, наставникамъ, всѣмъ учившимъ и учившимся въ сей обители науки. Бъ самый день торжества утромъ въ Благовѣщенскомъ гимназическомъ храмѣ о. законоучителемъ совершена была Божественная литургія. Послѣ литургіи о. протопресвитеромъ Большаго Успенскаго собора А. С. Ильинскимъ въ сослуженіи протоіерея Петропавловской, на Новой Басманной, церкви А. Г. Полотебнова и мѣстнаго законоучителя было совершено благодарственное молебствіе съ провозглашеніемъ многолѣтій. Предъ началомъ молебствія законоучителемъ гимназіи произнесено было назидательное слово. При богослуженіи присутствовали—педагогическій персоналъ съ директоромъ Д. А. Соколовымъ во главѣ, учащіеся и нѣкоторые изъ ихъ родителей и родственниковъ.Въ первомъ часу дня въ гимназію прибылъ попечитель Московскаго учебнаго округа П. А. Некрасовъ и начался торжественный юбилейный актъ. На актѣ, кромѣ г. попечителя, присутствовали—помощникъ попечителя В. Д. Исаенковъ, директоръ Департамента Министерства Народнаго Просвѣщенія В. А. Рахмановъ (бывшій ученикъ гимназіи), окружные инспекторы Московскаго учебнаго округа, депутація отъ Московскихъ классическихъ гимназій съ директорами и инспекторами во главѣ, бывшіе преподаватели гимназіи, между которыми находились

протопресвитеръ А. С. Ильинскій, протоіерей А. Г. По- лотебновъ, С. В. Флеровъ, и не мало бывшихъ питомцевъ ея, среди которыхъ выдѣлялись профессора Московскаго Университета Н. Ю. Зографъ и И. Ѳ. Огневъ.Актъ открылся пѣніемъ: Днесъ благодатъ Святаго 
Духа насъ собра. Затѣмъ директоромъ гимназіи Д. А. Соловьевымъ была прочитана историческая записка. Потомъ высказаны были и прочитаны по случаю юбилейнаго торжества привѣтствія отъ разныхъ лицъ и учрежденій. Пѣніемъ народнаго гимна закончилось торжество.Закладка часовни. Въ среду, 8 сентября, при храмѣ св. Василія Кесарійскаго, что въ Тверской-Ям- ской, при торжественной обстановкѣ была совершена закладка часовни въ честь св. Николая Чудотворца, сооружаемой прихожаниномъ этого храма В. М. Заводовымъ въ память бракосочетанія Ихъ Императорскихъ Величествъ. Въ десять часовъ утра въ храмѣ св. Василія Кесарій- ского началась литургія, которую совершалъ Его Высокопреосвященство Высокопреосвященнѣйшій Митрополитъ Московскій Владиміръ съ мѣстнымъ благочиннымъ II. В. Приклонскимъ, благочиннымъ церквей гренадерской дивизіи протоіереемъ И. В. Орловымъ, приходскими прот. А. Ѳ. Орловымъ, свящ. А. I. Разумихинымъ настоятелемъ храма при домѣ Генералъ-Губернатора прот. К. П. Звѣревымъ и прочимъ духовенствомъ, при пѣніи Чудов- ского хора. При окончаніи литургіи, Владыка Митрополитъ произнесъ глубоко прочувствованное слово, а затѣмъ направился во главѣ крестнаго хода къ мѣсту закладки. Здѣсь было совершено Владыкой Митрополитомъ молебствіе съ водоосвященіемъ и совершена закладка часовни. Въ основаніе была положена серебряная доска съ надписью: «Въ честь и славу Бога въ Троицѣ Святѣй славимаго Отца, и Сына, и Святаго Духа, основана сія часовня при Василіе-Кесарійской, что въ Тверской-Ямской слободѣ, церкви во имя Святителя и Чудотворца Николая, въ память всерадостнаго бракосочетанія Ихъ Императорскихъ Величествъ Государя Императора Николая Александровича и Супруги Его Императрицы Алекрандры Ѳеодоровны, при Матери Его Государынѣ Императрицѣ Маріѣ Ѳеодоровнѣ, при Его Императорскомъ Высочествѣ Наслѣдникѣ и Великомъ Князѣ Михаилѣ Александровичѣ, при Августѣйшемъ Московскомъ Генералъ-Губернаторѣ Великомъ Князѣ Сергіѣ Александровичѣ и Августѣйшей Супругѣ Его Великой Княгинѣ Елисаветѣ Ѳеодоровнѣ, при Святительствѣ Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Московскаго и Коломенскаго и Свято-Троицкія Сергіевы Лавры Священно-архимандритѣ |Владимірѣ, при настоятеляхъ оной церкви о. протоіереѣ Александрѣ Орловѣ и іереяхъ: Арсеніѣ Разумихинѣ, Іоаннѣ Поспѣловѣ и Василіѣ Металловѣ и церковномъ ктиторѣ Абрамѣ Пыховѣ. Сооружается по Высочайше утвержденному проэкту архитекторомъ Шахтель, усердіемъ и на собственное иждивеніе прихожанина Московскаго купца Василія Михайловича Заводова, въ лѣто отъ сотворенія міра 7407, отъ Рождества же по Плоти Бога Слова 1899. сентября мѣсяца въ 8 день». Доска была положена въ особое углубленіе, закрытое сверху бѣлымъ камнемъ съ изображеніемъ Креста. Первый камень при закладкѣ
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часовни былъ положенъ Владыкой Митрополитомъ. При окончаніи Богослуженія, протодіакономъ С. И. Смирновымъ были провозглашены многолѣтія, а затѣмъ крестный ходъ въ томъ же порядкѣ возвратился въ храмъ. Владыка Митрополитъ долго благословлялъ богомольцевъ, а затѣмъ посѣтивъ домъ строителя часовни В. М. Заводова.Крещеніе мусульманина. 8-го сентября въ Московской Спасской, что въ Наливкахъ, церкви предъ позднею литургіей, съ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, совершено было настоятелемъ означенной церкви благочиннымъ протоіереемъ Н. А. Кольевымъ крещеніе мусульманина. Новопросвѣщенный - изъ крестьянъ Симбирской губерніи, Курмышскаго уѣзда, Петряксинской волости, деревни Петряксы Бядретдинъ Аляутдиновъ, 27 лѣтъ отъ роду, былъ предварительно по чиноположенію церковному оглашенъ? т. е. наставленъ въ истинахъ св. православной христіанской вѣры, съ нареченіемъ ему имени «Ѳеодоръ» въ честь празднуемаго св. церковью въ 20 день сентября св. болярина Ѳеодора, который въ 1238 г., вмѣстѣ съ благовѣрнымъ княземъ Михаиломъ Черниговскимъ, пострадалъ въ Ордѣ отъ татарскаго хана Батыя за исповѣданіе имени Христова. По совершеніи крещенія, о. протоіерей Н. А. Копьевъ обратился къ новопросвѣщенному Ѳеодору съ сердечнымъ привѣтствіемъ,—при чемъ троекратно облобызалъ его. Воспреемниками Ѳеодора отъ купели крещенія были запасный старшій писарь изъ крестьянъ Серпуховскаго уѣзда, Хатунской волости, деревни Грызлова Яковъ Ивановъ Хлѣбниковъ и жена московскаго купца Александра Николаева Вегеръ. И симъ послѣднимъ также предложено было о. протоіереемъ Н. А. Копьевымъ надлежащее наставленіе, съ точнымъ разъясненіемъ лежащихъ на нихъ обязанностей въ отношеніи крестнаго ихъ сына.

БИБЛІОГРАФІЯ.
Собранія церковно-историческихъ сочиненій про

фессора А. П. Лебедева.1) Церковная исторіографія въ главныхъ ея представителяхъ съ IV вѣка по ХХ-й. 1898 г. 2) Эпоха гоненій на христіанъ п утвержденіе христіанства при императорѣ Константинѣ Великомъ.—Изд. 2-е 1897 г.; 3) Вселенскіе соборы IV—V вѣковъ.—Изд 2. 1896 г. 4) Вселенскіе соборы VI—ѴШ вѣковъ изд. 2. 1897 г. и 5) Церковно-историческія повѣствованія общедоступнаго содержанія и изложенія. 1900 г.Извѣстный нѣмецкій церковный историкъ Адольфъ Гарнакъ, подвергая въ 1890 г. въ издаваемомъ имъ журналѣ разбору одно только что напечатанное церковно-историческое сочиненіе, выдающееся по своимъ научнымъ достоинствамъ, молодого русскаго ученаго (нынѣ профессора С.-Петербургской духов, академіи И. И. Глубоковскаго) и указавъ на то, что въ теченіе нѣсколькихъ послѣднихъ лѣтъ церковно-историческая наука въ весьма значительной степени обогатилась работами русскихъ ученыхъ (работы разумѣются по древней церков

ной исторіи) и отмѣтивъ въ нихъ такія выдающіяся достоинства, какъ похвальное усердіе къ дѣлу и удивительную полноту, какъ въ изученіи источниковъ, такъ и въ знакомствѣ съ литературою предмета, въ тоже время дѣлаетъ такое весьма лестное замѣчаніе о положеніи церковно-исторической науки въ—Московской духовной академіи: «Сочиненія эти (т. е. по древней церковной исторіи) большею частію выходятъ изъ подъ пера бывшихъ питомцевъ Московской духовной академіи и позволяютъ составлять самое лестное сужденіе о серьезности и рвеніи, съ которыми воздѣлывается здѣсь церковно-историческая наука» *).Уже послѣ одного такого отзыва извѣстнаго нѣмецкаго ученаго о положеніи научной разработки древней церковной исторіи въ Московской академіи, становится само собою понятнымъ то удовольствіе, съ какимъ должно быть встрѣчено появленіе въ печати цѣлаго ряда церковно-историческихъ сочиненій того лица, которое въ теченіе 25 лѣтъ (съ 1870—1895 г.) занималось преподаваніемъ въ Москов. духов, академіи древней церковной исторіи и которое отъ своего пылающаго яркимъ огнемъ рвенія къ научной разработкѣ своего предмета закинуло искру любви къ нему въ нѣкоторыхъ своихъ слушателей и дало имъ возможность подъ своимъ ученымъ руководствомъ издать въ свѣтъ тѣ свои сочиненія, которыя дали право Гарнаку составить такое лестное понятіе о постановкѣ древне-церковно-исторической пауки въ Москов. дух. академіи—мы говоримъ о научныхъ печатныхъ трудахъ бывшаго профессора сей Академіи, а нынѣ—заслуженнаго профессора Московскаго Императорскаго Университета, доктора богословія А. П. Лебедева. Послѣдній, возъимѣвъ благое намѣреніе напечатать собраніе своихъ церковно-историческихъ сочиненій съ раздѣленіемъ ихъ на нѣсколько серій, къ настоящему времени (разумѣемъ августъ мѣсяцъ сего года) издалъ въ свѣтъ вышеозначенныя свои сочиненія, которыя, за исключеніемъ послѣдняго тома—составились изъ академическихъ лекцій, читанныхъ въ академіи съ 1870—1895 г., но при напечатаніи принаров- ленныхъ къ пониманію читателей, исправленныхъ, дополненныхъ и популярно изложенныхъ. Всѣ эти книги, вышедшія изъ подъ пера такого неутомимаго труженика науки 2), какъ профессоръ А. П. Лебедевъ, заслуживаютъ полнѣйшаго вниманія и уваженія по своимъ высокимъ научнымъ достоинствамъ. Первая книга «Церковная исторіографія въ главныхъ ея представителяхъ отъ 1Ѵ-ХХ вѣка» (579 стр.) состоитъ изъ трехъ отдѣловъ, изъ которыхъ въ первомъ обозрѣвается греческая церковная исторіографія древнихъ временъ, во второмъ-протестантская церковно-историческая наука въ Германіи и въ третьемъ-положеніе церковно-исторической науки въ Россіи, при чемъ въ приложеніи къ книгѣ находимъ свѣдѣнія о древне-латинскомъ церковномъ историкѣ Сулыіищи Северѣ и римско-католическихъ церковныхъ историкахъ Флери и Тильмонѣ и рускомъ истори-
1) «Церковная исторіографія въ главныхъ ея представителяхъ съ IV—XX вѣк. 

Профессора АП. Лебедева. 519 стр.
2) Перечисленіе всѣхъ печатныхъ трудовъ его, появившихся въ свѣтъ, кромѣ 

книгъ, въ видѣ статей по разнымъ журналамъ, потребовало бы нѣсколько страницъ.
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кѣ—столь извѣстномъ ректорѣ Московской духовной академіи—протоіереѣ А. В. Горскомъ 3). Во второмъ томѣ первой серіи, носящемъ названіе «Эпоха гоненій на на христіанъ и утвержденіе христіанства въ греко-римскомъ мірѣ при Константинѣ Великомъ» (362 стр.), авторъ прежде всего говоритъ о причинахъ гоненій на христіанъ во II, Ш и IV вѣкахъ вообще, а затѣмъ съ надлежащею научною обстоятельностію излагаетъ въ частности исторію гоненій на христіанъ при Траянѣ, Маркѣ Авреліѣ, Декіѣ, Валеріанѣ и Діоклитіанѣ, справедливо полагая за основу такого именно подраздѣленія гоненій при сихъ императорахъ появленіе письменныхъ указовъ со стороны ихъ, направленныхъ противъ христіанства, и въ то же время, признавая тотъ несомнѣнный фактъ, что гоненія на христіанъ съ 1-го до IV вѣка, вызывавшіяся очень часто по частному произволу толпы народной или правителей извѣстной мѣстности, вообще никогда не прекращались. Во второмъ отдѣлѣ той же книги авторъ трактуетъ о такъ называемыхъ толерантныхъ указахъ языческихъ императоровъ касательно христіанъ (во II, Ш и IV вѣкахъ), указывая важное значеніе оныхъ, какъ подготовительныхъ актовъ къ тому важнѣйшему историческому факту, какимъ было провозглашеніе христіанства господствующею религіей при Константинѣ Великомъ. Приложеніемъ къ книгѣ служитъ статья, носящая названіе «Новѣйшая литература о мученической кончинѣ св. Поликарпа», въ которой авторъ критически разбираетъ извѣстные мученическіе акты сего священномученика и наиболѣе замѣчательныя сочиненія, трактаты и статьи, въ количествѣ 9-ти, написанныя по поводу гипотезы ученаго Баддингтона, относящаго мученическую кончину сего святаго, вопреки свидѣтельству блажен. Іеронима и Евсевія, не къ царствованію Марка Аврелія, а къ царствованію Антонина- Пія, при чемъ авторъ, указавъ на то, что древнее преданіе о смерти св. Поликарпа, опирающееся на авторитетъ Евсевія и Іеронима, въ послѣднее время, вопреки мнимому открытію Баддингтона, снова получило силу и значеніе въ наукѣ, въ то же время справедливо отмѣчаетъ тотъ прискорбный фактъ, что въ нашей богословской литературѣ почти нѣтъ нпкакихъ ученыхъ трудовъ о кончинѣ св. Полпкарпа, тогда какъ въ западной наукѣ этому предмету посвящена обширная литература.Третій томъ первой серіи составляетъ капитальное изслѣдованіе автора «Вселенскіе соборы IV и V вѣковъ» (обзоръ ихъ догматической дѣятельности въ связи съ направленіями школъ Александрійской и Антіохійской. 322 стр.), доставившее автору ученую степень доктора богословія. Начинается книга въ видѣ предисловія рѣчью, сказанною авторомъ при защитѣ своей диссертаціи на означенную степень, въ которой онъ указываетъ на цѣль своего труда — разъяснить весьма важный научный вопросъ объ отношеніяхъ первыхъ четырехъ Вселенскихъ соборовъ къ богословскимъ школамъ Антіохійской и Александрійской, при чемъ авторъ, вопреки мнѣнію Бжура и другихъ нѣкоторыхъ нѣмецкихъ ученыхъ историковъ, относившихъ происхожденіе аріанской ереси

3) Подробный отзывъ о сей книгѣ сдѣлалъ г. А. Бѣляевымъ н напечатанъ въ 
ІѴ-й книжкѣ журнала «Вѣра п Церковь^ 663—73 стр. 

къ школѣ Александрійской и точнѣе—къ Оригену, объясняетъ происхожденіе оной вліяніемъ школы Антіохійской. Приложеніемъ къ книгѣ служитъ статья, носящая названіе «О символѣ нашей православной церкви, или втораго Вселенскаго Константинопольскаго собора», въ которой авторъ, съ присущимъ ему основательнымъ критическимъ анализомъ, разбираетъ разныя мнѣнія и главнымъ образомъ мнѣніе Гарнака о происхожденіи сего символа. Четвертый томъ 1-й серіи составляетъ книга (332 стр.) «Вселенскіе соборы VI, VII и ѴШ вѣковъ», въ которой съ научною обстоятельностію излагается исторія спора о трехъ главахъ, послужившаго поводомъ къ составленію V Вселенскаго собора, и за тѣмъ. исторія моноѳелитства и дѣятельность VI Вселенскаго собора и, наконецъ, исторія иконоборчества съ обзоромъ дѣятельности VII Вселенскаго собора и помѣстнаго собора 842 г. Приложеніемъ къ книгѣ служатъ слѣдующія статьи: 1) Первый Никейскій соборъ по тексту коптскому, 2) Константинопольскій соборъ 448 г. противъ Евтихія (разсказъ на основаніи актовъ IV Вселенскаго собора); 3) Соборъ разбойничій 449 г., руководимый Діоскоромъ (разсказъ на основаніи актовъ того же ІѴ-го Вселенскаго собора); 4) Соборъ разбойничій 449 г., въ Сирскомъ текстѣ и 5) Халкидонскій IV Вселенскій соборъ 451 г. (разсказъ на основаніи актовъ этого собора). Въ первомъ изъ этихъ приложеній авторъ, вопреки мнѣнію ученаго Ревилыо, основывающагося на открытыхъ имъ и ученымъ археологомъ Цегою фрагментахъ, касающихся Никейскаго собора, писанныхъ на коптскомъ языкѣ, послѣ тщательнаго научнаго разбора оныхъ, приходитъ къ тому заключенію, что эти акты никакъ не могли произойти отъ 1-го Вселенскаго собора. Во второмъ приложеніи—на основаніи актовъ IV Вселенскаго собора разсказывается объ условіяхъ появленія монофизптскаго ученія, о личности Евтихія, о соборѣ 448 г., судѣ надъ Евтихіемъ и въ 3-мъ приложеніи—о лжевселенскомъ соборѣ 449 г., о созваніи его, дѣяніяхъ собора, о судьбѣ представителей православія, насиліяхъ Діоскора и, наконецъ, о мысляхъ папы Льва о монофизитскомъ ученіи и соборѣ. Въ пятомъ приложеніи, касающемся того же разбойничьяго собора 449 г., авторъ разбираетъ спрскіе акты, относящіеся къ дѣятельности сего собора, изданные нѣмецкимъ профессоромъ Гофманомъ, причемъ признаетъ ихъ подлинность и находитъ ихъ весьма важными для разъясненія многихъ научныхъ церковно-историческихъ вопросовъ.Всѣ указанныя нами сочиненія неутомимаго труженика науки, относящіяся къ первой серіи его печатныхъ трудовъ, при простотѣ и общедоступности изложенія, въ то же время носятъ на себѣ печать глубокой научности, выражающейся между прочимъ въ тонкомъ анализѣ, проникающемъ въ каждый, даже повидимому, маловажный историческій фактъ и въ основательномъ критическомъ элементѣ, отличающемся въ тоже время такимъ важнымъ достоинствомъ, какъ спокойствіе тона критики.Изъ третьей серіи своихъ печатныхъ ученыхъ трудовъ почтенный авторъ издалъ въ свѣтъ книгу, (340 стр.) носящую названіе «церковно-историческія повѣ-
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ствованія общедоступнаго содержанія и изложенія» (изъ давнихъ временъ христіанской жизни), составившуюся сравнительно изъ небольшихъ по объему статей, первоначально напечатанныхъ въ Душеполезномъ Чтеніи и носящихъ такое оглавленіе: 1, Домашняя и семейная жизнь древнихъ христіанъ.; 2, Обращеніе Константина Великаго въ христіанство; 3, Первый христіанскій императоръ на тронѣ цезарей; 4, Язычество и христіанство по ихъ вліянію на питомцевъ школъ II — IV вѣковъ; 5, Церковь и благотворительность; 6, Соборъ при Дубѣ (403 г.); 7, Паломничество во св. землю; 8, Изъ исторіи христіанской аскетической жизни; 9, Публичныя зрѣлища и голосъ церкви по поводу ихъ; 10—Борьба христіанской церкви противъ увлеченія азартными играми. Авторъ самъ назвалъ эти свои статьи «церковно-историческомп повѣствованіями общедоступнаго содержанія и изложенія». И, по нашему мнѣнію, онѣ вполнѣ заслуживаютъ такаго названія, отличаясь въ то же время изящною литературною отдѣлкою и научностію изслѣдованія вопросовъ, которыхъ касался почтенный авторъ. Насколько полно и всесторонне онъ разбираетъ сюжетъ каждой пзъ 10 статей можно видѣть изъ подробнаго содержанія ихъ. Такъ, въ первой статьѣ, послѣ указанія смысла словъ христіанскаго писателя П-го вѣка относительно того, что христіане ни въ чемъ не отличались отъ нехристіанъ, и того, какъ понималось древними христіанами ученіе о непрестанной молитвѣ, говорится, на основаніи святоотеческихъ твореній и соборныхъ постановленій,—о дневной и нощной молитвѣ, объ опредѣленныхъ часахъ для оной, употребительнѣйшихъ молитвословіяхъ, внѣшнемъ положеніи при молитвѣ, и, наконецъ, употребленіи крестнаго знаменія при семъ еще древнѣйшими христіанами. Въ этой же статьѣ авторъ, описывая домашнюю жизнь древнихъ христіанъ, указываетъ поучительныя черты оной въ отношеніи стола, проявлявшіяся въ благочестивыхъ обычаяхъ во время трапезы, въ простотѣ оной, умѣренномъ употребленіи напитковъ и вообще въ соблюденіи должнаго благоприличія при семъ, какъ въ домашнемъ кругу, такъ и въ обществѣ—на пиршествахъ. Въ концѣ статьи авторъ, изображая семейную жизнь древнихъ христіанъ, говоритъ о дѣвственномъ и брачномъ состояніи вообще и въ частности о процвѣтаніи дѣвства, о взглядахъ на брачную жизнь, которая уже въ то время освящалась церковнымъ благословеніемъ, о мысляхъ на цѣли брака, дѣвствѣ въ бракѣ иѵдняхъ воздержанія, о нравственныхъ качествахъ супруговъ и духовномъ единеніи ихъ, выражавшемся между прочимъ—въ попеченіи ихъ о взаимномъ душевномъ спасеніи, о разрывахъ взаимнаго сожитія, и, наконецъ, о религіозномъ п нравственномъ воспитаніи дѣтей,—при чемъ все сказанное о домашней и семейной жизни древнихъ христіанъ подтверждается соотвѣтствующими примѣрами изъ исторіи христіанской церкви того времени. Вторая и третья статья посвящены изображенію жизни и дѣятельности въ пользу христіанства св. Константина Великаго, при чемъ въ первой—послѣ разъясненія наименованія его равноапостольнымъ—говорится, о вліяніи на него

родной, о значеніи пребыванія его при дворѣ Діоклптіана, о состояніи духа его предъ войною съ Римомъ, о видѣніи имъ креста (при этомъ приводятся возраженія противъ сказанія о семъ и дѣлается разборъ ихъ), объ утвержденіи Константина въ вѣрѣ (при семъ разбираются разныя объясненія его обращенія въ христіанство), о первыхъ обнаруженіяхъ христіанства въ дѣятельности Константина, наиболѣе очевидно выразившихся въ миланскомъ указѣ. Въ другой статьѣ — авторъ говоритъ о благотворномъ вліяніи христіанской религіи на нравы и поведеніе людей вообще (вопреки мнѣнію Гиббона) и въ частности Константина Великаго, выразившемся въ его личномъ благочестіи; въ его вѣрѣ въ небесную помощь, въ почтительномъ отношеніи къ предстоятелямъ церкви, въ сужденіяхъ о достоинствѣ іерархическаго сана, въ самой обстановкѣ дворца Константинова—(внѣшней — въ христіанскихъ украшеніяхъ въ немъ, и внутренней— въ обычаяхъ и порядкахъ въ ономъ), въ простотѣ его жизни и трудолюбіи, въ его заботливости относительно религіознаго воспитанія дѣтей своихъ и религіозно-христіанскомъ учительствѣ своихъ царедворцевъ и, наконецъ, въ самыхъ развлеченіяхъ царя. Въ заключеніе говорится о томъ, какъ Константинъ приготовлялъ себя къ смерти и умеръ,—какія наименованія даны ему въ исторіи и какое вліяніе имѣлъ образъ дѣятельности Константина на послѣдующихъ Византійскихъ императоровъ. Четвертая статья представляетъ историческій очеркъ «язычества и христіанства по ихъ вліянію на питомцевъ школъ II—IV вѣковъ», въ которомъ авторъ, послѣ опредѣленія задачи п цѣли сего очерка, говоритъ о тѣхъ благожеланіяхъ и напутствіяхъ, съ какими отправляли въ школы своихъ дѣтей язычники и христіане, и о тѣхъ стремленіяхъ, съ какими языческіе и христіанскіе юноши поступали въ школы, при чемъ даетъ надлежащую характеристику преподавателей школъ языческихъ и христіанскихъ... Далѣе рѣчь идетъ о томъ, съ какими предосторожностями поступали христіанскіе юноши въ школы языческія, какими общими правилами они руководились при этомъ и что въ особенности дѣлало эти школы неопасными для духовно-нравственнаго преуспѣянія христіанскихъ юношей,—при чемъ авторъ, разсматривая самые предметы преподаванія въ языческихъ школахъ, какъ-то: словесность, или литературу, ораторское искусство, философію, исторію и медицину, указываетъ на тѣ важные недостатки, которые замѣчались при семъ преподаваніи, особенно по словесности и ораторскому искусству. Установивъ общій взглядъ на ту цѣль, къ которой стремились христіанскіе юноши при изученіи наукъ въ языческихъ школахъ, авторъ говоритъ о безпорядочной дисциплинѣ сихъ школъ, побуждавшей христіанскихъ юношей составлять для себя свои правила дисциплины, а христіанскихъ императоровъ—позаботиться о водвореніи правилъ добраго поведенія въ сихъ школахъ. Въ противовѣсъ распущенности языческихъ школъ съ печальною картиною нравовъ языческихъ школьниковъ, искусною рукою автора рисуется картина нравовъ христіанскихъ школьниковъ, причемъ указываются примѣрысемьи ' дружбы христіанъ сотоварищей по школѣ, плоды школь-



№ 37-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВЪДОМОСТИ 461наго образованія ихъ, выражавшіеся въ ихъ высокомъ умственномъ развитіи, твердости въ убѣжденіяхъ, силѣ воли и строгости. Въ пятой статьѣ говорится о положеніи церковной благотворительности въ евангельское и апостольское время, о церковныхъ средствахъ и упо- менъ, о босоножіи, — его происхожденіи, о полномъ требленіи ихъ во II и Ш в., въ чемъ они состояли’]и постоянномъ обнаженіи или отреченіи отъ всякой (начатки, десятины и чрезвычайныя пожертвованія), а1 одежды, при чемъ приводятся историческія свѣдѣніятакже о лицахъ, распоряжавшихся церковнььмъ имуществомъ, отъ кого принимались оныя и кому раздавались и, наконецъ, о той внимательности, съ какою вообще совершались дѣла церковной благотворительности. Шестая статья, носящая названіе «Соборъ при Дубѣ» (403 г.) или «тяжкое испытаніе въ жизни св. I. Златоуста», прежде всего говоритъ о важномъ значеніи и интересѣ этого собора, и затѣмъ—о главныхъ врагахъ сего святителя, о мѣстѣ, гдѣ собрался сей соборъ противъ него, о составѣ собора и его дѣятельности, объ обвиненіяхъ, предъявленныхъ здѣсь противъ Златоуста (съ разъясненіемъ и разборомъ оныхъ), о приверженныхъ къ нему епископахъ, о приглашеніи Златоуста на соборъ и отказѣ его послѣдовать сему приглашенію, о приговорѣ собора надъ Златоустомъ, изгнаніи его и торжественномъ возвращеніи на свою каѳедру въ Константинополь. Статья эта имѣетъ большой интересъ въ томъ отношеніи, что, съ одной стороны, касается такой великой личности въ исторіи церкви, какъ св. I. Златоустъ, а съ другой—потому, что переноситъ читателей въ такое отдаленное время, какъ начало Ѵ-го вѣка, и въ такой центръ церковной жизни, какъ столпца имперіи—Константинополь и знакомитъ со многими любопытными явленіями, обычаями и фактами того времени. Столь любезный русскому народу благочестивый обычай—предпринимать путешествія, даже отдаленныя, для поклоненія святынямъ, особенно въ Палестину—ко гробу Господню, находитъ себѣ соотвѣтствующее описаніе въ книгѣ автора, въ статьѣ, носящей названіе «Паломничество во св. землю во времена древней церкви», въ которой онъ, объясняя наклонность путешествовать къ мѣстамъ, почитаемымъ святыми, основаніями, лежащими въ религіозной природѣ человѣка, ведетъ рѣчь о сихъ путешествіяхъ до временъ христіанства у язычниковъ и іудеевъ и, наконецъ, о таковыхъ же путешествіяхъ съ религіозною цѣлію въ св. землю во времена христіанства, начиная съ первыхъ вѣковъ и кончая ХІ-мъ, причемъ перечисляются замѣчательнѣйшія лица, путешествовавшія за это время во св. землю, излагаются впечатлѣнія, вынесенныя ими отсюда, и указываются какъ тѣ побужденія, по которымъ совершались эти путешествія,' такъ и тѣ памятники и мѣста, которыя привлекали въ Палестину путешественниковъ. 8-я статья, носящая названіе «Изъ исторіи христіанской аскетической жизни», раздѣляется на двѣ части, изъ коихъ въ первой говорится о постахъ у древнихъ языческихъ народовъ и іудеевъ, о строгости соблюденія положенныхъ церковію постовъ въ древности вообще, и въ частности — о постахъ древнихъ восточныхъ монаховъ, предписываемыхъ монашескимъ уставомъ, и таковыхъ постахъ западныхъ монаховъ и, наконецъ, о произвольныхъ пощеніяхъ отдѣльныхъ аскетовъ на

Востокѣ и Западѣ — въ древности. Во второй части статьи идетъ рѣчь объ аскетическихъ лишеніяхъ въ одеждѣ и жилищѣ вообще и въ частности: о вретищѣ ветхозавѣтномъ и власяницѣ христіанскихъ вре- 
относительно сего предмета и мысли древнихъ христіанскихъ писателей о простотѣ одежды и говорится о борьбѣ ихъ противъ украшеній. Изъ другихъ видовъ аскетическихъ лишеній—на Востокѣ указываются самолишеніе въ ночномъ отдыхѣ, выражавшееся въ лишеніи себя сна, спанье на голой землѣ или въ неудобномъ положеніи, при чемъ указываются предписанія относительно сего западныхъ учредителей монашеской жизни, и, наконецъ, говорится объ аскетической борьбѣ съ холодомъ, проявлявшейся, между прочимъ, въ провожденіи жизни подъ открытымъ небомъ, внѣ жилища, или въ крайне малыхъ и тѣсныхъ хижинахъ. Девятой статьѣ своей книги, носящей названіе «Публичныя зрѣлища и голосъ древне-христіанской церкви по поводу нихъ», авторъ предпосылаетъ справедливое изреченіе Руссо: «театръ никогда не можетъ исправлять нравы, а портить ихъ можетъ очень часто. Добро, которое доставляетъ театръ, есть нуль» . Въ самой статьѣ авторъ сперва даетъ характеристику древнихъ зрѣлищъ, какъ-то: гладіаторскихъ игръ, театральныхъ представленій и конскихъ ристалищъ, поставляя ихъ въ связь съ языческимъ культомъ, и затѣмъ, сказавъ о популярности и великолѣпіи сихъ зрѣлищъ, ведетъ рѣчь о зрѣлищахъ временъ христіанскихъ императоровъ, объ увлеченіи христіанъ этими зрѣлищами, при чемъ указываетъ различныя возраженія, которыя приводились въ пользу театра охотниками до сего суетнаго увеселенія, и въ противовѣсъ имъ—неблагопріятныя мнѣнія о театральныхъ зрѣлищахъ и другаго подобнаго рода увеселеніяхъ языческихъ писателей и христіанскихъ. Въ заключеніе приводятся каноническія постановленія церкви относительно зрѣлищъ и дѣлается замѣчаніе, относительно тѣхъ мѣръ, какія принимались христіанскими императорами противъ зрѣлищъ. Въ послѣдней статьѣ,носящей названіе «Борьба христіанской церкви древнихъ временъ противъ увлеченія азартными играми», авторъ прежде всего дѣлаетъ замѣчаніе о значеніи вопроса о семъ предметѣ для настоящаго времени и затѣмъ, сообщивъ понятіе объ азартныхъ играхъ, ведетъ рѣчь о подобныхъ играхъ въ древнемъ языческомъ мірѣ у грековъ и римлянъ, объ ихъ происхожденіи и видахъ, о мѣстахъ, гдѣ происходили эти игры, о степени пристрастія къ нимъ и, наконецъ, о борьбѣ восточной и западной церкви противъ увлеченія сими играми, выражавшейся въ обличеніи сего пристрастія со стороны церковныхъ писателей того времени и въ прещеніи правилъ церковныхъ. Въ видахъ болѣе внушительнаго раскрытія всѣхъ темныхъ сторонъ увлеченія азартными играми, авторъ приводитъ извлеченіе изъ трактата «объ игрокахъ», приписываемаго учеными римскому епископу ІІ-го вѣка — Виктору, въ которомъ онъ старается вразумить страстнаго игрока ссылками на Св. Писаніе, а также раскрываетъ вредъ и пагубу игръ для



462 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости № 37-йдуши человѣка, особенно христіанина, обращаетъ вниманіе игрока на возможность потери всего имѣнія, и, наконецъ,—на непристойность того общества, среди котораго вынужденъ вращаться игрокъ, —словомъ писатель — разсуждаетъ какъ благочестивый богословъ, опытный психологъ и осторожный экономистъ. Въ заключеніе статьи авторъ справедливо указываетъ на то, что обличенія, прещенія и увѣщанія древней церкви, обращенныя къ азартнымъ играмъ (прибавимъ отъ себя— и къ разнаго рода зрѣлищамъ), вполнѣ приложимы и къ нашему времени, такъ какъ теперь, хотя и несуществу- етъ тѣхъ самыхъ игръ (и зрѣлищъ), которыя имѣла въ виду древняя церковь, а равно и обычаевъ, сопровождавшихъ оныя, тѣмъ не менѣе, съ измѣненіемъ формъ, сущность осталась одна и таже 4).Приложеніемъ къ книгѣ служитъ статья «О происхожденіи монашества», въ которой авторъ говоритъ объ аскетическихъ проявленіяхъ въ языческой древности, о существенномъ различіи христіанскаго аскетизма отъ этихъ проявленій, при сходствѣ внѣшнихъ формъ, о христіанскомъ аскетизмѣ первыхъ трехъ вѣковъ и о той причинѣ, по которой онъ въ свое время не принялъ форму монашества и, наконецъ, объ условіяхъ происхожденія монашества съ началомъ IV вѣка, объ отчужденіи аскетовъ отъ христіанскаго общества IV вѣка съ его недостатками, о жаждѣ мученичества и о причинахъ возникновенія монашества въ странѣ Египетской. Таково содержаніе книги почтеннаго автора, заслуживающей, по нашему мнѣнію, полнѣйшаго вниманія со стороны всякаго образованнаго человѣка, интересующагося жизнію древнихъ христіанъ. Особенно полезна она для пастырей церкви, которые найдутъ въ ней очень много готоваго матеріала для составленія поученій по поводу такихъ язвъ, замѣчаемыхъ въ настоящее время въ общественномъ организмѣ, какъ увлеченіе зрѣлищами и играми. Отъ себя же, во имя интересовъ науки и общества, желаемъ автору поскорѣе издать и остальные свои труды, которыми онъ предположилъ подарить просвѣщенную публику. Въ настоящее время появилась новая книга А. И. «Исторія раздѣленія церквей въ IX, X и XI вѣкахъ съ подробнымъ указаніемъ русской литературѣ, относящейся къ этому предмету съ 1841 года по 1900 г.—415 стр. цѣна книги 2 р. 55 к. съ пересылкою.Цѣна книгъ умѣренная; первая серія—(I—IV том.) 7 р. съ пересылкою, а въ отдѣльности—1-й томъ - 3 р. 50 к. съ пересылкою, 2, 3 и 4 томы—по 2 р. 30 к. съ пересылкою. Цѣна послѣдней книги «Церковно-историческія повѣствованія» —тоже 2 р. 30 к. съ пересылкою, а для школъ, учащихъ и учащихся и церковныхъ библіотекъ при выпискѣ этой книги отъ автора — цѣна ея 1 р. 30 к. съ пересылкою.Пресвитеръ И. Извѣковъ.

Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно прочитать изображаемую „ Граждани
номъ1' въ 55 № за настоящій годъ картину столь популярныхъ нынѣ н столь зло
вредныхъ —скачекъ, тогда какъ что-то не слышно голоса церковныхъ проповѣдни
ковъ противъ сего зла.

Прот. М. Б — скій. Сѣятель. Собраніе проповѣдей, бесѣдъ и поученій, принаровленныхъ къ уразумѣнію истинъ православной вѣры для простого народа. Въ 2-хъ частяхъ. Москва. 1899 г. 560 стр.Въ наше время появляется въ свѣтъ немало различныхъ сборниковъ проповѣдей, бесѣдъ и поученій, — и это, безъ сомнѣнія, явленіе весьма доброе и желательное. Но, къ сожалѣнію, едва ли не большая часть такого рода сборниковъ представляютъ собою изданія довольно безцвѣтныя и оставляютъ желать за собою многаго. Въ силу этого, тѣмъ болѣе обращаетъ на себя вниманіе вышепоименованный сборникъ проповѣдей, бесѣдъ и поученій, рѣзко выдѣляясь своими незаурядными достоинствами. Проповѣди и поученія, вошедшія въ въ составъ «Сѣятеля», принадлежатъ перу одного изъ заслуженнѣйшихъ и старѣйшихъ представителей московскаго духовенства и представляютъ собою плодъ глубокой пастырской мудрости и долговременной пастырской практики. 1-я часть обнимаетъ собою приблизительно головой полный кругъ церковныхъ праздниковъ, начиная съ новаго года и кончая недѣлей по Рождествѣ Христовомъ. Здѣсь собраны проповѣди и поученія на воскресные дни, Господскіе и Богородичные праздники, а также на дни нѣкоторыхъ святыхъ. 2-я часть «.Сѣя
теля» представляетъ собою подробное и обстоятельное изъясненіе въ бесѣдахъ—Десятословія. Всѣ эти бесѣды и поученія принаровлены, какъ это видно и изъ заголовка книги, къ уразумѣнію истинъ православной вѣры для простого народа. И дѣйствительно, въ проповѣдяхъ сборника разсматриваются весьма обстоятельно и всесторонне всѣ основныя истины святой православной вѣры, весь, такъ сказать, курсъ вѣро — и нраво-ученія христіанскаго, и притомъ языкомъ необыкновенно яснымъ и доступнымъ для пониманія каждаго, не въ догматически — отвлеченныхъ разсужденіяхъ, а именно съ точки зрѣнія самой дѣйствительности и жизни христіанской. Всѣ эти проповѣди носятъ глубоко —жизненный характеръ и свидѣтельствуютъ о тонкомъ, проникновенномъ знаніи и пониманіи пастыремъ — проповѣдникомъ сердца человѣческаго, даже трудно улови- імыхъ душевныхъ движеній и грѣховныхъ наклонностей рода человѣческаго, при чемъ и предлагаются для врачеванія тѣхъ пли другихъ душевныхъ недуговъ соотвѣтствующія лѣкарства духовныя. Доступныя но своему изложенію, ясности мысли и жизненности содержанія простому народу, предлагаемыя поученія много назидательно-интереснаго представятъ и для читателей изъ ооразованныхъ классовъ общества. Нѣкоторыя изъ нихъ составлены примѣнительно къ Златоусту и съ большими изъ него извлеченіями, но притомъ такъ, что имѣютъ въ виду и описываютъ живую современную дѣйствительность и потому не теряютъ своего жизненно-поучительнаго характера. Многія изъ нихъ, какъ напр. бесѣды на Десятословіе, а также нѣкоторыя изъ проповѣдей 1-й части «Сѣятеля» были прежде своевременно напечатаны въ повременныхъ изданіяхъ и обращали на себя достодолжное вниманіе, несмотря на то, что подписи достоуважаемаго автора подъ ними не было, пли имѣлись одни иниціалы. Но большая часть поученій въ



№ 37-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 463печатномъ видѣ является впервые. Вотъ почему, въ силу всего отмѣченнаго, привѣтствуемъ появленіе «.Сѣя
теля-» съ добрымъ пожеланіемъ его обильнѣйшаго распространенія, какъ среди мірянъ, такъ и среди духовенства. Многія изъ поученій почтеннаго проповѣдника, при своей глубокой назидательности, ясности мысли и изяществѣ изложенія, чуждомъ какихъ-либо эффектовъ рѣчи, отличаются особенною теплотою вѣрующаго православнаго чувства, благодаря чему проповѣдникъ въ нѣкоторыхъ своихъ поученіяхъ является выдающимся церковнымъ витіей, татъ что и лѣнивое къ духовному ученію и врачеванію сердце невольно плѣняется и увлекается при чтеніи этихъ, можно сказать, замѣчательныхъ, во всякомъ случаѣ выдающихся, произведеній церковно-ораторскаго искусства. Примѣры тому въ разсматриваемомъ сборникѣ слишкомъ многочисленны, чтобы ихъ перечислять. Прочтите, напр., глубоко трогательныя и поучительныя слова о. Б—скаго на великую среду и на великій пятокъ,—а такихъ немало въ книгѣ. Впечатлѣніе, производимое чтеніемъ поученій и проповѣдей этого добраго «сѣятеля» на нивѣ Христовой, еще болѣе усиливается отъ того, что всѣ они проникнуты смиреннымъ чувствомъ благоговѣнія предъ Богомъ, св. вѣрою и церковію, исполнены незауряднаго пониманія христіанскаго вѣро—и -нравоученія, не въ буквѣ, а въ самомъ внутреннемъ его духѣ и существѣ и носятъ въ себѣ строго-православный характеръ. Иногда ораторъ поражаетъ насъ своею, такъ сказать, оригинальностью и наблюдательностью мысли, съ которыми онъ отмѣчаетъ такія стороны и явленія душевной жизни, мимо которыхъ другой прошелъ бы безъ вниманія, или объясни- етъ ихъ такъ, какъ другому и не пришло бы къ голову ихъ ооъяснять: до того глуооко и своеооразно, такъ тонко-психологично. Вообще сердце человѣческое, духовная жизнь христіанина, духовные недуги . и стра- стп человѣка, причины ихъ возникновенія и лѣкарства для ихъ уврачеванія, - все это всесторонне и ясно освѣщено въ проповѣдяхъ прот. М. Ь-скаго. Появленіе такого труда представляетъ собою цѣнный вкладъ въ нашу церковно-проповѣдническую литтературу, а авторъ его въ нѣкоторыхъ изъ своихъ проповѣдей является истиннымъ, выдающимся и строго-православнымъ церковнымъ ораторомъ. Посему обращаемъ вниманіе всѣхъ на этотъ вполнѣ заслуживающій того сборникъ проповѣдей, бесѣдъ и поученій опытнаго и маститаго пастыря—проповѣдника, какъ на чтеніе для всѣхъ глубоко—поучительное и душеполезное.«Сѣятель» напечатанъ на плотной бумагѣ, крупнымъ и четкимъ, удобнымъ для чтенія, шрифтомъ. Къ сожалѣнію, однако, встрѣчается въ этой, прекрасной по своему содержанію, книгѣ много типографскихъ оплошностей, въ видѣ многочисленныхъ и грубыхъ опечатокъ, важнѣйшія изъ которыхъ имѣютъ быть отмѣчены, какъ мы слышали, въ концѣ книги, и которыя будутъ тщательно исправлены въ послѣдующихъ изданіяхъ сборника.

Н. С.

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.Закладка новаго храма. За послѣднія десять лѣтъ, полустанокъ «Тарасовка» Московско-Архангельской жел. дороги и прилегающія къ нему мѣстности: «Клязьма», «Звягино» и другія сдѣлались излюбленнымъ дачнымъ мѣстомъ для москвичей, благодаря прекрасному положенію и близости отъ Москвы, такъ что въ настоящее время здѣсь построено болѣе четырехъ сотъ дачъ. До сихъ поръ жители этой мѣстности не имѣли своего храма и имъ приходилось отправляться для удовлетворенія религіозныхъ потребностей въ церковь села Пушкина, находящуюся въ шести верстахъ, что было крайне неудобно въ дождливую и холодную погоду; кромѣ того, въ приходѣ пушкинской церкви находятся нѣсколько многолюдныхъ фабрикъ, рабочіе которыхъ также посѣщаютъ этотъ храмъ, а вслѣдствіе этого въ праздничные дни богомольцевъ бываетъ такъ много, что они не могутъ помѣщаться въ церкви. Это обстоятельство заставило еще въ прошломъ году владѣльцевъ дачъ: Д. П. Бахрушина, О. Ѳ. Курлюкова, В. П. Новикова и другихъ озаботиться устройствомъ храма въ деревнѣ Черкизовѣ, находящейся въ верстѣ отъ «Тарасовки». Выборъ мѣста обусловливался тѣмъ обстоятельствомъ, что здѣсь находится довольно большая фабрика, а мѣстные жители изъявили готовность отвести для храма и домовъ причта участокъ земли въ количествѣ трехъ десятинъ на берегу рѣки Клязьмы. Между дачниками была открыта подписка, которая дала довольно крупную сумму. Вслѣдствіе этого, было подано прошеніе Владыкѣ Митрополиту о разрѣшеніи устроить при деревнѣ Черкизовѣ каменный храмъ въ честь Покрова Богородицы въ память Священнаго Коронованія Ихъ Величествъ. Въ прошеніи было указано, что храмъ будетъ приписанъ къ церкви села Пушкина, при которой состоятъ два священника и, слѣдовательно, затрудненій при совершеніи богослуженій не будетъ. Владыка Митрополитъ весьма сочувственно отнесся къ ходатайству дачниковъ; консисторіи было поручено разсмотрѣть дѣло, и, по яспоиеніи наддежа- щнхъ формальностей, лѣтомъ нынѣшняго года состоялось опредѣленіе о разрѣшеніи устроить каменный храмъ при деревнѣ Черкизовѣ на уступленнои мѣстными крестьянами землѣ, съ тѣмъ, чтобы раооты были произведены согласно проекту при участіи олагочиннаго, причта и старосты села Пушкина и благотворителей, и церковь считалась бы приписанною къ церкви села Пушкина. На дняхъ, при торжественной обстановкѣ была совершена закладка этого каменнаго храма, который будетъ имѣть три престола въ рядъ: по срединѣ —въ честь Покрова Богородицы, по правую сторону -во имя святителя Николая и по лѣвую—во имя преподобнаго Сергія. Послѣ литургіи изъ церкви села Пушкина былъ совершенъ къ мѣсту закладки крестный ходъ, который сопровождала масса народа. По прибытіи процессіи въ деревню Черкизово, на мѣстѣ закладки церкви было совершено молебствіе мѣстнымъ благочиннымъ о. Леонардовымъ съ духовенствомъ изъ сосѣднихъ сельскихъ церквей. По совершеніи освященія воды, была совершена



464 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости № 37-йзакладка церкви. Въ основаніе была положена металлическая доска съ подобающею надписью. Работы по сооруженію храма уже начались и предполагается окончить его вчернѣ лѣтомъ будущаго года. Храмъ по своей архитектурѣ будетъ очень красивъ; его верхъ будетъ увѣнчанъ пятью куполами, а надъ западными дверями будетъ сооружена трехъ-яруспая колокольня. Постройка храма обойдется около ста тысячъ рублей.
Отъ Совѣта Братства св. Равноапостольныя Маріи Магдалины.Въ 31 «Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостей» сего года напечатанъ отчетъ о состояніи суммъ по Братству св. Равноапостольныя Маріи Магдалины за отчетный братскій годъ (съ 22-го іюля 1898 г. по 22-е іюля 1899 г.). Въ отчетѣ томъ по нѣкоторымъ благочиніямъ не показано никакихъ поступленій. Въ настоящее время Совѣтомъ Братства изъ Конторы Епархіальнаго свѣчнаго завода получены подписные листы на 1898-й годъ съ пожертвованіями въ пользу Братства по слѣдующимъблагочиніямъ:1) Московскаго уѣзда по благочинію села Богородскаго....................................................... 72 р. 88 к.2) Московскаго уѣзда по благочиніюсела Покровскаго-Подъелки .... 34 » — »3) Богородскаго уѣзда по благочинію села Карпова............................................  . 51 » 25 »4) Бронницкаго уѣзда по благочинію погоста Усмерска.....................................................17 » 30 »5) Коломенскаго уѣзда по благочинію села Непецына............................................................ 45 » 72 »Итого. 221 р. 15 к.Совѣтъ Братства доводитъ симъ до свѣдѣнія лицъ, сдѣлавшихъ пожертвованія въ пользу Братства по означеннымъ благочиніямъ.

СОДЕРЖАНІЕ: Сида крестнаго знаменія.—Объ истинно-христіанской бла
готворительности. — Собесѣдованіе съ народоми въ храмѣ Троицкаго подворья, что 
въ Троицкомъ - Московская хроника.—Библіографія.—Извѣстія и замѣтки.— Отъ 

Совѣта Братства св. Равноапостольныя Маріи Магдалины.—Объявленія.

О б ътів л е
НОВАЯ КНИГА:

„ПОСОБІЕ КЪ ИЗУЧЕНІЮ ПСИХОЛОГІИ".
ИЗДАНІЕ ПЯТОЕ, 

вновь исправленное и дополненное, 252 стр. М. 1899 г.Святѣйшимъ Сѵнодомъ первое изданіе книги удостоено преміи Высокопреосвящ. Макарія, митрополита Московскаго, и одобрено къ употребленію въ духовныхъ семинаріяхъ въ качествѣ учебнаго пособія по Психологіи. Цѣна книги 1 р. 25 коп.Продается книга во всѣхъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ и у автора, священника Московской Алексіевской, на Глинищахъ, церкви А. Гиляревскаго. 2—0
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Кризисъ въ Америкѣ!
Одинъ изъ большихъ 
америк заводовъ не
дѣли изъ сллопі- 
но бѣлаго металла 
серебр. „Фениксъ* 
(РЪбпіх-8ііѵѳг) ка- 
торый по виду и ка
честву нисколько не 
уступаетъ настоя
щему серебру, вы
нужденъ, вслѣд твіи 
({••бывалаго застоя 
на америк. и эвроп. 
рынкахъ и большого 
накопленія налич
наго запаса, назна
чить окончательную 
ликвидацію всѣхъ 
своихъ издѣліи.

Ликвидація на
ходящагося въ Вѣнѣ 

европ. склада этаго заводя поручена мнѣ. 
Поэтому желающіе, могутъ получить отъ 
меня за ничтожную цѣну только 14 рублей, 
столовой приборъ состоящій изъ 60 штукъ 
нижеслѣдующихъ предмет въ
6 штукъ РЬбпіх-ЯПѵег столовыхъ ножей анг. 

кл гамп.
РЬбі)іх-8і1ѵег столовыхъ вилокъ. 
РЪбпіх-8і1ѵег столовыхъ ложекъ. 
РЬбпіх-8і1ѵег чайныхъ ложекъ. 
РЬбпіх-ЗПѵег подставокъ для но

жей и вилокъ.
РЬбпіх-8і!ѵег подст. для стакановъ. 
РЬбпіх-8і1ѵег подставокъ для яицъ. 
РЪопіх-8іІѵег бол шая разл. ложка. 
РЪбпіх-8і1ѵег малая разливн. ложка. 
РЬбпіх-8і1ѵег сѣтка для чая.
РЬбпіх 8і1ѵег сѣтка^для сахара, 
дессертныхъ ножей Ѵіеих-8ахе 

наст. бронзов. клингамн.
дессертныхъ вилокъ Ѵіеих-8ахе. 

60 штукъ за только 14 рублей. Желающимъ 
воспользоваться этпмъ рѣдкимъ случаемъ про
сятъ поспѣшить своими заказами ибо про
дажа производится только пока хватить на
личнаго запаса. Заказы исполняютсяпо полу
ченіи денѣгъ или наложеннымъ платежемъ.

&Ф4 Въ цѣны включѳнны уже уплачен
ные мною пошлинна и пересылка /фО такъ 
что заказчикъ по прибытія товара никакихъ 
болѣе расходовъ или затруднѣніи не имѣетъ.

Требованіями можно обращаться иа рус
скомъ языкѣ. Адресъ:

М. ЕШк, 5Ѵіеп, 
ТаЪогвІгаяве 11. 3-1

Спеціальное отдѣленіе для духовенства и монастырей
ЧЕРНЫХЪ МАТЕРІИ

СУКНА черныя, ДРАПЪ для верхнихъ вещей, ДРАДЕДАМЪ, 
ТРИКО, МАТЕЙНОЕ СУКНО, БАРХАТЪ, РЕПСЪ, ГРОГРО, 
КРЕПЪ, КАМЛОТЪ, КАШЕМИРЪ, САТАНЪ-ДЕМИ и проч. 

всѣ имѣются товары.
ВГ ЦѢНЫ ПОСТАВЛЕНЫ ДЕШЕВЫЯ «ПРОДАЖА БЕЗЪ ЗАПРОСА.
При этомъ ПОКОРНЪЙШЕ ПРОШУ Гг. ПОКУПАТЕЛЕЙ 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНІЕ на то, что если купленный товаръ 
почему либо не понравится, то въ теченіе з дней со дня 

Ш ВЫДАЮ МИ 
товаръ, или-же іл ' 1
•^^ Что съ моей уороны НЕ МОЖЕТЪ БЫТЬ ВЫШЕ и 
ДОБРОСОВЪСТНЪИ ПРОДАЖИ, такъ какъ каждый поку
пающій безусловно ничѣмъ не рискуетъ, а напротивъ 
болѣе гарантируется. ПРОШУ ТРЕБОВАТЬ подробный 
иллюстрированный прейсъ-курантъ, который по требова

нію высылаемъ почтой БЕЗПЛАТНО.
Для гг. иногороднихъ покупателей, выписывающихъ 

нашъ товаръ, — посылается почтой съ наложеннымъ пла
тежемъ на всѣ почтовыя станціи.
Большой магазинъ модно-мануфактурныхъ товаровъ.
11 Г">/ П А Г"ГѢ А на Тверской рядомъ
ІЛ I V ЛАНЧА съ Глазной больни- 
71. I / ней, въ МОСКВЪ.
= ДЕШЕВАЯ ПРОДАЖА = поОсС,ТбАбТ°КтО*В"Ъъ- 

ШЕЛКОВЫХЪ, ШЕРСТЯНЫХЪ, СУКОННЫХЪ, 
БУМАЖНЫХЪ и ПРОЧИХЪ ТОВАРОВЪ.
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