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МОСШСКШ ЦЕРКОВНЫХЪ ВИОМОСТЕЙ.

29 Сентября. №. 39-й. 1902 года.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Учитель Коломенскаго духовнаго училища Вла

диміръ Соколовъ назначенъ на священническое мѣс
то къ Богородицерождественской, села Вихорны, 
церкви, Серпуховскаго уЬзда.

На вакансію діакона при Знаменской, села Амѳ- 
рива, церкви, Богородскаго у., опредѣленъ и. д. 
псаломщика діаконъ Николай Добролюбовъ.

На такую же вакансію при Скорбященской, по
госта Бобровокъ, церкви, Серпуховскаго у., опре
дѣленъ діаконъ-псаломщикъ села Троицкаго, на 
Теплыхъ Станахъ, церкви, Московскаго уѣзда, Сер
гій Тверской.

На такую же вакансію при Крестовоздвиженской, 
села Марчуговъ, церкви, Бронницкаго уѣзда, оп
редѣленъ учитель Глинковской церковно-приход
ской школы, того же уѣзда, Сергій Введенскій.

Священникъ Николаевской, села Озерецкаго, 
церкви, Московскаго уѣзда, Георгій Розановъ, уво
ленъ, согласно прошенію, за штатъ, а на его мѣс
то опредѣленъ учитель Берлюковской церковно
приходской школы Павелъ Виноградовъ.

На вакансію псаломщика при Московской Вве
денской, въ Барашахъ, церкви опредѣленъ учитель 
Баевской церковно-приходской школы Александръ 
Леонтьевъ.

Священникъ Зосимовой пустыни, Клинскаго у., 
Михаилъ Хотьковскій утвержденъ въ должности 
благочиннаго.

Отъ Московской Духовной Консисторіи.
Опредѣленіемъ Консисторіи, утвержденнымъ Его 

Высокопреосвященствомъ 23-го сентября, сего 1902 
года, по дѣлу о пожертвованіи потомственнымъ 
почетнымъ гражданиномъ Владиміромъ Васильевымъ 
Чичеринымъ дома въ пользу церкви Лазаревскаго 
кладбища, положено: „жертвователю Чичерину объ
явить благодарность Епархіальнаго Начальства, о 
чемъ и напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ".

Утвержденіе въ должности церковныхъ 
старостъ.

Согласно избранію утверждены въ должности 
старостъ церквей:

1) Преображенской, села Темни, Серпуховскаго 
уѣзда, крестьянинъ Димитрій Ивановъ Воробьевъ, 
на 1-е трехлѣтіе.

2) Христорождественской, села Рождествена на 
Черничкѣ, Серпуховскаго у., крестьянинъ Егоръ 
Сергѣевъ, на 2-е трехлѣтіе.

3) Знаменской, села Корневскаго, Волоколам
скаго у., крестьянинъ Іосифъ Димитріевичъ Басо
новъ, на 4-е трехлѣтіе.

4) Знаменской, села Кунцева, Московскаго у., 
дѣйствительный статскій совѣтникъ Василій Ива
новичъ Солдатенковъ, на 1-е трехлѣтіе.

5) Троицкой, села Троицкаго—Сельцы, Москов
скаго у., крестьянинъ Павелъ Владиміровичъ Вла
диміровъ, на 5-е трехлѣтіе.

6) Борисоглѣбской, села Дегунина, Московскаго, 
у., временно Московскій купецъ Алексѣй Ивано
вичъ Синицынъ, на 5-е трехлѣтіе.

7) Троицкой, села Назарова, приписной къ селу 
Васильевскому, Рузскаго у., крестьянинъ Михаилъ 
Алексѣвъ Горбачевъ, на 8-е трехлѣтіе.

8) Успенской, села Пречистенскаго, Рузскаго у., 
крестьянинъ Семенъ Гавриловъ Гусевъ, на 8-е 
трехлѣтіе.

9) Петропавловской, села Петровскаго, Рузскаго, 
у., крестьянинъ Кодратъ Андреевъ Прыдаковъ, на 
5-ѳ трехлѣтіе.

10) Воскресенской, села Васильевскаго, Рузскаго 
у., князь Александръ Григорьевичъ Щербатовъ, на 
6-трехлѣтіѳ.

11) Знаменской, села Ильинскаго, Коломенскаго 
у., крестьянинъ Димитрій Семеновъ Щегольковъ, 
на 6-е трехлѣтіе.

12) Богородицерождественской, села Вѳрховлянъ, 
Коломенскаго у., крестьянинъ Василій Ивановъ 
Воробьевъ, на 11-е трехлѣтіе.

13) Успенской, села Онуфріева, Рузскаго у., 
крестьянинъ Онуфрій Андреевъ, на 3-е трехлѣтіе.

14) Покровской, погоста Никольскаго, что при 
рѣкѣ Лутоснѣ, Клинскаго у., крестьянинъ Василій 
Дмитріевичъ Крайновъ, на 5-трехлѣтіѳ.

15) Покровской, села Покровскаго, Бронниц
каго у., крестьянинъ Спиридонъ Ивановъ Парѳеновъ, 
на 2-ѳ трехлѣтіе.
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16) Богоявленской, села Алирива, Бронницкаго 
у., крестьянинъ Аѳанасій Васильевъ Дубинкинъ на 
4-е трехлѣтіе.

17) Вознесенской, села Рыболова, Бронницкаго 
у., крестьянинъ Иванъ Иванонъ Головкинъ, на 7-е 
трехлѣтіе.

18) Богоявленской, села Семеновскаго, Бронниц
каго у., крестьянинъ Петръ Максимовъ Хохринъ, 
на 2-е трехлѣтіе.

19) Іоанновоиновской, села Юрасова, припис
ной къ селу Семеновскому, Бронницкаго у., кре
стьянинъ Иванъ Никитинъ, на 5-е трехлѣтіе,

20) Троицкой, села Троицкаго -Лобанова, Брон
ницкаго у., крестьянинъ Поликарпъ Ефимовъ Мор
гуновъ на 2 е трехлѣтіе.

21) Живоноснаго Источника Божіей Матери, села 
Ивани, Бронницкаго у., крестьянинъ Василій Мак
симовъ Логиновъ.

22) Богородицерождественской, села Васильев
скаго—Головкина, Рузскаго у., крестьянинъ Гав
ріилъ Васильевъ Осиповъ, на 1 е трехлѣтіе.

23) Знаменской, села Теплаго, Рузскаго у., 
крестьянинъ Лаврентій Егоровъ Князевъ, на 5-е 
трехлѣтіе.

24) Казанской, села Порѣчья, Рузскаго у., кре
стьянинъ Иванъ Степановъ Смирновъ, на 5-е трех
лѣтіе.

25) Преображенской, села Бортникова, Коломен
скаго у., Московскій 2-й гильдіи купецъ Илія Мои
сеевичъ Чистовъ, на 3-е трехлѣтіе.

26) Покровской, села Авдулова, Коломенскаго 
у., крестьянинъ Ѳеодоръ Ивановичъ Бушуевъ, на 
5-е трехлѣтіе.

27) Николаевской, села Еганова, Коломенскаго 
у., крестьянинъ Алексѣй Акимовъ Кочерыгинъ на 
1-е трехлѣтіе.

28) Георгіевской, села Хонятина, Коломенскаго 
у., Яковъ Григорьевъ Удаловъ, на 2-ѳ трехлѣтіе.

29) Ильинской, села Малаго Алексѣевскаго, Ко
ломенскаго у., крестьянинъ Гавріилъ Васильевичъ 
Разсыпновъ, на 3-е трехлѣтіе.

30) Успенской, села Большого Алексѣевскаго, 
Коломенскаго у., Коломенскій 1-й гильдіи купецъ 
Иванъ Леонтіевичъ Мамоновъ, на 13-е трехлѣтіе.

31) Христорождественской, погоста Борзецова, 
Коломенскаго у., крестьянинъ Иванъ Ивановичъ 
Качалинъ, на 2-е трехлѣтіе.

32) Покровской, погоста Кремиченскаго, Руз
скаго у., крестьянинъ Алексѣй Харитоновъ Хари
тоновъ, на 1-е трехлѣтіе.

Умерли:

1) Псаломщикъ Преображенской, села Богород
скаго, церкви, Московскаго у., Стефанъ Долгору
ковъ—5 января 1902 г. 2) Псаломщикъ Спасской, 
села Дуброва, церкви, Рузскаго уѣзда, Матвѣй 
Зоринъ—7 января. 3) Священникъ Борисоглѣбской, 
села Дьякова, церкви. Рузскаго у., Ѳеодоръ Смир
новъ—7 января. 4) Священникъ Казанской, села 
Смолинскаго, церкви, Верейскаго у., Сергій Звѣ
ревъ—7 января. 5) Діаконъ на псаломщической 
вакансіи Покровской-Грузинской, на Воронцовомъ 
полѣ, церкви, Николай Невоструевъ. 6) Прото
іерей Зачатіевской, въ Углу, церкви, Михаилъ Си
моновичъ Боголюбскій—19 января. 7) Діаконъ на- 
вакансіи псаломщика Троицкой, въ Троицкой, перк- 
ви Александръ Троицкій—28 января. 8) Просфор
ница Покровской, въ Левшинѣ, церкви Елисавета 
Лебедева—13 января. 9) Псаломщикъ Воскресен
ской, села Раменья, церкви, Волоколамскаго у., 
Тихонъ Лебедевъ —22 января. 10) Просфорница 
Успенской, села Завидова, церкви, Клинскаго у., 
Евдокія Бѣляева—28 февраля. 11) Псаломщикъ 
Димитріѳ-Солунской, что у Тверскихъ воротъ, Алек
сѣй Соколовъ. 12) Священникъ Знаменской, села 
Ховрина, церкви Василій Рудневъ—5 марта. 13) 
Просфорница Параскевіевской, на Пятницкой, церк
ви Анна Соловьева—14 марта. 14) Діаконъ заштат
ный Скорбященской, на Калитинскомъ кладбищѣ, 
церкви Александръ Никольскій—24 февраля; 15) 
Псаломщикъ Іоанно-Вогословской, гор. Коломны, 
церкви Егоръ Никольскій—18 марта. 16) Священ
никъ и благочинный Крестовоздвиженской, села Та
таринцева, церкви, Бронницкаго у., Ѳеодоръ Мас
ловъ—15 марта. 17) Діаконъ-псаломщикъ Возне
сенской, села Коломенскаго, церкви, Московскаго 
у., Илія Тихомировъ—15 марта. 18) Священникъ 
Николаевской, въ Кошеляхъ, церкви Николай Во
скресенскій—24 марта. 19) Діаконъ Покровской, 
на Филяхъ, церкви, Московскаго у., Петръ По
кровскій—26 марта. 20) Священникъ Троицкой, 
что въ Черкасской богадѣльнѣ, ц. Анатолій Розовъ— 
8 апрѣля. 21) Псаломщикъ заштатный Троицкой, 
что въ селѣ Троицкомъ-Чѳремушки тожъ, церкви, 
Московскаго у., Александръ Зубатовъ—17 апрѣля. 
22) Просфорница Власіевской, въ Старой Коню
шенной, церкви Матрона Красновская—21 апрѣля. 
23) Просфорница Казанской, въ Сущевѣ, церкви 
Татіана Соколова—23 апрѣля.

Цензоръ
Протоіерей Н. Извѣковъ.

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

Редакторъ Секретарь Конеисторіи
Александръ Проволовичъ.
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ОТЪ СОВЪТА ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ЦЕРКОВНАГО ПЪНІЯ.
Симъ участвующіе въ хорѣ Общества любите

лей церковнаго пѣнія и вновь желающіе посту
пить въ оный приглашаются на спѣвку, имѣю
щую быть въ четвергъ, 3 октября, въ Пыжовской 
церковно-приходской, на Ордынкѣ, школѣ, въ 6 ч. 
вечера.

Покровъ Пресвятой Богородицы.
(Иконографическая замѣтка).На иконахъ Покрова Пресвятой Богородицы обычно представляются два событія: а) относящееся къ VI—ѴП вѣку, изъ житія св. Романа Сладкопѣвца и б) X вѣка— изъ житія св. Андрея Христа ради юродиваго. О первомъ изъ этихъ событій въ Четьи-Минеѣ говорится слѣдующее. Св. Романъ, будучи человѣкомъ неученымъ, но добродѣтельнымъ, состоя въ должности понамаря церкви св. Софіи въ Константинополѣ, пользовался особымъ расположеніемъ патріарха, чѣмъ возбудилъ къ себѣ зависть въ другихъ понамаряхъ, которые сговорились сдѣлать ему непріятность. Былъ обычай «на амвонѣ кондакъ единому клирику пѣти. Единою же въ наве

черіе праздника Рождества Христова, пришедшему царію въ церковь, и Роману поставляющему свѣтильники по церкви, емше его, клирицы влечаху на амвонъ, глаго- люще: равны части съ нами сподобленъ еси, равнѣ убо богохвальную пѣснь, возшедъ нынѣ на амвонъ, воспой, якоже и мы.—Сіе творяху на посрамленіе его, завистію одержими, вѣдуще, яко не вѣсть писанія и не можетъ то сотворити. Романъ же таковое поношеніе отъ клириковъ пріемъ при царѣ и при всемъ народѣ, въ церкви сущемъ, постыдися зѣло и плакаше. По отпущеніи же пѣнія исшедшимъ всѣмъ изъ церкви» (онъ, какъ пона- марь, остался, вѣроятно, для уборки храма), «поверже себе предъ образомъ Пресвятыя Богородицы, горцѣ рыдая и моляся. Долго плакавъ и молився, воста и пойде въ домъ свой, и не пріемъ пищи» (т. е. ужинать не сталъ), «усну мало: и се явися ему во снѣ Пресвятая Владычица наша Богородица, яже всѣмъ скорбящимъ утѣшеніе, держащи въ руцѣ свитокъ книжный малъ и рече тихимъ гласомъ Роману: «отверзи уста». Отверзшу жеемууста своя,вложи свитокъВладычицаглаголя: «снѣждь сіе». Романъ же снѣде и проглону хартію, и абіе про- будися и не видѣ никогоже: невидима бо бысть явль- шаяся. Исполнися же его сердце неизреченныя сладости и утѣхи духовныя, и размышляше видѣнное, ощути же во умѣ своемъ разумѣніе книжное: отверзе бо ему Дѣва Богородица, якоже иногда Сынъ Ея апостоломъ, умъ разумѣти писаніе. И наполнися сердце его премудрости великія и нача со слезами воздавати благодареніе Учи-



450 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости № 39-йтельницѣ своей, яко въ маломъ времени вразуми его болѣе, неже кто чрезъ многая лѣта учася разумѣетъ. Пришедшу же времени всенощнаго пѣнія, пойде въ церковь, радуяся, и веселяся о благодати, данной ему отъ благодатныя Дѣвицы. Егда же бысть часъ пѣнія кондака, взыде Романъ святый на амвонъ и воспѣ слад кимъ гласомъ свой кондакъ, его же во умѣ своемъ изложи, глаголя: «Дѣва днесь пресущественнаго рождаетъ». Въ Макарьевскихъ Четьяхъ-Мпнеяхъ про это говорится такъ: «И абіе возбнувъ отъ сна (Романъ) вшедъ на амвонъ, нача пѣти: Дѣва днесь пребогатаго раждаетъ». Великія Минеи Четій, изд. Археографической Коммиссіи, октябрь, стр. 3, и земля вертепъ неприступному приноситъ и прочая. «Вси же то видяще и слышаще удиви- шася и въ сладость пѣнія тогда послушаху, внемлюще силѣ поемыхъ словъ». Когда, по окончаніи пѣнія, патріархъ спросилъ у Романа, «откуда ему сія премудрость», и Романъ разсказалъ патріарху о бывшемъ съ нимъ чудѣ, патріархъ «постави его абіе діакономъ, и течаше отъ устъ его аки рѣка премудрость, и иже ему первѣе досаждаху о простотѣ и о невѣжествіи, тіи по семъ у него учахуся. Сотвори же множество кондаковъ праздникамъ Господнимъ и богородичнымъ и святымъ нарочитымъ, яко быти кондакамъ его до тысячи и болѣе: и отъ всѣхъ почитаемый бысть зѣло» (Четьи-Минеи. 1 октября).Другое событіе, изображаемое на иконахъ Покрова, которое и послужило поводомъ къ установленію праздника Покрова, это—видѣніе св. Андрея и Епифанія въ Константинопольскомъ Влахернскомъ храмѣ, — что во время всенощнаго бдѣнія Пресвятая Богородица съ ликами святыхъ на воздухѣ молилась Господу за христіанъ. Нѣсколько основаній къ тому, чтобы соединить эти два событія въ одной композиціи: 1) Гоманъ Сладкопѣвецъ часто посѣщалъ Влахернскій храмъ, гдѣ было чудесное явленіе святому Андрею; 2) предметъ пѣснопѣнія св. Романа—Богоматерь и молитвы Ея за насъ и съ нами; 3) память его и праздникъ Покрова приходится на одно и то же число—1 октября.На иконѣ Покрова Пресвятой Богородицы въ Покровскомъ соборѣ с. Измайлова представлена пятиглавая церковь Московской архитектуры, въ разрѣзѣ, съ колокольнею и колоколами.—На облакахъ Богоматерь съ омофоромъ въ рукахъ, окруженная ликомъ архангеловъ (съ кругами «Іс.»«Хр.»—въ рукахъ и съ тороками въ волосахъ) и святителей (—въ фелоняхъ и омофорахъ, съ Евангеліями въ рукахъ) и однимъ апостоломъ— Петромъ. Внизу, направо, въ углу,—подъ балдахиномъ «царь Лѣвъ»—въ царскихъ одеждахъ и воронѣ, руки простерты въ изумленіи; дальше—рядъ архіереевъ—въ саккосахъ и омофорахъ, въ митрахъ, у перваго изъ нихъ (патріархъ?) высокая, у другихъ болѣе низкія.— У патріарха (?) въ рукахъ раскрытая книга, въ которой читаемъ: «И и благошоутробпыи иже и висеѳи(?) живыи и на смиренныя вонзираяй (?) призри блшутробнымъ Сыномъ на вся люди твоя и сохрани ихъ и сподоби въ ся ныне осужден».,.’). Посрединѣ церкви на амвонѣ но-
1) Надписи на иконахъ Измайловскаго Покровскаго собора искажены послѣднею 

реставраціею, произведенною тѣмъ же „иконописцемъ и реставраторомъ", который 
„исправлялъ" иконы въ Смоленскомъ соборѣ Новодѣвичьяго монастыря въ Москвѣ

вой формы (въ видѣ двухъ круговъ), окруженномъ высокими стѣнками, св. Гоманъ Сладкопѣвецъ въ стихарѣ, съ хартіей въ рукахъ: «вая днесь предстѣ(?)въ церкви и с лики стыхъ невидимо за ны молится Бгу англа со тли (?) поклонятся! Апсли же съ пророки ликоствуютъ. Насъ бо ради Бца молить превѣчнаго Бга».—За Романомъ стоятъ молящіеся мужчины, за святителями—женщины. Дальше—св. Андрей своему ученику указуетъ на Богоматерь. Въ лѣвомъ углу—подъ балдахиномъ — царица (Зоя) въ царскихъ одеждахъ и въ коронѣ, руки простерты. На поляхъ иконы надпись: «Лѣта /зрііи писалъ сіи образъ Ѳедоръ Еѵтихіевъ» (Зубовъ) «съ товарищами» . Икона въ серебряномъ золоченомъ окладѣ, вѣнцы серебряные, съ камнями.—Въ молитвенномъ домѣ ѳедосѣевцевъ въ Ригѣ находимъ нѣсколько иконъ съ изображеніемъ Покрова. На одной изъ нихъ—у Богоматери, стоящей на облакахъ, на рукахъ омофоръ, въ десницѣ хартія съ надписью: «Царю небесный, пріими всякаго человѣка, славящаго тя и призывающаго имя твое престое на всякомъ мѣстѣ, идѣже бываетъ». Надъ палатами (седмиглавая церковь)—облачный Спасъ, десницею благословляетъ, въ шуйцѣ хартія: «Пріидѣте благословенніи Отца моего, наслѣдуйте уготованное вамъ царствіе». За Богородицею на облакахъ Іоаннъ Предтеча съ двуперстно сложенной десницей и молитвенно простертою шуйцей; за нимъ Іоаннъ Богословъ съ Евангеліемъ въ десницѣ и простертою шуйцей; апостолъ Петръ со свиткомъ въ правой рукѣ и съ простертою шуйцей; св. ап. Павелъ съ книгою въ рукахъ, Василій Великій съ Евангеліемъ въ десницѣ и простертою шуйцей, ризы на немъ древней формы.—Во второмъ ряду, выше, изображены: Моисей со скрижалями, царь Давидъ съ простертою шуйцей, св. великомученикъ Георгій въ латахъ, св. Іоаннъ Златоустъ съ Евангеліемъ въ десницѣ и простертою шуйцей.—Въ третьемъ ряду, еще выше, преподобный Кириллъ Бѣлозерскій съ молитвенно воздѣтыми руками, великомученица Евдокія въ схимонашеской одеждѣ. Въ четвертомъ ряду три ангела съ бѣлыми жезлами, а передній, кромѣ того, держитъ кругъ. Внизу, посрединѣ церкви, на амвонѣ новой (т. е. послѣ половины XVII в.) формы—юноша Романъ Сладкопѣвецъ въ діаконскихъ одеждахъ, съ хартіей въ шуйцѣ: «Дѣва днесь пресущественнаго раждаетъ и земля вертепъ неприкосновеннаго приноситъ, ангели съ пас- тырми славословятъ вол», десницею указуетъ на хартію. Около Романа на возвышеніи патр. Тарасій, около него архіерей, священники и множество народа. На царскомъ мѣстѣ, возлѣ патріарха —царь Левъ, правую руку поднялъ въ изумленіи. Надъ его балдахиномъ—балдахинъ царицы Зои, взирающей изъ-подъ занавѣса съ распростертыми руками (жестъ удивленія).—Влѣво отъ Романа—Андрей, обнявшій Епифанія, указуетъ на Царицу небесную. За этою группою—палаты въ родѣ бесѣдки, гдѣ на ложѣ съ занавѣсомъ юношѣ Роману Богородица влагаетъ въ уста свитокъ.—Между облачнымъ Спасомъ и царицей Зоей колокольня съ пятью колоколами литовскаго литья, т. е. формы черепушки. Надъ колоколь-
(см. нашу брошюру: „Пять вновь открытыхъ иконъ кисти Симона Ушакова". 
Москва 1901 г.).



№ 39-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 451ней восьмиконечный крестъ.—На иконѣ изображенъ святитель въ фелони древняго покроя, существовавшаго въ XV—XVI вв., и въ то же время амвонъ—новый, послѣ Никона, формы; это обстоятельство, на ряду съ многими другими, свидѣтельствуетъ о существованіи въ иконописи анахронизмовъ,—о томъ, что на иконѣ одновременно съ особенностями быта, современнаго иконописцу, находили себѣ мѣсто особенности быта гораздо древнѣйшаго, и что, поэтому, на основаніи какой-либо детали иконы, относящейся къ извѣстному времени, нельзя еще относить икону къ этому послѣднему 2). Въ томъ же молитвенномъ домѣ, на правой сторонѣ отъ входа, на иконѣ Покрова—Богоматерь на облакѣ, простерши руки, на нихъ омофоръ; въ десницѣ свитокъ: «Господи Исусе Христе, сыне мой, услыши молитву». Ошуюю Богоматери три ряда святыхъ; вверху за ангелами святые съ надписями: Давидъ, Моисей, Іоаннъ, Александръ (преподобный; во второмъ ряду: Іоаннъ Предтеча съ простертыми руками, Іоаннъ (Богословъ), Петръ и Павелъ (въ десницѣ Павла Евангеліе, шуйца простерта), нимбъ и часть головы Іоанна (Златоуста?). Василій въ крещатой ризѣ старинной формы, держитъ Евангеліе, Григорій, нимбъ и часть головы Козьмы, Даміанъ и святой съ надписью, которую разобрать трудно. Подъ Предтечею и Богословомъ облако. Въ третьемъ ряду: Па- расковія, Марина, Анастасія, Анна, Екатерина въ вѣнцѣ и др. — Внизу на амвонѣ древней формы Романъ съ простертою десницею, въ шуйцѣ свитокъ: «Дѣва днесь пресуществе». Около Романа — справа патр. Геннадій (у въ V вѣкѣ) въ саккосѣ и омофорѣ, держитъ Евангеліе, другой святой въ нимбѣ облаченъ въ ризы новой формы, —Церковь полна народа. Андрей, по выраженію подлинника, «выплечася» , обнявшій Епифанія и указующій на Богородицу, изображенъ въ правомъ отъ зрителя углу, въ народѣ. Справа отъ Геннадія царь Левъ съ простертыми отъ изумленія руками. Отъ него направо, въ палатахъ (наподобіе бесѣдки) спящій Романъ получаетъ свитокъ отъ Богородицы, которую сопровождаетъ ангелъ. У лежащаго Романа десница простерта въ разсужденіи. Надъ царемъ Львомъ—Зоя, впереди женщинъ, стоящихъ вверху, на хорахъ (гинекониты), надъ Романомъ. Въ лѣвомъ отъ зрителя углу облачный Спасъ съ благословляющей десницею. Палаты: подъ Спасителемъ — одноглавая, а за Богородицею—трехглавая церкви, за архангелами—колокольня.—Окладъ на иконѣ по полямъ вызлащенный 3). На иконѣ Покрова XVII в. изъ собранія Гурьянова по сторонамъ Богоматери представлены сонмы пророковъ и праотцевъ (—на облакахъ), святителей, мучениковъ и др Выше—-Спаситель, окруженный херувимами благо- ыаыяеть обѣими руками двуперстно. Андрей и Епифаній въ правомъ отъ зрителя, нижнемъ углу иконы.- Романъ на рѣзномъ амвонѣ, въ видѣ каоедры, обѣ руки поднявъ къ верху съ хартіей; .Дѣва днесь предстоит в церкви съ ики стихъ невидимо. - По сторонамъ амвона два ангела. Палаты —пятиглавая церковь.—Въ верх-
2) М. В. и А. И. Успенскіе. Очеркъ церковныхъ древностей г. Рига. М. 1900 

года. Стр. 40—41; ср. № 94.
3) Тамъ же. Стр. 35—36.

немъ, лѣвомъ отъ зрителя углу иконы представлена сцена: «Явися престая Бца Роману и даетъ ему златъ свитокъ во уста его». Въ правомъ углу весьма интересное изображеніе — преподобный Киріакъ даетъ лѣвой рукой свитокъ юношѣ, правою его благословляетъ. На переводѣ съ иконы XVI в. изъ собранія Гурьянова № 33 представленъ пятиглавый храмъ.—Богоматерь въ сіяніи, окруженная херувимами, на облакахъ, въ рукахъ омофоръ. Надъ Нею Спаситель, благословляющій обѣими руками двуперстно. По обѣимъ сторонамъ Богоматери— два ангела съ рипидами, пророки, апостолы (съ Іоанномъ Богословымъ во главѣ) мученики (муч. Христофоръ представленъ съ лошадиной головой), Іоаннъ Предтеча, святители (въ саккосахъ и омофорахъ). Внизу— направо отъ зрителя — св. Андрей указываетъ рукою ученику своему Епифанію на Богоматерь.—Въ срединѣ херувимъ на четыреугольномъ ящикѣ съ рѣзными ножками; по сторонамъ—святитель въ саккосѣ и омофорѣ, въ правой рукѣ держитъ Евангеліе, лѣвая простерта,— и отрокъ въ стихарѣ, въ рукѣ держитъ предметъ въ родѣ чернильницы (кадильница?). Въ лѣвомъ (отъ зрителя) углу иконы—царь Левъ и царица Зоя въ коронахъ и рядомъ съ ними Романъ Сладкопѣвецъ на старинномъ амвонѣ въ видѣ каѳедры, въ стихарѣ съ ораремъ, въ правой рукѣ держитъ хартію, лѣвую поднялъ вверхъ.Софійскій иконописный подлинникъ указываетъ слѣд. черты для изображенія Покрова: «Церковь съ одною маковицею; но сторонамъ двѣ палаты; Богоматерь на облакахъ, равно какъ и Петръ съ другими апостолами, а Предтеча съ Павломъ и святителями на лѣвой сторонѣ, а подъ ними облачекъ; Романъ по обычаю, а около него народъ: церковь охра съ бѣлилы».—Въ Строгановскомъ и Болыпаковскомъ лицевыхъ подлинникахъ изображена церковь о трехъ главахъ, четвертая глава, вѣроятно, принадлежитъ другой сосѣдней церкви. Внутри на облакахъ Богоматерь съ омофоромъ, простертымъ надъ народомъ. Надъ нею два ангела также держатъ омофоръ. Выше—благословляющій обѣими руками Спаситель. По сторонамъ Богоматери два ряда святыхъ, изъ которыхъ впереди можно различить Давида въ коронѣ и съ хартіей въ рукѣ (передній въ верхнемъ ряду по правую сторону Богоматери) и Предтечу (передній въ томъ же ряду, но съ лѣвой стороны отъ Богородицы). На амвонѣ древней формы Романъ со свиткомъ. Направо отъ Романа царь на царскомъ мѣстѣ (вродѣ узкой ниши или бесѣдки съ аркою вверху.—За царемъ— патріархъ и народъ. Налѣво отъ Романа обычная группа—Андрей съ ученикомъ Епифаніемъ. Царь, патріархъ, Андрей и Епифаній въ нимбахъ. Въ церкви, по обѣ стороны амвона—народъ. Сводный подлинникъ предлагаетъ болѣе сложную композицію Покрова: «Церковь стоитъ о пяти верхахъ; за нею по сторонамъ палаты; въ церкви на возвышеніи стоитъ Пресвятая Богородица, солнечнымъ сіяющая свѣтомъ и покрывающая людей честнымъ своимъ омофоромъ.—И ста Пречистая между двумя дѣвственниками Іоанномъ Предтечею и Іоанномъ Богословомъ и окрестъ ея множество предстояху ангельскихъ воинствъ, пророковъ, преподобныхъ, мучениковъ



452 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВЪДОМОСТИ № 39-йи дѣвственниковъ, преподобныхъ и праведныхъ въ бѣлыхъ ризахъ, съ благовѣніемъ стоящихъ. И св. Пречистая Богородица, молящаяся Сыну своему и Богу нашему, умиленнѣ и простирающи честнѣйшія свои руцѣ, со слезами за весь міръ, вѣщающи словеса, въ молитвѣ, милосердая, глаголющи: Царю небесный, пріими всякаго человѣка, славящаго Тя и призывающаго имя Твое не всякомъ мѣстѣ именемъ моимъ, пріемля ихъ всяку молитву и обѣты и отъ всякихъ бѣдъ и золъ избавляя. Надъ нею въ облацѣ Господь нашъ Іисусъ Христосъ обѣма руками благословляетъ; окрестъ Его ангели и архангели, херувимы и серафимы и вся девять чиновъ. Надъ Пречистою омофоръ, сирѣчь покровъ, красенъ, прописанъ золотомъ, а держатъ за концы два ангела. По правую сторону Пречистыя ликъ пророческій со Предтечею, а по лѣвую—апостольскій со Іоанномъ Богословомъ, за ними ликъ всѣхъ святыхъ; а выше Пречистыя два херувима киноварь; подъ ногами ея двери царскія, противъ — амвонъ, на амвонѣ стоитъ Романъ пѣвѣцъ, младъ, риза діаконская киноварь, исподь ла- зорь, въ рукѣ свитокъ, а въ немъ написано: Дѣва днесь. Въ церкви множество народу стоящу. Св. Андрей Христа ради юродивый возведе очи свои горѣ и видѣ небесную Царицу, покровительницу всего міра, Пресвятую Дѣву Богородицу и рече ученику своему Епифанію: видѣша ли, брате, Царицу и Госпожу всѣхъ, молящуюся о всемъ мірѣ? Онъ же рече: вижу, св. отче, и ужасаюся. Св. Андрей правою рукою указуетъ Епифанію св. Богородицу. Епифаній младъ образомъ аки Георгій, риза киноварь, исподь лазорь. Явися Пресвятая Богородица въ царствующемъ Константинѣ градѣ въ царство Льва, царя благочестиваго, въ преславной Богородичной, яже во Влахернахъ, церкви, идѣже совер- шающуся всенощному пѣнію, въ день недѣльный, октябрь мѣсяца въ первый день, и множеству народа предстоящу о четвертомъ часѣ нощи». По одному изъ теоретическихъ подлинниковъ изъ собранія С. П. Большакова, Покровъ изображается такъ: «Церковь стоитъ о пяти верхахъ, за нею посторонь палата; въ церкви на иконѣ стоитъ Пресвятая Богородица, молится Сыну своему и Богу, надъ нею Спасъ во облацѣ, въ правой рукѣ (Богоматери) свитокъ, а въ немъ писано: «Царю небесный, Суну мой»..., другою благословляетъ: два херувима надъ Пречистою, амфоръ сирѣчь покровъ киноварь златомъ прописанъ, а держатъ за концы два ангела, и подъ ногами у Пречистой двери царскія, противъ амбонъ, а на амбонѣ стоитъ Романъ пѣвецъ, младъ, риза діаконская киноварь, исподъ лазорь, а въ руцѣ свитокъ, а въ свиткѣ: Дѣва днесь предстоитъ: на правой сторонѣ Пречистой ликъ пророческій съ Предотечею, а по лѣвую ликъ апостольскій со Іоанномъ Богословомъ, аза нимъ ликъ святительскій и мученическій и преподобныхъ отецъ и вси святыя. Около амбона стоитъ Андрей юродивый, власы аки Авраамовы, выплечился, правою рукою указываетъ Епифану святую Богородицу. Епифаній младъ аки Георгій, риза киноварь, исподъ лазорь».
А. Успенскій.

Уничтоженныя въ Московскомъ уѣздѣ 
церкви *)■Въ Московскомъ уѣздѣ уничтожено до ста церквей. Причины уничтоженія ихъ понятны. Въ Россіи повсюду было весьма много церквей, построенныхъ безъ особой нужды. У русскихъ была всегда любовь строить и украшать храмы. Происхожденіе этой любви объясняютъ такимъ образомъ: нигдѣ съ такою полнотою не проявляется благочестіе и религіозное чувство человѣка, какъ въ храмѣ, гдѣ человѣкъ какъ бы ближайшимъ образомъ чувствуетъ присутствіе Божества и входитъ въ духовное соединеніе съ нимъ. Но эта мысль, сама по себѣ вѣрная, при недостаточномъ умственномъ развитіи русскаго человѣка, при его дѣтскомъ простодушномъ воззрѣніи на вещи и на предметы благочестія, естественно должна была привести его къ убѣжденію, что въ дѣлѣ благочестія больше всего значитъ то, чтобы имѣть какъ можно болѣе храмовъ. Храмы воздвигали во время радостныхъ и печальныхъ событій: послѣ побѣды надъ врагами, по полученіи чудотворенія отъ иконы, выздоровленія отъ болѣзни, во время голода, язвы, нападенія враговъ. Одни устроеніемъ храмовъ желали выразить благодарность Богу за блага, полученныя ими, или умилостивить Бога при угрызеніяхъ совѣсти о содѣланныхъ грѣхахъ, неправдахъ; другіе же устрояли храмы изъ одного подражанія или по честолюбію и другимъ нечистымъ побужденіямъ. По постройкѣ церкви, храмоздатели, или по неимѣнію средствъ къ поддержанію храмовъ, или по нерадѣнію о нихъ, содержали ихъ не въ должномъ благолѣпіи и допускали приходить въ запустѣніе. Это въ свое время замѣтилъ и сильно обличалъ Стоглавый соборъ. Онъ убѣждалъ архіереевъ давать позволеніе на построеніе церквей не всѣмъ просящимъ разрѣшенія, а только людямъ достаточнымъ и истинно благочестивымъ, и не разрѣшать тѣмъ, кто предпринимаетъ построеніе храма изъ желанія назваться строителемъ церкви—«еже создатель церкви нарещися». Ивъ ХѴП вѣкѣ строилось много церквей, ибо было незатруднительно приступать къ постройкѣ храма. Приступали къ созиданію не только храма, но и монастыря безъ надлежащихъ своихъ средствъ къ тому, по одному обѣщанію. При такой легкости начинать постройку, церкви часто стояли безъ службы (Прот. Е. Никольскаго. Объ антиминсахъ православной русской Церкви. Спб. 1872 года, стр. 65—68). Вотъ почему ниже часто встрѣчаются выраженія: «церковь запустѣла», «церковь стоитъ безъ пѣнія» (т. е. безъ службы). Построенная помѣщикомъ церковь часто запустѣвала послѣ его смерти и перехода владѣнія въ другія руки, потомъ она вет-

•) Объ упраздненныхъ монастыряхъ, церквахъ и подворьяхъ въ Кремлѣ напе
чатано въ Русскомъ Архивѣ 1893 года, кн. 8, 9; объ уничтоженныхъ въ Мо
сковскомъ Китай-городѣ церквахъ — въ Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостяхъ 
1895 года; объ уничтоженныхъ церквахъ въ Пречистенскомъ сорокѣ—въ Москов
скихъ Церковныхъ Вѣдомостяхъ 1896 года Лі№ 4, 7, 9, 16, 17, 19, 21, 23, 
24, 26, 29; объ уничтоженныхъ церквахъ въ Никитскомъ сорокѣ—въ Московск. 
Церковн. Вѣдом. 1897 года 8, 9, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27; объ уни
чтоженныхъ церквахъ въ Срѣтенскомъ сорокѣ—въ Московскихъ Церковныхъ Вѣ
домостяхъ 1897 года Ж6 38, 41, 50; объ уничтоженныхъ церквахъ въ Иванов
скомъ и Замоскворѣцкомъ сорокахъ въ Моск. Церк. Вѣд. 1898 года 1—3;
объ уничтоженныхъ церквахъ въ Богородскомъ уѣздѣ Московской губерніи- въ 
Моск. Церк. Вѣд. 1901.



Аа 39-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 453шала и разрушалась, а прихожане, по малочисленности и бѣдности, не въ состояніи были исправить и возстановить сгорѣвшую или разрушившуюся церковь. Помѣщики иногда и сами не желали поддержать или возстановить церковь. На это у нихъ были свои причины; нужно было изъ своей земли вымежевать для духовенства отдѣльную часть, нужно было духовенство поддерживать средствами къ содержанію—выдавать ругу. Это имъ едва ли всегда нравилось. Иногда близость другой церкви приводила къ мысли объ уничтоженіи своей. Отъ домовой церкви приходилось отказываться поневолѣ: по закону, домовая церковь давалась только извѣстному лицу до его смерти, а потомъ уничтожалась. Иногда представлялась необходимость для удобства уничтожить церковь въ одномъ мѣстѣ и перенесть на другое. Наконецъ, въ одномъ случаѣ духовенство не допустило въ своемъ приходѣ возстановленія церкви (Аа 69). Были и внѣшнія причины уничтоженія церквей: нашествіе литовское и французское, особенно первое.Свѣдѣнія объ уничтоженныхъ въ Московскомъ уѣздѣ церквахъ изложены въ алфавитномъ порядкѣ приходовъ настоящаго времени. Для удобства показыванія прилагается алфавитный перечень мѣстностей, въ которыхъ существовали нѣкогда церкви приходскія, домовыя, монастыри или существуютъ и теперь, но извѣстны и прежнія мѣста этихъ церквей.Акатово-Лобаново—Аа 96.Аксаково—Аа 12. Алексѣевское—№ 1. Алымово- Аа 5. Аминево—№ 15. Апалиха (Опалиха) —Аа 89. Аѳанасово—№ 11.Бедрино—Аа 26.Благовѣщенское—Аз 74.Богоявленскій, на Клязьмѣ, погостъ—Аа 40. Брехово—Аа 8.Ваулино—Аа 81.Вересково—№ 41. Воробьево—№ 16. Воронцово—Аа 19. Воскресенскій, на Студенцѣ, погость—Аа 79. Всесвятское—Аа 17.Гальяново—Аа 18.Горенки—У» 94.Давыдовское—Аа 52.Дугинскій погостъ—№ 62.Ерденево- Аа 59.Заболотье—Аа 46.Звягино—Аа 67.Зенино-Корнѣево—Аа 30.Зѣвалово—Аа 87.Ильинское—Аа 75.Ильинское, на Всходнѣ,—Аа 33. Ильинское, на Радомлѣ,—Аа 50. Картмазово—Аа 58.Кирьясово—Аа 28.Кіово—Аа 24.Ковезино—Аа 35.

Колычево-Кленково - №21.Конаево—№ 76.Коньково—Аа 29.Копылки—Аа 98.Короваево—Аа 34.Коровій врагъ—№ 9.Космодаміанское—№ 22.Кудрино—№ 68.Кузяево—Аа 70.Кунцевское городище—Аа 32.Литвиново—Аа 36.Лунево—Аа 56.Максимково Аа 7.Михалево—Аа 78.Мотяково—А 31.Мытища № 97.Неклюдово-Аа 49.Нетесово—№ 51.Никольское—Аа 69.Никольское-Архангельское—№ 4.Никольское, на Клязьмѣ, —Аа 39.Никольское, на Теплыхъ Станахъ,—Аа 77.Никольское-Трубецкое—V. 84.Никольское, на Химкѣ,—№ 65.Никулино—Аа 38.Новосильцево—№ 90.Ногатино—№ 27.Острогано—№ 37.Петровское—Аа 86.Пехра—Аа 64.Пирогово—Аа 6.Подолино—Аа 73.Преображенскій монастырь—А 63.Раево—Аа 45.Ржавки—№ 71.Ростокино—Аа 2.Сабурово—Аа№ 3, 43.Селятино—№ 85.Сколково—АаАа 82, 83.Собакино—Аа 92.Соколово—№ 25.Спасская пустошь—М 48.Спасское, на Мокромъ,—Аа 93.Степаньково—Аа 55.Супонево—Аа 57.Татариново—Аа 14.Тимошанино—Аа 23.Топорково—АаАа 13, 61.Троекурово-Хорошово—Аа 80.Фуниково—№ 10.Хлѣбникова — Аа 91.Хлябово—Аа 72.Чевырево—Аа 60.Челобитьево—Аа 53.Черкизово—АаАа 66, 88.Чертанова—Аа 20.Чижово—Аа 95.Шарапово—Аа 47.Юрхово—Аа 44.



454 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 39-йЯдрѣево—Ка 54. Ѳоминское—> 42.1. Алексѣевское.Въ 1824 году уничтожена небольшая (въ длину 7 саж. 1 ар. 1 верш., въ ширину 4 саж.) каменная церковь Алексія, человѣка Божія, въ подмосковномъ селѣ Алексѣвскомъ, а матеріалъ ея поступилъ на возобновленіе существующаго тамъ храма. Она построена, вѣроятно, при царѣ Алексѣѣ Михаиловичѣ. Церковь стояла рядомъ съ Тихвинскою, на сѣверной ея сторонѣ. Въ описи Тихвинской церкви, составленной въ 1813 году, сказано: «особенная церковь Алексія человѣка Божія каменная, въ оной иконостасъ очень ветхой. Ни престола, ни жертвенника и ничего во оной не имѣется». Алексѣевская церковь уничтожена за неимѣніемъ средствъ на ея исправленіе.Въ томъ же селѣ Алексѣевскомъ, по Указу Свят. Прав. Синода отъ 12 августа 1762 года, построена въ домѣ вотчинника генералъ-маіора Николая Егорова Ни- колева церковь безъ особаго верха во имя святителя и чудотворца Николая. Разрѣшена постройка ея, по прошенію Николева, резолюціею Самуила, епископа Крутицкаго и Можайскаго, по старости Николева, по причинѣ параличной его болѣзни и за отдаленностью отъ приходской'церкви. Особаго причта придомовой церкви не было. Богослуженіе въ 1776 году исправлялъ священникъ села Чернева, Московскаго уѣзда, Иванъ Ивановъ, а въ 1777—1780 годахъ священникъ села Нахабина, Звенигородскаго уѣзда, Петръ Васильевъ (Вѣдомость, учиненная въ Крутицкой Духовной Консисторіи).2. Ростокино.Въ сельцѣ Ростокинѣ (прихода села Алексѣевскаго) уничтожена церковь Воскресенія Христова. Ростокино при царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ было селомъ и принадлежало Троице-Сергіевому монастырю. Въ селѣ находилась деревянная церковь Воскресенія Христова, устроенная на средства монастыря; при церкви былъ дворъ священника, а подъ селомъ, на Яузѣ,—монастырская мельница (Писцовыя книги XVI вѣка. Стр. 64—66). Въ началѣ XVII вѣка церковь была уничтожена, вѣроятно, поляками, а въ 1646 году снова упоминается деревянная церковь Воскресенія Христова, въ 1704 году съ придѣломъ Сергія, радонежскаго чудотворца. Въ 1776 году церковь эта стала весьма ветхою; въ придѣлѣ уже и служба за ветхостію не совершалась. Когда благочинный донесъ преосвященному Платону о томъ, что въ Ростокинѣ службы не имѣется, а когда случаются праздники и викторіальные дни, то—по близости—приходитъ священникъ изъ Ростокина для служенія въ Алексѣевскую церковь,села Алексѣевскаго, то преосв. Платонъ велѣлъ село Ростокино., «какъ малоприходное» (было только 33 приходскихъ двора), «церковниковъ нѣтъ, и церковь ветха, приписать по самой близости къ селу Алексѣевскому въ приходъ, а Ростокинскому попу искать мѣста другова» (Арх. Моск. Дух. Конс. 1784 г. 13 декабря; клировыя вѣдомости 1776 и 1785 

годовъ). Въ сельцѣ Ростокинѣ, по уничтоженіи церкви, устроена деревянная часовня.Относительно церковной земли древнѣйшее свѣдѣніе такое, что пашенной и сѣнокосной земли при церкви не было, а выдавалась изъ Троице-Сергіева монастыря причту годовая хлѣбная и денежная руга (1680 г.). По отобраніи у монастырей вотчинъ, Ростокино перешло въ вѣдѣніе коллегіи экономіи, и тогда пашенной и сѣнокосной земли отведено 36 десятинъ, которою и пользовался причтъ Воскресенской церкви; причтъ села Алексѣевскаго пользуется только 28 дес. 1206 кв. саж. земли, нѣкогда существовавшей въ Ростокинѣ церкви.3. Сабурово.Въ приходѣ Николаевской, села Ангелова, церкви есть сельцо Сабурово, на рѣчкѣ Банѣ. Здѣсь нѣкогда была церковь Воскресенія Христова и Сабурово было селомъ. Въ 1558 году село Сабурово, принадлежавшее вдовѣ Ивана Григорьева Морозова—Агриппинѣ, было отдано ею на поминъ души своего мужа, сына и всего своего рода Успенскому, въ Москвѣ, собору, т. е. во владѣніе митрополита Макарія. Въ Сабуровѣ въ это время церковь существовала (Акты до Юрид. быта. отн. Т. I.63. XVIII). Въ писцовой книгѣ Горетова стана, Московскаго уѣзда, 1573 — 1574 годовъ значится пустое митрополичье село Сабурово съ ветхою деревянною церковью Воскресенія Христова (Писцовыя книги XVI вѣка. Стр. 151), а въ 1623 году въ Сабуровѣ—вотчинѣ патріарха значилось только мѣсто церкви, на которомъ стояла часовня, а самой церкви не существовало. Земля Воскресенской церкви отдавалась въ аренду (Селецкая десятина. Стр. 148). Впослѣдствіи Сабурово было приписано къ патріаршему Новинскому монастырю и, по отобраніи у монастырей вотчинъ, поступило въ казну. Теперь въ Сабуровѣ есть деревянная часовня; около нея видны памятники- признаки прежняго кладбища.4. Никольское-Архангельское.По писцовымъ книгамъ 1623—1624 годовъ, въ Пе- черневѣ станѣ, Московскаго уѣзда, находилась вотчина Полоцкаго монастыря-деревня, прежнее село, Никольское, а дана на строеніе Василію Стрешневу. Между 1633 — 1635 годами въ деревнѣ Никольской построена новая церковь во имя Николая чудоторца. Въ 1686 году игуменъ съ братіею Полоцкаго монастря промѣняли село Никольское съ пустошами Плимовою, Горбуновою и Ра- дюкиною на Нлинскую вотчину князя Георгія Алексѣева Долгорукова. Съ того времени село Никольское болѣе ста лѣтъ было во владѣніи князей Долгоруковыхъ (Во- хонская десятина. Стр. 34—35). Въ мартѣ 1760 года церковь Николая чудотворца въ селѣ Никольскомъ сгорѣла. Въ 1767 г. 2 іюля вотчинникъ, князь Георгій Долгоруковъ, просилъ находившагося при той церкви священника, «яко состоящаго въ праздности», изъ села Никольскаго вывесть; а такъ какъ село Никольское отъ Архангельской церкви (нынѣ село Никольское-Ар- хангельское, Московскаго уѣзда) въ разстояніи не болѣе версты, то дворовыхъ людей и крестьянъ приписать къ



№ 39-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ въдомости 455оной Архангельской церкви. 22 октября 1767 года приходскіе дворы приписаны къ Архангельской церкви; сѣнокосною землею Николаевской церкви велѣно владѣть Архангельскому же причу до отмежеванія указнаго числа десятинъ къ послѣдней; на мѣстѣ престола сгорѣвшей церкви поставить пристойный знакъ и оградить, чтобы оное отъ скота попираемо не было; священнику Николаевской церкви пріискивать праздное мѣсто.Тотъ же Долгоруковъ подалъ 15 февраля 1800 года митрополиту Платону прошеніе слѣдующаго содержанія, «Имѣю я въ Московскомъ уѣздѣ въ Почерневомъ станѣ два села Архангельское и Никольское, изъ коихъ въ первомъ имѣется церковь каменная во имя Архистратига Михаила съ придѣломъ Николая чудотворца, а въ селѣ Никольскомъ прежде имѣлась деревянная церковь во имя св. Николая чудотворца, но какъ оная уже давно сгорѣла, то и соединенъ сей приходъ. Но такъ какъ въ селѣ Архангельскомъ селенія никакого не имѣется, а въ селѣ Никольскомъ какъ крестьяне, такъ и господское заведеніе—всѣхъ живущихъ имѣется мужескаго пола до 400 душъ,—то и прошу Ваше Высокопреосвященство позволить мнѣ при селѣ Никольскомъ возвесть храмъ по приложенному у сего плану во имя Тихвинской иконы Божіей Матери съ придѣломъ Николая чудотворца, а Архангельскую церковь обратить въ кладбищенскую, гдѣ яко временная служба можетъ быть отправляема теперь имѣющимся причтомъ церковнымъ». Консисторія рѣшила въ просьбѣ Долгорукову отказать, потому что церковь въ селѣ Архангельскомъ, куда Никольскій приходъ приписанъ, каменная, отъ прихода состоитъ въ недальнемъ разстояніи, достаточныхъ основаній къ построенію церкви онъ не представилъ, для содержанія причта положеніе еще не учинено за малочисленностью прихожанъ. Долгоруковъ не согласился сдѣлать положеніе причту Архангельской церкви, а обѣщалъ производить ему ругу, какую онъ и прежде получалъ (Арх. Моск. Дух. Конс. 1800 года 15 февраля). Такъ дѣло о построеніи вновь церкви въ селѣ Никольскомъ и остановилось.5. Алымово—Богородское.За Сокольниками съ недавняго времени существуетъ' село Богородское. Долгоее время Богородское называлось сельцомъ и состояло въ приходѣ Ильинской, села Черкизова, церкви. Встарину Богородское было селомъ же и называлось Алымовымъ-Богородскимъ. Въ 1623 году значилось мѣсто церковное Московскаго уѣзда, Ва- сильцова стана «въ деревнѣ ' ), что было село Алымово, Богороское тожъ, по обѣ стороны рѣки Яузы, въ вотчинѣ Чудова монастыря, а въ селѣ былъ храмъ во имя Успенія Пресвятыя Богородицы, да въ той деревнѣ дворъ князя Михаила Бѣлосельскаго, живутъ дѣло вые ево люди, а сказали, что ему, князю Михаилу, то село дали до его живота Чудова монастыря архиман-
*) Алымово было деревнею уже въ 1573—1574 годахъ (Писцовыя книги XVI 

вѣка. Стр. 7).

дритъ съ братію, а по чему онъ князь тѣмъ селомъ владѣетъ никакихъ крѣпостѣй не положилъ».Подъ 1680 годомъ значится: «на кладбищѣ церковномъ построена часовня, а подлѣ кладбища стоитъ монастырской дворъ» (Радонежская десятина. Стр. 192).Въ 1880 году въ Богородскомъ построена деревянная церковь Преображенія Господня съ придѣлами: Тихвинскимъ (южнымъ), пророка Иліи и святителя Алексія, митрполита Московскаго, (сѣвернымъ) на землѣ, пожертвованной прихожанами, и на средства прихожанъ.Свящ. И. Скворцовъ.
(Продолженіе будетъ).

За столомъ причащаются.
(Современное безпоповское ученіе о причащеніи).г Старообрядцы, обыкновенно поражающіе своею щепетильностію въ обрядахъ, едва уловимыми мелочами при исполненіи обрядовъ, нерѣдко являются необузданными въ мысли, въ пониманіи самыхъ основныхъ христіанскихъ ученій. Нагляднѣйшимъ примѣромъ этого можетъ служить Псковскій купецъ-милліонеръ Василій Хмелин- скій, умершій лѣтъ десять назадъ. Онъ додумался до положительно невѣроятнаго ученія о причащеніи. Его излюбленнымъ чтеніемъ были старинныя повѣсти о томъ, какъ вкушаютъ пищу богоугодные люди: они принимаютъ пищу съ молитвою, въ благоговѣйныхъ размышленіяхъ, со страхомъ Божіимъ и трепетомъ; ангелы Божіе присутствуютъ среди нихъ и невидимо предлагаютъ имъ небесные плоды. Начитавшись подобныхъ повѣстей, Хмелинскій совсѣмъ утратилъ самое понятіе о причащеніи. «Насъ церковные (т. е. православные) укоряютъ, что мы не причащаемся, говорилъ онъ, но мы можемъ причащаться даже каждый день. Садясь за столъ—обѣдать или ужинать, помолись, какъ это положено, во время ѣды молись, размышляй о Богѣ и твоя пища будетъ со страхомъ и трепетомъ Божіимъ. Ангелы Божіи снизойдутъ къ тебѣ на столъ, будутъ окружать тебя, простой твой хлѣбъ превратится въ божественный, простая чаша сдѣлается небесною чашей; Самъ Господь будетъ взирать на тебя съ любовію, Онъ Самъ сойдетъ къ тебѣ на столъ. Такъ простой хлѣбъ замѣнитъ тебѣ причастіе». Съ такою проповѣдью Хмелинскій обращался ко всѣмъ и постоянно. Обыкновенно безпоповецъ съ волненіемъ, внутреннимъ трепетомъ говоритъ о причащеніи и сокрушается неимѣніемъ этого, таинства, Хмелинскій же былъ совершенно спокоенъ, на его лицѣ какъ будто написано было: поѣлъ, насытился и вмѣстѣ причастился.Не могу опредѣлить происхожденіе этого ученія: само- лично-ли Хмелинскій измыслилъ его подъ тревожнымъ давленіемъ мысли о необходимости причащенія и невозможности для безпоповца исполнить это,—или же это нелѣпое ученіе онъ заимствовалъ отъ какого-нибудь бродячаго безпоповскаго проповѣдника. Несомнѣнно, од-



456 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости № 39-Йнако, что это ученіе получило нѣкоторое распространеніе среди безпоповцевъ,—есть даже признаки, что оно начинаетъ входить въ общее безпоповское міросозерцаніе. Современные безпоповцы формируются въ два ясно опредѣленныхъ лагеря: одни, дорожащіе священствомъ, склоняются къ православію или же къ австрійщинѣ; другіе, вырабатывая протестантскій складъ мысли, совсѣмъ перестаютъ думать о священствѣ и причащеніи. Первые, не чувствуя себя самостоятельными, утратили любовь къ письменности и новыхъ писаній въ этомъ направленіи не появляется; другіе усердно пропагандируютъ свои ученія и литература у нихъ процвѣтаетъ. Замѣчательно, что въ этихъ писаніяхъ уже не встрѣ чается, какъ прежде, жалобъ на лишеніе священства и не слышно въ нихъ плача о неимѣніи причащенія, какимъ (плачемъ) наполнены безпоповскія произведенія ХѴШ и первой половины XIX ст. Изложенное ученіе Хмелинскаго служитъ однимъ изъ переходныхъ звеньевъ между безпоповцами прежними и безпоповцами современными, протестантскими. Прежніе безпоповцы, какъ бы ни яростно нападали на Православную Церковь, все же имѣли здравыя понятія о таинствахъ и, не имѣя оныхъ, не дерзали успокоивать себя тѣми или иными самоизмышленными ученіями. Въ ученіиХмелинскаго съ одной стороны чувствуется нѣкоторое вспоминаніе о таинствѣ, а съ другой—окончательно разрушается самое понятіе о причащеніи: оно превращается въ простую ѣду.—Передаемъ это ученіе, какъ образчикъ необузданности, какой- то стихійности безпоповской мысли и рѣшительнаго уклоненія ея въ сторону ясно выражающагося протестантства.
В. С.

Торжество въ Сергіевской Лаврѣ.25 сентября Свято-Троицкая Сергіевская Лавра съ обычною торжественностью праздновала день блаженной кончины своего основателя, преподобнаго Сергія, радонежскаго чудотворца. Наканунѣ торжества, въ три часа дня, въ Троицкомъ соборѣ череднымъ іеромонахомъ была совершена малая вечерня. Затѣмъ на средину собора вышли въ богатыхъ облаченіяхъ изъ золотого глазета: Его Высокопреосвященство, Владыка Митрополитъ Московскій Владиміръ, ректоръ Московской духовной академіи преосвященный Арсеній, епископъ Волоколамскій, намѣстникъ Лавры о. архимандритъ Павелъ, инспекторъ дувовнй академіи о. архимандритъ Евдокимъ, казначей Лавры о. архимандритъ Никонъ и тридцать іеромонаховъ и іеродіаконовъ. Началось торжественное молебствіе преподобному Сергію, во время котораго Владыка Митрополитъ и епископъ Арсеній читали у его мощей акаѳистъ. При окончаніи молебна Владыка Митрополитъ прочелъ съ колѣнопреклоненіемъ молитву преп. Сергію, а архидіаконъ Димитріанъ провозгласилъ установленныя многолѣтія.Въ седьмомъ часу вечера въ Троицкій соборъ «сославою» прослѣдовалъ Владыка Митрополитъ и затѣмъ здѣсь началось всенощное бдѣніе. На литію и величаніе выходили: Владыка Митрополитъ, преосвященный 

епископъ Арсеній, о. намѣстникъ Лавры, о. инспекторъ духовной академіи и старшая братія. Послѣ чтенія первой каѳизмы читалось житіе преподобнаго Сергія. Во время пѣнія канона въ соборъ изволили прибыть Ихъ Императорскія Высочества Великій Князь Сергій Александровичъ съ Августѣйшей Супругою Великою Княгинею Елисаветою Ѳеодоровною, въ сопровожденіи лицъ Ихъ Свиты. Ихъ Императорскія Высочества прикладывались къ мощамъ преподобнаго Сергія, а затѣмъ прослѣдовали въ Никоновскую церковь и Серапіоновскую палатку, гдѣ прикладывались къ находящимся тамъ святынямъ, и извоили отбыть въ Царскіе покои.Въ Троицкомъ соборѣ всенощное бдѣніе окончилось въ одинадцатомъ часу вечера. Въ Сергіевской церкви всенощную служилъ о. казначей архимандритъ Никонъ съ четырьмя іеромонахами. Въ виду массы богомольцевъ всенощныя были совершены въ церквахъ: Соловецкихъ Чудотворцевъ и больничномъ храмѣ. Соборная площадь и Лаврская колокольня были иллюминовы.Въ самый день праздника во всѣхъ лаврскихъ церквахъ были совершены раннія литургія при громадномъ стеченіи богомольцевъ. Въ Сергіевской церкви богослуженіе совершалъ казначей архимандритъ Никонъ. Въ Троицкомъ соборѣ въ 9-мъ часу утра соборнымъ служеніемъ было совершено водоосвященіе, а въ десятомъ часу«со славою» прибылъ сюда Владыка Митрополитъ, облачился и благословилъ читатъ часы. Въ десять часовъ утра въ соборъ прибыли Ихъ Императорскія Высочества Великій Князь Сергій Александровичъ и Великая Княгиня Елисавета Ѳеодоровна. Навстрѣчу Имъ къ южной паперти вышли въ полномъ облаченіи изъ золотого глазета: Владыка Митрополитъ Владиміръ, преосвященный Арсеній, епископъ Волоколамскій, намѣстникъ лавры архимандритъ Павелъ, инспекторъ духовной академіи архимандритъ Евдокимъ и старшая братія. Ихъ Императорскія Высочества, приложившись ко св. кресту и принявъ окропленіе св. водой, прослѣдовали въ соборъ и встали возлѣ праваго клироса. Началась литургія, которую совершалъ Владыка Митрополитъ съ преосвященнымъ Арсеніемъ, двумя архимандритами и старшею братіей. Въ соборѣ присутствовали: помощникъ Августѣйшаго Генералъ Губернатора гофмейстеръ А. Г. Булыгинъ, начальникъ жандармскаго управленія генералъ- лейтенантъ К. Ѳ. Шрамъ, представители мѣстной администраціи, профессора духовной академіи и семинаріи. Во время причастнаго стиха преосвященный Арсеній произнесъ проповѣдь. По окончаніи литургіи Ихъ Императорскія Высочества прикладывались къ мощамъ преподобнаго Сергія, причемъ Владыка Митрополитъ произнесъ привѣтственную рѣчь и поднесъ Ихъ Высочествамъ иконы преп. Сергія въ серебряныхъ ризахъ и просфоры. Изъ собора при торжественномъ колокольномъ звонѣ Великій Князь и Великая Княгиня прослѣдовали въ митрополичьи покои, причемъ впереди шли преосвященный Арсеній съ крестомъ и хоръ лаврскихъ пѣвчихъ, исполнявшій тропарь. Въ митрополичьихъ покояхъ былъ сервированъ обѣдъ, къ которому были приглашены Владыка Митрополитъ, преосвященный епископъ Ареешй, о.о. архимандриты и лаврское духовенство. Во время



> 39-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 457обѣда лаврскіе пѣвчіе исполняли стихиры, а о. архидіаконъ провозгласилъ многолѣтія. Во 2-мъ часу дня Ихъ Императорскія Высочества прослѣдовали въ Алек- сандро-Маріинскій домъ призрѣнія, учрежденный Е. Е. Кротковой, и осматривали его.Владыка Митрополитъ изъ галлереи при своихъ покояхъ благословилъ трапезу, приготовленную для странниковъ и бѣдныхъ богомольцевъ; послѣднимъ были розданы духовно-нравственныя брошюры и листки.Въ 2 часа дня съ экстреннымъ поѣздомъ желѣзной дороги Ихъ Императорскія Высочества отбыли изъ посада въ Москву. 
МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА.Торжество въ церкви Іоанна Воина, на Якиманкѣ. 22 сентября прихожане храма св. Іоанна Воина, что на Якиманкѣ, справляли свой престольный праздникъ въ честь Димитрія, Митрополита Ростовскаго, и вмѣстѣ съ тѣмъ чествовали своего уважаемаго о. настоятеля Константина Михайловича Маркова за его плодотворное служеніе при этомъ храмѣ.Богослуженіе по этому поводу въ этотъ день здѣсь совершалъ преосвященный Трифонъ, епископъ Дмитровскій, съ мѣстнымъ благочиннымъ протоіереемъ В. Т. Покровскимъ, о. настоятелемъ храма и его родственниками. Послѣ литургіи о. настоятелю былъ поднесенъ отъ прихожанъ драгоцѣнный, украшенный брилліантами золотой наперсный крестъ, а ктиторомъ храма А. М. Ба- зыкинымъ прочитанъ адресъ, покрытый многочисленными подписями. Преосвященный Трифонъ произнесъ глубоко прочувствованное слово и возложилъ крестъ на о. Маркова. Затѣмъ преосвященный съ ректоромъ семинаріи архимандритомъ' Анастасіемъ и прочимъ духовенствомъ совершили благодарственное молебствіе. Храмъ былъ переполненъ прихожанами и духовными дѣтьми о. Маркова, приносившими ему поздравленія. Привѣтствовали о. Маркова также и отъ Московской духовной семинаріи, гдѣ онъ состоитъ преподавателемъ.Открытіе внѣбогослуженыхъ собесѣдованій сънародомъ. Въ воскресенье, 22 сентября, въ 55 храмахъ Москвы состоялось открытіе внѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ народомъ. Передъ началомъ собесѣдованій послѣ вечерни были совершены молебствія. Въ соборномъ храмѣ Богоявленскаго монастыря вечерню и молебствіе служилъ преосвященный Трифонъ, епископъ Дмитровскій, обратившійся къ многочисленнымъ богомольцамъ съ глубоко-прочувствованнымъ словомъ.Молебствія и крестные ходы. 19 сентября позднюю литургію въ церкви Богоявленія Господня, что въ Елоховѣ, совершалъ преосвященный Трифонъ, епископъ Дмитровскій. Послѣ литургіи изъ церкви былъ совершенъ крестый ходъ къ часовнѣ, что на Нѣмецкомъ рынкѣ.22 сентября, послѣ поздней литургіи, изъ храмовъ: Введенія Богоматери, что въ Семеновскомъ, св. Николая Чудотворца, что въ Покровскомъ, Покровской общины и Мѣщанской богадѣльни былъ совершенъ крестный ходъ на Введенскую площадь, что въ Семеновскомъ.

Здѣсь, предъ чудотворною иконой Іерусалимской Божіей Матери и прочими святынями, было отслужено многочисленнымъ духовенствомъ благодарственное молебствіе по случаю избавленія отъ холеры, а затѣмъ крестный ходъ направился по Семеновской улицѣ и окрестнымъ переулкамъ вокругъ прихода.Бъ тотъ же день въ церкви св. Николая Чудотворца, что на Мясницкой, послѣ литургіи предъ чтимыми въ Москвѣ чудотворными иконами было отслужено благодарственное молебствіе по случаю избавленія отъ холеры, а затѣмъ изъ церкви направился крестный ходъ по Мясницкой, Харитоньевскому и другимъ переулкамъ вокругъ прихода. Стеченіе молящихся было большое.Торжество въ Ходынскомъ храмѣ. 25 сентября, въ день памяти преставленія преподобнаго Сергія Радонежскаго, въ лагерномъ храмѣ во имя преподобнаго Сергія, что на Ходынскомъ полѣ, по случаю храмового праздника, торжественную литургію совершалъ себорнѣ съ многочисленнымъ военнымъ духовенствомъ протоіерей о. Орловъ. Обширный храмъ былъ переполненъ молящимися, среди коихъ находился также Московскій комендантъ генералъ-отъ-артиллеріи С. С. Унковскій, многіе офицеры и другія начальствующія лица. По окончаніи литургіи были совершены вокругъ церкви крестный ходъ и затѣмъ молебствіе съ провозглашеніемъ установленныхъ многолѣтій.
Изъ села Знаменскаго-Денисьева, Звениго

родскаго уѣзда.
Освященіе каменной церковно-приходской школы. 

(Корреспонденція).3-го сентября сего года въ с. Знаменскомъ-Денисье- вѣ состоялось небывалое торжество по случаю освященія каменнаго зданія мѣстной церковно-приходской школы, сооруженнаго на изысканныя мѣстнымъ священникомъ Михаиломъ Соколовымъ средства.Чистое, свѣтлое, просторное школьное зданіе привѣтливо растворило свои двери дѣтямъ, юнымъ питомцамъ Церкви Христовой. Зданіе, разсчитанное на 40—50 человѣкъ дѣтей обоего пола, построено на высокомъ холмѣ, около храма, покрыто желѣзомъ, причемъ, надъ школьнымъ помѣщеніемъ, въ особо устроенномъ мѣстѣ, вдѣланъ изъ бѣлаго камня крестъ, ниже креста вставлена храмовая икона Знаменія Пресвятыя Богородицы, а надъ иконою прибита доска съ надписью «церковно- 
приходскаяшкола». Надъ параднымъ входомъ, въ зонтѣ, сдѣланномъ изъ желѣза, вставлена икона Спасителя съ благословляющею десницею, а внутри школьнаго помѣщенія, на стѣнѣ, повѣшена большого размѣра икона Христа Спасителя, благословляющаго дѣтей, съ золоченою передъ ней лампадою. Пяти-аршинная высота школы съ большими итальянскими окнами на юго-востокъ даетъ обиліе свѣта и воздуха. При школѣ имѣется квартира для учителя, вполнѣ достаточная даже и для семейнаго человѣка. Все училищное зданіе вмѣстѣ съ холодными пристройками стоило около 5000 рублей. Этотъ новый домъ школы представляетъ собою какъ бы вто-



458 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости № 39-йрой храмъ п невольно производитъ на посѣтелей пріятное впечатлѣніе.Съ благословенія Высокопреосвященнѣйшаго Владиміра, Митрополита Московскаго, благоволилъ осчастливить насъ своимъ согласіемъ совершить въ нашемъ храмѣ всенощное бдѣніе и божественную литургію и освятить новое училищное зданіе предсѣдатель совѣта Кирилло-Меѳодіевскаго Братства преосвященный Трифонъ, епископъ Дмитровскій, которое онъ же и закладывалъ въ прошедшемъ году 21 мая, будучи еще ректоромъ Московской духовной семинаріи.Трудно было повѣрить, что нашъ сельскій храмъ, не имѣвшій счастія съ самаго своего основанія, въ продолженіе почти полутораста лѣтъ, видѣть въ своихъ стѣнахъ ни одного архіерея, наконецъ увидитъ не только архіерея, но его торжественное служеніе и потому понятно, съ какимъ нетерпѣніемъ, даже, можно сказать, съ замираніемъ сердца всѣ ожидали 3-го сентября, когда было назначено преосвященнымъ Трифономъ освященія новаго зданія для мѣстной цер. прих, школы. 2 сентября преосвященный Трифонъ, въ 4 ч. 15 м. пополудни, прибылъ по Москов. Брест. ж. д. на станцію Одинцово, гдѣ былъ встрѣченъ мѣстнымъ благочиннымъ с. Акулова священникомъ В. А. Орловымъ съ завѣдующимъ школою священ. М. Соколовымъ, и въ приготовленномъ для него экипажѣ вмѣстѣ съ протоіереемъ Московской Троицкой, въ Поляхъ, церкви Н. А. Соловьевымъ отправился въ село Знаменское-Денисьево, отстоящее отъ станціи въ 13 верстахъ. Когда колокольный звонъ Знаменскаго храма извѣстилъ всѣхъ прихожанъ о приближеніи преосвященнаго Трифона, весь народъ, полный восторга, отъ мала до велика выступилъ на встрѣчу Владыкѣ и стоялъ по обѣимъ сторонамъ дороги на протяженіи почти полуверсты, образовывая собою какъ-бы длинную ленту до самаго храма. Владыка, тихо проѣзжая по селу, благословлялъ народъ, низко кланявшійся ему. Ровно въ 8 ч. вечера торжество началось всенощнымъ бдѣніемъ, которое совершалъ завѣдующій шкодою свящ. М. Соколовъ со старшимъ іеродіакономъ Московскаго Богоявленскаго монастыря о. Сергіемъ. На литію и величаніе выходили: преосвященный Трифонъ, Московской Троицкой, въ Поляхъ, церкви, протоіерей Н. А. Соловьевъ, предсѣдатель Звенигородскаго уѣзднаго отдѣленія Совѣта К. М. Брат ства, свящ. К. Пономаревъ, мѣстный благочинный с. Акулова, свящ. В. А. Орловъ, с. Усова свящ. К. Г. Махаевъ и зашт. свящ. К. Хитровъ съ діакономъ Николаевской, въ Москов. Дух. семинаріи церкви А. И. Сперанскимъ.Пѣлъ хоръ изъ бывшихъ и настоящихъ учениковъ и ученицъ мѣстной церк.-прих. школы подъ управленіемъ любителя церковнаго пѣнія М. Шнырева. Чтеніе, положенное на всенощномъ бдѣніи, исполнялось, по назначенію, учениками школы. По окончаніи означенной службы преосвященный Трифонъ, благословивши всѣхъ молящихся, отбылъ ночевать въ имѣніе кн. А. М. Голицына при с. Петровскомъ. Во время всенощнаго бдѣнія храмъ и школа были иллюминованы.Рано утромъ, на другой день, храмъ сталъ напол

няться народомъ. Ровно въ 10 часовъ утра въ храмъ прибылъ преосвященнѣйшій Трифонъ вмѣстѣ съ Княземъ А. М. Голицынымъ изъ его имѣнія и въ сослуженіи о. протоіерея Н. А. Соловьева, свящ.: К. Пономарева, В. А. Орлова М. В. Кудрина, К. Г. Махаева, К. П. Хитрова, М. И. Соколова и діаконовъ: о. Сергія, А. И. Сперанскаго и Н. Ф. Патакина совершилъ Божественную литургію. Все богослуженіе очень стройно пѣлъ хоръ мѣстной церковно-приходской школы и произвелъ на всѣхъ молящихся весьма пріятное впечатлѣніе. Послѣ причастнаго стиха завѣдующимъ школою свящ. М. Соколовомъ было произнесено слово, въ которомъ онъ благодарилъ всѣхъ, способствующихъ благоустроенію мѣстной церковно-приходской школы причемъ напомнилъ, «что поданная лепта вообще на церковно-приходской школы послужитъ просвѣщенію незнающихъ св. истины, уменьшенію въ народѣ числа грубыхъ, порочныхъ людей. Жертвующій на нужды церковной школы пусть знаетъ, что своей жертвой онъ приноситъ пользу отечеству, помогая воспитанію добрыхъ его сыновъ».По окончаніи литургіи, съ пѣніемъ тропарей Знаменію Божіей Матери и св. Кириллу и Меѳодію крестный ходъ въ преднесеніи хоругвей, запрестольныхъ иконъ и др. святынь храма, во главѣ съ преосвященнымъ Трифономъ и собравшимся духовенствомъ, направился къ новому зданію церковной школы. Благодаря прекрасной погодѣ, множество народа сопровождало шествіе и расположилось около новой церковной школы. Началось торжество освященія школы. Преосвященнымъ Трифономъ съ соборомъ священно-церковно-служителей былъ отслуженъ молебенъ Знаменію Пресв. Богородицын св. Кириллу и Меѳодію съ водоосвященіемъ. По прочтеніи молитвъ на «входъ въ новый домъ» ина «начало ученія отроковъ» и по окропленіи св. водою всего школьнаго помѣщенія и всѣхъ присутствующихъ, съ пѣніемъ «Тебе Бога хвалимъ» крестный ходъ возвратился въ храмъ, гдѣ послѣ отпуста провозглашены были многолѣтія: Царствующему Дому, Святѣйшему Сѵноду, Митрополиту Московскому Владиміру, преосвященнымъ Трифону и Парѳенію, ревнителямъ народнаго просвѣщенія, учащимъ и учащимся и всѣмъ православнымъ христіанамъ и «вѣчная память» рабѣ Божіей Александрѣ (Медвѣдниковой).Разоблачившись, преосвященный Трифонъ въ архіерейской мантіи съ посохомъ въ рукахъ, ставши на амвонъ, обратился къ народу съ глубокопрочувствованнымъ словомъ —о воспитаніи дѣтей. Какъ только преосвященный Трифонъ закончилъ свое слово, церковный староста А. М. Дѣльновъ поднесъ ему икону Христа Спасителя въ сребро-позлащенной ризѣ съ надписью: «Преосвященнѣйшему Трифону — предсѣдателю совѣта Кирилло-Меѳодіевскаго Братства. Въ молитвенную память о настоятелѣ храма с. Знаменскаго-Денисьева іереѣ Михаилѣ съ причтомъ и его дѣтяхъ духовныхъ. 1902 года Сентября 3-го дня». Завѣдующій школою свящ. М. Соколовъ прочиталъ при этомъ привѣтственный адресъ.Преосвященный Трифонъ, принявши св. икону, адресъ, а отъ дѣтей-школьниковъ просфору, высказалъ



№ 39-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 459въ своихъ теплыхъ, сердечныхъ словахъ благодарность завѣдующему школою священнику М. Соколову за его ревностное отношеніе къ народному образованію и за то, что онъ перенесъ такъ много труда и заботъ по постройкѣ столь великолѣпнаго, по здѣшней деревенской мѣстности, зданія для церковно-приходской школы и изъявилъ при семъ искреннее желаніе помолиться какъ о настоятелѣ храма сего, такъ и о жителяхъ веси сей. Затѣмъ преосвященный Трифонъ началъ благословлять дѣтей школы крестиками и образками Знаменія Пресв. Богородицы и при этомъ роздалъ всему народу массу брошюрокъ религіозно-нравственнаго содержанія.Ученики сосѣднихъ церк.-прих. школъ — Петровской и Усовской, пришедшіе съ учащими на означенное торжество, также имѣли счастіе получить на память отъ преосвященнаго Трифона по кресту, образку и брошюркѣ религіознаго содержанія.По окончаніи Богослуженія преосвященный Трифонъ, все собравшееся духовенство, кн. Ал. М. Голицынъ и др. почетные гости, посѣтили домъ завѣдующаго школой священника М. Соколова, гдѣ предложенъ былъ чай и трапеза, во время которой, между прочимъ, получена была телеграмма на имя завѣдующаго школою свящ. М. Соколова, отъ Звенигородского уѣзднаго предводителя дворянства графа Павла Сергѣевича Шереметева.Въ 5 часу вечера преосвященный Трифонъ, распростившись со всѣми, вмѣстѣ съ княземъ А. М. Голицынымъ отбылъ въ его имѣніе, гдѣ для дѣтей мѣстной церковно-приходской школы отслужилъ на другой день Божественную литургію.Искренняя сердечная благодарность преосвященнѣйшему Трифону за участіе въ освященіи новаго зданія для церковной школы! День его святительскаго служенія составилъ для нашего населенія изъ праздниковъ праздникъ и, конечно, навсегда останется въ благодарной памяти здѣшнихъ прихожанъ.Свящ. М. Соколовъ.

Памяти архиваріуса Архива Министерства 
Юстиціи, дѣйствительнаго статскаго совѣт

ника Василія Ивановича Холмогорова*).Незнакомый лично съ новопреставленнымъ Василіемъ Ивановичемъ при его жизни, но знакомый съ его многочисленными трудами по исторіи церквей первопрестольной столицы Русской—Москвы и многихъ городовъ и селъ Московской епархіи, я, одинъ изъ священниковъ Москвы, только временно находящійся здѣсь, въ Звенигородѣ,—лишь только узналъ о послѣдовавшей здѣсь кончинѣ нашего, Московскаго дѣятеля, подвигся придти сюда, къ его гробу, чтобы хотя краткимъ словомъ указать на его заслуги для церковной исторіи Москвы и Московской епархіи.Промыслъ Божій поставилъ почившаго на извѣстный, опредѣленный жизненный постъ: онъ былъ хранителемъ
*) Рѣчь при гробѣ его, произнесенная въ Вознесенской церкви города Звени

города 6 іюня 1902 г. 

и разбирателемъ одного изъ важнѣйшихъ Московскихъ архивовъ,—архива Министерства Юстиціи. Архивъ этотъ между прочимъ является однимъ изъ важнѣйшихъ для исторіи церквей Москвы и Московской епархіи,—можно сказать, «богатѣйшимъ рудникомъ» для этой исторіи. И вотъ Василій Ивановичъ, архиваріусъ по своей прямой обязанности и должности, добровольно, по личному усердію и любознательности, становится сверхъ того,-— позволю себѣ такъ выразиться, — «литературнымъ архиваріусомъ» для церквей Москвы и Московской епархіи. Вмѣстѣ съ своимъ почтеннымъ братомъ, священ- но-діакономъ (а нынѣ іереемъ) Гавріиломъ онъ постепенно издаетъ цѣлый рядъ книгъ, содержащихъ въ себѣ матеріалы для исторіи церквей Москвы и Московской епархіи, извлеченные изъ указаннаго архива. Что касается собиранія Василіемъ Ивановичемъ матеріаловъ для исторіи церквей Московскихъ, то въ этомъ отношеніи лучшею похвалою для него служитъ тотъ фактъ, что его пригласилъ въ качествѣ своего главнаго сотрудника по собиранію этихъ матеріаловъ маститый историкъ Москвы, И. Е. Забѣлинъ. Правда, въ дѣлѣ изданія матеріаловъ для исторіи Московскихъ церквей (по архиву Министерства Юстиціи) Василій Ивановичъ имѣлъ предшественниковъ. Укажу на тоже покойныхъ теперь П. В. Хавскаго, протоіерея М. С. Боголюбскаго, священника I. И. Святославскаго. Но существованіе предшественниковъ не унижаетъ заслугъ Василія Ивановича. Печатное воспроизведеніе прежде извѣстныхъ матеріаловъ у Василія Ивановича отличается большею точностію и подробностію и такимъ образомъ онъ, продолжая дѣло своихъ предшественниковъ, явился и ихъ исправителемъ, и восполнителемъ. Но онъ не переиздавалъ только прежде извѣстные матеріалы: многія важныя свѣдѣнія о Московскихъ церквахъ впервые стали извѣстны въ печати благодаря разысканіямъ Василія Ивановича. Такъ нѣкоторыя Московскія церкви стали вести свою точную хро
нологію благодаря тому, что Василій Ивановичъ отыскалъ годы ихъ построенія и освященія. Что касается изданія матеріаловъ для исторіи церквей Московской епархіи (по тому же указанному выше архиву), то въ этомъ дѣлѣ Василій Ивановичъ трудился безъ предшественниковъ и изданныя имъ свѣдѣнія являлись положительною новостію (и даже прежде всего для священнослужителей тѣхъ самыхъ храмовъ, къ которымъ относились). Для исторіи городовъ, селъ и церквей Московской епархіи Василій Ивановичъ особенно много потрудился: онъ явился «литературнымъ архиваріусомъ» для 
большинства ихъ. Вотъ, наприм., Господь привелъ ему окончить жизнь свою въ Звенигородѣ, —а вѣдь одна изъ книгъ его спеціально посвящена этому древнему городу. Вотъ Господь судилъ, чтобы послѣднее молитвенное напутствіе надъ нимъ совершено было въ этой,—Вознесенской церкви Звенигорода,—а вѣдь и для нея, какъ и для другихъ многочисленныхъ церквей Московской епархіи, онъ явился «литературнымъ архиваріусомъ»..«Литературный архиваріусъ»... Такъ я опредѣлилъ писательскую дѣятельность Василія Ивановича. Это, конечно,—не то, что «историкъ-изслѣдователь». Но говоря такъ и цѣня въ Василіи Ивановичѣ болѣе лите-



460 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 39-йратурнаго архиваріуса, собирателя цѣнныхъ матеріаловъ, чѣмъ историка-изслѣдователя, — я указалъ извѣстную мѣру, степень заслугъ покойнаго, нисколько не желая унизить ихъ. Историкъ-изслѣдователь—это тоже, что архитекторъ, создающій какую-либо постройку. Но можетъ ли какой-либо архитекторъ построить зданіе безъ матеріаловъ? Даже архитектурный проектъ какого-либо генія при отсутствіи матеріаловъ для его практическаго осуществленія останется пусть геніальной, но... мечтой. Такъ и историкъ не можетъ обойтись безъ матеріаловъ; иначе его произведеніе будетъ не исторіей, а фантазіей. Такъ и маститый Забѣлинъ, и послѣдующіе за нимъ историки Москвы и Московской епархіи, при созданіи своихъ научныхъ построекъ не обойдутся безъ матеріаловъ, собранныхъ Василіемъ Ивановичемъ, и всегда будутъ цѣнить его, какъ поставщика этихъ матеріаловъ. При этомъ нужно отмѣтить еще, что матеріалы, собранные Василіемъ Ивановичемъ, не представляютъ изъ себя какую-либо громоздкую, хаотическую кучу камней и кирпичей. Нѣтъ, всѣ эти многочисленные камни и кирпичи, изъ нѣдръ архива извлеченные Василіемъ Ивановичемъ для научной постройки исторіи Москвы и Московской епархіи,—можно сказать, не только разобраны, разсортированы, но и обточены и прямо прилажены къ дѣлу. Я разумѣю то, что при печатномъ изданіи огромной массы матеріаловъ Василій Ивановичъ много потрудился надъ классификаціей ихъ какъ вообще, такъ и въ отдѣльности по отношенію къ извѣстной мѣстности и извѣстному храму. Иногда, наприм., за однимъ расположеніемъ матеріала въ извѣстномъ мѣстѣ книги скрывается детальное изслѣдованіе Василія Ивановича, которое предшествовало у него изданію матеріала (такъ наприм. при педостаточно ясномъ и опредѣленномъ обозначеніи въ архивныхъ документахъ «во— имя» извѣстной Московской церкви).Дѣло, которому служилъ Василій Ивановичъ, можно назвать отраднымъ дѣломъ, и не потому только, что оно удовлетворяло благородному стремленію, любознательности: я готовъ назвать его—больше того—душеспа
сительнымъ дѣломъ. Это—потому, что болѣе всего Василій Ивановичъ издавалъ матеріалы о церквахъ, — о домахъ Божіихъ, домахъ молитвы,—о священно-церковно- служителяхъ, совершавшихъ въ нихъ свое служеніе. Укажу въ этомъ отношеніи на одну частность, которая должна быть особенно отрадною теперь, когда душа почившаго ничего такъ не проситъ себѣ, какъ молитвы о своемъ упокоеніи. Василіемъ Ивановичемъ изъ нѣдръ архива извлечены были и какъ бы воскрешены въ памяти имена многихъ священно-церковно-служителей Московской епархіи за ХѴІ-й и особенно за ХѴП-й и XVIII й вѣка. Имена эти были совершенно забыты даже въ тѣхъ самыхъ церквахъ, при которыхъ они служили (извѣстно, что вслѣдствіе разныхъ обстоятельствъ,— наприм., вражескихъ нашествій, пожаровъ и др., въ большинствѣ церквей мѣстные архивы и записи не сохранились). И вотъ эти имена, благодаря трудамъ Василія Ивановича, воскрешены были въ памяти не только исторической, но и молитвенной: мы знаемъ примѣры, когда заботливыми руками священнослужителей изъ 

книгъ Василія Ивановича были переписаны они въ церковные синодики и послѣ долгаго перерыва стали поминаться при совершеніи Божественной литургіи. Правда, нельзя сказать, чтобы эти «забытые» священно-церковно- служители ранѣе того совершенно оставались безъ молитвеннаго поминовенія. Св. Церковь всегда молится о всѣхъ своихъ усопшихъ чадахъ, и въ частности въ извѣстномъ св. храмѣ возносится моленіе о всѣхъ, не только служащихъ, но и служившихъ въ немъ (см. на литіи 3-е прошен.). Однако имена ихъ не поминались. Между тѣмъ извѣстное имя для нашего сознанія есть символъ человѣческой индивидуальности, вѣчно живой, безсмертной души того или другого человѣка со всѣми ея свойствами, какъ бы носитель этихъ свойствъ. Вотъ почему поминовеніе не общее только («помяни, Господи, всѣхъ*), но поименное является для насъ болѣе выразительнымъ и болѣе отвѣчающимъ нашимъ сердечнымъ потребностямъ, нашему извѣстному отношенію къ отдѣльнымъ личностямъ. Думается, что такое поминовеніе, воодушевляемое, конечно, любовію, можетъ быть ощутительнѣе и для самихъ душъ поминаемыхъ. Вотъ почему,'когда забытыя имена священно- церковно-служителей изъ книгъ Василія Ивановича переписаны были въ синодики и снова стали поминаться предъ Безкровною Жертвою, души носителей этихъ именъ, вѣруется мнѣ, ощутили особое утѣшеніе, особую отраду. И эти самыя души не встрѣтятъ ли теперь душу новопреставленнаго Василія Ивановича въ новомъ для нея и привычномъ для нихъ загробномъ мірѣ съ глубокою благодарностію, и не простою благодарностію, но дѣятельною,—съ отвѣтною молитвою Господу объ упокоеніи того, кто воскресилъ ихъ имена для молитвенной памяти въ земной Церкви? Не стяжалъ ли онъ въ лицѣ этихъ священно-церковно-служителей, по выраженію притчи Господней, друзей, принимающихъ въ вѣчные кровы (Лук. 16, 9.)?Но пусть съ чувствомъ признательности помолятся объ упокоеніи души новопреставленнаго раба Божія болярина Василія и живые, нынѣ священнодѣйствующіе пастыри Москвы и Московской епархіи: когда захотятъ они помянуть лѣта древнія тѣхъ церквей, при которыхъ Господь поставилъ ихъ стражами и служителями, когда приступятъ къ составленію церковныхъ лѣтописей,— не обойдутся они безъ его книгъ. Пусть вообще имя Василія Ивановича незабвенно будетъ въ Московской епархіи, для исторіи которой онъ такъ много потрудился ! Свящ. С. Страховъ.

Священникъ П. М. Морозовъ.
(Некрологъ).27 августа, въ 4 ч. утра, послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни (ракъ желудка) скончался Богородице- рождественской, что въ селѣ Вихорнѣ, церкви, Серпуховскаго уѣзда, священникъ Павелъ Михаиловичъ Морозовъ, 57 лѣтъ.Покойный о. Павелъ, по окончаніи курса въ Московской духовной семинаріи въ 1866 году, преосвящен-



№ 39-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 461Состоялъ онъ и общимъ духовникомъ въ вѣдомствѣ съ 1886 года по 1893-й годъ.Указомъ Московской Духовной Консисторіи утвержденъ благочиннымъ 1893 года, каковую должность и проходилъ до послѣднихъ дней.За честное и ревностное служеніе Церкви Божіей не разъ былъ награждаемъ.Въ 1893 году Святѣйшимъ Сѵнодомъ награжденъ книгою «библіею» за устроеніе мѣстной церковно-приходской школы.Въ послѣдній разъ былъ награжденъ въ 1897 году камилавкою.Похороны почившаго происходили 30 августа.29-го августа послѣдовалъ выносъ почившаго изъ квартиры въ храмъ. Къ 6 ч. вечера собралось множество народа, среди котораго были не одни прихожане. Родственники почившаго и прибывшіе сосѣдніе священники, облачившись, изъ храма крестнымъ ходомъ отправились въ квартиру и послѣ литіи вынесли гробъ и понесли на своихъ рукахъ до самаго храма. Въ это время происходилъ трезвонъ, а присутствующіе всѣ шли съ возженными свѣчами. По прибытіи въ храмъ сейчасъ же началось всенощное бдѣніе.30-го августа было совершено двѣ литургіи. Раннюю въ 6 ч. утра соборнѣ служили родственники почившаго: села Саввина, Богородскаго уѣзда, священникъ о. А. Морозовъ, села Сивкова, Можайскаго уѣзда, о. В. Протопоповъ и села Ситни, Серпуховскаго уѣзда, о. А. ! Рудневъ, при діаконѣ Императорской Ново-Екатерининской больницы М. Морозовѣ.Позднюю литургію въ 9 ч. утра совершалъ духовникъ вѣдомства села Турова священникъ о. П. Некрасовъ въ сослуженіи 8-ми священниковъ, съ прибывшими о.о. діаконами. На отпѣваніе выходило 14-ть священниковъ. За всѣми богослуженіями, не исключая и ранней литургіи, пѣлъ хоръ пѣвчихъ г. Воротникова изъ Москвы.Вмѣсто причастнаго стиха было произнесено слово священникомъ села Ситни о. А. Рудневымъ.Передъ отпѣваніемъ произнесъ слово села Починокъ священникъ о. В. Лебедевъ, а за отпѣваніемъ, предъ пѣніемъ «со святыми упокой», говорилъ рѣчь зять почившаго села Сивкова свящ. о. В. Протопоповъ.За помиповеннымъ обѣдомъ общій духовникъ предложилъ о.о. іереямъ своего вѣдомства почтить память почившаго служеніемъ сорокоуста, на что всѣ и согласились, распредѣливъ между собою служеніе онаго. При этомъ же они постановили и на будущее время по всѣмъ почившимъ священно-церковно-служителямъ служить также сорокоусты.
С. А. М.

нымъ Игнатіемъ, епископомъ Дмитровскимъ, былъ приглашенъ до пріисканія мѣста поселиться у него. Сблизиться съ его преосвященствомъ покойному пришлось еще въ самой Семинаріи, гдѣ преосвященный Игнатій былъ ректоромъ, а онъ—канонархомъ.Подъ покровительствомъ преосвященнаго Игнатія онъ прожилъ четыре года, несмотря на то, что пользовался случаемъ получить лучшее мѣсто.При открытіи свободной вакансіи священника въ селѣ Вихоркѣ, по ходатайству того же преосвященнаго Игнатія, покойный Высокопреосвященнѣйшимъ Митрополитомъ Иннокентіемъ въ 1870 году былъ опредѣленъ во священника къ вышеозначенной церкви, при коей и священствовалъ 32 года.Первое, что пришлось на долю молодого священника, это потрудиться въ устроеніи новаго каменнаго храма, такъ какъ существовавшій деревянный храмъ былъ малопомѣстителенъ и ветхъ.Много было положено труда и заботъ покойнымъ при созиданіи храма, соединенныхъ въ началѣ съ непріятностями, происшедшими отъ того, что молодой священникъ не сошелся съ церковнымъ старостою, который Епархіальнымъ Начальствомъ и былъ уволенъ.Устроивъ храмъ, покойный до послѣднихъ дней заботился о его внутреннемъ благолѣпіи, чего и достигъ, благодаря ревностному участію теперешняго церковнаго старосты, прихожанъ и добрыхъ людей.Заботясь о благолѣпіи храма, покойный не оставлялъ и главный своей обязанности — учительства какъ въ храмѣ, такъ и внѣ его.Любилъ онъ въ праздники сказать поученіе съ церковной каѳедры. Хотя по большей части онъ говорилъ поученія по книгѣ, но всегда заранѣе имъ подготовленныя. Для этого онъ не жалѣлъ своихъ средствъ, пріобрѣтая книги, рекомендованныя періодическими изданіями, такъ что послѣ него осталась приличная библіотека книгъ духовно-нравственнаго содержанія.За послѣдніе годы покойный предался всей душой воскресно-праздничнымъ собесѣдованіямъ съ народомъ.Какъ любитель пѣнія, онъ началъ вводить на этихъ собесѣдованіяхъ общее пѣніе, которое стало прививаться и нравиться народу.Съ открытіемъ школы въ 1879-мъ году въ дер. Мат- вѣйковѣ онъ занималъ должность законоучителя и терпѣливо переносилъ всѣ труды соединенные съ дѣятельностью учительства въ школѣ.Въ 1885 году почившій открылъ при своемъ селѣ церковно-приходскую школу и сдѣлался ея завѣдующимъ и законоучителемъ. Въ этой новой школѣ онъ направлялъ все дѣло къ тому, чтобы вновь народившаяся церковноприходская школа была достойна своего предназначенія. Благодаря его преданности этому дѣлу и опытности, она при первомъ же своемъ существованіи выдвинулась предъ земской школой и ее полюбили прихожане. Кромѣ должности завѣдующаго и законоучителя въ двухъ школахъ, покойный, съ утвержденія Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Іоанникія, состоялъ наблюдателемъ церковно-приходскихъ школъ съ 1886 года по 1896-й годъ.
СОДЕРЖАНІЕ: Покровъ Пресвятой Богородицы.—Уничтоженные въ Москов 
сколъ уѣздѣ церкви.—За столомъ причащаются.—Торжество въ Сергіевской Лав
рѣ,—Московская хроника,—Изъ села Знаменскаго-Денисьева, Звенигородскаго уѣзда. 
(Корреспонденція).—Памяти архиваріуса Архива Министерства Юстиціи, дѣйстви
тельнаго статскаго совѣтника Василія Ивановича Холмогорова.—Священникъ II.

М. Морозовъ. (Некрологъ).—Объявленія.
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ВЫШЛА ШЕСТАЯ КНИГА ДУХОВНАГО БОГОСЛОВСКО-АПОЛОГЕТИЧЕСКАГО 
ЖУРНАЛА.

ВЪ РА и ЦЕРКОВЬ-
Содержанія ея: Отд. I. Архипастырское поученіе дѣтямъ о святой Библіи.— 

Высокопреосвященнѣйшаго Владиміра, Митрополита Московскаго. Философія еван
гельской исторіи. (Продолженіе). ІЯ. И. Тарѣева.—Честь—современныя поня
тія о ней и оцѣнка ихъ съ христіанской точки зрѣнія. (Продолженіе). В. А. 
Крылова. — Личное спасеніе и общественное благо. С. И. Артоболевскаго.—• 
Деистическія теоріи происхожденія религіи. Ив. П. Ншколина. — Къ вопросу 
о грѣхопаденіи первыхъ людей. ПеірааЭгк;.

Отд. II. Религіозно-философскія воззрѣнія гр. Л. Н. Толстого и ихъ психо
логическій генезисъ. А. И. Солоникіо.-—Исторія и развитіе русской культуры. 
О. Іер. Тарасія.—Къ вопросу о религіозномъ воспитаніи въ возрастѣ перва
го дѣтства. Н. Е. Румянцева.— Профессоръ богословія, протопресвитеръ Н. 
А. Сергіевскій. (По поводу десятилѣтія со дня его кончины). Графа Л. А. 
Комаровскаго.—Библіографія.—I. А. Пашковъ. Церковно-общественные вопро
сы въ эпоху Царя-Освободителя. В. Храневича —II. Почитаніе креста языч
никами, жившими до Рождества Христова. 2.—Ш. Исторія израильскаго наро
да. 2.—IV. День очищенія въ ветхомъ завѣтѣ. Н. И. Виноградова.—Новыя 
книги. —Объявленія.
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ЧЕТВЕРТЫЙ ТОМЪ съ 1868 — 1874 г.), 
автобіографическихъ записокъ Преосвященнаго Саввы, архіеп.

Тверскаго и Кашинскаго (| 13 окт. 1896 г.)
Цѣна ІѴ-го тома (852 стр.) съ приложеніемъ алфавитнаго указателя—2 р. 50 к. 

безъ пересылки.
Складъ книги у священника Виноградова (Ильинка, Юшковъ пер. церков. д.). 

Выписывающіе изъ склада за пересылку не платятъ.

ЦЕРНОВНІШ Ш0Ш0ВІ
отъ РАЗБИВАНІЯ

ДОСТИГАЕТСЯ ПРИМѢНЕНІЕМЪ

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХЪ колокольныхъ языковъ

ПРОИЗВОДСТВА

Тов-ва Гатчинскаго колокольнаго завода
А. С. Лаврова.Подробности и образцы:у Ф. С. ШТЕРЪ, Москва, Тургеневская площадь, домъ Воробьева 126 (4) у Мясницкихъ воротъ.Телефонъ М 3012, телеграфный адресъ: Москва ПІтеру.

12 — 1

ИКОНОСТАСНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКАГО МУЗЕЯ АРХИТЕКТУРНАГО ОТДЪЛА

МАСТЕРА

Ивана Андреевича

Грузины, Средній Тишинскій переулокъ, домъ Шустова

Зубной врачъ Мих. Матв. БРАТЕНШИ
вернулся изъ-за границы. Пріемъ по-прежнему.

Камергерскій пер., противъ Художественнаго театра. 4—0
ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА И МОНАСТЫРЕЙ ПРЕДЛАГАЮ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

ВЪ МОСКВѢ.

сукно, драпъ, дердодамъ, трико, матейное сукно, бархатъ, репсъ, грогро, крепъ, камлотъ, кашемиръ, сатанъ, 
деми и проч. всѣ имѣются товары. Покорнѣйше прошу гг. покупателей обратить особое вниманіе на то, что 
если купленный товаръ почему-либо не понравится, то въ теченіи 5 дней со дня покупки, а отъ иногороднихъ 2 

недѣль принимаю обратно и мѣняю на другой товаръ, или ВЫДАЮ ДЕНЬГИ.
БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ 
МАНУФАКТУРНЫХЪ И. ГУЛАЕВА,

ТОВАРОВЪ.
Редакторъ

Протоіерей I. Мансветовъ.

Тверская, рядомъ съ Глазной больн., въ Москвѣ. 25—5

Москва, Типо-Литографія И. Ефимова, Цензоръ
Якиманка, собственный домъ. Протоіерей Н. Извѣковъ.
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