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РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
списокъ

священниковъ, удостоенныхъ награжденія 
скуфьею:

1) Московской Николаевской, въ Инженерномъ 
училищѣ, церкви — Николай Поповъ.

2) Троицкой, на Капелькахъ, церкви — Алексій 
Соколовъ.

3) Вознесенской, близъ Срѣтенки, церкви—Ва
силій Вишняковъ.

4) Преображенской, на Глинищахъ, церкви — 
Василій Воздвиженскій.

5) Вокресенской, въ Барашахъ, церкви—Васи
лій Маврицкій.

6) Воскресенской, на Семеновскомъ кладбищѣ, 
церкви—Владиміръ Недумовъ.

7) Воскресенской, на Семеновскомъ кладбищѣ, 
церкви—Сергій Муретовъ.

8) Васильевской, въ Новой деревнѣ, церкви — 
Сергій -Орловъ.

Клинскаго уѣзда'.
9) Николаевской, села Голенищева, церкви— 

Николай Воздвиженскій.
Рузскаго уѣзда'.

10) Богородицерождественской, села Колюбакина, 
церкви—Іоаннъ Сергіевскій.

Бронницкаго уѣзда'.
11) Покровской, села Сѣченокъ, церкви—Нико

лай Величкинъ.
12) Вознесенской, села Рыболова, церкви—Ва

силій Подобѣдовъ.
13) Успенской, села Кишкина, церкви—Георгій 

Зерцаловъ.
14) Богоявленской, г. Серпухова, церкви—Ва

силій Смирновъ.
Серпуховскаго уѣзда'.

15) Николаевской, села Стремилова, церкви — 
Петръ Рождественскій.

Дмитровскаго уѣзда-.
16) Ильинской, села Синькова, церкви—Павелъ 

Цвѣтковъ.
17) Введенской, села Олъгова, церкви—Михаилъ 

Бардовъ.

Московскаго уѣзда'.
18) Всѣхсвятской, села Всѣхсвятскаго, церкви— 

Сергій Лебедевъ.
19) Троицкой, села Останкина, церкви—Василій 

Городецкій.
Коломенскаго уѣзда:

20) Богородицерождественской, села Стараго, 
церкви—Александръ Колосовъ.

21) Троицкой, села Протопопова, церкви—Ни
колай Бѣляевъ.

22) Христорождественской, г. Звенигорода, цер
кви—Александръ Смирдинъ.

Звенигородскаго уѣзда'.
23) Преображенской, села Лукина, церкви — 

Василій Введенскій.
Богородскаго уѣзда:

24) Преображенской, села Саввина, церкви — 
Алексій Морозовъ.

25) Маріѳ-Магдалинской, селаУлиткина, церкви— 
Іоаннъ Кротковъ.

26) Казанской, села Казанскаго Меря, церкви— 
Василій Виноградовъ.

Набедренникомъ'.
1) Московской, Космодаміанской, на Покровкѣ, 

церкви—Михаилъ Пятикрестовскій.
2) Предтеченской, въ Ивановскомъ монастырѣ, 

церкви—Василій Никольскій.
3) Ильинской, на Воронцовомъ полѣ, церкви— 

Василій Воздвиженскій.
4) Ермолаевской, на Садовой, церкви — Але

ксандръ Боголѣповъ.
5) Николаевской, въ Новой слободѣ, церкви — 

Викторъ Кедровъ.
6) Николаевской, на Ямахъ, церкви — Евгеній 

Цвѣтковъ.
7) Скорбященской, на Калитниковомъ кладбищѣ, 

церкви—Константинъ Запрудскій.
8) Успенской, въ Гончарахъ, церкви—Николай 

Соколовъ.
9) Троицкой, въ Кожевникахъ, церкви—Василій 

Левицкій.
10) Духосошественской, на Лазаревомъ клад

бищѣ, церкви—Алексій Соколовъ.
11) Троицкой, на Пятницкомъ кладбищѣ, цер

кви—Василій Смирновъ.
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Клинскаго уѣзда:
12) Покровской, села Сенежи, церкви—Михаилъ 

Боголѣповъ.
Мажайскаго уѣзда'.

13) Николаевской, села Никольскаго, церкви — 
Андрей Добролюбовъ.

Подольскаго уѣзда'.
14) Троицкой, села Васюнина, церкви—Димитрій 

Соколовъ.
15) Христорождественской, села Варварина цер

кви—Сергій Лебедевъ
16) Воскресенской, села Воскресенскаго, цер

кви—Павелъ Виноградовъ.
17) Знаменской, села Дубровицъ, церкви—Ле

онидъ Ильинскій.
Дмитровскаго уѣзда-.

18) Покровской, села Андреевскаго, церкви — 
Владиміръ Смоленскій.

19) Христорождественской, села Ильинскаго, 
церкви—Сергій Лихачевъ.

20) Духосошественской, села Дубровокъ, цер
кви—Василій Соколовъ.

Звенигородскаго уѣзда:
21) Гребневской, села Одинцова, церкви — Ле

онидъ Воиновъ.
22) Христорождественской, на Истрѣ, церкви— 

Анатолій Куньевъ.
Коломенскаго уѣзда'.

28) Покровской, села Юрьевецъ, церкви—Сер
гій Парусниковъ.

24) Крестовоздвиженской, г. Серпухова, церкви— 
Сергій Ключаревъ.

Бронницкаго уѣзда:
25) Михаило-Архангельской, с. Константинова, 

церкви —Василій Цвѣтковъ.
Богородскаго уѣзда-,

26) Параскевіевской, у рѣчки Березовки, цер
кви—Василій Архангельскій.

27) Петропавловской, на Клязьмѣ, церкви — 
Сергій Голубевъ.

Московскаго уѣзда:
28) Тихвинской, села Алексѣевскаго, церкви — 

Сергій Лебедевъ.
Волоколамскаго уѣзда'.

29) Успенской, бываго Левкіева монастыря, цер
кви—Іоаннъ Кочетовъ.

30) Покровскаго монастыря — іеромонахъ Га
вріилъ.

Священники удостоенные награжденія скуфьею'.
1) Серпуховскаго у., с. Семеновскаго-Отрада,— 

Михаилъ Вишняковъ.

2) Дмитровскаго у., с. Игнатова—Евгеній Са
харовъ.

3) Звенигородскаго у., с. Ильинскаго на Горо
дищахъ—Дмитрій Гиляровъ.

4) Московскаго у., с. Кунцева—Василій Гурьевъ.
5) Бронницкаго у., с. Малахова — Александръ 

Соколовъ.
6) Инспекторъ классовъ Филаретовскаго жен

скаго училища—Николай Сахаровъ.
7) Вознесенской, что на Гороховомъ полѣ, цер

кви—Гавріилъ Холмогоровъ.
8) Всѣхъ Скорбящихъ радости, при Троицкой 

больницѣ, церкви—Николай Цвѣтковъ.
9) Рождественскаго Дѣвичьяго монастыря—Вла

диміръ Соколовъ.
10) Троице - Введенской, Единовѣрческой цер

кви—Григорій Шлеевъ.
11) Волоколамскаго уѣзда, с. Бѣлой Колпи — 

Алексій Некрасовъ.
12) Покровской, психіатрической больницы, цер

кви, Подольскаго уѣзда,- Сергій Георгіевской.
13) Срѣтенской, г. Дмитрова, церкви- Михаилъ 

Волковъ.
Набедренникомъ: 

Серпуховскаго уѣзда:
1) Пог. Выдры—Николай Любимовъ.
2) Пог. Рѣчмы—Михаилъ Ярцевъ. ,
3) С. Васильевскаго-Алексій Невскій. 

Звенигородскаго уѣзда.
4) С. Иславскаго—Сергій Остроумовъ.
5) С. Покровскаго-Давыдкова—Петръ Разумовъ. 

Волоколамскаго уѣзда:
6) С. Еорневскаго- Василій Любимовъ.
7) С. Холмеца—Михаилъ Бѣлокуровъ.

Клинскаго уѣзда:
8) С. Молчанова—Неофитъ Кондорскій. 

Коломенскаго уѣзда:
9) С. Голочелова—Іоаннъ Музовъ.

10) С. Хотинова—Алексій Алексѣевскій. 
Богородскаго уѣзда:

11) С. Рязанцы -Іоаннъ Смирновъ.
12) Слоб. Петровской (Лосинской) — Николай 

Ансеровъ.
Московскаго уѣзда:

13) С. Нетесова—Николай Цвѣтковъ.
14) Казанскаго монастыря—Василій Лихаревъ. 

Звенигородскаго уѣзда:
15) С. Лыткина—Іоаннъ Ремезовъ.

16) Волоколамскаго Іосифова монастыря—іеро
монахъ Тимоѳей.

17) Волоколамскаго Іосифова монастырь—іеро
монахъ Іосифъ.

18) Законоучитель 1-го кадетскаго корпуса — 
Іоаннъ Добровольскій.

Цензоръ
Протоіерей Н. Извѣковъ.

Москва, Типо-Лжтографія И. Ефимова,
Якиманка, собственный іонъ.

Редакторъ Секретарь Консисторіи
Александръ Проволовичъ.
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*хі:

№. 18-й.
ПОДПИСНАЯ Ц-БНА: безъ доставки на годъ 

3 р. 50 в., на полгода 2 р., на 3 мѣсяца 
1 р., на 1 мѣсяцъ 40 к.

Съ доставкою и пересылкою на годъ 5 р., 
на полгода 3 р., на 3 мѣсяца 1 р. 50 к., 
на 1 мѣсяцъ 1 р.

Отдѣльные №№ по 10 коп. Продаются 
во всѣхъ кіоскахъ города Москвы.

бжвнбдѣл ЬНЙ А Г436ТЙ0

ИЗДЯМІ9 ОБЦ196ТЙЗаккнтояен дшшп» пршііі».

4-го Мая.
АДРЕСЪ Р ЕД АКЦІИ: Якиманка, приходъ 

церкви св. Петра и Павла, квартира Прото
іерея Іоанна Ѳеодоровича Маисветова.

ОБЪЯВЛЕНІЯ ПРИНИМАЮТСЯ: за строку, 
или мѣсто строки за 1 разъ 15 к., за 2 раза 
25 к., за 3 раза 30 к., на годъ по особому 
условіи).ОТЪ СОВЪТА ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.Во вторникъ, 6 мая, въ 7 часовъ вечера, въ Маломъ залѣ Епархіальнаго дома (Каретный рядъ, Лиховъ пер.) имѣетъ быть очередное закрытое, собраніе Общества. Предметомъ собранія будетъ обсужденіе вопроса: «О характерѣ вліянія сочиненій свящ. Гр. Петрова на общество».Члены Общества симъ покорнѣйше приглашаются на означенное собраніе.

отъ совѣта кирилло-меѳодіевскагоіратстваГ-Сего 11 мая, въ день празднованія памяти просвѣтителей и учителей словенскихъ, святыхъ Меѳодія и Кирилла, въ каѳедральномъ, во имя Христа Спасителя, храмѣ имѣютъ быть совершены архіерейскимъ служеніемъ Божественная литургія и послѣ оной молебствіе святымъ Меѳодію и Кириллу.Члены Кирилло-Меѳодіевскаго Братства, попечители и попечительницы церковно-приходскихъ школъ, завѣдывающіе, учащіе и учащіеся приглашаются присутствовать при ономъ богослуженіи.Начало богослуженія въ 9 часовъ.

Архипастырское поученіе дѣтямъ о святой 
Библіи!).Любезные питомцы!Привѣтствую васъ съ благополучнымъ окончаніемъ экзаменовъ. Недалеко теперь время вашего выхода изъ стѣнъ сего заведенія. Вы похожи теперь на человѣка, собирающагося въ далекій невѣдомый путь,—путь полный разнаго рода случайностей и приключеній. Въ подобныхъ случаяхъ всякій благоразумный человѣкъ запасается какимъ- нибудь благонадежнымъ путеводителемъ, чтобы, по неизвѣстпости пути, не сбиться въ сторопу и не заблудиться. Естественно и вамъ теперь при выходѣ на путь жизни подумать о подобномъ путеводителѣ. Но думаете ли вы объ этомъ сами, я не знаю, но зато хорошо знаю и воочію вижу, что объ этомъ помнить и заботится вашъ благопопечительный о. законоучитель. Не желая оставить васъ безъ руководства и за предѣлами этой школы, онъ приготовилъ для васъ эту Библію, которую и

1) Рѣчь Высокопреосвященнѣйшаго Владиміра, Митрополита Московскаго и Ко
ломенскаго, предъ раздачею Библій выпускнымъ воспитанникамъ Императорскаго 
лицея въ память Цесаревича Николая въ Москвѣ, по окончаніи экзамена по Закону 
Божію, 31 мая 1902 года.
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проситъ меня вручить вамъ съ преподаніемъ архипастырскаго благословенія. А это такой для васъ подарокъ, лучше котораго едва ли можно было что-кибудь и придумать, и я очень радъ, что, вручая вамъ эту книгу, имѣю удобный случай побесѣдоватъ о ея достоинствѣ и значеніи.Не скрою отъ васъ, что, выслушивая сейчасъ ваши въ общемъ прекрасные отвѣты по Закону Божію, я не могъ не замѣтить одного пробѣла въ нихъ,—это недостатка знакомства съ содержаніемъ Библіи. А между тѣмъ книга эта стоитъ того, чтобы изучить ее поосновательнѣе. Знаете ли, друзья, какое сокровище для каждаго изъ васъ заключается въ этой книгѣ? Она содержитъ въ себѣ неисчерпаемый источникъ знанія и жизни. Чѣмъ шире вашъ умственный кругозоръ, чѣмъ острѣе вашъ разумъ, чѣмъ открытѣе и воспріимчивѣе для вѣры ваше сердце, тѣмъ обильнѣе для васъ этотъ источникъ. Какъ бы ни была велика ваша жажда, какъ бы много ни черпали вы изъ этого кладенца Божія, онъ всегда будетъ полонъ воды. Для каждой новой потребности Библія находитъ новое удовлетвореніе. Чтобы сдѣлать нагляднѣе и понятнѣе мыслъ эту, я приведу вамъ разсказъ о книгѣ Библіи одного глубокаго старца. Вотъ сидитъ этотъ согбенный дѣдушка съ надломленными силами, съ дрожащими руками и трясущеюся головою, но съ ярко свѣтящимися глазами въ своемъ креслѣ и держитъ такую рѣчь окружающимъ его внучатамъ: «Милыя дѣти! Когда я самъ былъ вотъ такимъ же маленькимъ мальчикомъ, какъ вы, я часто видѣлъ на рабочемъ столѣ моей матери одну книгу, которая выдавалась изъ ряда другихъ своимъ внушительнымъ объемомъ и изящнымъ переплетомъ. Это была Библія. Потому ли, что она была болѣе и красивѣе другихъ, или по предчувствію, что это но простая книга, а божественная, не земного, а небеснаго происхожденія, только на нее я обращалъ наибольшее вниманіе и питалъ къ ней чувство особеннаго уваженія. Но какъ вейкабыла моя радость когда матъ моя подозвала меия «дважды къ себѣ и стала читать, а потомъ и разсказывать кое-что изъ этой книги! Съ какимъ напряженнымъ виимашемъ слушалъ я, когда ояа передавала мнѣ исторію о раѣ, ооъ Авраамѣ, Исаакѣ, Іаковѣ, объ Іосифѣ и Самуилѣ, а потомъ исторію о пастухахъ вводоемсмхъ, о двѣнадцатилѣтпемъ Іисусѣ, о дочкѣ Іапра, о смерти Іисуса и Ьго воскресеніи. Я весь тогда превратился въ слухъ, я не моі-ь досыта наслушаться при этихъ разсказахъ, и однажды спросилъ свою патъ: «Не правда ли, что Биолія вся написана для однихъ только дѣтей?» «Это ты впослѣдствіи узнаешь своимъ собственнымъ опытомъ», сказала она улыоаясь, и, когда мнѣ было уже 15 лѣтъ, она подарила миѣ, въ день моего ангела, Библію, на заглавномъ листѣ которой было написано; «Испытайте писанія». Я взялся за это съ большою ревностію. Когда я, раскрывши эту книгу, началъ 

читать ее, то состояніе моего духа похоже было на состоянія человѣка, который съ благоговѣйнымъ страхомъ вступаетъ въ темныя галлереи обширнаго святого храма. При этомъ чтеніи на меня особенно сильно дѣйствовали тѣ мѣста, гдѣ говорилось о подвигахъ героевъ, коихъ такъ много находится въ Книгахъ Судей, Самуила и въ Книгахъ Маккавейскихъ. Вся земля казалась мпѣ тогда сплошнымъ полемъ битвы, а Библія—книгою, повѣствующею о герояхъ на этой битвѣ. И, гдѣ изображалась храбрость, неутомимая энергія и самоотверженіе, тамъ всѣмъ существомъ своимъ присутствовалъ и я. Я. пламенно сочувствовалъ апостоламъ и соприсутствовалъ имъ въ ихъ борьбѣ. Я страстно желалъ вмѣстѣ съ ними вести борьбу противъ іудеевъ и язычниковъ Я былъ полонъ мужества, гордости и самоправедности; но это продолжалось, конечно, недолго. Скоро подпалъ я подъ вліяніе дурного товарищества, подвергся искушенію и очутился въ позорныхъ узахъ грѣха. Я забылъ теперь свою Библію, а если иногда и вспоминалъ о ней, то слова ея казались сатирою противъ меня. Но когда, послѣ многихъ лѣтъ, я снова взялъ ее въ руки и сталъ читать, о какимъ яркимъ свѣтомъ озарила она теперь меия! Теперь она стала совсѣмъ другою книгою для меня. Я нашелъ въ ней самое сильное и самое вѣрное обличеніе для себя и самое тяжкое обвиненіе во всѣхъ моихъ грѣхахъ. Опа явилась для меня словомъ грознаго Судіи. Я смутился духомъ, ужасъ и трепетъ овладѣли мпою, и вотъ среди этого смущенія и страха я услышалъ вдругъ столь сладкія слова, столъ нѣжныя, доброжелательныя и утѣшительныя рѣчи, что мнѣ казалось, будто ко мнѣ снова говоритъ моя родная, нѣжно любящая меня мать. Я увидѣлъ тогда, что въ ней заключается радостная вѣсть для удрученныхъ, разбитыхъ и изнывающихъ отъ скорби сердецъ. Это было именно тогда, когда я впервые прочиталъ слова: «Пріидите ко Мнѣ вси труждающіися и обремененніи, и Азъ упокою вы». Я повѣрилъ этому нѣжному призыву, я весь отдался ему, и съ этого момента Библія сдѣлалась для меия истиннымъ благовѣстіемъ и самою любимою, настольною книгою. И вотъ, когда наступилъ черный день моей жизни, когда начали постигать меня несчастье за несчастьемъ, ударъ за ударомъ раздаваться надъ моею головою, когда смерть начала похищать у меня родныхъ и самыхъ дорогихъ и близкихъ моему сердцу, и разлука съ ними погрузила меня въ глубокую ночь печали, о какимъ обильнымъ источникомъ утѣшенія явилась тогда для меня Библія — эта книга священныхъ, богооткровенныхъ писаній! Какимъ цѣлительнымъ бальзамомъ па раны моего сердца послужило это изреченіе: «Я хочу утѣшать васъ, какъ мать утѣшаетъ дѣтей своихъ!» И въ то время Библія дѣйствительно утѣшала, предостерегала и берегла меня, какъ мать бережетъ дитя свое. На каждой стра-
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лицѣ ея я находилъ какое-нибудь утѣшительное для себя слово или изреченіе, и какъ хотѣлось мнѣ снова, подобно дитяти, спросить: не правда ли, что Библія написана исключительно для тѣхъ, которые нуждаются въ утѣшеніи?Л теперь вотъ,— закончилъ онъ, — когда я одною ногой вступилъ уже въ мрачную долину смерти, о какъ много свѣтлыхъ лучей надежды сверкаетъ для меня изъ дорогой мнѣ Библіи, озаряя небеснымъ свѣтомъ эту сумрачную юдоль земли. Библія есть какъ бы небо: «когда наступитъ ночь, тогда только она начнетъ, какъ должно, испускать свѣтлые лучи свои».Такова Библія по свидѣтельству человѣка, на себѣ самомъ испытавшаго благодѣтельное ея вліяніе. Но въ нашъ злополучный вѣкъ она, къ сожалѣнію, далеко не у всѣхъ пользуется надлежащимъ уваженіемъ, какъ книга божественнаго Откровенія. Люди невѣрія, въ прельщеніи ума своего, проповѣдующіе о возможности безконечнаго усовершенствованія человѣчества своими только силами, безъ помощи Бога, не только не признаютъ за Библіею божественнаго авторитета, но относятся къ ней съ пренебреженіемъ и съ насмѣшками. Она, говорятъ они, не отвѣчаетъ и не можетъ отвѣчать требованіямъ нашего просвѣщеннаго времени. Какъ произведеніе младенчествующаго ума человѣчества, она давно отжила свой вѣкъ и въ настоящее время можетъ удовлетворять развѣ только простой народъ, дѣтей да дряхлыхъ стариковъ и старухъ. Было бы, продолжаютъ они, очень странно требовать, чтобы люди, стоящіе на почтенной высотѣ образованія и науки, преклонились предъ авторитетомъ какой-нибудь дѣтски наивной и полной легендъ и сказокъ книги. Но не вѣрьте, друзья, этимъ непризваннымъ учителямъ, если они, попирая вѣру отцовъ вашихъ, какъ суевѣріе давно минувшихъ вѣковъ, стараются измыслить новую вѣру на началахъ лжеименнаго разума,—если онп, дѣлая расчетъ съ божественнымъ Откровеніемъ — Библіею, указываютъ, какъ на источникъ истиннаго счастья и истинной мудрости, па успѣхи ума человѣческаго, на книги своихъ мудрецовъ. Извлекайте изъ этихъ книгъ и произведеній все высокое, благое и полезное, не чуждайтесь ничего, что есть хорошаго въ дѣлахъ человѣческихъ, но не ждите отъ человѣка и человѣческой мудрости—того, чего они-не имѣютъ сейчасъ, не могутъ достигнуть и въ будущемъ. Человѣкъ никогда не поднимется выше самого себя. Онъ, по слову Спасителя, не можетъ самъ себѣ прибавить возраста ни на одинъ локоть (Лук. 12, 25), и тѣ мечты и помыслы о перерожденіи человѣка здѣсь па землѣ въ существо высшаго разряда (сверхчеловѣка), которымъ предаются нѣкоторые изъ современныхъ философовъ, онѣ навсегда останутся несбыточными мечтами. Все, что составляетъ для насъ истинное счастье и спасеніе, — миръ уязвленной совѣсти, исцѣленіе 

измученнаго сердца, удовлетвореніе его глубочайшихъ вѣчныхъ потребностей, возстановленіе грѣхомъ нарушеннаго общенія съ Богомъ, избавленіе отъ смерти, ада и суда,—все это никогда не придетъ къ намъ изъ области того, что совершаютъ и могутъ совершить люди на землѣ. Не придетъ это ни изъ научныхъ открытій и изобрѣтеній, ни изъ геніальныхъ произведеній великихъ писателей и мудрецовъ, ни изъ Ясной Поляны (Левъ Толстой), ни изъ растлѣннаго Запада (Ницше), но только съ Галгоѳы, отъ креста Агнца Божія, взявшаго на Себя грѣхи міра, отъ Вѣчнаго Первосвященника, принесшаго Себя въ жертву и примирившаго насъ съ Богомъ, о чемъ новѣствуетъ намъ книга божественнаго Откровенія—Библія.Любезные питомцы! Всею полнотою пастырской любви своей къ вамъ прошу васъ,—не увлекайтесь ложною философіею и не пренебрегайте этою книгою. Она—дорогая, незамѣнимая книга. Она— книга Бога и Богъ книгъ. Она только одна можетъ служить надежнымъ руководствомъ въ вашей жизни и давать ей вѣрное направленіе во всѣхъ превратностяхъ судьбы вашей.Примите же безъ предубѣжденія изъ моихъ рукъ, какъ напутственный подарокъ, эту св. Библію вмѣстѣ съ искреннимъ моимъ благословеніемъ, и подобно царственному Пророку Давиду, день и нощь поучавшемуся въ закопѣ Господнемъ, читайте ее, сколько можно, чащѣ и внимательнѣе Въ ней вы найдете для себя такое удовлетвореніе всѣхъ запросовъ вашей души и вашего сердца, такое услажденіе, съ которымъ ничто въ мірѣ но можетъ сравниться. Колъ сладки гортани моему 
словеса Твоя, Господи,—въ духовномъ восторгѣ взывалъ пророкъ,— паче меда у стомъ моимъ (Псал. СХѴІІІ, 103)!
Храмовая икона Московскаго Благовѣщен

скаго собора.На храмовой иконѣ Благовѣщенія въ Благовѣщенскомъ Московскомъ соборѣ представлены палаты. Богоматерь со свиткомъ въ шуйцѣ и съ простертою десницей, во чревѣ Пресвятой Дѣвы начертанъ Богомладенецъ. Надъ палатами небо, изъ него Духъ Святый въ видѣ голубя нисходитъ на Богоматерь. Предъ Нею—архангелъ Гавріилъ съ благословляющей десницей, въ шуйцѣ кругъ; въ волосахъ архангела тороки. Снимокъ съ этой иконы, помѣщенный въ журналѣ «Изографъ» въ т. I (1882 г.) и перепечатанный въ трудѣ проф. Н. В. Покровскаго: «Евангеліе въ памятникахъ иконографіи преимущественно византійскихъ и русскихъ. Спб. 1892 г. стр. 30, табл. В», нѣсколько отличается отъ напечатаннаго нами въ переводахъ съ древнихъ иконъ, изъ собранія Гурьянова, въ очертаніяхъ ликовъ Богоматери и архангела, а также въ изображеніи Св. Духа.Подобный же переводъ встрѣчаемъ на иконѣ Благовѣщенія въ Успенскомъ Московскомъ (въ первомъ ярусѣ



227 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 18-йиконостаса за иконою Успенія), принесенной сюда изъ Устюга Великаго при царѣ Иванѣ Васильевичѣ Грозномъ и при митрополитѣ Филиппѣ II. Это та икона, предъ которою, по сказанію Четьи-Минеи (8 іюля), въ ХШ вѣкѣ св. Прокопій Устюжскій (юродивый) молился объ отвращеніи отъ города каменной тучи, упавшей въ 20 верстахъ отъ Устюга и паденіемъ своимъ поломавшей лѣсъ. На иконѣ Богоматерь представлена съ Бого- младенцемъ въ нѣдрахъ, благовѣствующій Архангелъ съ полумѣсяцемъ на челѣ и съ золотыми волосами на головѣ. На серебряной вызлащенной ризѣ иконы вычеканена надпись: «Матери Бога нашаго за избавленіе (отъ) всеконечной гибели града Устюга, въ лѣто 12У0 бывшей, Великоустюжское градское общество съ благоговѣніемъ посвящаетъ вновь сооруженную серебряную позлащенную ризу въ 1818 году, декабря 25 дня». Кромѣ иконы Благовѣщенія съ этимъ переводомъ въ Успенскомъ соборѣ, подобныя изображенія этого событія находятся: въ иконостасѣ Архангельскаго собора въ Москвѣ, въ Благовѣщенской церкви с. Городищъ близъ Новгорода, копія съ иконы Благовѣщенія Успенскаго собора, находящаяся въ Устюгѣ, мѣстная икона въ придѣлѣ св. Алексія митрополита въ Благовѣщенской церкви г. Борисоглѣбска (Ярославской губ.), въ Ростовскомъ (Ярославской же губ.), соборѣ; шитыя изображенія^—на воздухѣ Спасоприлуцкаго монастыря XVI—XVII в., на древнемъ митрополичьемъ клобукѣ съ воскриліями въ ризницѣ Ярославскаго Спасопреображенскаго монастыря *) и на русской епитрахили XVI—XVII в. въ ризницѣ Аѳоноиверскаго монастыря; на иконахъ въ церковно-археологическомъ музеѣ въ Кіевѣ (Ж 142) и въ собраніи московскаго купца Н. М. Постникова; въ псалтири Ипатьевскаго монастыря 1591 г., въ Ипатьевскомъ лицевомъ Евангеліи 1603 г., на южныхъ дверяхъ Ипатьевскаго собора XVI в. О томъ же переводѣ Благовѣщенія на нѣкоторыхъ иконахъ упоминаетъ синодальный художникъ ХѴШ в. А. Антроповъ въ одномъ изъ своихъ донесеній св. Синоду2). «Въ этой подробности,—говоритъ проф. И. В. Покровскій,—греческіе и русскіе иконописцы хотѣли наглядно выразить мысль о дѣйствительномъ воплощеніи I. Христа въ моментъ благовѣщенія. Хорошимъ комментаріемъ къ уразумѣнію ея смысла можетъ служить миніатюра академическаго акаѳиста, л. 3 об.: Богоматерь стоитъ прямо съ воздѣтыми руками, безъ архангела; въ нѣдрахъ ея медальонное изображеніе Спасителя въ неясныхъ контурахъ; сверху сходитъ на нее Св. Духъ. Иконографическія формы здѣсь сходны. Идея ясно выражена въ словахъ 3 кондака, къ которому относится миніатюра: сила Вышняго осѣни тогда къ зачатію браконеискусную и благоплодная твоя ложесна, яко село сладкое, показа всѣмъ, хотящимъ жати спасеніе. Непорочное зачатіе подъ осѣненіемъ силы Вышняго—такова идея этого изо-
1) Клобукъ, по мнѣнію гр. М. В. Толстого, относится въ гонцу XVI в. (Свя

тыни н древн. Ростова 37), а по мнѣнію гр. П. С. Уваровой, болѣе вѣроятному, 
ко второй половинѣ XVII в (Каталогъ ризницы Спасопреображенскаго монастыря 
табл. 15—16; здѣсь помѣщенъ и фототипическій снимокъ клобука; но Благовѣ
щенія на этомъ снимкѣ не видно).

2) См. объ этомъ статью И. В. Покровскаго въ «Христіанскомъ Чтеніи» за 
1887 г. № 1—2, стр. 124.

браженія. Къ этой же категоріи относится и такъ называемое изображеніе воплощенія (какъ въ миніатюрѣ акаѳиста), нерѣдко встрѣчающееся и въ миніатюрахъ, напр., въ ипатьевской псалтири 1591 г. (пс. 30, 66, 84), и на иконахъ3). По мнѣнію проф. 0. И. Буслаева, резсматриваемый переводъ Благовѣщенія явился «въ противоположность еретическому представленію» этого событія. Еретическія изображенія «имѣютъ цѣлью выразить ту мысль, что Дѣва Марія не зачала Спасителя въ своемъ тѣлѣ, но получила его въ младенческомъ видѣ съ Неба въ моментъ благовѣщенія. Это ученіе, довольно распространенное въ сѣверной Италіи въ ХШ в., встрѣчается между памятниками итальянскаго искусства, напримѣръ, въ одномъ рельефѣ XIV в., распространенномъ въ снимкахъ Арунделева общества4). Богородица безъ сіянія на головѣ, сидитъ съ книгою въ рукѣ, позади ея какая-то дѣвица съ веретеномъ. Благовѣствующій Архангелъ, сопутствуемый двумя Ангелами, преклоняетъ одно колѣно. Къ Богородицѣ слетаетъ голубь, а выше его обнаженный Младенецъ-Хри- стосъ, тоже безъ сіянія, поддерживается въ небесномъ пространствѣ, окруженный херувимами»5), Профессоръ же Н. В. Покровскій говоритъ: «Едва ли нужно предполагать, что это изображеніе вызвано было какими-либо сомнѣніями въ дѣйствительности воплощенія, напримѣръ, идеями докетизма, требовавшими наглядныхъ опроверженій. Это просто обычный пріемъ нашей, да и не одной нашей, иконографіи, употребляемый нерѣдко для выраженія дѣйствій, совершающихся внутри чего-нибудь Къ этому пріему прибѣгали русскіе иконописцы, когда, желая представить совершающееся внутри храма богослуженіе, изображали церковь и въ нее вставляли механически богослужебную церемонію, или когда, изобразивъ рай въ видѣ палатъ, помѣщали внутрь ихъ праведниковъ, веселящихся за трапезою или почивающихъ на постеляхъ. Составители русскихъ подлинниковъ въ XVII в. чувствовали уже устарѣлость этого пріема и старались стушевать изображеніе Младенца во чревѣ Богоматери, рекомендуя писать его, какъ бы за стекломъ, въ очертаніяхъ не очень рѣзкихъ» 8) (По подлиннику,— «а Сынъ въ пер- сехъ у Пречистыя вообразился и мало знати, аки въ стеклѣ»). Съ древнѣйшихъ временъ Благовѣщеніе изображалось въ трехъ моментахъ: Благовѣщеніе у колодца, Благовѣщеніе съ веретеномъ и Благовѣщеніе во храминѣ, иногда за чтеніемъ Св. Писанія. «Въ новѣйшее время, — говоритъ проф. Ѳ. И. Буслаевъ, — первые два сюжета принято называть Предблаговѣщеніемъ въ отличіе отъ послѣдняго, которому собственно даютъ названіе Благовѣщенія. Въ этомъ послѣднемъ сюжетѣ Богородица или сидитъ—по самымъ древнѣйшимъ переводамъ, какъ напримѣръ, на мозаикѣ Либе- ріевой V в.,—или стоитъ—по менѣе древнимъ. Благо-
3) Проф. М. В. Покровскій. Евангеліе въ памятникахъ иконографіи преиму

щественно византійскихъ и русскихъ. Стр. 30.
4) Мепг.еі. Сйгізіііііе ЗутЬоіій. И стр. 517.
5) Сборникъ на 1866 г., изданный Обществомъ древне-русскаго искусства при 

Московскомъ Публичномъ Музеѣ. Изслѣдованіе проф Ѳ. И. Буслаева: „Общія 
понятія о русской иконописи1*. Стр. 65.

6) Проф. Н. В. Покровскій. Евангеліе въ памятникахъ иконографіи. Стр. 30.



№ 18-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 228вѣщеніе на колодцѣ изображено между другими сюжетами на диптихѣ VI в., сохранившемся на окладѣ Миланскаго собора, въ ризницѣ; Богородица съ веретеномъ или съ пряжею—на Византійскихъ миніатюрахъ и мозаикахъ отъ IX вѣка и позднѣе, а также на мозаикѣ въ Кіево-Софійскомъ соборѣ. На лѣвой сторонѣ складней иконы Богородицы Петровской не позднѣе 1520 г., въ Сергіевой Троицкой ризницѣ (Ѵа 116), изображены два момента Благовѣщенія: во-первыхъ, на колодцѣ, то-есть Богородица стоитъ у настоящаго колодца въ античной формѣ урны, и, черпая воду, обращается назадъ къ Архангелу; и во-вторыхъ—Благовѣщеніе въ храмѣ, гдѣ Богородица представлена сидящею. Также сидитъ она предъ Архангеломъ въ изображеніи Благовѣщенія на металлическихъ вратахъ Суздальскаго собора Рождества Богородицы 7). По русскимъ иконописнымъ подлинникамъ Благовѣщеніе изображается такъ. Въ Софійскомъ подлинникѣ XVI в. подъ 25 марта замѣчено только: «Благовѣщеніе Пресвятыа Владычица наіпеа Богородица и приснодѣвыа Марія. На Архангелѣ риза багоръ дичь». Въ Болыпаковскомъ спискѣ подлинника XVII в. читаемъ: «Архангелъ Гавріилъ припіедъ, стоитъ предъ полатами; потомъ въ самыхъ полатахъ. На немъ риза багряная, свѣтлая, исподъ лазорь. Богородица стоитъ или сидитъ; а вверху Саваоѳъ; отъ него исходитъ Духъ Святый на Богородицу. А иногда пишется: Богородица стоитъ на колодцѣ въ горахъ, а позади полаты; а въ тѣ поры Ангелъ, слетая сверху, благовѣститъ Богородицѣ, а она оглянулася. А то есть сущее Благовѣщеніе. На Гавріилѣ риза баканъ, дичь, исподъ лазорь; полата вохра; у Богородицы въ правой рукѣ шолкъ, въ лѣвой веретено. Между палатами городъ Кіевъ 8). Архангелъ съ скипетромъ». Иконописецъ Іосифъ въ своемъ посланіи къ Симону Ушакову пишетъ: «Въ изображеніи Благовѣщенія Архангелъ Гавріилъ предстоитъ, Дѣва же сидитъ. Какъ обыкновенно представляется Ангелъ во Святая Святыхъ, такъ и Архангелово лицо написуется, свѣтовидно и прекрасно, -юношеское, а не зловидно и тмооб- разно. У Дѣвы же, какъ повѣствуетъ Златоустъ въ словѣ на Благовѣщеніе, лицо дѣвичье, уста дѣвичьи и прочее устроеніе дѣвичье». Въ сводномъ подлинникѣ: «Благовѣщеніе пресвятыя Владычицы нашея Богородицы: благовѣсти Архангелъ Гавріилъ пресвятѣй Богородицѣ въ лѣто 5499, въ недѣлю, въ пятый часъ дне. Архангелъ Гавріилъ пришедъ, стоитъ вредъ храминою помышляя чудеси, «како повелѣнная ми отъ Бога совершати начну», риза на немъ киноварная, багряная свѣтлая, исподъ лазорь, главою пониче долу умиленне: и внидѣ въ палату, стоитъ предъ Пречистою; свѣтлымъ и веселымъ ліщемъ и благопріятною бесѣдою рекъ къ Ней: «радуйся обрадованная, Господь съ Тобою», въ рукахъ имѣетъ скипетръ. Пречистая сидитъ, а предъ нею лежитъ книга разгнутая, а въ ней написано: «се Дѣва во чревѣ зачнетъ и родитъ сына и наречеши имя ему
’) Ѳ. И. Буслаевъ. Общія понятія о русской иконописи. Стр. 31.
®) «Любопытенъ,—замѣчаетъ но этому поводу проф. Ѳ. И. Буслаевъ,—въ под

линникѣ анахронизмъ въ помѣщеніи Кіева позади Богородицы, можетъ быть, ука
зывающій на Кіевскій переводъ этого изображенія и, во всякомъ случаѣ, характе
ризующій національное чувство, наивное благочестіе нашихъ предковъ». Общія по
нятія о русской иконописи. Стр. 31.

Еммануилъ»; верхняя риза багоръ тмяной, исподъ лазорь. Одна палата вохра, а гдѣ Богородица сидитъ полата празелень; вверху на облацѣхъ Саваоѳъ, отъ Него исходитъ Духъ Святый надъ Богородицу. Инъ переводъ писать Благовѣщеніе: Пречистая Богородица стоитъ надъ кладеземъ, оглянулась кверху на Архангела, въ рукѣ держитъ сосудъ, Архангелъ лѣтящъ сверху, благовѣститъ Богородицѣ». Основныя черты перевода Благовѣщенія съ Младенцемъ, начертаннымъ во чревѣ Богоматери, тѣ же, что и въ другихъ переводахъ этого сюжета: Богоматерь съ рукодѣльемъ или книгою, благовѣствующій Архангелъ въ обычномъ положеніи, палаты и Св. Духъ, сходящій на Богоматерь; а въ дополненіе прибавляется Богомладенецъ во чревѣ Богоматери въ очертаніяхъ, по большей части, неясныхъ,—въ видѣ бюста, иногда же во весь ростъ и обнаженъ какъ на разсматриваемой иконѣ въ Благовѣщенскомъ соборѣ.А. Успенскій.

Краткая историческая записка о публичныхъ 
богословскихъ чтеніяхъ въ Москвѣ.

(Окончаніе, см. М. Ц. В. № 16).

II. Составъ Отдѣла.Отдѣлъ состоитъ изъ предсѣдателя, его товарища, двухъ членовъ Совѣта и около 30 членовъ-соревнователей и лекторовъ. Первымъ предсѣдателемъ Отдѣла былъ протоіерей Г. II. Смирновъ-Платоновъ, а послѣ его смерти, весною 1898 года, предсѣдателемъ назначенъ товарищъ предсѣдателя протоіерей I. Д. Петропавловскій, состоящій въ этой должности до настоящаго времени. Товарищемъ предсѣдателя—первоначально протоіерей I Д. Петропавловскій, а затѣмъ, съ 25 февраля 1899 года, протоіерей Петропавловской, на Новой Басманной, церкви А. Г. Полотебновъ до настоящаго времени. Членами Совѣта: протоіерей А. Г. Полотебновъ (до 25 февраля 1899 г), законоучитель Александровскаго Военнаго Училища священникъ Н. II. Добронравовъ (до 22 мая 1899 года), священникъ Ѳеодоросту- дитской, у Никитскихъ воротъ, церкви 0. П. Преображенскій (съ основанія Отдѣла и доселѣ) и преподаватель Московской Духовной Семинаріи Н. II. Розановъ — съ 27 апрѣля 1899 года. Секретаремъ — до 25 февраля 1899 года —Н. П. Розановъ, а затѣмъ священникъ Троице-Ирининской, въ Покровскомъ, церкви Н. А. Колосовъ. Казначеемъ Отдѣла съ основанія Отдѣла и доселѣ состоитъ безсмѣнно священникъ церкви Грузинской Божіей Матери, на Воронцовомъ полѣ, Н. Н. Строгановъ.Съ помощью Божіей и при покровительствѣ благостныхъ архипастырей Московскихъ, Отдѣлъ имѣлъ уже двѣнадцать семестровъ чтеній и намѣревается, съ благословенія Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Владиміра, Митрополита Московскаго, начать въ предстоящій Великій постъ тринадцатый семестръ. Отдѣлъ уповаетъ, что дѣло его не заглохнетъ, но утвердится и укрѣпится во славу и къ торжеству православ-



229 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости М 18-Йной вѣры и Церкви, въ особенности теперь, когда исполнилось, наконецъ, горячее желаніе Отдѣла имѣть свой залъ для чтеній. Доселѣ чтенія могли происходить только благодаря любезному и высокопросвѣщенному содѣйствію г. прокурора Московской Синодальной Конторы и Управ ленія Синодальнаго Училища, предоставлявшихъ для чтеній залъ училища. При этомъ Отдѣлъ не можетъ не сознавать, что этимъ онъ доставлялъ Управленію Училища нѣкоторыя хлопоты и неудобства. Съ другой стороны, и само Управленіе Училища, при всемъ своемъ сочувствіи и готовности помочь дѣлу чтеній, не могло, однако, въ силу условій распорядка занятій въ училищѣ, предоставлять для чтеній залъ ранѣе 9 часовъ вечера, а это обстоятельство (поздній часъ чтеній), какъ многократно заявлялось лицами изъ общества Отдѣлу, препятствовало посѣщенію чтеній публикою. Теперь же этого стѣсненія болѣе уже не существуетъ. Неоднократно также высказывалось и въ самомъ Отдѣлѣ, и сторонними лицами, интересующимися чтеніями, желаніе издавать эти чтенія въ видѣ отдѣльныхъ сборниковъ. Желаніе это однако не можетъ быть приведено Отдѣломъ въ исполненіе за недостаткомъ матеріальныхъ средствъ па изданіе этихъ сборниковъ.Конечно, никто не можетъ судить о своемъ собственномъ дѣлѣ, но тѣмъ не менѣе Отдѣлъ смѣетъ надѣяться, что его дѣятельность не была безполезна для Церкви и общества. Отдѣлъ можетъ сказать съ спокойною со вѣстью, что онъ не оставлялъ безъ вниманія и разъясненія почти ни одного изъ важнѣйшихъ волнующихъ общество религіозно-нравственныхъ вопросовъ и явленій:, равно старался раскрывать и уяснять въ сознаніи об щества и исконныя истины православнаго вѣроученія и Церкви. При этомъ Отдѣлъ думаетъ, что онъ способствовалъ и ослабленію предубѣжденій противъ православнаго духовенства, которыя, къ сожалѣнію, такъ прочно укоренились въ различныхъ слояхъ общества и обязаны этимъ предразсудкамъ, недоразумѣніямъ и злостной клеветѣ. Не знающіе, да и не желающіе знать наше духовенство люди, обыкновенно съ чужого голоса, думаютъ и говорятъ, что православное русское духовенство недѣятельно, невѣжественно и живетъ, замкнувшись въ узкой и душной сферѣ сословныхъ и матеріальныхъ интересовъ. На богословскихъ чтеніяхъ, громадное боль- шипство которыхъ было составлено священниками, нерѣдко простыми приходскими священниками, обремененными своими ближайшими, непосредственными церковноприходскими обязанностями и дѣлами, всякій, не желающій закрывать глаза предъ очевидной истиной, могъ воочію видѣть несправедливость и злобность упомянутыхъ предубѣжденій противъ духовенства. Всякій, присутствовавшій на этихъ чтеніяхъ, быть можетъ, не безъ удивленія, могъ видѣть, что духовенство наше совсѣмъ не замкнуто въ узкой сферѣ личныхъ интересовъ, но глубоко интересуется всѣми церковно-обще- ствеввыин вопросами и нвлешно, равно и наукою и литературою, осооенно же тѣми ихъ произведеніями, которыя такъ или иначе затрогиваютъ религіозно-нравственные вопросы и интересы Церкви; что оно глубоко 

принимаетъ къ сердцу духовныя скорби общества, болѣетъ его печалями и искренно старается оказать ему посильную помощь и помочь ему разобраться въ непроглядномъ и все болѣе сгущающемся туманѣ всевозможныхъ религіозныхъ, нравственныхъ и иныхъ умствованій и лжеученій. Въ русскомъ обществѣ вошло въ привычку восхищаться умомъ, отзывчивостью и широкою дѣятельностью инославнаго духовенства и ставить его въ примѣръ и живой укоръ православному духовенству; здѣсь безпристрастные представители общества могли видѣть, насколько несправедливо это превозношеніе инославнаго духовенства на счетъ русскаго.Нельзя не упомянуть притомъ, что всѣ лекторы, выступавшіе въ богословскихъ чтеніяхъ, читали совершенно 
безплатно^ не жалѣя труда и даже матеріальныхъ издержекъ на пріобрѣтеніе необходимыхъ пособій.

Уничтоженныя въ Московскомъ уѣздѣ 
церкви.

(Продолженіе. См. М. Ц. В. № 3).

31. Ильинское—Мотяково.Въ 1623 — 1624 годахъ на рѣчкѣ Черной стояла «деревня Митина, Мешкова, Мотяково тожъ». Близъ Мотякова на той же рѣчкѣ была нѣкогда церковь пророка Иліи; съ 1637 года мѣсто, гдѣ стояла эта церковь, и земля церковная сдавались въ аренду разнымъ лицамъ. Въ 1687 году она была въ арендѣ у стольника князя Михаила Васильева Кропоткина. Въ прошеніи къ патріарху Іоакиму того же года Кропоткинъ, изъяснивъ, что близъ сельца Мотякова есть церковная старинная Ильинская оброчная земля, просилъ дозволенія построить въ сельцѣ Мотяковѣ на новомъ мѣстѣ церковь пророка Иліи, а церковную старинную Ильинскую землю, что па рѣчкѣ Черной, приписать къ этой церкви; кромѣ того, изъ своей земли Кропоткинъ выдѣлилъ подъ кладбище и усадьбу причта. Въ 1688 году церковь, съ дозволенія патріарха, была уже построена; подъ церковью было земли въ длину 7 саженей, въ ширину 41/2 сажени; подъ кладбищемъ во всѣ стороны по 15 саженей; священническій дворъ и огородъ имѣли въ длину 25 саженей, въ ширину 10 саженей;дьячковъ, Пономаревъ и просфорницынъ дворы имѣли длины по 25 саженей, ширины по 5 саженей. Старинное церковное Ильинское кладбище на рѣчкѣ Черной имѣло въ длину 48 саженей, въ ширину 42 сажени; около кладбища церковной земли 20 десятинъ, сѣнокосной земли по рѣчкѣ Черной и около Ильинскаго погоста 10 десятинъ; въ межахъ церковная Ильинская земля съ сельцомъ Мотяковымъи деревнею Лопаткиною; землю церковную арендовали крестьяне деревни Мошковой. Въ 1692—1696 годахъ оброкъ, т. е. арендныя деньги, за Ильинскую землю платилъ стольникъ Михаилъ Ильинъ Чириковъ. Чирикову назначено было обмежевать эту землю лѣтомъ 1697 года и отдать ее потомъ во владѣніе причта новопостроенной церкви. 30 января того же года дано разрѣшеніе освятить церковь. Мотяково послѣ построенія церкви стало



Л» 18-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 230называться и Ильинскимъ (Вохонская десятина. Стр. 93—96).Теперь Мотяково—сельцо на рѣчкѣ Черновкѣ въ трехъ верстахъ отъ села Кренева, въ приходѣ котораго числится съ 1776 года. Мотяково въ XIX вѣкѣ долгое время было во владѣніи князей Голицыныхъ. Въ клировыхъ вѣдомостяхъ Преображенской, въ Креневѣ, церкви о землѣ Ильинской, въ Мотяковѣ, церкви не упоминается. Есть только указаніе, что причтъ издавна и по сіе время владѣетъ землею при сельцѣ Мотяковѣ, называемою «Поповъ лугъ», и что количество ея неизвѣстно. Вѣроятно, это и есть часть земли уничтоженной Ильинской церкви.Въ Преображенскій, села Кренева, храмъ изъ Ильинскаго перенесены: икона Спасителя, Боголюбская икона Богоматери, иконы пророка Иліи, Скорбящей Богоматери и шитая икона Успенія Богоматери; всѣ онѣ — одной мѣры, почему можно думать, что онѣ находились въ иконостасѣ Ильинской церкви.
32. Городище Кунцевское.Самая важнѣйшая достопамятность Кунцевской мѣстности, принадлежащая глубокой, незапамятной древности, есть небольшое древнее городище, называемое окрестными поселянами городкомъ, а москвичами про

клятымъ мѣстомъ. Послѣднее названіе романическаго происхожденія и явилось въ недавнее время, когда московскій романистъ 30-хъ годовъ г. Воскресенскій, подражая первымъ Карамзинистамъ, избралъ это мѣсто для чувствительныхъ событій своего романа: Проклятое мѣсто. На планѣ 1804 г. оно названо также Та
тарскимъ кладбищемъ. Называли его < Славянскимъ 
и Польскимъ кладбищемъ, все стараясь объяснить это загадочное мѣсто, на которомъ дѣйствительно лежало нѣсколько старинныхъ могильныхъ камней.Городище, Городокъ, Городецъ—очень извѣстныя имена по всей Русской землѣ, которыми народъ обозначалъ искусственную земляную постройку преимущественно па береговыхъ выступахъ въ видѣ мыса или остраго рога, острога, остраго угла, по большой части при сліяніи съ рѣкою другой рѣки, рѣчки, ручья и т. и.— Купцовскій городокъ представляетъ такую же топографическую особенность. Отъ береговыхъ Купцовскихъ кручъ онъ выдѣляется особымъ крутымъ и круглымъ или вѣрнѣе овальнымъ холмомъ, по направленію на сѣверовостокъ, соединяясь съ матерымъ берегомъ посредствомъ обширой лощины, проходяпщй подлѣ него околицею съ юго-запада и образующей между сторонними оврагами низменный перешеекъ. Въ глубокихъ оврагахъ съ обѣихъ сторонъ Городка текутъ ручьи, такъ что отъ своего перешейка онъ очень круто и далеко выдается къ рѣкѣ, посреди непроходимой лѣсной чащи. Верхняя его площадка теперь заключаетъ небольшую лужайку длиною отъ сѣвера къ югу около 30 саж.. а шириною саж. 20, па которой и виднѣются остатки кладбища. На одномъ изъ могильныхъ камней довольно явственно прежде значилось: «Лѣта 7065 (1557 г.) иреставися»... Слѣдовательно кладбище существовало еще въ XVI столѣтіи (И. Забѣлипа. Кунцово и древній

Сѣтунскій станъ. Историческія воспоминанія. Москва. 1873 г. Стр. 224—226).Въ 1638 году упоминается мѣсто церкви Покрова Пресв. Богородицы «что на Городищѣ», которое съ принадлежавшими къ церкви пустошами Плуткипою и Ря- занцевою находилось на оброкѣ у подъячаго Григорія Одинцова, въ 1649 г. у боярина Ильи Данилова Милославскаго, а въ 1679--1680 годахъ землею Покровской, на Городищѣ, церкви владѣлъ изъ оброка бояринъ Иванъ Михаиловъ Милославскій (В. и Г. Холмогоровыхъ. Загородская десятина. Москва. 1886 г. Стр. 356; и указанное сочиненіе И. Забѣлина. Стр. 250—253, гдѣ приводится цѣликомъ «Межевая опись Купцовской дачи 1649 года»). Такъ церковная земля постепенно вошла въ составъ частнаго владѣнія, въ которомъ остается и теперь. Романисту Воскресенскому прежде чѣмъ избирать мѣсто «для чувствительныхъ событій своего романа: Проклятое мѣсто» слѣдовало бы ознакомиться хотя бы съ мѣстными преданіями и не называть святого мѣста проклятымъ. А еще въ началѣ сороковыхъ годовъ одинъ изъ Мазиловскихъ стариковъ о Городищѣ разсказывалъ, что церковь стояла съ лѣвой югозападной его стороны, что ;она провалилась, ушла въ землю со всемъ и съ крестомъ па главѣ, что при ней было большое кладбище и много надгробныхъ камней, что помѣщикъ при постройкѣ оранжерей почти изъ однихъ такихъ камней выложилъ фундаменты (см. у И. Забѣлина, стр. 225).
33. Ильинское, на Всходнѣ.Недалеко отъ села Куркина въ старину существовала Ильинская церковь. Съ 1618 года за чашникомъ Иваномъ Плещеевымъ въ помѣстьѣ значилась пустошь, прежнее село Ильинское, на рѣчкѣ Всходнѣ, въ которомъ прежде стоялъ храмъ во имя пророка Иліи. Въ 1646 году Ильинская пустошь обраталась уже въ деревню съ однимъ крестьянскимъ дворомъ, впослѣдствіи съ нѣсколькими. Въ 1681 году кладбище и на немъ памятники еще были замѣтны; кладбища было полдесятины-, на церковной землѣ стояло три крестьянскихъ двора князя Алексѣя Андр. Голицына; пахотной церковной земли было приблизительно 9 десятинъ, сѣнокосной по рѣчкѣ Всходнѣ двѣ десятины, а остальная пашенная земля поросла лѣсомъ. Церковная Ильинская земля смежна была съ землею деревни Ивановской съ одной стороны, съ другой съ землею деревни Лаптевой; числилась въ приходѣ села Куркина, отъ Москвы въ 20 верстахъ (Загородская десятина. Стр. 349).Ильинское кладбище было извѣстно раскольникамъ Куркипскаго прихода: па немъ они хоронили до 1831 года своихъ покойниковъ. И теперь еще въ Куркин- скомъ приходѣ знаютъ Ильинское кладбище.

34. Короваево, на рѣчкѣ Всходнѣ.Близъ Куркина была еще другая церковь. Въ 1586 году значится Вознесенскаго монастыря, что было прежде того за княземъ Никитою Ѳеодоровымъ Прозоровскимъ, въ вотчинѣ, сельцо Короваево на р. Всходнѣ (Приправочныя книги Горетова стана 7094 г. Временникъ XIII, 151 и Писцовыя книги 1573—1574 годовъ, стр. 145).



231 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 18-йВъ 1680 году при дозорѣ оказалось кладбище церкви Покрова Пресв. Богородицы въ вотчинѣ князя Алексѣя Андр. Голицына — деревнѣ Короваевой, на кладбищѣ деревянная часовня, около кладбища построено 20 крестьянскихъ дворовъ. Церковный погостъ приходомъ въ село Куркино, отъ Москвы въ 20 верстахъ, на Тверской дорогѣ, на лѣвой сторонѣ.
35. Новезино.Въ Куровскомъ приходѣ есть деревня Ковезино, прежнее село. Въ 1410 году серпуховской князь Владиміръ Андреевичъ въ удѣлѣ сына своего Андрея (въ Радонежѣ и Черноголовлѣ) назначилъ село Ковезинское съ де ревпями и лугами своей женѣ княгинѣ Еленѣ (Собр. Гос. Грам. и Дог., т. I. № 40). А княгиня Елена, въ иночествѣ Евпраксія, въ 1452 году внука своего, Боровскаго князя Василія Ярославича, благословила селомъ Ковезинскимъ въ Радонежѣ и съ деревнями, и что къ нему потягло (тамъ же № 82).
36. Литвинова.Въ селѣ Литвиновѣ два каменныхъ столба обозначаютъ мѣсто, гдѣ прежде стояла церковь во имя Николая чудотворца.
37. Острогано.Въ 1631 ходу въ деревнѣ, прежнемъ селѣ, Остро- гинѣ, на рѣкѣ Москвѣ, значилось мѣсто церкви великомученицы Параскевы - Пятницы, «пашни церковной подвыти, сѣна церковнаго 3 десятины, да болота полдесятины». Въ 1680 году священникъ села Хорошова Григорій Исидоровъ объявилъ, что этою церковною землею почему то владѣютъ крестьяне деревни Острогина, которая состоитъ въ приходѣ села Хорошова. Въ 1690 году деревня Острогино изъ Приказа большаго Дворца пожалована въ вотчину боярину Мартиніану Кириллову Нарышкину. Въ это время въ деревнѣ на мѣстѣ церкви стояла деревянная часовня, въ которой были два образа великомученицы Параскевы—Пятницы и одинъ — пророка Иліи; подъ кладбищемъ значилось ‘/4 десятины земли, пашни церковной 1’/2 десятины, сѣнокоса 3 десятины и болота */2 десятины; въ деревнѣ крестьянскихъ и бобыльскихъ 28 дворовъ (Загородская десятина. Стр. 355—356.Теперь существуетъ большая деревня Строгина въ 2 верстахъ отъ Троицкой, въ селѣ Троицкомъ—Лыковѣ, церкви, въ приходѣ которой состоитъ. Въ деревнѣ есть каменная часовня, построенная крестьянами въ 1887 году въ молитвенную память о Государѣ Александрѣ II.Совершенно напрасно названіе <Острогино», обозначающее древнюю искусственную земляную постройку преимущественно на береговыхъ выступахъ въ видѣ мыса или остраго рога, острога, остраго угла, измѣнено въ какое-то Строгино.

38. Люберцы—Никулино.Въ 1627 году стояла деревянная церковь въ честь Казанской иконы Божіей Матери Московскаго уѣзда, 

Островскаго стана, въ сельцѣ, прежней пустоши, Ми- кулинѣ — вотчинѣ Ѳедора Дометіева Порошина, «а въ церкви образы и книги и ризы и все церковное строеніе вотчинниково». Къ Порошину Микулино перешло въ 1621 году по закладной вдовы Кирилла Горсткина— Татьяны и сына ея Василія. Церковь находилась въ одной половинѣ села Люберецъ *), въ другой половинѣ котораго деревянная Преображенская церковь построена около 1632 года. Казанская, въ Люберцахъ, церковь существовала въ 1676 году, когда село пожаловано боярину Ивану Мих. Милославскому. При досмотрѣ же 1680 года «сей церкви и церковной земли (писцы) не наѣхали, потому что никто не указалъ» (Вохонская десятина. Стр. 70, 137—138).Есть въ Люберцахъ издавна построенная деревянная часовня. Не здѣсь ли стояла Казанская церковь?Другая часовня каменная построена въ 1821 году при кладбищѣ на мѣстѣ прежняго храма.
39. Никольское, на рѣкѣ Клязьмѣ.Никольское, на Клязьмѣ, было селомъ съ церковью во имя Николая Чудотворца еще въ 1585 году, когда оно находилось въ вотчинѣ жены Владиміра Васил. Карпова Евдокіи; у церкви стоялъ дворъ священника, въ селѣ дворъ вотчинницы Карповой, три двора людскихъ и одинъ бобыльскій; пашенной церковной земли было 36 четей. Къ селу принадлежала мельница на рѣкѣ Клязьмѣ и пустоши: Болкошино. Денишно и Бунипо (Писцовыя книги XVI вѣка стр. 114). Въ началѣ XVII вѣка Никольское запустѣло, вѣроятно, отъ Литовскаго разоренія и само стало пустошью. Въ 1624 году эту пустошь пріобрѣлъ въ собственность Иванъ Васильевъ Измайловъ, а въ селѣ церковь Николая Чудотворца стояла «пуста безъ пѣнія», земля церковная пашенная (18 десятинъ) заросла уже лѣсомъ. Съ 1671 года въ Никольскомъ упоминается новая церковь во имя Нерукотвореннаго Образа Спасова, при которой дворы священника, дьячка, два двора вотчинниковъ (Петра Измайлова и Ивана Мелюкова и семь крестьянскихъ). Въ 1694 г. упоминается деревянная церковь Николая Чудотворца,и при церкви былъ священникъ. Въ 1715 году въ Никольскомъ построена, по прошенію Василія Иванова Милюкова, новая перковь, неизвѣстно, въ какое именованіе. Въ селѣ Никольскомъ значилась церковь Спаса Нерукотвореннаго Образа по 1740-й годъ, и съ нея брали дань, тогда какъ нѣтъ свѣдѣній о томъ, чтобы Николаевская церковь за это время обложена была данью. Когда уничтожены обѣ церкви въ Никольскомъ, неизвѣстно. Теперь Никольское сельцо въ приходѣ Бого- родицерождественской, села Льянова, церкви, въ двухъ верстахъ отъ него.

40 Богоявленскій погостъ., на рѣкѣ Клязьмѣ.Въ 1623 году на мѣстѣ Богоявленскаго погоста только пустое мѣсто церковное; церковной земли пашенной, заросшей лѣсомъ, 561/4 десятинъ, сѣнокосной по рѣкѣ Клязьмѣ 5 десятинъ и рощи 20 десятинъ; къ
*) Прежде оно называлось Либерицы — Назарово.



№ 18-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 232тому же погосту пустошь Мошлицына, на рѣкѣ Клязьмѣ (58‘Д десятинъ пашенной, заросшей лѣсомъ, земли и сѣнокосной по Клязьмѣ 5 десятинъ). Въ 1680 году, при досмотрѣ Богоявленской церковной земли, священникъ и дьячекъ села Льялова объяснили, что «Богоявленской погостъ отъ села Льялова, за рѣкою Клязьмою, на другой сторонѣ, на берегу, съ полверсты, а пустошь Мошлицына отъ того погоста внизъ рѣки Клязмы на берегу, на горѣ на Кручѣ, версты съ полторы, а владѣютъ тѣмъ погостомъ и пустошью князья Ѳедоръ и Григорій Григорьевичи Ромодановскіе». Въ 1693 году, по просьбѣ князя Бориса Иван. Куракина, церковныя земли Богоявленскаго погоста и пустоши Мошлицыной отданы ему на этотъ годъ въ аренду за 3 р. 10 к. въ годъ. Въ 1694 году пустовая земля Богоявленскаго погоста. отдана въ аренду на этотъ годъ «и впредь безъ перекупки» церкви Рождества Пресв. Богородицы, въ селѣ Льяловѣ (вотчинѣ князя Мих. Григ. Ромодановскаго), причту за 1 р. 28 к. въ годъ, «а инымъ обротчикомъ, опричь той церкви поповъ и причетниковъ, той церковной Богоявленской земли на оброкъ не отдавать; а пустошь Мошлицы велѣно приписать къ той же церкви Рождества Пресвятыя Богородицы, что въ селѣ Льяловѣ, въ церковныя земли вѣчно и неотъемлемо». Въ 1739 году землею Богоявленской церкви владѣлъ изъ оброка священникъ села Льялова (Селецкая десятина. Стр. 146—148). Дальнѣйшихъ свѣдѣній объ этой землѣ нѣтъ. Причтъ села Льялова этою землею не пользуется, да и своя земля церковная въ Льяловѣ утрачена, хотя она значилась въ количествѣ 33 десятинъ уже послѣ межеванія (Клировыя вѣдомости церкви Рождества Пресв. Богородицы, въ Льяловѣ, за 1785 и 1798 годы).Свящ. Н. Скворцовъ.
{Продолженіе будетъ).

Четвертое засѣданіе Церковно-Археологиче
скаго Отдѣла при Обществѣ Любителей Ду

ховнаго Просвѣщенія.Въ понедѣльникъ, 28 апрѣля, въ 7 часовъ 5 минутъ вечера, въ Маломъ залѣ Епархіальнаго дома происходило четвертое засѣданіе Церковно-Археологическаго Отдѣла, подъ предсѣдательствомъ протоіерея Н. Д. Извѣкова, въ присутствіи казначея священника Н. А. Скворцова и дѣйствительныхъ членовъ Отдѣла.По прочтеніи секретаремъ Отдѣла Л. И. Денисовымъ протокола предшествующаго засѣданія, дѣйствительный членъ Отдѣла В. Д. Фартусовъ предложилъ вниманію присутствующихъ свой рефератъ: «О изображеніяхъ на иконахъ страданій Спасителя». Референтъ остановился подробно на изображеніяхъ всѣхъ моментовъ страданій Спасителя, начиная со времени взятія Его въ саду Геѳсиманскомъ до запечатанія гроба.Затѣмъ дѣйствительный членъ Отдѣла А. Н. Козловъ прочиталъ свой рефератъ: «О художественныхъ традиціяхъ религіозной живописи съ древнихъ временъ».

Интересный предметъ доклада вызвалъ живой обмѣнъ мыслей между референтомъ и дѣйствительнымъ членомъ Отдѣла Я. М. Сарандинаки.Въ силу состоявшагося на прошломъ засѣданіи постановленія, собранію предстояло заняться обсужденіемъ предложеннаго дѣйствительнымъ членомъ Отдѣла А. Н. Козловымъ вопроса объ учрежденіи при Отдѣлѣ художественной коммиссіи.Предсѣдатель Отдѣла протоіерей Н. Д. Извѣковъ, въ виду неосвѣдомленности собранія о предметахъ и характерѣ занятій предполагаемой коммиссіи, поручилъ дѣйствительному члену А. Н. Козлову, предварительно обсужденія вопроса объ учрежденіи при Отдѣлѣ художественной коммиссіи, выработать къ сентябрьскому засѣданію детальный проектъ и правила дѣйствія коммиссіи.Оживленныя пренія между членами Отдѣла А. Н. Козловымъ, В. П. Гурьяновымъ, Я. М. Сарандинаки, Д. К. Треневымъ, В. Д. Фартусовымъ и казначеемъ Отдѣла священникомъ Н. А. Скворцовымъ достаточно показываютъ степень интереса, вызваннаго этимъ вопросомъ.Въ концѣ засѣданія секретарь Отдѣла Л. И. Денисовъ доложилъ собранію о пожертвованіи въ библіотеку Отдѣла дѣйствительнымъ членомъ онаго М. 0. Чириковымъ его изданія: «Иконы Богоявленской церкви слободы М етеры».Засѣданіе окончилось въ 8 ч. 45 мин. вечера. 
 Л. Денисовъ.

МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА.Поклоненіе святынямъ Кремля. 19-го сего апрѣля ученики и ученицы Николостуденецкой церковноприходской школы, въ количествѣ 70 человѣкъ, сопровождаемые учителемъ К. П. Боголѣповымъ и учительницею Е. М. Ансеровою, ходили на поклоненіе святынямъ Кремля. Съ 8-ми часовъ утра дѣти стали собираться въ свою школу нарядно и чисто одѣтыя и съ нетерпѣніемъ ожидали времени выхода. Учащіе первоначально не рѣшались брать всѣхъ съ собой, опасаясь, что младшіе слишкомъ утомятся отъ дальняго пути безъ отдыха. Но столько горя и слезъ причинило это распоряженіе для оставленныхъ, что пришлось отмѣнить его и взять всѣхъ безъ исключенія. Бодро дошли дѣти до Кремля, гдѣ посѣтили Вознесенскій монастырь, Алексіевскую церковь Чудова монастыря и соборы Успенскій, Архангельскій и Благовѣщенскій. Въ Успенскомъ соборѣ стояли литургію, а въ Архангельскомъ молебствіе предъ иконою Божіей Матери. Порядокъ дѣти сохранили вездѣ и вполнѣ. Съ благоговѣніемъ молились они и прикладывались къ св. мощамъ и къ св. иконамъ, со вниманіемъ выслушивая объясненія Ансеровой и Боголѣпова. Не чувствуя усталости, они все время сохраняли праздничное, радостное настроеніе. Къ сожалѣнію, это настроеніе едва не нарушено было настигнувшимъ ихъ на обратномъ пути дождемъ. Весело, дѣлясь впечатлѣніями, вернулись они въ школу въ 1-мъ часу дня и съ аппетитомъ принялись за ожидавшій ихъ завтракъ.



233 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости № 18-йПразднованіе дня рожденія Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Сергія Александровича. Во вторникъ, 29 апрѣля, Москва праздновала день рожденія Августѣйшаго Московскаго Генералъ-Губернатора Вел. Князя Сергія Александровича. Въ этотъ день въ храмахъ столицы были совершены торжественныя литургіи и благодарственныя молебствія. Особою торжественностью богослуженіе отличалось въ Большомъ Успенскомъ соборѣ, гдѣ литургію совершалъ Высокопреосвященнѣйшій Владиміръ, Митрополитъ Московскій и Коломенскій, въ сослуженіи настоятеля Новоспасскаго монастыря архимандрита Климента, Синодальнаго ризничаго архимандрита Палладія, намѣстника Донского монастыря архимандрита Власія, протопресвитера собора В. С. Маркова и прочаго соборнаго духовенства, при пѣніи Синодальнаго хора пѣвчихъ въ парадныхъ кафтанахъ. Для совершенія слѣдовавшаго послѣ литургіи благодарственнаго молебствія къ Владыкѣ-Митрополиту присоединились преосвященные епископы: членъ Московской Синодальной конторы Григорій, настоятель Симонова монастыря Іоаннъ и управляющій Спасо-Андроніевымъ монастыремъ Наѳанаилъ и другое высшее столичное духовенство. Въ соборѣ на богослуженіи присутствовали: городской голова князь В. М. Голицынъ, предсѣдательствующій въ присутствіи опекунскаго совѣта генер.-лейт. В. И. Ахшарумовъ, попечитель Московскаго учебнаго округа П. А. Некрасовъ, ректоръ Московскаго ушшере.яіиа профессоръ . А. А. Тихомировъ, прокуроръ Московской судебной палаты В. Ѳ. фонъ-Клугепъ, начальяпкъ губернскаго жандармскаго управленія гепер.-лейтеп. К. Ѳ. Шраммъ, начальникъ артиллеріи Московскаго военнаго округа генер.-леит. А. А. Соколовъ начальникъ 2-й гренадерской дивизіи ген.-лейт. С. С. Бутурлинъ, находящіеся въ Москвѣ придворные чины, иностранные консулы, другія военныя и гражданскія начальствующія лица, представители всѣхъ Московскихъ правительственныхъ, городскихъ, общественныхъ и благотворительныхъ учрежденій и учебныхъ заведеній.Въ храмѣ Генералъ-Губернаторскаго дома богослуженіе совершалъ настоятель протоіерей К. П. Звѣревъ въ присутствіи Ихъ Императорскихъ Высочествъ Великаго Князя Сергія Александровича и Великой Княгини Елисаветы Ѳеодоровны.Въ храмѣ находились также помощникъ Августѣйшаго Командующаго войсками Московскаго военнаго округа ген.-адъют. ген.-отъ-инф. М П. Даниловъ, помощникъ Августѣйшаго Генералъ-Губернатора гофмейстеръ Высочайшаго Двора А. Г. Булыгинъ, Московскій комендантъ ген.-отъ-арт. С. С. Унковскій, командиръ гренадерскаго корпуса ген.-отъ-инф. И. И. Малаховъ, начальникъ штаба Московскаго военнаго округа ген.- лейт. Л. Н. Соболевъ, Московскій губернаторъ въ должности егермейстера Высочайшаго Двора Г. И. Кристи, Московскій оберъ-полицеймейстеръ Свиты Его Величества ген.-маіоръ Д. Ѳ. Треповъ, графъ Шуваловъ, лица свиты Ихъ Императорскихъ Высочествъ, чины канцеляріи Августѣйшаго Генералъ-Губернатора, чины конторы двора Его Высочества п др.

Послѣ богослуженія всѣ присутствовавшія въ храмѣ высокопоставленныя и начальствующія лица, а также свита и чины канцеляріи и двора приносили Ихъ Императорскимъ Высочествамъ поздравленія.Крестный ходъ въ день Преполовенія св. Пятидесятницы. 30 апрѣля, въ день празднованія Преполовенія св. Пятидесятницы, въ Большомъ Успенскомъ соборѣ литургію совершалъ Владыка-Митрополитъ Владиміръ съ членомъ Синодальной конторой епископомъ Григоріемъ, оо. архимандритами: Палладіемъ, Серафимомъ и Власіемъ, о. протопресвитеромъ и соборнымъ духовенствомъ. Во время богослуженія въ соборъ прибыло духовенство Срѣтенскаго и Замоскворѣцкаго сороковъ, назначенное для участія въ крестномъ ходѣ на «Іордань». Послѣ литургіи изъ алтаря на средину собора вышли: Владыка-Митрополитъ, преосвященные викаріи епископы Парѳеній и Трифонъ, члены Синодальной конторы епископы Григорій и Іоаннъ, десять архимандритовъ и старшее духовенство въ облаченіяхъ изъ серебрянаго глазета. Изъ соборнаго алтаря на средину были вынесены «Корсунскіе» кресты и прочія святыни. Владыка-Митрополитъ сталъ совершать молебствіе, и при пѣніи положенныхъ стихиръ изъ собора былъ совершенъ крестный ходъ на «Іордань», устроенную на Москвѣ-рѣкѣ, близъ Тайницкой башни. По пути слѣдованія торжественной процессіи стояли массы богомольцевъ, У «Іордани» Владыка-Митрополитъ прочелъ св. Евангеліе и положенную молитву, а затѣмъ трижды погрузилъ св. Крестъ въ рѣку при пѣніи «Спаси, Господи». Съ торжественнымъ колокольнымъ звономъ крестный ходъ, сопровождаемый архіереями и Владыкой- Митрополитомъ, въ томъ-же порядкѣ возвратился въ Успенскій соборъ.Въ тотъ же день въ соборномъ храмѣ Спасо-Андро- никова монастыря преосвященнымъ епископомъ Наѳанаиломъ была отслужена литургія, а затѣмъ совершенъ крестный ходъ на Спасо-Андроніевскую площадь къ бассейну. Въ Тихвинской церкви Симонова монастыря была отслужена литургія, а затѣмъ былъ совершенъ крестный ходъ къ «Лизину» пруду, находящемуся близъ Симоновской слободы, гдѣ намѣстникомъ игуменомъ Тихономъ было совершено освященіе воды, а затѣмъ крестный ходъ въ томъ же порядкѣ возвратился въ монастырь.
Изъ села Чановъ, Коломенскаго уѣзда.

(Открытіе церковно-приходской школы въ деревнѣ Бобреневой'). 
(Корреспонденція).14 апрѣля сего года въ деревнѣ Бобреневой, прихода Введенской, села Чанокъ, церкви, съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства, состоялось скромное, но радостное для мѣстныхъ поселянъ торжество открытія смѣшанной церковно-приходской школы. Означенная деревня по количеству домовъ считается деревнею большою, въ ней 130 дворовъ. Здѣсь съ давнихъ поръ свилъ себѣ гнѣздо расколъ, такъ какъ изъ общаго числа до 20 дворовъ числится раскольниковъ поповщинскаго толка.



М 18-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 234Для ослабленія раскола и слѣдовало бы давно открыть здѣсь школу и именно церковную, въ которой дѣти воспитывались бы въ духѣ православной Церкви. До сихъ же поръ весьма немногіе изъ дѣтей имѣли возможность обучиться и грамотѣ, такъ какъ деревня эта отстоитъ далеко отъ селеній со школами: отъ Панокъ въ 5 верстахъ, а отъ другой деревни въ 4-хъ. Нѣкоторыя изъ дѣтей посѣщали школы города Коломны, который находится отъ деревни Бобреневой въ разстояніи одной версты. Но посѣщеніе городскихъ школъ сопряжено было для дѣтей этой деревни со многими трудностями и неудобствами. Особенно имъ неудобно было посѣщать школу весною, во время розлива рѣки Москвы, на берегу которой стоитъ деревня Бобренево, когда деревня бываетъ отрѣзана отъ города на двѣ и болѣе недѣли, а также зимою, во время большихъ морозовъ, вьюгъ и метелей, и осенью, по случаю дождя; нанимать же квартиры для учениковъ въ городѣ родители были не въ состояніи. Кромѣ того городскія школы и тѣмъ немногимъ, желающимъ учиться, отказывали въ пріемѣ за переполненіемъ школъ дѣтями горожанъ. Въ виду всего этого у крестьянъ давно явилась мысль открыть въ своей деревнѣ школу и тѣмъ самымъ дать всѣмъ дѣтямъ столь необходимую въ настоящее время грамоту. Но осуществить свое намѣреніе они не могли по своей скудости въ средствахъ вслѣдствіе пожара, во время котораго сгорѣла почти вся деревня со всѣми домашними пристройками. Бобре- невскій монастырь, находящійся въ центрѣ сей деревни, по своей бѣдности на свои средства содержать школу тоже не можетъ. Приходилось все откладывать до неизвѣстнаго времени. Наконецъ, благодаря заботамъ приходскаго священника Василія Зернова и энергичной дѣятельности сельскаго старосты Николая Королева, были изысканы средства и найденъ домъ, годный для школы. Для сей цѣли общество рѣшило отпускать ежегодно по 80 руб. на наемъ дома и прислуги, а также игуменомъ монастыря Варлаамомъ оказано было школѣ пособіе, который обязался давать отопленіе, освѣщеніе и столъ братскій для учительницы. Игуменъ монастыря о. Варлаамъ, по просьбѣ завѣдующаго школою священника Василія Зернова и крестьянъ, охотно изъ явилъ согласіе быть также и попечителемъ сей школы.Въ 14 день апрѣля назначено было открытіе школы. Торжество началось въ 9 часовъ утра. По принесеніи иконъ и мѣстногчтимой святыни—иконы Божіей Матери Ѳеодоровской—въ школу, былъ отслуженъ молебенъ Спасителю, Божіей Матери Ѳеодоровской и святымъ равноапостольнымъ КириллуиМеѳодію,Словенскимъучителямъ. Молебенъ служили настоятель монастыря игуменъ Варлаамъ, завѣдующій и законоучитель школы священникъ Василій Зерновъ и одинъ іеромонахъ. Пѣлъ хоръ монашествующихъ. На молебенъ прибылъ предсѣдатель Коломенскаго отдѣленія Кирилло-Меѳодіевскаго Братства протоіерей градскаго собора Александръ Павловичъ Лебедевъ. По окончаніи молебна приходскимъ діакономъ М. Кадышевымъ провозглашены были многолѣтія Царской Фамиліи, преосвященному Трифону, начальствующимъ и всѣмъ учащимъ и учащимся. Послѣ молебна были произнесены двѣ рѣчи: одна протоіереемъ А. П. Лебедевымъ, другая приходскимъ 

священникомъ В. П. Зерновымъ, приличныя настоящему случаю. Въ нихъ были высказаны побужденія и необходимость въ открытіи школы, а также о значеніи и пользѣ церковной школы.Въ школу принято 37 человѣкъ; изъ нихъ въ младшемъ отдѣленіи будутъ обучаться 29, въ среднемъ 8, старшаго отдѣленія въ семъ учебномъ году не будетъ, по случаю поздняго открытія школы. Торжество открытія школы произвело самое благопріятное впечатлѣніе на крестьянъ, которые чистосердечно радовались и благодарили Бога за столь богатую къ нимъ милость.Учитель С. Зерновъ.

Священникъ М. И. Смирновъ.
(Некрологъ).8-го апрѣля скончался настоятель Ильинской, города Серпухова, церкви священникъ Михаилъ Ивановичъ Смирновъ. Покойный о. Михаилъ прослужилъ болѣе тридцати лѣтъ въ санѣ священника при означенномъ храмѣ, пользуясь особенною любовью какъ своихъ прихожанъ, такъ и прочихъ гражданъ города. Отпѣваніе усопшаго состоялось 10 апрѣля. Заупокойную литургію и отпѣваніе совершалъ архимандритъ Серпуховскаго Высоцкаго монастыря Тихонъ съ многочисленнымъ городскимъ духовенствомъ въ сослуженіи діакона Н. И. Смирнова. Вмѣсто причастнаго стиха священникомъ Спасской церкви II. П. Шумовымъ было произнесено глубокопрочувствованное слово, посвященное памяти усопшаго. По окончаніи отпѣванія гробъ съ прахомъ покойнаго на рукахъ родственниковъ былъ вынесенъ изъ храма. Печальная процессія, при звонѣ колоколовъ находящихся на пути церквей, направилось къ вокзалу желѣзной дороги. На всемъ пути слѣдованія процессіи находилось множество народа, собравшагося отдать послѣдній долгъ любимому пастырю. По прибытіи на вокзалъ гробъ былъ поставленъ въ траурный вагонъ для перевезенія тѣла покойнаго о. Михаила въ Москву, гдѣ оно и было предано землѣ на Лазаревскомъ кладбищѣ.

ОТЧЕТЪ
Общества вспомоществованія нуждающимся воспитан
ницамъ Московскаго Филаретовскаго епархіальнаго жен

скаго училища за 1902 годъ.

Назначеніе общества Число членовъ. Пособія воспи
танницамъ. •Общество вспомоществованія нуждающимся учащимся Московскаго Филаретовскаго епархіальнаго женскаго училища было открыто въ маѣ 1898 года по иниціативѣ и при дѣятельномъ участіи бывшаго инспектора Фила- ларетовскаго училища—нынѣ покойнаго— протоіерея Михаила Іоанновича Хитрова. Мысль учредить Общество



235 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ Д\2 18-йявилась въ виду тѣхъ тяжелыхъ условій, въ какія поставлено наше духовенство, преимущественно сельское, въ дѣлѣ воспитанія и обученія дѣтей. Несмотря на то, что плата за содержаніе и обученіе дѣтей въ духовноучебныхъ заведеніяхъ гораздо ниже, чѣмъ въ свѣтскихъ, она все же часто для многосемейнаго, служащаго въ бѣдномъ приходѣ священно-церковно-служителя является непосильнымъ бременемъ. Придти на помощь нуждѣ, оказать поддержку въ святомъ дѣлѣ обученія дѣтей— такова цѣль Общества. Эта помощь, какъ видно изъ § 2 Устава, можетъ выражаться: а) взносомъ платы за обученіе, б) безплатною выдачею книгъ и учебныхъ пособій и проч.Въ отчетномъ году, пятомъ со времени основанія, Общество состояло изъ 252 членовъ: почетныхъ членовъ было 40, пожизненныхъ дѣйствительныхъ 5, дѣйствительныхъ 195 и соревнователей 12. Изъ 272 членовъ прошлаго года въ отчетномъ году снова состояли членами 198 лицъ (т. е. 72, 8°/0); въ томъ числѣ 44 почетныхъ и пожизненныхъ дѣйствительныхъ и 154 дѣйствительныхъ и членовъ соревнователей. Изъ 176 членовъ 1898 года продолжали быть членами въ 1899, въ 1900, въ 1901 и въ 1902 г. 75 лицъ (т. е. 42, 6°/0), 21 почетныхъ и 54 дѣйствительныхъ и членовъ соревнователей.Изъ пожертвованій отчетнаго года слѣдуетъ отмѣтить пожертвованіе въ 350 р. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода Константина Петровича Побѣдоносцева для экипировки оканчивавшихъ курсъ ученицъ. Самое купное пожертвованіе-1000 руб.—поступило отъ Елисаветы Ильиничны Некрасовой.Въ теченіе отчетнаго года Правленіе имѣло 5 засѣданій, посвященныхъ разсмотрѣнію текущихъ дѣлъ и назначенію пособій: 1) восьмидесяти одной воспитанницѣ были назначены денежныя пособія въ размѣрѣ отъ 9 до 45 р., всего на сумму 1344 р., причемъ за 46 воспитанницъ была внесена часть платы за ученіе; 2) тридцати четыремъ оканчивавшимъ курсъ, было назначено пособіе для экипировки и одной окончившей курсъ училища, а теперь слушательницѣ высшихъ женскихъ курсовъ, было выдано единовременно пособіе; 3)одна воспитанница, оканчивавшая курсъ, получила полную экипировку, по- жетвованную М. П. Ильиной,—всего на сумму 60 р.; двѣ воспитанницы, также оканчивавшія курсъ, получили экипировку, пожертвованную А. И. Модестовой,—всего на сумму 50 р.Въ отчетномъ году скончались: почетный членъ священникъ Павелъ Антоновичъ Соловьевъ; дѣйствительные члены: протоіерей Валентинъ Васильевичъ Остроумовъ, Тимоѳей Ивановичъ Протасовъ и Степанъ Степановичъ Рославлевъ.

О значкахъ для членовъ Общества *).Согласно правиламъ, утвержденннымъ Его Высочествомъ Московскимъ Генералъ-Губернаторомъ, и рѣшенію Общаго Собранія, отъ 9 февраля 1899 года, ношеніе значковъ предоставляется почетнымъ членамъ, пожизненнымъ и дѣйствительнымъ членамъ во все время пребыванія ихъ таковыми (при условіи ежегоднаго возобновленія членскихъ взносовъ).
Отчетъ по кассѣ Общества.ПРИХОДЪ.Къ 1 января 1902 года въ кассѣ состояло............................................................12.415 р. 5 к.(Въ томъ числѣ 11.400% бумагами).Въ 1902 году получено членскихъ взносовъ и пожертвованій всего на сумму.............................................................. 2.683 » 60 »(Въ томъ числѣ 1.000 р. % бумагами).Получено °/о°/о по капиталамъ Общества. . ................................................ 520 » 97 »Пожертвовано за значки сверхъ заготовительной стоимости............................ 101 » — »Разница (по курсу) при покупкѣ % бумагъ (на 700)......................................... 43 » 13 »Итого. . 15.763 » 75 » РАСХОДЪ.Выдано пособій ученицамъ на сумму .............................................................. 1 344 > — »Храненіе °/0 бумагъ и страхованіе выигрышнаго билета................................... 7 » 5 >Почтовые и канцелярскіе расходы . 3 » 25 »Итого. . 1.354 » 30 »Типографскихъ расходовъ не было, такъ какъ отчеты, повѣстки и т. д. были напечатаны безплатно Иваномъ Ефимовичемъ Ефимовымъ.Къ 1 января 1903 года въ кассѣОбщества состоитъ: наличными . . 1.309 > 45 » °/0 бумагами . . 12.100 » — »Согласно постановленію Общаго Собранія 1902-го года, вся эта сумма дѣлится на капиталы:Неприкосновенный....................................... 11.418 » 92>*)Запасный................................................ 902 » 23 »Расходный................................................ 2.088 » 30 »

*) Значки можно получать въ Филаретовскомъ училищѣ. Цѣна значка—8 руб.
*) Изъ этой суммы 500 р., по волѣ жертвователей, должны называться, въ па

мять Митрополита Сергія, Сергіевскимъ капиталомъ и должны лечь въ основаніе 
капитала для устройства л. и. постояннаго учрежденія Общества, напр., пріюта 
для ученицъ, не вступившихъ въ число пансіонерокъ училища.

По всѣмъ почившимъ членамъ, скончавшимся какъ въ этомъ, такъ и въ прошлыхъ годахъ, 18-го сего марта была совершена въ училищной церкви преосвященнымъ Парѳеніемъ—предсѣдателемъ Правленія Общества—въ сослуженіи съ восмью протоіереями и священниками— членами Общества—паннихида, при участіи хора изъ воспитанницъ училища.
СОДЕРЖАНІЕ: Архипастырское поученіе дѣтамъ о святой Библіи. —Храмо
вая икона Московскаго Благовѣщенскаго собора,—Краткая историческая записка 
о публичныхъ богословскихъ чтеніяхъ въ Москвѣ.—Уничтоженныя въ Московскомъ 
уѣздѣ церкви.—Четвертое засѣданіе Церковно-Археологическаго Отдѣла при Обще
ствѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія.—Московская хроника.—Изъ села Чановъ, 
Коломенскаго уѣзда. (Корреспонденція).—Священникъ М. И. Смирновъ. (Невро
логъ).—Отчетъ Общества вспомоществованія нуждающимся воспитанницамъ Москов
скаго Филаретовскаго епархіальнаго женскаго училища за 1902 годъ. —Объявленія.
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ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:
Проповѣди (слова, рѣчи и бесѣды) какъ богослужеб
ныя, такъ и внѣбогослужебныя, на разные случаи изъ 

церковно-общественной жизни. 2-0

Священника Д. Ромашкова.Цѣна 1 р. 50 к. Томъ II. 1894—1898 г.г. Продается въ лучшихъ магазинахъ города Москвы. Складъ изданія у автора: Москва, Мясницкая, д. церкви св. Архидіакона Евпла. Тамъ же можно получать слѣдующія сочиненія того же автора: «Различные типы школъ и образованія, получаемаго въ нихъ современными русскими людьми». Цѣна 50 к.—«0 духовной смерти и духовномъ воскресеніи гр. Л. Н. Толстого». Цѣна 25 к.
Въ книжныхъ магазинахъ, а также и у автора

(Сергіевъ Посадъ, Виѳанія).Продается книжка (46 стр.), посвященная вопросу о несчастныхъ дѣтяхъ подъ заглавіемъ: 
шожно-ли помочь?

Д. Введенскаго, цѣна 20 коп. 3—3
кѵмысъСт. ТОЦКОЕ, Оренбур. ж. д. Пансіонъ. Плата ® доступная- Подробности высылаются изъ Вузулука, іСамарской губ., отъ Н. И. ГУСАРОВА. '

красильная и пятновыводная фабрика и электрическое 
выколачиванье ковровъ

п. щгкагмджъ.
Существуетъ съ 1869 года.

Москва, Старо-Басманная ул. д. Вознесенскаго мона
стыря. Телефонъ № 1501.

Имѣю честь напомнить многоуважаемымъ священнослужителямъ и г.г. церков
нымъ старостамъ, что существующая съ 1869 г. паровая красильная и чистиль
ная фабрика, снабженная новѣйшими машинами, съ успѣхомъ производитъ чистку 
и окрашиваніе различныхъ церковныхъ вещей, какъ-то: парчевыхъ, бархатныхъ, 
глазетовыхъ и шелковыхъ облаченій; образцово исполняются и производятся въ 
должный порядокъ, не смотря на ихъ давность, бархатныя, шитыя золотомъ и се
ребромъ хоругви и плащаницы, а также чистка мужского и дамскаго платья. По
ставленныя мною новыя заграничныя машины для выколачиванья ковровъ, без
различной ширины и длины даютъ мнѣ возможность удовлетворять моихъ кліентовъ 
по цънаиъ внѣ конкуренціи, и поэтому я и рѣшился обратиться къ Вамъ съ пред
ложеніемъ моихъ услугъ, имѣя въ виду, что въ обильныхъ ризницахъ много най 
дется церковныхъ предметовъ, которые по исправленіи ихъ могутъ быть приведены 
въ совершенно новый видъ.

Въ теченіи долголѣтней моей практики, я имѣю не одинъ похвальный отзывъ 
отъ множества церквей за образцовое исполненіе заказовъ

Фабрика моя находится на Старой Басманной, а магазины:
1) При Фабрикѣ.
2) Лубянскій пассажъ.
3) Арбатъ, домъ Ромейко.
4) Тверская, противъ д Генералъ-Губернатора.
5і У старыхъ Тріумфальныхъ воротъ, д. Хомякова.
6) У Мясницкихъ воротъ, д. Кабанова.
7) Уголъ Петровскаго бульвара, д. Альбрехтъ.
81 У Серпуховскихъ воротъ, д. Реневой.
9) У Яузскаго моста, д: Аманова.

Подъ руководствомъ инженера технолога

Я. И. САЗОНОВЪ.
Москва—Долгоруковская № 74.

Харьковъ—Б. Панасовка, св. д.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА КЕРАМИЧЕСКИХЪ ЗАВОДОВЪ 

Дзевулъскій и Лянге—Варшава, 
предлагаетъ устройство

ПЛИТОЧНЫХЪ половъ
въ церквахъ, соборахъ, монастыряхъ и пр. терракотовыми пирогранит
ными (Метлахскими) плитками подъ гарантію Свѣдѣнія, смѣты и ка

талоги по запросу безплатно. 25—9

С. П. ЦУНЕРМАНЪ.

Съ глубочайшимъ почтеніемъ, готовый къ услугамъ Техникъ Петръ Евдоки
мовъ Цукерманъ.

Г.г. иногороднихъ прошу обращаться съ письменными требонаніями на мою фаб
рику, а исполненныя вещи будутъ отсылаться обратно съ первою отходящею поч
тою наложеннымъ платежомъ.

ИКОНОСТАСНАЯ ФАБРИКАПолитехническаго Музея Архитектурнаго Отдѣла
МАСТЕРА

УСТРОЙСТВО
ПЛИТОЧНЫХЪ НОЛОВЪ

въ церквахъ, монастыряхъ и соборахъ изъ ТЕРА
КОТОВЫХЪ ПИРОГРАНИТНЫХЪ ПЛИТОКЪ.

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ подъ фирмою

„В. ГРЕТЧЕЛЬ и К°.“ Москва, Мясницкая, № 40.

Ивана Андреевича

СОКОЛОВА СТАРШАГО.
Грузины, Средній Тишинскій пер., д. Шустова,ВЪ МОСКВѢ.

Фабрика съ однофамильцами общаго ничего не имѣетъ.
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НАТУРАЛЬНАЯ Кавказская

СОДОВАЯ № 20 столовая водаМ. и. способствуетъ пищеваренію и превосходна по мягкости вкуса.
Продажа повсемѣстно у торговцевъ и въ лучшихъ ресторанахъ. пОНіг АІЕНІЫ

Управленія Кавказ- Яу/вО лг •
скихъ Минеральныхъ с//*'— сг. с/ъелаюъ и с/і°: 

волъ. /въ Москвѣ, С.-Петербургѣ, Саратовѣ, Владивостокѣ, Нижегородской ярмаркѣ. аЦД
Главный складъ въ Ессентукахъ: контора А. И. Евангуловой.______

ДЛЯ ЗОЛОЧЕНІИ ШШ», ЦЕРКОВНЫХЪ МИ} и КРЕСТОВЪ 
ЧЕРВОННОЕ ЗОЛОТО 

АреФія Павловича Смирнова
• ВЪ МОСКВѢ

Средніе торговые ряды, Лі 20, противъ собора Василія 
Блаженнаго.

ЗАВЕДЕНІЕ: Долгоруковская ул., Оружейный пер., соб. д.
Фирма существ. съ 1810 г. Прейскуранты безплатно.

Не. смѣшивать съ однофамильцами. 3 —‘А

ТОВАРИЩЕСТВО 
южно-бережскихъ, крымскихъ, шампанскихъ 

и
ЦЕРКОВНЫХЪ ВИНЪ

Г. Н. Христофорова,
Тверская.) вблизи Охотнаго ряда.) д. Комиссарова.

Телефонъ № 6,76,ФИРМА СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1853 ГОДА, 
РЕКОМЕНДУЕТЪ СПЕЦІАЛЬНО ВЫПУЩЕННЫЯ 

ЦЕРКОВНЫЯ ВИНА.
Анализъ относительно натуральности церковныхъ винъ, произведенный въ 
С.-Петербургской химической лабораторіи поставщика Двора Его Император
скаго Величества профессора д-ра А. Пеля, далъ слѣдующій лестный результатъ: 

ВИНО ОКАЗАЛОСЬ СВОБОДНЫМЪ ОТЪ ВСЯКИХЪ ПРИМЪСЕЙ.
7* ведра отъ 2 р. 90 к. до 4 р.; бут. отъ 70 к. до 1 р.

Вышесказанныя вина имѣются въ продажѣ: въ складѣ Московскаго Епархіальнаго свѣчнаго за
вода (уг. Лубянской площ. и Мясницкой), въ складахъ Тульскаго Епархіальнаго свѣчного завода 
въ г. Тулѣ, въ Забайкальской области при складахъ Епархіальнаго Вѣдомства и многихъ другихъ 

епархіяхъ.

ИЗВѢСТНОЕ’бпОРТО №. 36
общепринятое вино, какъ лучшій другъ здоровья.

Единственно нами выпущенное вино, рѣдкое по своему качеству,

МУСШЪ-АЛЕНСАНДРІЯ въ / р. бут.------------- ------------------------------- 10—о
ПРОДАЮТСЯ ВЕЗДѢ.

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