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московский церковныхъ вѣдомостей

15 Декабря. №. 5О-Й. 1902 года.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
На вакансію діакона Московской Трехсвятщтѳль- 

ской, у Красныхъ воротъ, церкви опредѣленъ 
діаконъ—псаломщикъ Богоявленской, въ Елоховѣ, 
церкви Владиміръ Разумовскій.

На такую же вакансію при Московской Нико
лаевской, въ Гнѣздникахъ, церкви опредѣленъ 
псаломщикъ той же церкви Александръ Орловъ.

На вакансію псаломщика при Московской Геор
гіевской, въ бывомъ монастырѣ, ц. опредѣленъ учи
тель церковно-приходской школы при хорѣ храма 
Христа Спасителя Петръ Левшинъ.

На вакансію псаломщика Московской Троицкой, 
въ Троицкой, церкви перемѣщенъ діаконъ — пса
ломщикъ с. Хотуни, Серпуховского у., Александръ 
Розановъ.

Отъ Московской Духовной Консисторіи
симъ объявляется, что возмѣщеніе 5°/0 купоннаго налога 

за 1902 годъ всѣми церквами и учрежденіями духовнаго вѣ
домства Московской епархіи можетъ быть получено тѣмъ по
рядкомъ, какъ и въ предшествующіе годы, и въ тѣхъ же 
размѣрахъ, за исключеніемъ нижеслѣдующихъ уменьшеній по 
изразсходованнымъ капиталамъ:

7) По Московскому Казначейству. 
Николо-Пупышевской церкви менѣе па . . 33 р. — к.
Никитской, въ Татарской..........................................2 » 50 »
Крестовоздвиженской, въ бывомъ монастырѣ. 2 » 50 »
Духоеошественской, на Лазаревомъ кладбищѣ, — » 88 »
Тихвинской, въ Сущевѣ..........................................8 » 62 »
Николаевской, села Ржавокъ, Московск. у. . —- » 38 »
Покровской, села Брехова......................................... 3 » 50 »
Спасской, села Кіова.................................................2 » 50 »

2) По Богородскому Казначейству. 
Богоявленскому г. Богородска собору. . , 33 р. 37 к.
Николаевской, на Мху у пруда . . . . — » 75 »

3) По Бронницкому Казначейству. 
Христорождественской, села Вишнякова . . •— р. 50 к.

4) По Димитровскому Казначейству. 
Троицкой, села Внукова...................................... — р. 25 к.
Покровской, села Кикина......................................— » 25 »
Троицкой, села Ольявидова................................— » 69 »

3) По Клинскому Казначейству.
Спасской, села Новаго...................................... — р. 38 к.
Успенской, села Пречистенскаго .... 2 > 50 »

6) По Можайскому Казначейству.
Михаило-Архангельской, села Архангельскаго. 2 р. — к.

7) По Коломенскому Казначейству.
Покровской, погоста Юрьевецъ . . . . — р. 25 к.

А всего за 1902 годъ уменьшается на 
сумму............................................................ 94 р. 82 к.

Примѣчаніе’. Такъ какъ изъ производимой нынѣ про
вѣрки полученія возмѣщенія 5°/0 купоннаго налога обнару
живается, что нѣкоторыми мѣстами получается сіе возмѣщеніе 
на капиталы уже израсходованные, объ израсходованіи же 
оныхъ, вопреки циркулярнымъ предписаніямъ отъ 19 янва
ря, 20 февраля и 23 ноября 1895 года за 581, 
1678 и 12774, не было до сего времени донесено Конси
сторіи,—то при полученіи возмѣщенія за текущій годъ, сверхъ 
указанныхъ уменьшеній, должна быть оставлена въ Казна
чействахъ часть возмѣщенія, причитающаяся на подобныя из
расходованія и объ остаткахъ сихъ немедленно донесено Кон
систоріи.

Отъ Комитета, Высочайше учрежденнаго 
для принятія и храненія приношеній на 
созиданіе храма во имя Св. Благовѣр
наго Великаго Князя Александра Нев
скаго въ Москвѣ, въ память освобожде
нія крестьянъ отъ крѣпостной зависи

мости.
Въ Октябрѣ мѣсяцѣ сего 1902 года собрано въ 

двѣ, учрежденныя въ Чудовѣ монастырѣ для сбора 
пожертвованій на построеніе храма во имя Св. 
Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго, 
въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной 
зависимости, кружки,—одну, находящуюся въ при
творѣ Алексіевской церкви, 7 р. 45 к. и другую— 
при свѣчномъ ящикѣ, 5 р. 10 к., въ семъ же мѣ
сяцѣ поступило пожертвованій отъ Горкинскаго 
волостнаго правленія, Нерехтскаго уѣзда, Кост
ромской губерніи 50 рубл., а всего шестьдесятъ 
два рубля 55 копѣекъ (62 р. 55 к.).

ИМЕННЫЕ СПИСКИ 
лицъ, служащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 

Московской епархіи за 1902 годъ.

Филаретовское епархіальное женское училище.
1. Начальница училища—Елена ѲвОДОрОВНЯ Коробка. 

Оконч. курсъ въ Оренбургскомъ институтѣ благородныхъ дѣ
вицъ въ 1873 г. со званіемъ домашней наставницы; слу
житъ въ училищѣ въ настоящей должности съ 23 февраля 
1894 года; на учебной службѣ съ 1873 года.



116 ОФФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДѢЛЪ МОСКОВСКИХЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ № 50-й

2. Инспекторъ классовъ—священникъ Николай Алексѣе
вичъ Сахаровъ. Оконч, курсъ въ Москов, дух. акад. въ 
1889 г. со степенью кандидата богословія, служитъ въ учи
лищѣ съ 30 сент. 1894 г. и въ настоящей должности съ 
9 іюня 1898 года.

Преподаватели:
3. Закона Божія — протоіерей Софійской, на Лубянкѣ, 

церкви Димитрій МИХаЙЛОВИЧЪ Покровскій. Оконч. курсъ 
въ Петербургск. дух. акад. въ 1871 г, со степенью канд. 
богословія; состоитъ на службѣ въ училищѣ съ 6 сентября 
1876 года.

4. Закона Божія—священникъ Харитоновсксй, въ Ого
родникахъ, церкви Іоаннъ Николаевичъ Бупіневскій. 
Оконч. курсъ въ Моск. дух. акад. въ 1883 г. со степ. 
кандидата богословія; служитъ въ училищѣ съ 23 сентября 
1893 года.

5. Закона Божія —преподаватель Моск. дух. семия. свя
щенникъ Іоаннъ Васильевичъ Полянскій. Оконч. курсъ 
въ Моск. дух. акад. въ 1889 г.; служитъ въ училищѣ съ 
31 августа 1902 года.

6. Русскаго и церковно-славянскаго языка кол. совѣт. 
Алексѣй Алексѣевичъ СОКОЛОВЪ. Оконч. курсъ въ Моск. 
дух. акад. въ 1886 г. со степ. канд. богосл.; служитъ въ 
училищѣ съ 8 августа 1889 г.; состоитъ преподавателемъ 
словесности въ 4-й Москов. женской гимназіи.

7. Русскаго языка, словесности и исторіи литературы— 
Александръ Михайловичъ Левитскій. Оконч. курсъ въ 
Моск. дух. акад. въ 1900 г. Канд. богосл. На службѣ 
при училищѣ съ 25 сент. 1900 года.

8. Гражданской исторіи въ IV и V кл.—преподаватель 
Москов. духов, семин., стат. сов. ДиМНТрІЙ МИХаЙЛОВИЧЪ 
Минервинъ. Оконч. курсъ въ Моск. дух. акад. въ 1884 г. 
со степ. канд. богосл.; состоитъ на службѣ въ училищѣ съ 
20 октяб. 1889 г.

9. Гражданской исторіи въ VI кл., русск. яз. и ариѳм.— 
Димитрій Дмитріевичъ Горскій. Оконч. курсъ въ Моск. 
дух. акад. въ 1901 г. со степ. канд. богосл., на службѣ 
въ училищѣ съ 25 авг. 1901 г.

10. Физики—приватъ-доцентъ Московскаго Университета 
магиетр. чист. математики ИВЯНЪ КОНСТЯНТИНОВИЧЪ Б0- 
гоявленскій. Оконч. курсъ въ Москов. Университетѣ въ 
1891 г.; служитъ въ училищѣ съ 27 февр. 1897 года; 
состоитъ преподав. математики въ мужской гимназіи Креймана 
и женск. гимназіи Виноградской.

11. Географіи — Михаилъ Васильевичъ Славскій. 
Оконч. курсъ въ Моск. духов, акад. въ 1895 г. со степ. 
канд. богосл.; состоитъ на службѣ въ училищѣ съ 3 іюля 
1896 года.

12. Геометріи и ариѳметики—преподаватель Моск. дух. 
семин. Михаилъ Михайловичъ Преферансовъ. Кандидатъ 
Московскаго Университета; на службѣ въ училищѣ съ 10 сент. 
1902 года.

13. Дидактики—надв. сов. Иванъ НИКИТИЧЪ МорОЗ- 
КИПЪ. Оконч. курсъ въ Военной учительской семинаріи въ 
1882 г. со званіемъ учителя прогимназія; служитъ въ учи
лищѣ съ 23 сент. 1893 г.; состоитъ преподавателемъ въ 
Маріинскомъ епарх. женскомъ училищѣ и частной гимназіи 
Ржевской,

14. Церковнаго пѣнія—окончив. курсъ въ Императорской 

капеллѣ, регентъ 1-го разряда Константинъ КОНСТаНТИ
НОВИЧЪ Варгинъ; служитъ въ училищѣ съ 12 сентября 
1902 года.

Преподавательницы:

15. Ариѳметики—окончив. курсъ въ Елисавет. инстит., 
домаш. наставн. Надежда Ивановна Березкина; служитъ 
съ 1875 года. . _

16. Франзуцзкаго языка—домапг. учит. ЮЛІЯ ЮЛІСВНа 
Дюфоръ; служитъ въ училищѣ съ 6 сент. 1897 г.

17. Французскаго языка—оконч. курсъ въ Москов. панс. 
Кноль, дом. учит. Елисавета Степановна Ступина; слу
житъ съ 25 нояб. 1875 г.

18. Рисованія—имѣетъ сввдѣт. отъ Совѣта Моск. Худож. 
общ. Лидія Аполлоновна Чичагова; служитъ съ 5 октяб. 
1898 года.

19. Музыки—Евгенія Александровна Трубникова; 
служитъ съ 3 сент. 1902 г.

20. Музыки—Анна Константиновна Добронравова, 
дом. учит.; служитъ съ 16 октяб. 1880 г.

21. Музыки—Марія Ивановна Евдокимова, дом. учит.; 
служитъ съ 16 сент. 1882 г.

22. Рукодѣлія-Екатерина Павловна Вихрова, оконч. 
курсъ въ Общ. распростран. между образов. женщ. практич. 
знаній; служитъ съ 26 авг. 1897 г.

23. Рукодѣлія — Клавдія Андреевна Добролюбова, 
оконч. курсъ въ школѣ кройки и рукодѣлія г-жи Теодоръ; 
служитъ съ 12 дек. 1875 г.

Воспитательницы:

24. Вѣра Ивановна Соколова, окончив. курсъ въ 1-й 
Моск. жен. гимназіи, домаш. учит,; служитъ съ 30 ноября 
1875 г.; оаа же преподаетъ русскій яз. въ I кл.

25. Екатерина Ивановна Снѣгирева, оконч. курсъ въ 
1-й Моск. жен. гнмн., дом. учит., служитъ съ 30 ноября 
1875 г., она же препод. ариѳм. въ I кл.

26. Клавдія Николаевна Соколова, окон. курсъ въ 
Филаретов, учил., дом. учит.; служитъ съ 13 сент. 1878 г.; 
она же препод. церк. пѣніе въ первыхъ трехъ классахъ.

27. Юлія Фавстовпа Добронравова, оконч. курсъ въ 
Филаретов, учил., дом. учит.; служитъ съ 1 сент. 1879 г.; 
опа же препод. французскаго яз. во II кл. отд. и I кл. 
2 отд.

28. Валентина Ивановна Соколова, окон. курсъ въ 
Филаретов, учил., дом. учит.; служитъ съ 16 окт. 1880 г.; 
она же препод. чистописанія въ I, II, Ш кл. 2 отд. и 
приготовительн. кл.

29. Серафима Алексѣевна Остроглазова, окон. курсъ 
въ Филаретов, учил., дом. учит.; служитъ съ 11 января 
1884 г.; она же препод. ариѳ. въ 1 кл.

зо. Руфина Николаевна Страхова, окон. курсъ въ 
3-й Моск. жен. гимн., дом. учит.; служитъ съ 4 февраля 
1884 г.; она же препод. чистописан. въ I, II и Ш кл. 
нормальныхъ и I кл. 3 отд.

зі. Ольга Ѳеодоровна Страхова, оконч. курсъ въ 
Филаретов, учил., домаш. учител.; служитъ съ 14 октября 
1894 г.

32. Клавдія Михайловна Смирнова, окон. курсъ въ 
Филаретов, учил.; служитъ съ 30 янв. 1895 г.

зз. Анна Семеновна Подобѣдова, оконч. курсъ въ
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Филаретов, учил., дом. учит., прѳпод. руеск. и славян. яз. 
въ приготов. кл.; служитъ съ 5 апр. 1892 г.

34. Зиновія Ивановна Преображенская, окон. курсъ 
въ Филаретов, учил, домашн. учит.; служитъ съ 10 нояб. 
1898 г.

35. Марія Михайловна Надеждина, окон. курсъ въ 
Филаретов, учил., домашняя учител.; служитъ съ 1 января 
1901 г.

36. Марія Владиміровна Соколова, окон. курсъ въ 
Филаретовск. учил,, домаш. учител,; служитъ съ 2 сентября 
1900 г.

37. Елисавета Васильевна Розанова, окон. курсъ въ 
Филаретов, училищѣ, домашн. учит.; служитъ съ 24 авг. 
1902 г.

Помощницы воспитательницъ:

38. Марія Владиміровна Колосова, окон. курсъ въ 
Филаретов, училищѣ, домашн. учит.; служитъ съ 26 ноября 
1901 г.

39. Надежда Петровна Малинина, оконч. курсъ въ 
Филаретовъ училищѣ, домашн. учит.; служитъ съ 11 нояб, 
1901 г.

40. Александра Семеновна Діаконова, окон. курсъ 
въ Филаретов, учил., дом. учит,; служитъ съ 18 октября 
1901 г.

41. Надежда Павлиновна Смирнова, окон. курсъ въ 
Филаретовск. училищѣ, домашн. учит.; служитъ съ 24 авг. 
1902 г.

42. Александра Васильевна Смирнова, окон. курсъ 
въ Филаретов, училищѣ, дом. учит.; служитъ съ 24 авг. 
1902 г.

43. Наталья Максимовна Виноградова, окон. курсъ 
въ Филаретов, училищѣ, дом. учит.; служитъ съ 24 авг. 
1902 г.

44. Екатерина Семеновна Хатунцевская, окон. курсъ 
въ Филаретов, училищѣ, дом. учит.; служитъ съ 24 авг. 
1902 г.

Прочія должностныя лица:

45. Училищный врачъ, докторъ медиц. Иванъ І0ВЛ6- 
ВИЧЪ АВСИТИДІЙСКІЙ, приватъ-доцентъ при Московскомъ 
Университетѣ и ординаторъ при Воспит. Домѣ; служитъ въ 
училищѣ съ 29 янв 1889 г.

45. Церковный староста^ классный художникъ, архитек
торъ Иванъ Ивановичъ Поздѣевъ; служитъ съ 26 окт. 
1892 г.

47. Экономъ училища, діаконъ Филаретовской училищной 
церкви Александръ Ивановичъ Меандровъ, имѣющій 
званіе сельскаго и городскаго учителя; служитъ съ 12 апр. 
1893 г.

48. Дѣлопроизводитель, псаломщикъ Филаретовской учи
лищной церкви Алексѣй Васильевичъ Орловъ, окончив. 
курсъ въ Москов. дѵховн. семин.; служитъ съ 14 января 
1902 г.

49. Надзирательница больницы Надежда Васильевна 
ПредтечеВСКаЯ, домашн. образов.; служитъ съ 1875 г.

50. Фельдшерица при училищной больницѣ, ЕВДОКІЯ 
Алексѣевна Косинская, оконч. Екатерининскіе фельдшер
скіе курсы; служитъ съ 5 февр. 1902 г.

51. Регентша училищнаго хора—Марія РафаИЛОВІіа 

Стрѣльцова, оконч. курсъ въ Филаретовск. училищѣ, дом. 
учит.; служитъ съ 24 авг. 1902 г.

52. Учительница образцовой при училищѣ школы ЛЮД
мила Сергѣевна Зиновьева, окон. курсъ въ Филаретов, 
учил., домашн. учит.; служитъ съ 26 сент. 1902 г.

Коломенское духовное училище.
і) Смотритель училища—статскій совѣтникъ Василій Ива

новичъ Покровскій; имѣетъ орд. св. Станислава 2 и 3 
степени и св. Анны 3 ст.; оконч. курсъ въ С.-Петербург
ской дух. академіи со степенью кандидата; окт. 5 дня 
1878 г. опредѣленъ на должность помощника инспектора въ 
Вологодскую дух. семинарію; 5 окт. 1880 года—препода
ватель словесности той-же семинаріи; 28 ноября 1892 г.— 
смотритель Звенигородскаго духовнаго училища; 18-го янв. 
1894 года — инспекторъ Костромской дух. семинаріи; 3-го 
іюля 1900 года — преподаватель Священнаго Писанія Вят
ской дух. семинаріи; съ 6 го сентября 1902 г. состоитъ 
смотрителемъ Коломенскаго духовнаго училища.

2) Помощникъ смотрителя—статскій совѣтникъ МйХаИЛЪ 
Яковлевичъ НИКОЛЬСКІЙ; имѣетъ орд. св. Станислава 3 
ст. и св. Анны 3 ст.; оконч. курсъ въ Мос. дух. академіи 
со степенью кандидата; 26-го сент. 1885 г. назначенъ учи
телемъ русскаго и цер.-слав. яз. въ І й классъ Коломен
скаго дух. училища; окт. 4 дня 1886 г. учит. греч. яз. 
въ томъ же училищѣ; янв. 27 дня 1898 г. помощи, смо
трителя Коломенскаго дух. училища; состоитъ секретаремъ 
Совѣта Братства св. прав. Филарета Милостиваго при Колом. 
дух. училищѣ; въ общемъ собраніи избранъ товарищемъ 
предсѣдателя Совѣта Коломен. уѣзднаго отдѣленія Кирилло- 
Меѳодіевскаго Братства.

Пр еподаватели:
3) Ариѳметики и географіи—старшій преподаватель учи

лища, статскій совѣтн. Александръ Ивановичъ Снѣги
ревъ; имѣетъ ордена св. Станислава 3 степ. и св. Анны 
3 ст.; оконч. курсъ въ Москов. дух. акад. со степенью 
кадидата; 12-го сент. 1885 г. въ должности учителя русск. 
и слав. яз. въ старшихъ классахъ Коломен. дух. училища; 
янв. 21 дня 1892 г. учит. ариѳмет. и географіи въ томъ 
же училищѣ; состоитъ казначеемъ Коломен. уѣзднаго отдѣле
нія Кирилло-Меѳодіевскаго Братства и членомъ Совѣта Брат
ства св. прав. Филарета Милостиваго при Коломенскомъ дух. 
училищѣ.

4) Русскаго и цер.-слав. яз. въ старшихъ классахъ учи
лища—Сергѣй Дмитріевичъ Смирновъ; оконч. курсъ въ 
Моск. дух. акад. со степенью кандидата въ 1898 году; 
ноября 8 дня 1898 г.—учитель русс. и цер.-слав. яз. въ 
старшихъ классахъ Коломен. дух. училища; состоитъ членомъ 
и дѣлопроизводителемъ правленія училища.

5) Греческаго я з,—Александръ Платоновичъ Писка
ревъ; оконч. курсъ въ Москов. дух. академіи со степ. кан
дидата въ 1898 году;^съ 31 -гоѵ августа^того же года по 
27 янв. 1899 г. состоялъ учителемъ второклассно'й цер.- 
прих. школы села Чашникова, Москов. губерніи; въ 1899 
г. 11-го февр. назначенъ учителемъ цер. пѣнія и надзира
телемъ за воспитанниками Звенигородс. дух. училища; съ 29 
февр. 1900 г. занялъ должность учителя чистописанія въ 
1 и 2 клас. того-же училища; съ 25 ноября 1900 г, на,-
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значенъ учителемъ греческаго языка въ Коломенское дух. 
училище.

6) Латинскаго языка-Михаилъ Александровичъ Цвѣт
ковъ; окон, курсъ въ Кіевской дух. академіи со степенью 
кандидата въ 1900 г.; съ 22 сент. 1900 г. состоялъ над
зирателемъ Донскаго дух. учил.; съ 19 го апр, 1901 г. 
учит. латинс. яз. Коломенск. дух. училища.

7) Русскаго и цер.-слав. яз. въ 1 классѣ—коллеж. ассес. 
Александръ Ивановичъ Покровскій; окон. курсъ Виѳан. 
дух. семинаріи съ званіемъ студента въ 1888 г.; но окон. 
курса состоялъ учителемъ и законоучителемъ земск. школы; 
съ 4 окт. 1891 г. по 20 янв. 1892 г. исправлялъ дол
жность надзирателя Коломен. дух. училища; 21 янв. 1892 
года —учитель приготовител. класса того же училища; 24 го 
ноября 1898 года учитель рус. и цер.-слав. яз. въ 1-мъ 
кл. того же училища.

8) Церковнаго пѣнія и чистописанія—вакансія.

Надзиратели училища:

9) Студентъ семинаріи Иванъ Васильевичъ Марковъ; 
оконч. курсъ въ Москов. дух. семинаріи въ 18у8 г.; съ 
1-го дек. 1898 года состоитъ надзирателемъ Коломен. дух. 
училища.

10) Студентъ семинаріи МНХаИЛЪ МНХаЙЛОВИЧЪ ОСТРО
УМОВЪ; оконч. курсъ въ Моск. дух. семинаріи въ 1901 г.; 
еъ 26-го ноября 1901 г. состоитъ надзирателемъ Коломен. 
дух. училища.

И) Училищный врачъ—Павелъ Ѳеодоровичъ Марковъ; 
по окон. курса въ Императорскомъ Томскомъ университетѣ 
въ 1898 г. со степенью лѣкаря, состоялъ экстерномъ при 
Яузскомъ отдѣленіи Москов. городск. больницы съ 1-го по 
28 декабря 1898 г.; врачъ ассистентъ Коломенск. земской 
больницы съ 9-го сент. 1899 г.; врачъ Коломенск. город
ской больницы съ 26-го мая 1900 г.; въ должности врача 
при Коломенскомъ дух. училищѣ состоитъ съ 17-го сент. 
1900 года.

ОТЧЕТЪ 

епархіальнаго наблюдателя о состояніи цер
ковныхъ школъ Московской епархіи въ учебно
воспитательномъ отношеніи за 1901 — 1902-ой 

учебный годъ.
(Продолженіе, си ,М. Ц. В. № 49).

Пѣніе. Преподаваніе этого предмета было при всѣхъ 
двухклассныхъ школахъ, при всѣхъ же школахъ были орга
низованы изъ учащихся церковные хоры, которые и пѣли на 
богослуженіяхъ; о постановкѣ пѣнія въ нѣкоторыхъ школахъ 
уѣздные наблюдатели отзываются то съ похвалой, то съ не
удовольствіемъ, но точныхъ и подробныхъ свѣдѣній, напри
мѣръ о томъ, вся ли положенная программа выполнена, всѣ 

ли ученики въ состояніи пѣть въ одиночку и т. п., не пред
ставлено почти ни объ одной школѣ; поэтому мы укажемъ 
только на отдѣльныя школы. Въ Ольговской школѣ, въ силу 
продолжительной болѣзни отдѣльнаго учителя, пѣніе въ от
четномъ году опустилось и ученики пѣть въ одиночку почти 
не могутъ; недостаточные успѣхи по сему предмету засвидѣ
тельствованы наблюдателемъ и въ школахъ Богородскаго уѣзда; 
за то прекрасно поставлено пѣніе при Давидовой пустыни, 
гдѣ ученики свободно поютъ по обиходу не только хоромъ, 
но и въ одиночку, и твердо знаютъ ноты.

Одноклассныя.

Всѣхъ одноклассныхъ школъ было 398. Почти во всѣхъ 
преподаваніе было классное, нѣкоторое исключеніе составля
ютъ только школы, въ которыхъ преподаваніе, напримѣръ, 
славянскаго чтенія или пѣнія поручалось членамъ причта; но 
такихъ школъ не много, приблизительно 20 — 30. Изъ ука
заннаго общаго числа школъ въ 348 были произведены эк
замены на полученіе свидѣтельства объ окончаніи курса, въ 
50 такихъ экзаменовъ не было, главнымъ образомъ по той 
причинѣ, что эти школы новыя, существующія или одинъ или 
два года, и потому не успѣвшія подготовить своихъ учени
ковъ къ выпуску. Всѣхъ окончившихъ курсъ одноклассной 
школы въ отчетномъ году было 2172: 1500 мальчиковъ и 
672 дѣвочки; на одну школу приходится 6 человѣкъ.

Допуская дѣленіе школъ по общимъ успѣхамъ обученія на 
очень хорошія, среднія и слабыя и опираясь на отзывы и 
заключенія о.о. уѣздныхъ наблюдателей, можно признать изъ 
всего числа школъ 211 весьма хорошими, 161 средними и 
26 слабыми. Слабыми оказались школы въ большинствѣ слу
чаевъ по такимъ причинамъ, которыя являются неизбѣжными 
и трудно устранимыми, напримѣръ, прекращеніе занятій по 
случаю эпидеміи, продолжительная болѣзнь учащихъ, долгое 
отсутствіе учителя при уходѣ стараго и назначеніи новаго, 
неаккуратное посѣщеніе школы учащимися и даже оставленія 
ея и т. п. Школъ же, гдѣ слабые успѣхи получались по 
недостатку усердія или непригодности лицъ, обязанныхъ ра
дѣть о школѣ, можно указать немного: двѣ — въ Коломен
скомъ уѣздѣ, двѣ—въ Подольскомъ уѣздѣ и по одной въ 
уѣздахъ: Верейскомъ, Дмитровскомъ, Елинскомъ, Серпухов
скомъ и Гуслицкомъ Округѣ, всего 9.

Цензоръ
Протоіерей Н. Извѣковъ.

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

Редакторъ Секретарь Консисторіи
Александръ Проволовичъ,
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15-го Декабря.
АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Якиманка,приходъ 

церкви св. Петра и Павла, квартира Прото
іереи Іоанна Ѳеодоровича Мансветова.

ОБЪЯВЛЕНІЯ ПРИНИМАЮТСЯ: за строку, 
или мѣсто строки за 1 разъ 15 к., за 2 раза 
25 к., за 3 раза 30 и., на годъ по особому 
условію.

№. 5О-Й.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: безъ доставки на годъ 

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

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.

бЖбНбДѢлЬНДА ГДЗбТЯ,
ИЗДЯИІ9 ОЕЦШТВІ

ЙІШТОН ДШШГЮ ПРШірША.

ОТЪ ОТДѢЛА ПО УСТРОЙСТВУ ПУБЛИЧНЫХЪ БОГОСЛОВСКИХЪ ЧТЕНІИ ПРИ ОБЩЕСТВЪ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО . ПРОСВЪЩЕНІЯ.
Члены Отдѣла почтительнѣйше приглашаются 

на совѣщаніе относительно богословскихъ чтеній, 
имѣющихъ быть въ теченіе Великаго поста въ 
1903 году, къ 7-ми час. вѳч., 17-го декабря (во 
вторникъ), въ Епархіальный домъ (Лиховъ пере
улокъ).ОТЪ МОСКОВСКАГО ДУХОВНО-ЦЕНЗУРНАГО КОМИТЕТА.

5-го декабря сего 1902-го года Московскій Ду
ховно-Цензурный Комитетъ, съ благословенія Его 
Высокопреосвященства, переведенъ изъ прежняго 
помѣщенія (Петровка, домъ Петровскаго монасты
ря) въ Епархіальный домъ, въ Лиховомъ переулкѣ, 
близъ Каретнаго ряда.

ОТЪ ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАГО ОТДЪЛА ПРИ ОБЩЕ. СТВЪ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.
Въ понедѣльникъ, 16-го декабря, въ семь часовъ 

вечера,въ маломъ залѣ Епархіальнаго дома (въ Ка
ретномъ ряду, Лиховъ пер.) имѣетъ быть седьмое 
засѣданіе Церковно-Археологическаго От
дѣла, на которое симъ приглашаются пожало
вать всѣ дѣйствительные члены Отдѣла и посто
ронніе посѣтители, интересующіеся иконографіей 

и церковной стариной.
Предметъ засѣданія:

Рефераты:
1. Дѣйствительнаго члена В. Д. Фартусова: „Объ 

изображеніяхъ на иконѣ Тайной вечери “.
2. Дѣйствительнаго члена В. Д. Машукова: „Зо

лотой напрестольный крестъ 1699 года, вкладъ 
царевны Татіаны Михайловны въ Московскую 
Кремлевскую придворную церковь Успенія Пре
святой Богородицы".
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Празднованіе дня тезоименитства Его Им
ператорскаго Величества Государя Импера

тора Николая Александровича.
6 декабря первопрестольная столица торжествен

но праздновала день тезоименитства Его Импера
торскаго Величества Государя Императора Нико
лая Александровича. Во всѣхъ храмахъ столицы 
были совершены благодарственныя молебствія о 
здравіи и долгоденствіи Ихъ Императорскихъ Ве
личествъ и всего Августѣйшаго Дома.

Особою торжественностью отличалось богослу
женіе въ храмѣ Христа Спасителя, гдѣ литургію 
совершалъ преосвященный Макарій, епископъ Том
скій, соборнѣ съ преосвященнымъ Парѳеніемъ, епис
копомъ Можайскимъ, и другимъ духовенствомъ, 
при пѣніи Спасскаго хора. Слѣдовавшее затѣмъ 
благодарственное молебствіе было отслужено также 
преосвященнымъ Макаріемъ, въ сослуженіи пре
освященныхъ Парѳенія и Наѳанаила, настоятелей 
монастырей и высшаго столичнаго духовенства. 
Молебствіе закончилось возглашеніемъ многолѣтія, 
причемъ при пѣніи Многая лѣта Государю Им
ператору была произведена салютаціонная пальба 
101 выстрѣломъ изъ орудій 1-й гренадерской ар
тиллерійской бригады, съ набережной Москвы- 
рѣки.

Въ соборѣ при богослуженіи присутствовали: 
временно командующій войсками Московскаго во
еннаго округа генералъ-адъютантъ М. П. Дани
ловъ, исполняющій обязанности Московскаго Ге
нералъ - Губернатора гофмейстеръ Высочайшаго 
Двора А. Г. Булыгинъ, командиръ гренадерскаго 
корпуса генералъ-отъ-инфантеріи И. И. Малаховъ, 
начальники дивизій, командиры бригадъ и пол
ковъ и многіе другіе военные чины, почетные 
опекуны съ предсѣдательствующимъ въ Москов
скомъ присутствіи Опекунскаго Совѣта инженеръ- 
генераломъ В. И. Ахшарумовымъ, придворные 
чины, московскій губернаторъ въ должности егер
мейстера Двора Его Величества Г. И. Кристи и 
другія начальствующія лица.

Ва Успенскомъ соборѣ литургію и молебствіе 
совершалъ преосвященный Трифонъ, епископъ 
Дмитровскій, при пѣніи Сѵнодальнаго хора и 
большомъ стеченіи молящихся.

Въ частяхъ войскъ Московскаго гарнизона были 
совершены торжественныя молебствія въ присут
ствіи начальствующихъ лицъ, офицеровъ и ниж
нихъ чиновъ; по окончаніи богослуженія были 
произведены церковные парады.

Особо торжественное молебствіе было совершено 
въ помѣщеніи Московскаго окружнаго штаба по 
случаю тезоименитства Государя Императора и 
мѣстнаго штабнаго праздника. На молебствіи при
сутствовали военно-начальствующія лица и чины 
окружнаго штаба. 

--------- ——

О христіанской религіи.
(Продолженіе, см. М. Ц. В. 43-й). 

(Богословско-апологетическій очеркъ) *).

Вліяніе христіанства на нравственною и общест
венную жизнь народовъ.Исторіей своего распространенія и вліянія на нравственную и общественную жизнь разныхъ народовъ христіанство наглядно засвидѣтельствовало о своемъ Божественномъ происхожденіи (Дн. V, 38—39). Со времени распространенія христіанства человѣческое общество существенно измѣнилось и исторія получила новое направленіе: произведена значительная реформа въ политикѣ, законодательствѣ, нравственныхъ понятіяхъ людей, въ міросозерцаніи и мышленіи ихъ. Явилось новое государство на новыхъ началахъ, явились новая наука и философія. Глубокое преобразованіе, произведенное христіанствомъ, замѣтно, прежде всего, въ области морали личной. Христіанствомъ созданы здѣсь такія добродѣтели, какія неизвѣстны были древнему человѣку, напр., смиреніе, любовь къ врагамъ. Вообще отличительной чертою христіанства, въ противоположность древнимъ моралистамъ, напр., Платону, является тотъ фактъ, что оно уклоняется отъ прямого непосредственнаго разрѣшенія политическихъ и соціальныхъ вопросовъ. Очевидно, христіанство возлагаетъ всѣ свои надежды въ дѣлѣ нравственнаго возрожденія человѣчества не на созданіе новыхъ, болѣе разумныхъ и лучшихъ политическихъ учрежденій и соціальныхъ условій, въ которыхъ люди воспитывались бы для добродѣтели, а на воздѣйствіе на сердце и совѣсть человѣка. Основная идея, которую про повѣдывало христіанство, это была идея о царствѣ Божіемъ (Мѳ. Ш, 2; IV, 23), по своимъ свойствамъ противоположномъ обычному мірскому порядку жизни людей (Іоан. ХѴШ, 36). Человѣческая жизнь должна быть устроена по новому пути, долженъ быть выработанъ новый укладъ жизни, конечною цѣлью котораго является исканіе царства Божія и его правды (Мѳ. VI, 33). Идея такого царствія является незримой мѣркою, къ которой прикидываются общественныя отношенія и всѣ законы. Пусть христіанство своимъ появленіемъ не измѣнило прямо и вполнѣ внѣшнихъ порядковъ государства, правъ и законовъ, нравовъ и состояній, но оно вдохнуло новый христіанскій духъ во всѣ эти внѣшнія отношенія людей, подъ вліяніемъ котораго они постепенно и безъ всякой насильственной ломки видоизмѣнялись и облагораживались.Вліяніе христіанства отразилось на семейной жизни. Христіанство освятило семью съ главенствомъ мужа надъ женою, съ властію родителей надъ дѣтьми. Такъ было и въ язычествѣ, и іудействѣ, но христіанское главенство мужа надъ женою не есть главенство господина или деспота надъ своей рабой, а главенство любви по высокому образцу любви Христа къ Своей Церкви (Ефес. V, 25). Каждая семья есть малая Церковь, въ которой воспитываются члены царства Божія. Нравственная бли-

*) Изъ уроковъ во Основному Богословію въ Виѳанской духовной семинаріи.



№ 50-й московскія верксввыя ьадомссти 597зость, а не произволъ должны господствовать, поэтому, въ отношеніяхъ семейныхъ другъ къ другу.Не меньшій переворотъ произвело христіанство и въ общественныхъ отношеніяхъ людей между собою. Въ обществѣ христіанство встрѣтило много формъ, не соотвѣтствующихъ его идеалу. Изъ нихъ особенно бросалось въ глаза рабство Хотя христіанство наружнымъ образомъ не уничтожило рабства, но оно научило признавать и въ рабахъ братьевъ о Христѣ и тѣмъ самымъ разрушило это дурное учрежденіе въ самомъ внутрен немъ существѣ его. Принципіальный взглядъ на рабство выразилъ ап. Павелъ въ посл. къ Филимону: «прими его,—пишетъ онъ о бѣгломъ рабѣ Онисимѣ,—не какъ уже раба, но выше раба, брата возлюбленнаго, особенно мнѣ, а тѣмъ больше тебѣ, и по плоти, и въ Господѣ» (1, 16). Если мы примемъ во вниманіе, въ какомъ презрѣніи находились рабы въ древности и какъ обращались съ бѣглымъ рабомъ, когда онъ опять попадалъ въ руки господина своего, то мы сразу придемъ къ убѣжденію, что здѣсь высказывается совершенно новый взглядъ и новое чувство, которые должны были сдѣлаться основою полнаго преобразованія общественныхъ отношеній.Рѣзкія различія, отдѣляющія людей другъ отъ друга нашло христіанство и въ международныхъ отношеніяхъ міра—между племенами. Образованнѣйшіе народы древняго міра, греки и римляне, людьми считали собственно однихъ себя; остальныя племена, по ихъ воззрѣнію, были полу-люди — варвары. Поворотъ къ лучшему начался еще до христіанства: подъ объединяющимъ политическимъ давленіемъ Римской имперіи стали сближаться племена, подчиненныя Риму. Но христіанство первое провозгласило полное уничтоженіе раздѣленія между племенами, возвѣстивъ универсальную религію: въ хри стіанствѣ какъ нѣтъ раба и свободнаго, такъ нѣтъ ни еллина, ни іудея, ни варвара, ни скиѳа, а все и во всемъ Христосъ» (Кол. III, 11; Гал. III, 26— 28). Такимъ образомъ среди народовъ земли внервые явилась идея общечеловѣческаго союза, основаннаго не на внѣшней силѣ или политическомъ разсчетѣ, а на сознаніи того, что у всѣхъ людей одна и та же природа, соз- донная Однимъ и Тѣмъ же Богомъ и возсозданная Однимъ и Тѣмъ же Іисусомъ Христомъ: всѣ чада Божіи, всѣ искуплены кровію Христа. Такъ христіанство, внѣшне не измѣняя общественныхъ отношеній, внутренно претворяло ихъ по своему духу.
 Ив. Николинъ.

Николаевская, въ Котельникахъ, церковь 
г. Москвы.На томъ мѣстѣ, гдѣ въ настоящее время расположена Николаевская, въ Котельникахъ, церковь, на лѣвомъ берегу рѣки Москвы за рѣчкою Яузою, въ первой половинѣ 17 вѣка стояла церковь Живоначальныя Троицы, а самое урочище носило именованіе ^Кузнецы». Такъ утверждаетъ запись патріаршаго приказа за 133 (1625) и 143 (1635) г.1).

Матеріалы—Забѣлина, т. I, стр, 826.

Нѣтъ сомнѣнія, что урочище <Кузнецы» получило свое именованіе отъ жителей той мѣстности, занимавшихся кузнечнымъ дѣломъ, но не могло надолго упрочить это именованіе вслѣдствіе слабаго развитія въ той мѣстности кузнечнаго дѣла. Когда по указу царя Михаила Ѳеодоровича въ 20 день января мѣсяца 149 (1641) года была произведена роспись кузницамъ и кузнецамъ въ Москвѣ, то оказалось, что за Яузскими воротами у моста было только двѣ кузницы; причемъ одна стояла пуста; въ ней не производилось работъ, да и владѣльца кузницы не нашли 2).Кузнечное дѣло вытѣснено было котельнымъ. Нужно полагать, что это котельное дѣло стало настолько прочно развито въ той мѣстности, что и само урочище вскорѣ получило другое наименованіе «Котельники», существующее и до настоящаго времени, а церковь Живоначальныя Троицы стала именоваться не въ «Кузнецахъ», но въ «Котельникахъ». Съ таковымъ именованіемъ церковь Живоначальныя Троицы упоминается уже въ документахъ начала второй половины 17 вѣка. Такъ, въ записи ставленниковъ московскихъ церквей за 160 (1652) годъ значится: дана ставленная грамота «того же (т. е. 14 іюня) дни изъ дьяконовъ въ попы Симеону Павлову сыну къ церкви святыя Живоначальныя Троицы, что на Москвѣ, за Яузою, въ Котельникахъ»8). Равнымъ образомъ въ записи патріаршаго приказа за 165 (1657) церковь Живоначальныя Троицы также именуется съ урочищемъ «Кительники» ‘).Кѣмъ и когда были сооружена Троицкая въ «Кузнецахъ», «въ Котельникахъ», церковь, не имѣется свѣдѣній. Извѣстно только, что она существовала уже въ 1625 г. и въ то время дани и пошлинъ она платила 66 коп. съ половиною 3). По писцовымъ книгамъ за 139 (1631) и 140 (1632) г. въ приходѣ сей церкви состояло 44 двора 6).По строельнымъ книгамъ за 165 (1657) годъ церковь эта значится каменною ’).Въ церковной ризницѣ сохранился древній рукописный сборникъ въ 4 долю листа, содержащій въ себѣ между прочимъ службу и житіе преп. Зосимы и Савва- тія, Соловецкихъ чудотворцевъ. Съ самаго начала житія имѣется слѣдующая надпись по листамъ сборника: «лѣта 7157 (1649) года далъ сію книгу житіе Зосимы и Савватія въ церковь въ предѣлъ Зосимы и Савватія, Соловецкихъ чудотворцевъ, по обѣщанію Сергѣя Иванова сына Шелковникова и никому ея испредѣла не выносить ни попу, ни дьякону, ни пономарю; ни продать, ни заложить и въ иной приходъ не отдавать, а буде кто сію книгу житіе вынесетъ изъ церкви, не буди на немъ Божія милость отъ нынѣ и до вѣка»8).Изъ этой надписи видно, что Троицкая, въ Котельникахъ, церковь имѣла придѣлъ во имя преп. Зосимы и Савватія, Соловецкихъ чудотворцевъ, и что причтъ
2) іЬісі., т. 2-й, стр. 1162.
3) Чтенія въ Общ. Люб. Дух. Просв. 1869 г. кн. 8 стр. 24.
4) Матеріалы—Забѣлина, т. I, стр. 826.
5) іЬіЛ.
6) іЬіЛ., стр. 829.
’) Матеріалы—Забѣлина, т. 2-й, стр. 225.
“) См. сборникъ въ церк. ризницѣ.



598 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости № 50-йтой церкви состоялъ изъ священника, дьякона и пономаря.Г. Невоструевъ, приводя запись ставленниковъ московскимъ церквей, замѣчаетъ, что Троицкая, въ Котельникахъ, церковь за Яузою стояла на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ находится нынѣ церковь св. Николая чудотворца, въ Котельникахъ, построенная вмѣсто Троицкой, когда сія сгорѣла 9).Годъ сгорѣнія Троицкой, въ Котельникахъ, церкви въ извѣстіяхъ о Московскихъ церквахъ 1796 г. (стр. 142) показанъ 1547 10), а синодальный мѣсяцесловъ 1818 г. замѣчаетъ, что въ этомъ же 1547 году вмѣсто сгорѣвшей Троицкой, въ Котельникахъ, церкви сооружена Николаевская церковь и), но къ этимъ указаніямъ извѣстій и синодальнаго мѣсяцеслова нельзя отнестись съ довѣріемъ.Московскій пожаръ 1547 года за Яузьемъ дѣйствительно истребилъ Гончары и Кожевники, на Болванов- кѣ, отъ Спасочигасова монастыря по Устенскій мостъ, гдѣ Яуза сливается съ Москвою рѣкою 12), но за неимѣніемъ никакихъ документовъ нельзя утверждать, чтобы въ это время существовала и Троицкая церковь. Если бы даже она и существовала и дѣйствительно сгорѣла, то вмѣсто сгорѣвшей была построена вновь церковь во имя же Св. Троицы, но не во имя св, Николая, такъ какъ до второй половины 17 вѣка документы говорятъ только о Троицкой церкви.Г. Невоструевъ также полагаетъ, что годъ сгорѣнія Троицкой церкви въ извѣстіяхъ показанъ несправедливо 13). Тѣмъ болѣе нельзя признать справедливымъ указаніе синодальнаго мѣсяцеслова.Первое по времени извѣстіе именно о Николаевской. въ Котельникахъ, церкви имѣется только за 171 (1663) г.На поддонѣ серебрянаго потира вырѣзана слѣдующая надпись: «7171 (1663) года состроили сие сосуди миромъ к Николѣ чудотворцу въ Котелники, что за Яву- зою серебра полтора фунта, далъ Спаской попъ Иванъ Павловъ, что въ Нигасехъ по своихъ родителехъ, при священникѣ Прокопіевѣ»п). Дѣйствительно, попъ Прокопій священствовалъ пни той церкви съ 165 по 188 (1657—1680) 13).Дальнѣйшія указанія именно на Николаевскую, въ Котельникахъ, церковь имѣются за 1692 и 1695 годъ.На входномъ листѣ минеи за іюль 1691 года, хранящейся въ церковной ризницѣ, имѣется слѣдующая надпись: «въ лѣто отъ сотворенія міра семь тысящъ двусотаго году (1692) большаго успенскаго собора протопресвитеръ Іоаннъ Григорьевъ положилъ вкладомъ сію книгу минею мѣсяцъ (іулій) въ церкви святителя Николая чюдотворца и препод. отецъ Зосимы и Савватія соловецкихъ чюдотворцевъ, что за Яузою въ Котельникахъ, при священникѣ церкви Андрее Григорьевѣ и при діаконѣ Иліи Прокопіевѣ». Дѣйствительно, священникъ
9) Чг. въ Общ. Люб. Дух. Просв. 1869 г., вн. 8, 25.
1>) Чтенія—1669 г., кн. 8, стр. 25.
И) Москва. Мартыновъ, т. I, стр. 74.
12) іЬій., стр. XIX.
13) Чтенія—1869 г., кн. 8, стр. 25.
11) Москва. Мартыновъ, т. I, стр. 74.
1°) Матеріалы—Забѣлина, т. I, стр. 826.

Андрей Григорьевъ служилъ при церкви съ 200 (1692) по 1718 г.16).По записи патріаршаго приказа за 203 (1695), «марта 13 св. патріархъ (т. е. Адріанъ) ходилъ въ церковь Николая чуд., что за Яузою въ Котельникахъ, на погребеніе тѣла Успенскаго Большаго собора протоіерея Іоанна Григорьева»17).На основаній вышеозначенныхъ указаній можно полагать, что Николаевская, въ Котельникахъ, церковь вмѣсто Троицкой сооружена въ началѣ второй поло
вины 17 вѣка.Стоитъ особнякомъ указаніе писцовой книги г. Москвы за 1689 годъ, по которому церковь сія и за этотъ 1689 годъ именуется церковію Живоначальныя Троицы, въ Котельникахъ 18). Но это указаніе книги можно объяснить тѣмъ, что оно взято изъ именованій прежней— старой церкви. Даже въ болѣе позднее время это прежнее именованіе старой церкви присоединялось иногда къ новой Николаевской церкви. Такъ, по дѣлу объ опредѣленіи пономаря Ивана Сергѣева на справку выписано: «въ окладной книгѣ 734 году по Ивановскому сороку написано: «церковь Пр. Троицы да Николая чуд. въ Котельникахъ, дани и пошлинъ 66 коп. съ половиною» 19).Что въ этой справкѣ имѣется въ виду не двѣ, но одна и та же церковь, видно изъ послѣдующихъ строкъ той же справки: «а въ писцовыхъ Московскихъ 139 и 140 (1631 и 1632) годовъ книгахъ у той церкви написано: дворъ попа Павла Григорьева, дворъ пономаря Ульяна, въ приходѣ 44 двора. А въ переписной 702 году книгѣ у тойже церкви написано дворы: «попаіАндрея Григорьева, дьякона Никиты Аѳонасьева, пономаря Андрея Григорьева, приходѣ 59 дворовъ»20).По имянной подушной книгѣ за 1722 годъ Николаевская, въ Котельникахъ, церковь значится каменною съ каменнымъ придѣломъ во имя преп. Зосимы и Савватія, Соловецкихъ чудотворцевъ 21). При церкви каменная колокольня; кресты на главахъ церкви и колокольни желѣзные; кровля на главахъ церкви и колокольни— кирпичная, а на церкви деревянная, замѣненная въ 1782 г. желѣзною 22). Строителями церкви были бароны Строгановы 23), отъ которыхъ церковь и причтъ получали главное содержаніе. Подъ колокольнею была устроена богадѣльня, которая содержалась тѣми же баронами Строгановыми 2І). Приходъ считался однимъ изъ видныхъ и священниками назначались люди ученые. Между прочимъ въ 1751—1753 г. Николаевскій, въ

і6) іьы.
і’) іыа.
і3) Чтенія. 1869, кн. 8, стр. 25.
12) матеріалы—Забѣлина, т. I, стр. 829.
2°) іЫЛ. Въ ружной розиѣтной книгѣ за 207 (1699) прежняя Троицкая, въ 

Котельникахъ, названа «церковію Благовѣщенія Богородицы, противъ Опаснаго 
монастыря Нового, что нынѣ Николая Чюдотв. въ Котельникахъ». (Матеріалы— 
Забѣлина, т. 2-й, стр. 530). Очевидно, здѣсь кроется какое-либо недоразумѣніе: 
церковь зта въ сей книгѣ значится за землянымъ городомъ, тогда какъ Троицкая 
или Николаевская, въ Котельникахъ, всегда была въ чертѣ земляного города и от
стояла отъ Новоспасскаго монастыря на далекое разстояніе, такъ что нельзя на
звать ее стоящею противъ монастыря.

21) Матеріалы —Забѣлина, т. 2, стр. 572.
22) См. въ церк. ризницѣ опись 1813 г., ст. 1, 22 и планъ церкви 1782 г.
2») Арх. Моск. Конс., дѣло 1820 г. № 86 въ справкѣ.
24) Филарет. Юбил. сборникъ, ч. 1, стр. 422—423.



№ 50-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 599Котельникахъ, священникъ былъ благочиннымъ Пречистенскаго сорока, хотя церковь, гдѣ онъ былъ священникомъ, принадлежала къ Ивановскому сороку 25). Это назначеніе Николаевскаго, въ Котельникахъ, священника благочоннымъ другаго сорока могло состояться только потому, что въ благочинные Консисторія обязана была избирать изъ ученыхъ священниковъ. Но такъ какъ число ученыхъ священниковъ въ то время въ Москвѣ было мало, то въ благочинные для сорока назначались ученые священники и изъ другихъ приходовъ 26).Хотя по вѣдомостямъ о церквахъ и дворахъ священно- церковно-служителей за 1798 годъ Николаевская, въ Котельникахъ, церковь съ придѣломъ преп. Зосимы и Савватія значится въ твердости и утварію достаточна ”), однако уже въ началѣ 19 вѣка она пришла въ столь большую ветхость и приходъ сталъ настолько бѣденъ, что въ 1804 году епархіальное начальство признало необходимымъ упразднить ее, какъ самостоятельную, и по указу Консисторія 11 января 1805 года № 52 она приписана была къ Космодаміанской, въ Старой Кузнецкой, церкви, а причтъ распредѣленъ къ другимъ церквамъ и служба въ церкви не производилась 28). Домъ же бароновъ Строгановыхъ, перешедшій уже къ другимъ владѣльцамъ, по близости разстоянія приписанъ къ церкви св. великомуч. Никиты, за Яузою 29).Во время нашествія въ 1812 году на Москву непріятеля упраздненный Николаевскій, въ Котельникахъ, храмъ раздѣлилъ участь другихъ московскихъ церквей отъ пожара и разграбленія непріятеля.Священникъ Космодаміанской, въ Старой Кузнецкой, церкви по выходѣ непріятеля изъ Москвы въ слѣдующемъ видѣ доносилъ Московской Консисторіи о Николаевской, въ Котельникахъ, церкви.Настоящая церковь во имя св. Николая съ придѣломъ преп. Зосимы и Савватія внутри цѣла, а снаружи обгорѣла. Св. престолы — оба цѣлы и невредимы, также на нихъ срачицы и одежды цѣлы. Св. антиминсъ въ придѣлѣ цѣлъ, а изъ настоящей — похищенъ. Изъ церковной утвари спасено въ церковномъ внутри сдѣланномъ каменномъ столбѣ: три серебряныхъ позлащенныхъ сосудовъ, старинная небольшая дарохранительница безъ крышки; ковшъ небольшой для подаянія теплоты серебряный, позлащенный внутри; два большихъ напрестольныхъ креста, изъ коихъ одинъ съ св. мощами; два креста небольшихъ, серебрянныхъ - вызолоченныхъ, изъ коихъ одинъ со св. мощами; одинъ большой серебряный вѣнецъ съ серебрянымъ подвѣскомъ; блюдо антидорное позлащенное; лжица серебряная; три Евангелія: два большихъ съ Евангелистами серебряными и одно небольшое; два кадила серебряныхъ-позлащенныхъ: одно безъ подойника; ризы парчевыя съ оплечьемъ, низаннымъ жемчугомъ. Сверхъ сего найдено нѣсколько ризъ и стихарей, вытащенныхъ изъ ризницы, у коихъ всѣ гасы оборваны. Церковная сумма, хранившаяся въ ризницѣ, похищена. Иконостасы цѣлы; въ
25) Ист. Моск. Епарх. Упр. Розанова, ч. 2, кн. 1, стр. 58. примѣч. 237.
2“) іЬісі.. стр. 90.
2’) Арх. Моск. Конс., дѣло 1820 г., № 86 въ справкѣ.
28) Арх. Моск. Конс., дѣло 1818, № 100.
2Э) Филарет. Юбил. Сборникъ, ч. 1, стр. 423. 

нихъ св. иконы — въ цѣлости, оклады же похищены; на нѣкоторыхъ иконахъ остались одни вѣнчики. Жертвенникъ разрушенъ и завѣсы сняты.Внѣшній видъ храма, стоявшаго безъ кровли, производилъ грустное впечатлѣніе. Такой же видъ имѣла и колокоіьня, хотя остались цѣлы 7 колоковъ: большой въ ПО пуд., поліелейный, будничный и 4 малыхъ30).Въ такомъ видѣ Николаевская, въ Котельникахъ, церкви продолжала существовать до 1820 года. Въ это время для сей церкви и прихода наступаетъ свѣтлая эпоха: сооружается новый храмъ, возстановляется приходъ и вновь оживляется приходская жизнь.Виновниками такого оживленія были рѣдкіе благотворители—тайный совѣтникъ дѣйствительный камергеръ и кавалеръ князь Сергѣй Михайловичъ Голицынъ съ графинею Софіей Владиміровною Строгановою и княгинею Варварою Александровною Шаховскою31).Въ декабрѣ 1818 г. князь Сергѣй Михайловичъ Голицынъ просилъ Высокопреосвященнаго Августина, архіепископа Московскаго, дозволить ему возстановить разрушающуюся Николаевскую, въ Котельникахъ, церковь. Въ своемъ прошеніи князь писалъ, что церковь эта сооружена иждивеніемъ предковъ его бароновъ Строгановыхъ и въ ней погребены тѣла ихъ; въ уваженіе молитвенной памяти ихъ онъ желаетъ на свои средства во всемъ церковь поправить и привести ее въ должное благолѣпіе, на содержаніе же священника съ причтомъ предлагаетъ положить въ сохранную казну на вѣчное время тридцать тысячъ руб. ассигнаціями, чтобы они получали установленные проценты, что деньги эти онъ внесетъ, когда церковь будетъ совсѣмъ окончена и приготовлена къ освященію.Хотя высокопреосвященный Августинъ и дозволилъ возобновить Николаевскую, въ Котельникахъ, церковь вскорѣ же послѣ просьбы князя Голицына, однако церковь оставалась въ прежнемъ печальномъ видѣ до 1820 года. Въ 1819 году храмъ дошелъ почти до полнаго разрушенія. Надъ самымъ алтаремъ обрушился отъ сырости сводъ, почему тогдашній московскій главнокомандующій графъ Тормасовъ, во избѣжаніе несчастія, просилъ преосв. Лаврентія, викарія Московскаго о разобраніи храма.Преосв. Лаврентій отвѣчалъ графу, что покойнымъ архіепископомъ Августиномъ дозволено возобновить храмъ еще въ 1818 году, а потому разрѣшенія разобрать церковь онъ дать не можетъ32).Тогда князь Сергѣй Михайловичъ Голицынъ вновь обратился къ преосв. владыкѣ Серафиму, митрополиту Московскому съ просьбою уже не возобновить Николаевскій, въ Котельникахъ, храмъ, но разобрать его и начать новое строеніе.По разсмотрѣнію дѣла Владыка митрополитъ 2 марта 1820 года храмозданною грамотою благословилъ князя, по разобраніи ветхаго храма., вновь построить на томъ же мѣстѣ каменную церковь во имя св. Николая чу-
30) Си. въ церк. ризницѣ донесеніе и опись церкви 1813 ст. 1, 7, 17, 

22-24.
3<) Арх. Моск. Кон. дѣло 1820 г. № 86.
32) Арх. Моск. Конс. дѣло 1818 № 100.



600 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ Л 50-Йдотворца съ придѣломъ преп. Зосимы и Савватій, Соловецкихъ чудотворцевъ, съ каменною колокольнею33).На построеніе храма изъ Коммиссіи для строеній 31 мая 1820 года выданъ былъ планъ съ двумя фасадами, въ главномъ расположеніи храма во всемъ согласный съ планомъ ветхаго храма, но пространство храма въ ширину и длину нѣсколько было убавлено Зі).Въ 1822 году князь Сергѣй Михайловичъ Голицынъ на свое иждивеніе соорудилъ на мѣстѣ прежняго ветхаго храма новый каменный, одноглавый, крытый желѣзомъ, на пространствѣ — въ длину 13 саж. 1 арш., въ ширину 7 саж., съ каменною одноярусною надъ папертью колокольнею, на которой повѣшены были семь колоколовъ, взятыхъ съ прежней колокольни. Въ паперти съ правой и лѣвой сторонъ входа въ храмъ устроены двѣ палатки — одна для ризницы, другая для храненія церковныхъ вещей. Для входа на паперть устроено высокое каменное крыльцо съ каменными ступенями съ южной и сѣверной сторонъ. Съ южной стороны храма устроено каменное крыльцо съ 4 чугунными ступенями для входа въ Николаевскій храмъ.По описи, составленной ко дню освященія, священникомъ Иваномъ Алексѣевымъ и старостою Ермиломъ Горбуновымъ, значится: въ настоящей холодной церкви во имя св. Николая иконостасъ—гладкій, покрытый лаковою бѣлою краскою; на немъ рѣзьба, по мѣстамъ золоченая; надъ иконостасомъ Іисусъ Христосъ гипсовый вызолоченный; надъ боковыми дверьми—ветхій и новый завѣтъ — вызолоченные. Царскія двери рѣзныя вызолоченныя; надъ ними чаша въ сіяніи вызолоченная.Въ 23 день декабря 1823 года освященъ былъ теплый придѣльный храмъ во имя преп. Зосимы и Савва- тія мѣстнымъ благочиннымъ Николо-Ямскимъ протоіереемъ Петромъ Платоновымъ, а 24 августа 1824 года освященъ былъ и настоящій холодный храмъ во имя святителя Николая Высокопреосвященнымъ Филаретомъ, митрополитомъ Московскимъ38).Въ 1823 году для помѣщенія богадѣленныхъ пристроена къ сѣверной стѣнѣ паперти подъ колокольнею деревянная палатка.Такъ, благодаря усердію и анергіи князя Сергѣя Михайловича Голицына, этого рѣдкаго благотворителя, вновь сооружена Николаевская, въ Котельникахъ, церковь и приведена въ благолѣпіе; приходъ возстановленъ и причтъ обезпеченъ внесеніемъ обѣщанныхъ княземъ денегъ въ сохранную казну. Священнослужители и прихожане Николаевской, въ Котельникахъ, церкви всегда должны съ благодарностію молитвенно воспоминать память боярина Сергѣя!Не оставлялъ Николаевской, въ Котельникахъ, церкви своимъ вниманіемъ князь Сергѣй Михайловичъ Голицынъ и въ послѣдующее время.Въ 1832 году онъ пожелалъ выстроить для призрѣваемыхъ особый домъ и привести въ исполненіе свое желаніе онъ поручилъ сестрѣ своей княжнѣ Анастасіи Михайловнѣ Голицыной. Съ разрѣшенія Владыки-ми-
33) Арх. Моея. Кон. дѣло 1818 г. К 100.
34) См. въ дер. ризницѣ планы 1782 и 1820 и фасады 1820 г.
за) Арх. Моск. Конс. дѣло 1824 г. № 59.

трополита Филарета, по плану, выданному изъ Коммиссіи для строевій, въ 1833 году была выстроена одноэтажная каменная съ мезониномъ богадѣльня. Въ новоустроенный домъ были переведены 10 призрѣваемыхъ, а прежнее помѣщеніе обращено въ церковную сторожку.Строителемъ богадѣльни на содержаніе призрѣваемыхъ внесено въ сохранную казну на вѣчное время шесть тысячъ руб. ассигнаціями съ тѣмъ, чтобы проценты съ капитала получалъ мѣстный священникъ и раздѣлялъ призрѣваемымъ по равной части въ два или раза три въ годъзе).Въ 1833 году съ разрѣшенія митрополита Филарета перечисленъ изъ прихода св. великомуч. Никиты, за Яузой, къ приходу Николаевской, въ Котельникахъ, церкви и домъ, бывшій бароновъ Строгановыхъ и состоявшій въ то время во владѣніи московскаго 2-й гильдіи купца Тимоѳея Васильевича Прохорова, который немного позже занялъ и должность церковнаго старосты37). Въ послѣдующее время Николаевскій, въ Котельникахъ, храмъ неоднократно былъ ремонтированъ внутри и снаружи.Такъ, въ 1861 году стараніемъ священника Михаила Симоновича Боголюбскаго и церковнаго старосты московскаго купца Алексѣя Васильевича Панина исправлена была кровля на всемъ храмѣ и колокольнѣ. Для утвержденія мачты и шпиля на колокольнѣ подведены новые деревянные переводы и сдѣлана новая деревянная рѣшетка для фонаря подъ главою. Устроены двѣ новыя печи-, входное южное крыльцо выложено камнемъ; окрашены стѣны внутри и снаружи храма 38).Въ 1863 году большой колоколъ въ 110 пуд. далъ трещину и для звона сталъ негоденъ, почему усердіемъ старосты г. Панина замѣненъ новымъ колоколомъ въ 157 пуд. 26 фун.Въ 1873 году при священникѣ Петрѣ Ѳаворскомъ и церковномъ старостѣ надворномъ совѣтникѣ Иванѣ Сергѣевичѣ Ивашевѣ, съ разрѣшенія Епархіальнаго начальства, усердіемъ вдовы діакона Евдокіи Егоровны Виноградовой, въ тепломъ отдѣленіи храма, съ юговосточной стороны, устроенъ безъ расширенія каменныхъ стѣнъ придѣлъ во имя преподобномуч. Евдокіи (1 марта) для служенія раннихъ литургій въ зимнее время въ праздники. Придѣлъ освященъ того же 1873 года въ 17 день сентября протоіереемъ Спасской, въ Наливкахъ, церкви Іоанномъ Алексѣевичемъ Благовѣщенскимъ 39).Въ 1873—78 гг. усердіемъ церковнаго старосты Николая Васильевича Добрынина внутреннія стѣны придѣльныхъ храмовъ расписаны уборкою; въ придѣлахъ повѣшены взамѣнъ ветхихъ два новыхъ мѣдныхъ паникадила и поставлены въ Николаевскомъ и придѣльномъ—Зосимо-Савватіевомъ храмахъ мѣдныя хоругви40).
?6) Си. въ цер. риз. копію съ письма кн. Голицыной къ митрои. Филарету 31 

іюля 1832 г., копіи съ указовъ Конс. 26 окт. 1832 № 4761 и 25 сент. 1833 г. 
№ 8018.

3!) См. въ церк. ризн. прошеніе къ митроп. 1861 г. и прихорасх. кн. 1861 г.
38) См. въ церк. ризн. прошеніе 1863 г. и прих.-расх. кн. 1863 г.
39) См. въ ризницѣ копію съ указа Конс. 23 мая 1873 г. № 2263.
4°) См. тамъ же прошеніе къ митр. Иннокентію и указъ 27 апрѣля 1878 г.

№ 148.



К§ 50-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 601Въ 1884 году въ придѣльныхъ храмахъ устроены новыя колоды и рамы въ окнахъ, исправлена и окрашена кровля на церкви и колокольнѣ и сдѣланъ новый кіотъ для иконъ: преп. Зосимы и Савватія, Тихвинской Богоматери и св. Николая41). Въ 1885 году передѣланъ предъалтарный иконостасъ придѣльнаго храма преп. Зосимы и Савватія. Иконостасъ украшенъ золочеными колоннами и рѣзьбою; во второмъ ярусѣ иконостаса поставлены вновь написанныя иконы св Меѳодія и Кирилла, а на верхъ иконостаса поставлена изъ прежняго храма древняя икона Отечества, а по сторонамъ ея вновь написанныя иконы Моисея и Исаіи. Въ 1886 г. въ Николаевскомъ храмѣ за ветхостію и неудобствомъ прежняго иконостаса вновь сдѣланъ трехъ ярусный иконостасъ, липовый, украшенный золоченными колоннами, карнизами и рѣзьбою. Надъ иконостасомъ поставлена вновь написанная икона Спасителя съ предстоящими— Богоматерію и Іоанномъ Предтечею и съ обоихъ сторонъ ея иконы двунадесяти Апостоловъ,—вновь написанныя. Во 2-мъ ярусѣ вновь написаны иконы двунадесяти праздниковъ, кромѣ иконы св. Троицы--храмовой изъ прежняго Троицкаго храма; для нижняго яруса написаны вновь иконы Спасителя и Богоматери и икона Боголюбской Богоматери, а прочія иконы поставлены изъ прежняго иконостаса. Царскія врата сдѣланы вновь съ золоченною рѣзьбою и въ нихъ вставлены вновь написанныя иконы Благовѣщенія Пресв. Богородицы въ серебро-позлащенной ризѣ и 4 евангелистовъ. Южная и сѣверная двери сдѣланы новыя со вновь написанными иконами Архистратиговъ—Михаила и Гавріила; по стѣнамъ храма —южной и сѣверной поставлено по два новыхъ кіота, украшенныхъ золочеными колоннами и рѣзьбою; для плащаницы устроена новая гробница съ золоченою рѣзьбою, а самая плащаница поновлена; надъ плащаницею устроенъ балдахинъ — липовый, украшенный золоченою рѣзьбою. Вновь сдѣланы два клироса, а сзади лѣваго клироса поставленъ вновь устроенный крестъ съ изображеніями — Распятаго Господа и предстоящихъ Богоматери и Іоанна Богослова, написанными на особыхъ дскахъ. Стѣны храма и алтаря расписаны уборкою; надъ престоломъ въ куполѣ написана икона св. Духа, а на углахъ купола въ храмѣ написаны иконы евангелистовъ. Сверхъ того находившіяся въ Николаевскомъ храмѣ лампады для свѣчъ предъ иконами замѣнены новыми — мѣдными посеребренными; паникадило мѣдное, висѣвшее среди храма, передѣлано и посеребрено; равнымъ образомъ и въ храмѣ преп Зосимы и Савватія пять мѣдныхъ для свѣчъ лампадъ замѣнены новыми подсвѣчниками — мѣдными съ золоченіемъ. На производство означеннаго ремонта израсходовано 2.500 рублей, составившихся главнымъ образомъ изъ пожертвованныхъ въ 1873 году почетнымъ гражданиномъ Василіемъ Ѳеодоровичемъ Кокинымъ и процентовъ на эти деньги42).До 1888 года входъ въ трапезу церкви защищался желѣзными дверьми, а входъ на паперть, гдѣ помѣ-
*і) Си. тамъ же прошеніе къ преосв. Алексію, указъ 19 марта 1884 г. М 2718 

и приходо-расх. книги.
а) Арх. Моск. Ком. дѣло 1885 г. № 359. 

щается церковная ризница, защищенъ былъ деревянными дверьми на примкнутыхъ къ каменнымъ стѣнамъ деревянныхъ столбахъ. Такое устройство дверей паперти грозило опасностію въ пожарномъ отношеніи для церковной ризницы, почему усердіемъ старосты — Григорія Прокопіева Шихова на его средства желѣзныя двери изъ входа во храмъ были перенесены на паперть; полукруглое окно, бывшее надъ дверями паперти, заложено кирпичемъ и верхи для дверей устроены кирпичная 43). Усердіемъ того же старосты въ 1891 году сооружена на икону Тихвинской Богоматери новая серебро-позла • щенная риза, вѣсомъ 12 фунтовъ 54 зол , вмѣсто прежняго ветхаго оклада44).Въ 1892 году также былъ произведенъ значительный ремонтъ. Къ этому времени деревянная церковная сторожка и деревянная лѣстница на колокольню, устроенная при западной стѣнѣ церкви, равно и входъ въ церковь съ западной стороны, забранный снаружи столярными рамами, пришли въ ветхость, а каменныя ступени истерлись, почему въ 1892 году, съ разрѣшенія Владыки митрополита Леонтія, двери крыльца и ступени замѣнены новыми; стѣны крыльца доведены до кровли, съ обѣихъ сторонъ входа и въ окнѣ устроены каменныя арки; вновь устроена на прежнемъ мѣстѣ каменная церковная сторожка и на колокольню сдѣлана желѣзная лѣстница. Все сдѣлано по чертежамъ архитектора Маркова43). Свящ. Н. Романскій.
(Окончаніе слѣдуетъ).

МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА.Чтенія преосвященнаго Макарія. Состоявшіяся 8 декабря въ залѣ Общеепархіальнаго дома чтенія преосвященнаго Макарія, епископа Томскаго, привлекли весьма многочисленную публику изъ разныхъ слоевъ столичнаго населенія и произвели глубокое впечатлѣніе.Въ первомъ чтеніи преосвященный Макарій говорилъ объ образованіи, правахъ и обязанностяхъ женщинъ, по поводу стремленія современой женщины къ высшему образованію и уравненію въ правахъ съ мужчиной въ общественной и государственной службѣ. Преосвященный разсмотрѣлъ затронутый вопросъ всесторонне и нарисовалъ идеалъ истинно-образованной христіанской женщины.Второе чтеніе преосвященнаго касалось современнаго состоянія Алтайской миссіи и было прочитано архимандритомъ Анастасіемъ.Чтенія сопровождались исполненіемъ пѣвцами Томскаго хора пѣснопѣній изъ сборника Алтайской Лепты. Въ хорѣ четыре пѣвца, которые прекрасно исполнили нѣсколько пѣснопѣній.На чтеніяхъ присутствовали преосвященный Парѳеній,
и) См. въ церк. ризн. прошеніе къ преосв. Мисаилу и'указъ 12 мая 1888 г. 

№ 2109.
14) Тамъ же прошеніе къ преосв. Виссаріону и указъ 26 ноября 1830 г. № 

6590; нрих. расх. книги и опись церкв. гл. 7.
Арх. Моск. Конс. дѣло 1892 г. № 463.



602 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости № 50-йепископъ Можайскій, преосвященный Трифонъ, епископъ Дмитровскій, и многіе представители духовенства.Открытіе церковно-приходской школы. 8 декабря состоялось освященіе и открытіе церковно-приходской школы при церкви святителя Николая, что въ Дербеневскомъ. По этому случаю въ храмѣ литургію совершалъ предсѣдатель Кирилло-Меѳодіевскаго Братства преосвященный Трифонъ, епископъ Дмитровскій, соб >р- нѣ. Въ концѣ литургіи архимандритъ Анастасій произнесъ назидательное слово.Послѣ литургіи изъ храма прослѣдовалъ крестный ходъ въ школу, гдѣ преосвященный Трифонъ совершилъ молебствіе и освященіе школы. Послѣ чего крестный ходъ прослѣдовалъ обратно въ церковь; здѣсь епископъ Трифонъ произнесъ слово и въ благословеніе школѣ передалъ икону; затѣмъ владыка всѣмъ дѣтямъ роздалъ крестики, молящимся—книжечки духовно-нравственнаго содержанія.Школа помѣщается во второмъ этажѣ трехъэтажнаго каменнаго зданія; имѣются двѣ просторныя комнаты отдѣльно для мальчиковъ и дѣвочекъ. Въ третьемъ этажѣ устроены квартиры, арендная плата съ которыхъ будетъ поступать на содержаніе школы. Въ нижнемъ этажѣ находится богадѣльня для призрѣнія десяти старухъ.Законоучителемъ школы опредѣленъ священникъ Іоанно-Предтечевской церкви, что на Лубянкѣ, кандидатъ богословія о. Смирновъ.
Памяти протоіерея А. А. Доброгорскаго.

(Некрологъ).5 декабря скончался послѣ продолжительной болѣзни настоятель Троицкой, въ Вишнякахъ, церкви протоіерей Александръ Аркадьевичъ Доброгорскій на 62 г. жизни.Покойный, по окончаніи курса въ Костромской духовной семинаріи, въ 1862 году поступилъ преподавателемъ и помощникомъ инспектора Галичскаго духовнаго училища. Чрезъ два года А. А. Доброгорскій поступилъ въ Московскую Духовную Академію, гдѣ и окончилъ курсъ въ 1868 году. Въ этомъ же году онъ поступилъ преподавателемъ въ Калужскую духовную семинарію, а въ 1871г. перешелъ на туже должность въ Виѳанскую духовную семинарію. Въ 1878 г. покойный былъ удостоенъ ученой степени магистра богословія и въ этомъ же году былъ опредѣленъ священникомъ къ Московской Иверской церкви. При Троицкомъ храмѣ, что въ Вишнякахъ, А. А. Доброгорскій состоялъ съ 1885 года до самой кончины. Съ 1889 по 1900 годъ покойный состоялъ благочиннымъ Замоскворѣцкаго сорока; въ санъ протоіерея возведенъ былъ въ 1892 г. Кромѣ того, протоіерей А. А. Доброгорскій состоялъ законоучителемъ Петропавловской женской гимназіи и въ казенномъ реальномъ училищѣ.8 декабря въ Троицкой, что въ Вишнякахъ, церкви состоялись похороны почившаго о. протоіерея. Заупокойную литургію по усопшемъ совершалъ преосвященный Григорій, управляющій Донскимъ монастыремъ, со

борнѣ съ протоіереями I. Я. Березкинымъ и П. Н. Сахаровымъ и другимъ духовенствомъ, при пѣніи хора пѣвчихъ. Вмѣсто причастнаго стиха священникъ Николаевской, что въ Кузнецкой, церкви Е. В. Кременскій произнесъ слово. Отпѣваніе совершалъ преосвященный Григорій въ сослуженіи протопресвитера Большаго Успенскаго собора В. С. Маркова и многочисленнаго столичнаго духовенства, среди котораго были ученики покойнаго по духовнымъ семинаріямъ. Предъ пѣніемъ Со 
святыми упокой надгробную рѣчь произнесъ священникъ Иверской, что на Большой Ордынкѣ, церкви Н. И. Мячинъ.Храмъ былъ переполненъ молящимися прихожанами и представителями отъ училищъ, гдѣ почившій состоялъ законоучителемъ.Отпѣваніе тѣла почившаго закончилось во второмъ часу дня, послѣ чего печальная процессія направилась въ Донской монастырь, гдѣ состоялось погребеніе.
Слово при погребеніи протоіерея 2. 2. Доброгорскаго, 
произнесенное священникомъ Николаевской, что въ

Кузнецкой, церкви Н. В. Бременскимъ.Какъ грустно и какъ страшно вообще для всѣхъ насъ зрѣлище смерти! Какъ грустно видѣть во гробѣ по образу Божію созданную нашу красоту безславну, не имущую вида, ниже доброты. Давно ли мы знали и предлежащаго здѣсь протоіерея Александра бодрымъ и цвѣтущимъ, а нынѣ видимъ безгласнымъ и недвижимымъ, взятымъ отъ земли навѣки. Непроглядный мракъ осѣнилъ чело его, въ непробудномъ и роковомъ молчаніи застыли уста его. Какъ страшно представить теперь, что творится съ душею его въ новомъ, невѣдомомъ мірѣ, между ангеловъ чистыхъ и духовъ злобы, куда со временемъ должны отойти и мы.Но въ этомъ мракѣ скорби свѣтлымъ и золотымъ лучемъ блестятъ слова Апостола: не скорбите, якоже 
и прочій не имущій упованія. Аще бо вѣруемъ, яко 
Іисусъ умре и воскресе, тако и Богъ умершія о 
Іисусѣ приведетъ съ Нимъ (1 Сол. IV, 13—14).Извѣстныя намъ качества характера и души почившаго даютъ намъ упованіе, что и онъ, по окончаніи своего земного странствованія, не будетъ отриновенъ Богомъ, Который и Самъ сказалъ, что грядущаго къ Нему Онъ не изженетъ вонъ и что гдѣ будетъ Онъ Самъ, тамъ будетъ и слуга Его!Общественную дѣятельность свою почившій протоіерей началъ съ должности преподавателя семинаріи сначала родной ему стороны Калужской, а потомъ близъ Сергія преподобнаго семинаріи Виѳанской. Учебно-педагогическая дѣятельность его продолжалась и по принятіи имъ сана священника въ Москвѣ—въ должности законоучителя реальнаго училища и нѣкоторое время члена Правленія Моск. духовной семинаріи. Всѣ ученики и воспитанники покойнаго съ любовію воспоминаютъ его необыкновенную мягкость и деликатность обращенія, а также отзывчивость къ ученическимъ нуждамъ. Со всѣми своими ученическими невзгодами и скорбями они спѣшили къ Александру Аркадьевичу и въ немъ находили себѣ участливаго, хо-



№ 50-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 603рошаго совѣтника и помощника. Ученики Московской семинаріи всегда желали и просили свое начальство, чтобы на экзамены къ нимъ назначался Александръ Аркадьевичъ. При немъ они чувствовали себя сильнѣе, бодрѣе и надежнѣе. Но такое отношеніе покойнаго къ ученикамъ никогда не давало имъ повода выходить изъ своихъ границъ или небрежно относиться къ своимъ обязанностямъ. Глубокое и основательное знаніе своего предмета, серьезность и обдуманность своего слова вмѣстѣ съ педагогическимъ тактомъ возбуждали въ ученикахъ любознательность и охоту къ книгѣ и урокамъ. Поэтому, словамъ его внимали съ глубокимъ интересомъ, и въ классѣ всегда была образцовая дисциплина безъ всякихъ принудительныхъ мѣръ.По прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ преподавательской дѣятельности въ двухъ семинаріяхъ, покойный занялъ мѣсто священника въ Москвѣ, гдѣ и былъ пастыремъ въ двухъ приходахъ, причемъ въ предпослѣдніе годы своей жизни проходилъ вмѣстѣ съ этимъ должность благочиннаго духовенства ближайшихъ къ мѣсту своей службы церквей.Та же мягкость, та же отзывчивость и снисходительность ко всѣмъ отличали его и на этихъ поприщахъ служенія. Въ частности, какъ благочинный, онъ умѣлъ сочетать въ отношеніи къ подчиненнымъ снисходительность и правду и терпѣть не могъ фальши, криводушія и притворства. Разныя распоряженія или дѣла онъ проводилъ или выслушивалъ просто, скоро и безъ всякихъ, по возможности, формальностей. Происходили ли эти качества отъ христіански смиреннаго сознанія собственныхъ немощей, или отъ просвѣщеннаго взгляда на душу человѣческую и жизнь нашу—во всякомъ случаѣ онѣ составляли неоспоримое и лучшее украшеніе почившаго. И замѣтить нужно, что эти качества души почившаго никогда не давали повода къ упущеніямъ или безпорядкамъ въ церковныхъ дѣлахъ, или къ нарушенію долга и обязанностей между подчиненными, потому что когда нужно, (это, впрочемъ, требовалось рѣдко) тогда слово его было внушительно и сильно.Какъ пастыря Церкви, его отличала глубокая вѣра, религіозность и сердечное благоговѣніе ко всему, что носило печать религіи и—достойно вниманія— это свое настроеніе и чувство онъ не любилъ выставлять напоказъ въ обыденныхъ житейскихъ бесѣдахъ напускными возвышенными словами, которыми такъ часто прикрываются неискренняя набожность и разсчитанное лицемѣріе. Но гдѣ пастырское вліяніе его оказывалось необходимымъ, тамъ онъ открывалъ свою душу съ обычною ему силою слова и христіанскаго убѣжденія.Во всѣхъ словахъ и дѣйствіяхъ покойнаго всегда ярко обозначался его симпатичный и, сказать правду, не совсѣмъ обычный въ наше время нравственный характеръ. Это былъ характеръ глубокаго убѣжденія въ истинѣ закона и долга. Личное убѣжденіе, законъ и долгъ были какъ бы второю его природою и душевнымъ расположеніемъ. Отсюда проистекали его прямота, открытость слова и дѣла, послѣдовательность и настойчивость въ дѣятельности, подчасъ даже рѣзкость въ словѣ и дѣлѣ. Но это былъ не произволъ или кап

ризъ, а настоящій нравственно-твердый характеръ. Очень многіе цѣнили его и питали къ почившему за этотъ характеръ глубокое уваженіе. Но нѣкоторые оцѣнивали его по своему,—требованія его истолковывали съ другой стороны, чѣмъ наносили почившему не мало непріятностей и даже горькихъ минутъ.Но Сердцевѣдецъ-Господь да воздастъ ему по правдѣ своей! Да сбудутся на немъ евангельскія слова: бла
жени кротціи, яко тіи наслѣдятъ землю, блажени 
милостивіи, яко тіи помиловани будутъ, блажени 
алчущій и жаждущій, правды, яко тіи насытятся, 
блажени есте, егда поносятъ вамъ и ижденутъ, и 
рекутъ всякъ золъ глаголъ на вы лжуще Мене ради', 
радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на 
небесѣхъ.Провожая нынѣ въ далекій путь отшедшаго отъ насъ протоіерея Александра, напутствуя его къ Нелицепріятному Судіи и Владыкѣ всѣхъ, мы, братіе, должны попомнить и о себѣ.Вотъ онъ идетъ на судъ со всѣми своими чувствами, словами и дѣяніями. Мы—то въ качествѣ пасомыхъ, то въ качествѣ учениковъ, то въ качествѣ подчиненныхъ, то въ качествѣ товарищей и сослуживцевъ—такъ или иначе, такія или иныя имѣли съ почившимъ мысли, слова и дѣла. Значитъ, на судѣ Божьемъ будемъ и мы съ нимъ. Помянутся на немъ и наши мысли, слова и дѣла. И для насъ, собственно, этотъ грозный и непреложный часъ непремѣнно рано или поздно придетъ. Будемъ же усерднѣе молиться' о почившемъ и о себѣ. Боже праведный и милосердый! Даждь намъ память смертную и христіанское умиленіе. Сподоби насъ добраго отвѣта на страшномъ судищѣ Твоемъ и вонми молитвамъ нашимъ объ отпущеніи грѣховъ раба Твоего протоіерея Александра!

Изъ города Подольска.
Актъ въ Подольской градской церковно-приходской гикомъ. 

(Корреспонденція).17 ноября сего года въ Подольской градской церковно-приходской школѣ состоялся актъ. Предъ началомъ акта былъ отслуженъ молебенъ св. Кириллу и Меѳодію, который совершалъ предсѣдатель отдѣленія и законоучитель школы священникъ С. Н. Левкіевскій, при стройномъ пѣніи хора пѣвчихъ.По окончаніи молебствія были провозглашены установленныя многолѣтія. Въ началѣ акта всѣми учащимися былъ прекрасно пропѣтъ тропарь Животворящему Кресту: <Спаси Господи люди Твоя» простымъ роспѣ- вомъ. Затѣмъ законоучитель произнесъ рѣчь, въ которой выяснилъ значеніе церковно-приходской школы въ дѣлѣ религіозно-нравственнаго просвѣщенія народа. Въ концѣ рѣчи онъ обратился съ напутственнымъ словомъ къ ученикамъ, окончившимъ курсъ. Далѣе учительница школы В. Н. Некрасова прочитала отчетъ о состояніи школы за 1901—1902 учебный годъ, изъ котораго выяснилось, что попечительница школы М. 0. Кана- ныкина принимала во всемъ самое живое и дѣятельное участіе, Она снабжала школу учебниками и письменными



604 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости № 50-йпринадлежностями и оказывала матеріальную помощь бѣднѣйшимъ ученикамъ; входила и во внутреннюю жизнь школы, посѣщая школу и бесѣдуя о мѣрахъ воспитательныхъ, послѣдствіемъ чего было то, что она при школѣ устроила прекрасную библіотеку для внѣкласснаго чтенія. Въ заботахъ о школѣ не мало помогалъ ей и супругъ ея мѣстный церковный староста Я, Н. Кананы- кияъ,—Въ отчетномъ году учащихся было 50 человѣкъ, изъ нихъ окончило курсъ 8.Послѣ чтенія отчета учениками было прочтено нѣсколько выдающихся стихотвореній, а хоръ учениковъ исполнилъ: гимнъ «Коль славенъ», «Розы расцвѣтаютъ» музыки Абта и «Колокольчики мои» музыки Мендельсона. Окончившимъ курсъ были выданы евангелія, свидѣтельства, похвальные листы, книги, а всѣмъ учащимся попечительницею были розданы гостинцы. Актъ закончился гимномъ: «Боже Царя храни». Нельзя умолчать о прекрасномъ исполненіи пѣнія учащимися, что достигнуто единственно благодаря усердію и отличному знанію своего дѣла учителя пѣнія М. Г. Лепехина. Свящ. С. Левкіевскій.

Публичныя Богословскія Чтенія.
Отдѣлъ Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія по 
устройству публичныхъ богословскихъ чтеній — въ теченіе 
Рождественскаго поста сего 1902 года имѣетъ произвести 
слѣдующій рядъ чтеній въ залѣ Общеепархіальнаго дома въ 

Лиховомъ переулкѣ (Каретный рядъ).

ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНІЕ—17 декабря.
Кандидата богословія,священника А. А. Полозова: 

«Экономическій матеріализмъ и религія-».I.Сущность экономическаго матеріализма и главнѣйшіе представители его. Отношеніе его къ дарвинизму и марксизму. Экономика, какъ единственная основа и двигатель историческаго процесса. Экономическій матеріализмъ, какъ методъ. Схема соціальной эволюціи по разсматриваемой теоріи. Возникновеніе общества и постепенное наслоеніе въ немъ духовныхъ отправленій. Происхожденіе религіи, ея условный смыслъ, преходящее значеніе и дальнѣйшее будущее. Этика экономическаго матеріализма. Будущій строй жизни по предположенію данной гипотезы. Отношеніе къ соціализму.II.Дѣйствительное значеніе экономическаго матеріализма съ теоретической и практической стороны. Логическіе недочеты данной гипотезы и необоснованность ея съ метафизической точки зрѣнія. Полная несостоятельность теоріи экономическаго матеріализма въ историческомъ отношеніи. Произвольное отношеніе ея къ духовной жизни человѣка вообще и къ религіи въ особенности. Разборъ теологической стороны данной гипотезы (т. е. теоріи происхожденія монотеизма и христіанства). Отношеніе къ атеизму. Общая антираучность экономическаго 

матеріализма и его значеніе для науки. Вліяніе его на нравственную жизнь человѣка. Причина популярности экономическаго матеріализма на Западѣ и у насъ. Несомнѣнное будущее этой гипотезы.Начало чтеній въ 8 часовъ вечера.
ЦѢНЫ мѣстамъ слѣдующія: нумерованныя мѣста 3 пер

выхъ рядовъ по 60 коп. Остальные стулья нумерованные— 
40 коп. Мѣста ненумерованныя—20 коп. За храненіе 
платья взимается по 20 коп.

Аплодисменты не допускаются.
Билеты можно получать въ книжномъ и му
зыкальномъ магазинѣ А. Лангъ, на Бузнецкомъ мо
сту, и въ Общеепархіальномъ домѣ, въ Лиховомъ пере

улкѣ ^Каретный рядъ).

СОДЕРЖАН I Е: Пранднованіе дня тезоименитства Его Императорскаго Величе
ства Государя Императора Николая Александровича,—0 вѣтхозавѣтной религіи. — 
Николаевская, въ Котельникахъ, церковь г. Москвы. — Московская хроника. — 
Памяти протоіерея А. А. Доброгорскаго. (Некрологъ). — Изъ города Подольска. 

(Корреспонденція).—Публичныя Богословскія чтенія.—Объявленія.

Объявленіе
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 

новая книга 
протоіерея Григорія Дьяченко-.

ДРУГЪ ЦЕРКОВНАГО ИМПРОВИЗАТОРА. Практическое пособіе для проповѣдниковъ слова Божія, заключающее въ себѣ краткіе конспекты проповѣдей догматическаго, нравственнаго и церковно-практическаго характера.Всѣхъ конспектовъ 1000. Страницъ ХХХІѴН-576.Цѣна 1 р. 50 к. безъ пересылки.Складъ у издателя, М. Я. Парадѣлова, Москва, Большая Никитская, у Никитскаго монастыря.
ПРЕДОХРАНЕНІЕ

ЦМНШ МЛОІОІОП 
отъ РАЗБИВАНІЯ

ДОСТИГАЕТСЯ ПРИМѢНЕНІЕМЪ

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХЪ колокольныхъ языковъ
ПРОИЗВОДСТВА

Тов-ва Гатчинскаго колокольнаго завода
А. С. Лаврова. 12_вПодробности и образцы:

у Ф. С. ШТЕРЪ, Москва, Тургеневская площадь, домъ Воробьева 126 (4) у Мясницкихъ воротъ.Телефонъ > 3012, телеграфный адресъ: Москва Штеру.
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Открыта подписка на 1903 г.

(5-й годъ изданія)

на еженедѣльный общедоступный иллюстрированный 
ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ 

„сотни Ж

издаваемый Т-вомъ Печатнаго и Издательскаго дѣла «НАРОДНАЯ ПОЛЬЗА», 
подъ редакціей и при ближайшемъ участія Г.г. профессоровъ и 

врачей по ихъ спеціальностямъ:
Академика Бахтерева, В. М.—Проф. Беллярминова, Л. Г.—Проф. 
Быстрова, Ы. Я.—Д-ра Велькенштейна, В. А.—Д-ра Гориневскаго, 
В. В,—Пр.-Доц. Гейслера, Ѳ. К. — Д ра Гесселевича, М. — Проф. 
Гувдобина, Н. П. — Д-ра Дембо, Г. Ц. - Д-ра Дуката, А. О.—Пр.- 
Доц. Жуковскаго, В. 11.—Д-ра Ильина, Р. А. — Проф. Ковалевска
го, И. II. — Д-ра Коварскаго, К. А.—Проф. Лебедева, А. И.—Пр.- 
Доц. Леваінева, В. А. — Д-ра Литинскаго, О. А. — Д-ра Лоренцъ, 
Е. а,—Академика Мержеевскаго, И. П,—Д-ра Никольскаго, Д. П.— 
Проф. Павлова, Е. В. Проф. Павлова, Т. Н. — Проф. Петерсена, 
V. В.—Академика Попова, Л. В.—Д-ра I Іясковскаго, Н. Я.—Проф. 
Рачинскаго, Н. 1.—Пр.-Доц. Розенбаха, 11. Я.—Проф. Сиротинина, 
В. Н.—Проф. Соколова, Д. А. — Проф. Строганова, В. В.—Проф. 
Турнера, Г. И1—Г-жи Чебышевой-Дмитріевой, Е. А.— Д-ра Шаба
новой, А. Н. — Д-ра Шапиро, В. аі. — Шохоръ-Троцкаго, С. И. —

Пр.-Доц. Двеина, Г. Ю.
Со дня подписки въ 1902 г. и до конца 1903 г. подписчики 

получать:
60 номеровъ журчала, содержащихъ въ себѣ массу полезныхъ 

статей и свѣдѣній, изложенныхъ вполнѣ доступнымъ и понятнымъ 
языкомъ, по всѣмъ вопросамъ популярной медицины, гигіены и са
нитаріи, освѣщающихъ всѣ могущіе интересовать читателя вопро
сы сохраненія его здоровья. 36 безплатныхъ приложеній, необхо
димыхъ въ каждой семьѣ; въ томъ числѣ: 1) Два роскошно исіьлн. 
атласа въ изящномъ переплетѣ „Складныя модели строенія муж
ского и женскаго тѣла", спеціально изготовленныя хромо-литогра
фическимъ способомъ во многихъ краскахъ, въ лучшемъ художе
ственномъ заведеніи въ Лейициіѣ. 2) Стѣнная карта „Домашняя 
гимнастика". Изображеніе всѣхъ гимнастическихъ пріемовъ, весьма 
полезныхъ для здоровья, съ пояснительнымъ текстомъ и многими 
указаніями къ рисункамъ. 3) Семейный гигіеническій календарь на 
1903 г., составлен. проф. Сенаторъ. — проф. Пагель, — проф. Мар
тинъ,—проф Эйхгорстъ, — проф. Лассаръ, —проф. Штрюмпель,— 
проф.—Эвальдъ, нроф. Дюрсенъ и друг. Особенное вниманіе будетъ 
обращено на отдѣлъ „Естественные методы леченія", т. е. леченіе 
болѣзней безъ помощи лекарствъ. Безплатные отвѣты на всѣ инте
ресующіе подписчиковъ вопросы. Подписавшіеся на 1903 годъ и 
внесшіе годовую плату до 24 декабря сего 1902 года получатъ жур
налъ со всѣми безплатными приложеніями за Ноябрь и Декабрь 
19о2 года — безплатно; кромѣ того, при полученіи подписныхъ де
негъ, выдается или высылается немедленно, на выборъ по жела
нію подписчика (безъ всякой доплаты за пересылку), одна изъ 
двухъ цѣнныхъ безплатныхъ премій: полный иллюстрированный 
общедоступный Домашній лечебникъ подъ редакціей: ііроф. Быст
рова, Н. И. — Ііроф. Доброклонскаго, В. 11. — Ііроф. Залѣсскаго, 
В. I-—ііроф. Леля, А. В. — Проф. Петерсена, Е. В.—Ііроф. Стро
ганова, В. В. и Академика Каязя Тарханова И. Р. въ 4-хъ томахъ. 
Лечебникъ содержитъ въ себѣ 1000 страницъ, изданъ въ большомъ 
форматѣ, снабженъ многими рисунками, поясняющими текста, и 
напечатанъ удобочитаемымъ шрифтомъ на глазированной бумагѣ. 
Для лучшей оріентировки, помѣщенъ полный систематическій 
указатель, изложенный въ алфавитномъ порядкѣ. Или Общедо
ступное руков дство къ предупрежденію болѣзней и сохраненію 
здоровья, составленное ІІрофес. Хлоиинымъ, Г. В., — доктора
ми: Гориневскимъ, В. В. — Погожевымъ, А. В. — Покровскимъ, 
М. И.—Пясковскимъ, Н. Я.—Раскиной, М. А. и Скибневскимъ, А. 
И. подъ редакціей нроф. Хлопина, Г. В. Введеніе професс. Ф. Ф. 
Эрисмана. Въ 4-хъ томахъ. Въ Руководствѣ эгомъ всякій читатель 
найдетъ много весьма полезныхъ указаніи, какъ избѣгнуть заболѣ
ваніи, какъ разумнѣе и лучше жить, питаться, работать и отды
хать, какъ лучше устроить свое жилище, какъ кормить и воспиты
вать дѣтей, какъ уоеречься отъ заразы и какія мѣры слѣдуетъ при
нять на случай ея появленія, такъ какъ весьма важно не только 
умьть бороться съ болѣзнью ужл обнаружившейся, но еще важнѣе 
умѣть своевременно устранить и обезвредить ее для своего здо
ровья. Руководство содержитъ въ себѣ 700 страницъ, большого 
формата ьъ рисунками. Во избѣжаніе замедленія высылки журнала 
и премій, при обычномъ скопленіи подписчиковъ въ концѣ года, 
Контора проситъ подписаться заблаговременно. Подписная цѣна на 
журналъ „Спутникъ Здоровья" со всѣми къ нему безплатными при
ложеніями съ доставкой и пересылкой по всей Россіи 5 руб. До
пускается подписка наложеннымъ платежемъ. На первый посылае

мый № журнала съ преміей налагается платежъ въ 5 п., а осталь
ные №№ съ приложеніями высылаются по полученіи денегъ обыч
нымъ уже порядкомъ. Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., 
къ 1 Марта 2 р. и къ 1 Мая 1 р. Подписка принимается въ Глав
ной Конторѣ журнала „Спутникъ Здоровья", С.-Петербургъ, Коло
менская ул., собств. домъ, 39, и въ большихъ книжныхъ мага
зинахъ. 2—1

0 подпискѣ и измѣненіяхъ въ изданіи журнала въ новомъ 
(въ 8-мъ изданіи) 1903 году

Ж1ИК1ИГ

Послѣдніе годы „Миссіонерское Обозрѣніе", зорко стоя на стра
жѣ интересовъ спеціальной противо - расколо-сектантской мис
сіи, чутко отзывалось и на новые религіозные запросы извѣстной 
части русскаго общества, составляющіе область миссіи среди ин
теллигенціи. Убѣдившись, что полемическому органу нельзя быть 
ежемѣсячнымъ, разъ онъ хочетъ стоять на стражѣ быстро теку
щихъ событій и явленій не только расколо-сектантскаго міра, но 
и церковно-общественной жизни и мысли, мы въ новомъ, 1903 г., 
уповая на милость Божію, рѣшили произвести въ журналѣ давно 
желанную реформу, на которую и испросили разрѣшеніе Св. Сѵно
да, утвердившаго нижеслѣдующій новый порядокъ относительно ко
личества и порядка выпусковъ журнала и приложеній „Миссіон. 
Обозр."

Въ 1903 году, за прежнюю подписную плату въ 6 р., Редакція 
дастъ 40 отдѣльныхъ выпусковъ:

I. 20 книжекъ журнала, издавая въ теченіи 8 мѣсяцевъ (1-го и 15-го 
числа) по і2 „выпуска въ объемѣ 5—8 печатныхъ листовъ, въ 
4-же мѣсяца (въ апрѣлѣ —по случаю пасхальныхъ каникулъ и въ 
лѣтнія вакаціи іюнь — августъ) по 1 книжкѣ,

II. 6 выпусковъ (двухмѣсячники) проповѣдей „Миссіонер. Обозрѣнія".
III. 12 выпусковъ изданій „Народно-миссіонерской Библіотечки>, заклю

чающихъ въ себѣ „Оівѣгы изъ Слова Божія", святоотеческіе и апо
логетическія трактаты, церковно-беллетристическіе очерки и раз
сказы для чтеніи грамотному народу въ семьѣ и школѣ.

IV. 2 книги безплатнаго приложенія: 1) Отповѣдь «Мисс. Обозр.» 
на отвѣтъ: Св. Синоду гр. Л. Н. Толстого: сборникъ статей въ обли
ченіе толстовства. 2) Секты русской церкви (11)03—1897), во ихъ про
исхожденію и внутренней связи, изложенныя проф. Лейпц. унив. 
д-ромъ богосл. Іоанномъ Герингомъ. Переводъ съ нѣмецкаго проф. 
Харьков. Университета прот. Т. Буткевича. Подробнѣйшая исто
рія рѣшительно всѣхъ еретическихъ и раскольническихъ сектъ и 
толковъ, въ широкомъ научномъ и церковно-политическомъ освѣ
щеніи, отъ начала русской церкви и до послѣднихъ лѣтъ.

Кромѣ хроники и Мисс. вѣстника, сообщеніе и освѣщеніе совре 
менныхъ церковно-общественныхъ событій, отвѣты на релиііозные 
запросы общества и народа читатели найдутъ въ отд. „Со скрижа
лей сердца", — а также въ новомъ отд. „Отклики". Отклики будутъ ве
стись проф. акад. іером. Михаиломъ и будутъ въ себѣ заключать 
жизненныя наблюденія, бесѣды съ людыии„взыскующими путь, истину и жизнь, 
обозрѣнія текущей литературы съ точки зрѣнія того же „исканія жизненной, 
церковной правды". Задача отдѣла давать посильный откликъ на за
просы, какіе тревожатъ больную, сомнѣвающуюся или просто ищу
щую совѣсть „тоскующей по водѣ живой" — интеллигенціи. Съ эгою 
цѣлью—въ отдѣлѣ оудетъ отмѣчаться всякая попытка интересной 
постановки или интереснаго рѣшенія вопросовъ религіи, христіан
ской морали и церковной жизни — а вмѣстѣ и всякѵе покушеніе 
оклеветать истину Церкви и „Духа живущаго въ ней". Во всемъ 
остальномъ программа книжекъ журнала я установленные въ „Мис. 
Обозр.“ отдѣлы остаются безъ перемены.

„Народно-Миесіонер. Библіотечка на 1903 будетъ состоять изъ 
26 названій, Въ томъ числѣ: Бесѣды изъ твореній Св. Оіцовъ на 
всѣ воскресные и праздничные дни и нѣсколько проповѣдей М. 
Іоанникія.

Миссіонерскій Спутникъ.
2-е вновь пересмотрѣнное и дополненное изданіе „Миссіонерскаго 

Календаря за 1902 г., Въ „Миссіонерскій Спутникъ" вошли, вновь: 
классическія мѣста изъ ученія святыхъ отцовъ о пререкаемыхь 
расколосектантами догматахъ вѣры и обрядахъ церкви; планы по
лемическихъ бесѣдъ съ раскольниками, слова любви церкви къ рас
кольникамъ; школьно миссіонерскій отдѣлъ. Указатель важнѣйшихъ 
въ полемикѣ мѣстъ изъ Свящ. Писанія и всѣхь старопечатныхъ 
книгъ. Дополнены всѣ другіе отдѣлы. Цѣна „Мис. Спутнику1’ 1 р. 
сі перес.

Годовая подписная цѣна на журналъ со всѣми прилежезіями 6 р., 
Нар.-Мисс. Библ.—1 р., Мисс. Ішутн —1 р. Подписка принимается 
въ редакціи „Мисс. Обозр.*• въ С.-Петербургѣ, а также во всѣхъ 
извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ обѣихъ столицъ п большихъ го
родовъ.

Редакторъ-издатель В. М. Скворневъ.
1-0.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ДУХОВНЫЙ БОГОСЛОВСКО-АПОЛОГЕТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ 

ІІІІІ'ІІ II іиіш 
на 1903 годъ—четвертый годъ изданія.

Журналъ имѣетъ своею задачею отвѣчать на запросы религіозной мысли и 
духовной жизни современнаго общества въ противодѣйствіе раціонализму и не
вѣрію.

Въ нервомъ научно-оогословсвомъ отдѣлѣ его помѣщаются статьи, 
служащія къ разъясненію въ строго-православномъ духѣ преимущественно та
кихъ богословскихъ (въ широкомъ смыслѣ слова) вопросовъ, которые подверга
ются несогласнымъ съ ученіемъ православной Церкви толкованіямъ въ совре
менной жизни и мнимо-либеральной печати; здѣсь, между прочимъ, печатаются 
статьи и по естественно-научной апологетикѣ. Утверждаясь на св. Писаніи и 
преданіи и въ то же время стремясь къ научной обоснованности, статьи этого 
отдѣла предлагаются въ общедоступномъ изложеніи.

Второй отдѣлъ — церковно-общественный, посвящается обозрѣнію 
выдающихся явленій церковной жизни современнаго общества. Въ немъ отмѣ
чаются и, по мѣрѣ нужды, обсуждаются на ряду съ типами и фактами поло
жительнаго характера и встрѣчающіяся въ жизни отклоненія отъ устоевъ цер
ковности, преимущественно засвидѣтельствованныя печатнымъ словомъ; въ число 
вопросовъ церковной жизни, подлежащихъ обсужденію, мы включаемъ и вопросъ 
о воспитаніи современнаго юношества въ духѣ православной вѣры.

Духовную библіографію, имѣющую предметомъ своимъ вновь выходящія вниги, 
а съ 1903 года и журнальныя статьи богословско-апологическаго, нравственно
назидательнаго и учебнаго содержанія, съ наступающаго года считаемъ полез
нымъ выдѣлить въ особый—библіографическій—отдѣлъ.

Для болѣе нагляднаго представленія о содержаніи и характерѣ журнала позвб- 
ляемъ себѣ указать на то, что въ немъ печатаются, между прочимъ, публичныя 
богословскія чтенія для свѣтскаго образованнаго общества изъ круга ведущихся 
въ Москвѣ и въ другихъ городахъ, и рефераты, читанные въ „Отдѣленіи Пе
дагогическаго общества при Московскомъ университетѣ по вопросамъ религіозно
нравственнаго образованія",—назовемъ также и важнѣйшія изъ статей журнала 
за 1902 г. Въ первомъ отдѣлѣ: „Философія евангельской исторіи", „Хри
стіанское ученіе о Богѣ личномъ и тріединомъ (противъ гр. Л. Толстого)", „О 
правѣ церковнаго отлученія и анаѳематсгвованія", «Старокателицизмъ и пра
вославіе», „Современныя понятія о чести и оцѣнка ихъ съ христіанской точки 
зрѣнія", «Изобразительныя искусства и свв. отцы», «Библейская гигіэна и ма- 
кробіогикав; во второмъ отдѣлѣ: «Завѣты преосвящ. Амвросія, архіеп. Харь
ковскаго, современному обществу», „Исторія и развитіе русской культуры (по 
поводу очерковъ г. Милюкова)", «Религіозно-философскія воззрѣнія гр. Л. Тол
стого и ихъ психологическій генезисъ», „Великая Церковь и гора св. Аѳонъ". 
„Поѣздка въ Ченстоховъ", «У преп. Тихона Калужскаго», „Завѣтныя думы 
служителя Церкви въ виду престоащей реформы средней школы", «Педагоги
ческія воззрѣнія Рачинскаго и Пирогова» и до _50 библіографическихъ отчетовъ.

Ученымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ журналъ одооренъ для прі
обрѣтенія въ фундаментальныя и ученическія биолютеки духовныхъ семинаріи.

Учебнымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія журналъ одоб
ренъ для пріоорѣтенія въ фундаментальныя библіотеки среднихъ учебныхъ 
заведеніи; многими епархіальными преосвященными онъ рекомендованъ 
для церковныхъ и благочинническихъ библіотекъ.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за исключеніемъ іюня и іюля мѣсяцевъ) 
книжками не менѣе 10 печатныхъ листовъ.

Подписная цѣна на годъ — пять рублей, съ доставкой и пересылкой — шесть 
рублей.

Подписка принимается у редактора-издателя, законоучителя Императорскаго 
лицея въ память Цесаревича Николая, протоіерея Іоанна Ильича Соловьева 
(Москва, Остоженка, зданіе лицея) и въ книжныхъ магазинахъ Москвы и С.-Пе
тербурга.

Въ редакціи продаются оставшіеся экземпляры журнала за 1900 1901 и 
1902 годы но пяти рублей за годъ съ пересылкой.

2—0 Редакторъ-издатель прот. I. Соловьевъ.ВЪ БУДУЩЕМЪ І9ОЗ ГОДУ
„ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЕ СЛОВО“, 

духовный и церковно-общественный журналъ, издаваемый «Обществомъ распрдстра- 
ненія религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ православной Церкви» (съ 
1902 г.), въ количествѣ 20 книжекъ въ годъ,-будетъ издаваться но т.ш же про
граммѣ и преслѣдовать поставленную цѣль служенія духовно-нравственнымъ интере
самъ преимущественно образованнаго православно-русскаго общества и защиты пра
вославной истины и ея служителей отъ современныхъ враждебныхъ отношеній къ 
ней со стороны зараженныхъ либеральнымъ суемудріемъ и религіознымъ скептициз

момъ интеллигентовъ.

Программа журнала слѣдующая:
1) Ежемѣсячное обозрѣніе текущихъ замѣчательныхъ событій изъ жизни цер

ковно-общественной съ православно-христіанской точки зрѣнія. 2) Статьи богослов
скія осповоположителыгаго характера по религіозно-нравственнымъ и церковно-обще
ственнымъ вопросамъ, возникающимъ въ современной русской жизни и печати; 
беллетристическія произведенія и стихотворенія, посвященыя тѣмъ же вопросамъ. 

3) Извлеченія изъ твореній св. отцевъ и учителей Церкви, дающія руководительныя 
начала для правильнаго пониманія и разрѣшенія означенныхъ вопросовъ, 4) Обо
зрѣнія: а) текущей духовной журналистики, б) свѣтской печати и в) книгоизда
тельства преимущественно по тѣмъ же указаннымъ вопросамъ, съ критическими 
замѣчаніями по поводу тѣхъ или другихъ сочиненій и отдѣльныхъ ихъ мыслей. 5) 
Отвѣты редакціи на недоумѣнные серьезные вопросы, предлагаемые читателями изъ 
области богословской и церковно-практической. 6) Извѣстія и замѣтки преимуще
ственно о дѣятельности духовно просвѣтительныхъ обществъ п ихъ членовъ, а 
также и о лицахъ, заявляющихъ себя этого рода дѣятельностію. Цензура журнала 
предоставлена Предсѣдателю Совѣта Общества, Протоіерею Философу Орнатскому.

Журналъ выходитъ книжками отъ пяти листовъ каждая, ін 8°, по двѣ книжки 
въ мѣсяцъ около I л 15 чиселъ, за исключеніемъ мѣсяцевъ предъ праздниками 
Св. Пасхи и Рождества Христова, іюня и іюля, въ которые будетъ выходить по 
одной книжкѣ, съ особыми приложеніями. Въ качествѣ отдѣльнаго безплатнаго 
црплож. въ 1903 г. будетъ данъ большой томъ избранныхъ статей изъ сочиненій 
нашихъ выдающихся іерарховъ и богослововъ по вопросамъ, особенно возбуждающимъ 
интересъ и недоразумѣнія въ современномъ обществѣ, какъ напр. о Церкви и ея авто
ритетѣ, о важности пастырств-г, о сущности христіанства о смыслѣ жизни, о духѣ п 
плоти, о непротивленіи злу, съ вытекающими отсюда ошибочными воззрѣніями на сво
боду совѣсти, на войну, судъ и наказанія, о значеніи человѣческой личности, о свято
сти брава, о религіозно нравственномъ воспитаніи, о христіанскомъ призваніи жен
щины и проч., подъ заглавіемъ: „Современные церковно-общественные вопросы въ 
рѣшеніи ихъ архипастырями и выдающимися богословами Русской Церкви». Цѣна 
на журналъ съ приложеніями 5 руб. въ годъ безъ доставки и пересылки, 6 руб. —съ 
доставкой и пересылкой въ Россіи и 7 руб. за границу. Въ розничной продажѣ 30 
коп. за №.

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Николаевская ул., д. № 5.
Подписка принимается въ конторѣ редакціи, которая открыта ежедневно съ 10 

чао. утра до. 1 чао. пополудни, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, а также 
въ книжныхъ магазинахъ: Вольфа —Гостинный дворъ, 18, Тузова—Гостянньгй дворъ 
45, Попова—Невскій 66 и въ Москвѣ—въ конторѣ Печковскоп, Петровскія линіи.

Редакторы: Протоіерей АЛЕКСАНДРЪ ДЕРНОВЪ. 
Священнникъ ПАВЕЛЪ ЛАХ0СГСК1Й.

АЛЕКСАНДРЪ НАДЕЖДИНЪ.

Открыта подписка на 1903 годъ на духовный журналъ

„СТРАННИКЪ"
СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ 

„Общедоступной Богословской Библіотеки^ 
и прибавленія къ ней.

Духовный журналъ „Странникъ11 будетъ издаваться въ 1903 году 
по прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ движеній, 
богословско-философской мысли и церковно-общественной жизни, 
интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ теченіе болѣе со
рока лѣтъ. При журналѣ въ качествѣ безплатнаго приложенія из
дается „Общедоступная Богословская Библіотека1', имѣющая своею 
цѣлію сдѣлать вполнѣ доступными дли читателей лучшія п капи
тальнѣйшія произведенія русской и иностранной богословской ли
тературы.

Въ 1903 году подписчикамъ будутъ даны два капитальныхъ со
чиненія: а) „Православная богословская энциклопедія1' иди Бого
словскій Энциклопедическій словарь, содержащій въ себѣ необходи
мыя для всякаго серьезно образованнаго человѣка свѣдѣнія по 
всѣмъ предметамъ богословскаго и философскаго знанія, т. IV, въ 
который войдутъ слова на Г, Д и Е (съ картами и иллюстраціями) 
и б) извѣстное сочин. Фаррара „Жизнь и труды свв. отцовъ и учи
телей церкви1' (т. 2-й) въ перев. Лопухина, 2-е изданіе съ иллю
страціями. в) Кромѣ того безплатно будетъ разослано сочиненіе: 
„Воскресеніе Христово какъ величайшее и достовѣрнѣйшее изъ 
чудесъ",—-богословско-апологетическій трактатъ противъ новѣйшихъ 
воззрѣній на это событіе. Журналъ по прежнему будетъ выходить 
ежемѣсячно книжками въ 10—12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. 
въ книжкѣ). Цѣна: а) въ Россію за журналъ „Странникъ" съ при
ложеніемъ двухъ томовъ, „Общедоступной Богословской Библіотеки" 
восемь руб. съ пересылкой; б) за границей 11 р. съ перес.

Примѣч. а) Въ отдѣльной продажѣ для неподписчиковъ цѣна 
„Богосл. Библіотеки" 2 р. 50 к. за томъ безъ перес. и 3 р. съ пер. 
б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ изящномъ англій
скомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 50 коп. за выпускъ, в) 
Новые подписчикп, желающіе получать уже вышедпіе десять вы
пусковъ „Библіотеки (четыре тома „Православнаго Собесѣд. Бо
гословія11, два т. „Исторіи Христ. церкви въ XIX в.“ и три т. 
„Правое. Богосл. Энциклопедіи" п одинъ т. сочин. Фаррара: „Жизнь 
и труды свв. отцовъ и учителей церкви" съ иллюстраціями) прила
гаютъ прп выпискѣ всѣхъ по 1 р. за выпускъ (въ перепл. по 1 р. 
50 коп), а при выпискѣ на выборъ по 1 р. 50 коп. (въ пер. по 
2 р.) Адресоваться: Вь редакцію журнала „СТРАННИКЪ11—С.-Пе
тербургъ, Невскій проспектъ д. № 182. Городскіе СПБ. подписчики 
благоволятъ обращаться въ контору редакціи—Телѣжная ул. д. №5.

За редактора издатель проф. А. Лопухинъ.

_ _ _ _ При_эішъ^№ прилагается для Гг. подписчиковъ объявленіе Товарищества „Проводникъ*.
Редакторъ ~ Москва,Типо-.Іитографія 11. Ефимова, Цензоръ

Протоіерей I. Мансветовъ. Якиманка, собственный домъ. Протоіерей Н. Извѣковъ.
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