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РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
На вакансію священника при Христорождествен

ской, с. Рождествена-Шарапова, церкви, Москов
скаго у., опредѣленъ надзиратель Волоколамскаго 
духовнаго училища Михаилъ Садиковъ.

Діаконъ Московской Троицкой, въ Троицкомъ, 
церкви Андрей Ласкинъ удостоенъ священническа
го сана съ оставленіемъ его на діаконскихъ дохо
дахъ.

На вакансію діакона Московской Покровской, въ 
Левшинѣ, церкви опредѣленъ псаломщикъ Аѳана- 
сіе-Кирилловской, на Сивцевомъ Вражкѣ, церкви 
Гавріилъ Музовъ.

На вакансію діакона-псаломщика Московской Тих
винской, въ Малыхъ Лужникахъ, церкви перемѣ
щенъ діаконъ с. Америва, Богородскаго у., Вла
диміръ Розановъ.

Утвержденіе въ должности церковныхъ 
старостъ.

Согласно избранію, утверждены въ должности 
старостъ церквей:

1) Троицкой, села Горѳтова, Можайскаго у..— 
крестьянинъ Алексѣй Никифоровъ Бабаевъ, на 1-ѳ 
трехлѣтіе.

2) Николаевской, села Княжѳва, Можайскаго 
у.,—крестьянинъ Иванъ Ѳоминъ Медвѣдевъ, на 1-е
трехлѣтіе.

3) Богородицерождественской, с. Васильевскаго, 
Можайскаго у., — крестьянинъ Николай Ивановъ 
Ивановъ, на 5-е трехлѣтіе.

4) Николаевской, села Корочарова, Можайскаго 
у.,—крестьянинъ Иванъ Васильевъ Романовъ, на 
5-е трехлѣтіе.

5) Преображенской, села Никулина, Звенигород
скаго у.,—крестьянинъ Михаилъ Михѣевъ Блиновъ, 
на 2-е трехлѣтіе.

6) Николаевской, села ІІротасьѳва, Верейскаго 
у.,—крестьянинъ Ѳеодоръ Алексѣевъ Прохоровъ, 
на 7-е трехлѣтіе.

7) Богородицерождественской, села Мещерина, 
Коломенскаго у.,—крестьянинъ Петръ Алексѣевъ 
Лазаревъ.

8) Троицкой, села Голочелова, Коломенскаго 
у.,—крестьянинъ Семенъ Филипповъ Мосоловъ.

9) Покровской, села Чиркина, Коломенскаго у.,— 
крестьянинъ Николай Михайловъ Гороховъ.

10) Воскресенской, села Сапронова, Коломен
скаго уѣзда,—крестьянинъ Алексѣи Васильевъ Куз-
мичевъ.

11) Николаевской, села Ачкасова, Коломенскаго 
у., —потомственный почетный гражданинъ Вален
тинъ Асигкритовичъ Балинъ, на 1-е трехлѣтіе.

12) Покровской, села Аѳанасьева, приписной 
къ селу Ачкасову, Коломенскаго уѣзда,—крестья
нинъ Алексѣй Сергѣевъ Дороѳеевъ, на 4-е трех
лѣтіе.

13) Воскресенской, села Городни, Коломенскаго 
у.,—крестьянинъ Степанъ Діомидовъ Діомидовъ, 
на З-о трехлѣтіе.

14) Вознесенской, села Борщева, Клинскаго у.,— 
крестьянинъ Егоръ Исидоровъ Хватовъ, на 5-е 
трехлѣтіе.

15) Троицкой, села Захарова, Клинскаго у.,— 
крестьянинъ Иванъ Андреевъ Куренковъ, на 8-ѳ 
трехлѣтіе.

16) Воскресенской, села Воскресенскаго, наШо- 
шѣ, Клинскаго у.,—купецъ Николай Говріиловъ 
Рыжкинъ, на 5-е трехлѣтіе.

17) Покровской, села Алексина, Рузскаго у.,— 
крестьянинъ Михаилъ Архиповъ Красильщиковъ, 
на 12-е трехлѣтіе.

| 18) Николаевской, села Луцына, Звенигородскаго 
у.,—крестьянинъ Яковъ Павловъ Копыловъ, на 6-е 
трехлѣтіе.

19) Христорождественской, села Измайлова, Мо
сковскаго у., - крестьянинъ Василій Захаровъ Ши-
роковъ, на 3-е трехлѣтіе.

20) Троицкой, села Хотѣичъ, Богородскаго у.,— 
крестьянинъ Иванъ Симоновъ Симоновъ, на 12-ѳ 
трехлѣтіе.

21) Введенской, села Клементьева, Рузскаго у.,— 
крестьянинъ Михаилъ Елпидифоровъ Лотченковъ, 
на 3-е трехлѣтіе.

22) Казанской, села Горбова-Хованскаго, Руз
скаго у., — крестьянинъ Иванъ Кузьминъ, на 6-е 
трехлѣтіе.

23) Богоявленской, села Бисерова, Богородскаго 
у.,—крестьянинъ Григорій Иларіоновъ Ларіоновъ, 
на 13-е трехлѣтіе.

24) Успенской, при Пороховомъ Заводѣ, Богород
скаго у.,—пот. почет. гражд. Сергѣй Ѳедоровичъ 
Памфиловъ, на 1-е трехлѣтіе.

25) Троицкой, села Новащикова, Клинскаго у.,— 
крестьянинъ Иванъ Григорьевъ Зайцевъ, на 1-е 
трехлѣтіе. -

26) Покровской, села Никоновскаго, Бронниц-
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каго у.отставной бомбандиръ Степанъ Егоровъ 
Вдовинъ, на 5-е трехлѣтіе.

27) Георгіевской, села Ганусова, Бронницкаго 
у.,—Егоръ Адріановъ Бякинъ, на 4-е трехлѣтіе.

28) Богородицерождественской, погоста Выдры, 
Серпуховскаго у.,—крестьянинъ Стефанъ Василь
евъ Горловъ, на 3-е трехлѣтіе.

29) Христорождественской, села Каменищъ, Сер
пуховскаго уѣзда,—крестьянинъ Аѳанасій Ивановъ 
Кученковъ, на 2-е трехлѣтіе.

30) Казанской, села Флоровскаго, Клинскаго 
у.,—крестьянинъ Никифоръ Андреевъ Табачковъ, 
на 1-е трехлѣтіе. 

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

мости.
Въ маѣ 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, 5 р. 45 к. и другую — 
при свѣчномъ ящикѣ, 3 р. 30 к., всего восемь руб
лей 75 к. (8 р. 75 к.).

Умерли:
1) Священникъ и благочинный Ильинской, села 

Изварина, ц., Звенигородскаго у., Александръ По
добѣдовъ—1 декабря. 2) Протоіерей Николаевской, 
въ Толмачахъ, ц. Димитрій Касицынъ—3 декабря. 
3) Протоіерей Скорбященской, на Б. Ордынкѣ, ц. 
Сергій Ляпидевскій—2 декабря. 4) Священникъ 
Богоявленской, г. Коломны, ц. Николай Постни
ковъ—5 декабря. 5) Діаконъ Николаевской, въ 
Дѳрбенскомъ, ц. Іоаннъ Боголѣповъ—8 декабря. 
6) Псаломщикъ Благовѣщенской, села Матвѣев- 
скаго, ц., Подольскаго у., Василій Павловъ—2 
декабря. 7) Священникъ Крестовоздвиженской, с. 
Вышгорода, ц., Верейскаго у., (отрѣшенный и за
прещенный) Николай Покровскій—10 декабря. 8) 
Священникъ Троицкой, села Бирева, ц., Клинскаго 
у., Петръ Пономаревъ—12 декабря. 9) Священ
никъ Христорождественской, въ с. Быковѣ, церк., 
Бронницкаго у., Василій Благовѣщенскій—17 де
кабря 10) Псаломщикъ Космо-Даміанской, въ Ста
рыхъ Панѣхъ, ц. Алексѣй Никольскій—29 декабря.

11) Священникъ Николаевской, села Никольскаго- 
Кляпова, ц., Звенигородскаго у., Александръ Ле
бедевъ—29 декабря. 12) Діаконъ Троицкой, села 
Купавны, ц., Богородскаго у., Алексѣй Успенскій— 
30 декабря. 13) Просфорница Спасской, с. Оста- 
шева, церкви, Можайскаго у., Анна Смирнова. 14) 
Просфорница Успенской, погоста Сорокородни- 
Абакшино, ц., Бронницкаго у., Евдокія Спасская — 
31 декабря.ОТЪ ПРАВЛЕНІЯ ВИѲАНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ.

Правленіе Виѳанекой духовной семинаріи симъ 
объявляетъ, что пріемные экзамены во 2 классъ и 
переэкзаменовки назначены на 19, 20, 21 и 22 ав
густа (въ З мъ, 4-мъ и 5-мъ классахъ вакансій не 
имѣется). Для поступающихъ въ семъ году въ 1-й 
классъ Виѳанекой семинаріи окончившихъ курсъ 
воспитанниковъ духовныхъ училищъ устные повѣ
рочные экзамены назначены по русскому и церковно
славянскому языкамъ, ариѳметикѣ и греческому язы
ку и письменное испытаніе—по русскому языку (дик
тантъ и сочиненіе). Повѣрочные пріемные экзамены 
для поступленія въ 1-й классъ будутъ производиться 
съ 23-го по 27-е августа. Всѣ прошенія на имя рек
тора семинаріи о допущеніи къ экзаменамъ (съ 
приложеніемъ свидѣтельствъ объ образованіи и мет
рическихъ выписей о рожденіи) должны быть пред
ставлены не позднѣе 8-го числа августа.—Начало 
ученія августа 31-го.

Въ Виѳанекой духовной семинаріи свободна долж
ность надзирателя за воспитанниками. Желающіе 
занять эту должность могутъ подавать прошенія на 
имя о. ректора семинаріи, протоіерея Андрея Анд
реевича Бѣляева. 3—ООТЪ СОВЪТА БРАТСТВА ПРЕП. САВВЫ СТОРОЖЕВСКАГО.

Совѣтъ Братства пр. Саввы Сторожевскаго при Зве- 
ригородскомъ духовномъ училищѣ покорнѣйше проситъ 
о.о. и г.г. членовъ Братства, имѣющихъ квитанціон
ныя книжки для записи пожертвованій на нужды Брат
ства, переслать эти книжки (вмѣстѣ съ поступившими 
пожертвованіями) въ совѣтъ (г. Звенигородъ, Моск. 
губ.) къ 25 августа сего года. По составленіи годич
наго отчета, книжки будутъ снова возвращены тѣмъ 
лицамъ, коимъ выданы.

Реіакторъ Секретарь Консисторій
Александръ Проволовичъ.

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

Цензоръ
Протоіерей Н. Извѣковъ.
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АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Якиманка,приходъ 

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

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: безъ доставки на годъ 
3 р. 50 к., на полгода 2 р., на 3 мѣсяца 
1 р., на 1 мѣсяцъ 40 к.

Съ доставкою и пересылкою на годъ 5 р.,
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 
условію.

на нолгода 3 р., на 3 мѣсяца 1 р. 50 к., 
на 1 мѣсяцъ 1 р.

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

ішіітжіі ашшгю прмирни

Отъ Совѣта Московскаго Епархіальнаго Училища Иконо
писанія, что при Свято-Троицкой Сергіевой Лаврѣ.
По распоряженію Его Высокопреосвященства, по

слѣдовавшему въ резолюціи отъ 18 іюня 1902 г. 
за № 2391 на докладѣ Совѣта Училища Иконо
писанія, для пріема учениковъ въ это училище 
установленъ экзаменъ въ предѣлахъ слѣдующей 
программы: а) по Закону Божію—знаніе молитвъ, 
указанныхъ въ программѣ перваго года церковно
приходскихъ школъ, знаніе на память Символа 
Вѣры и 10-ти заповѣдей; б) по Церковно - Славян
скому языку—чтеніе безъ ошибокъ; в) по Русскому 
языку—свободное чтеніе, раздѣленіе буквъ на глас
ныя и согласныя; г) по чистописанію — письмо 
буквъ и цифръ; д) по ариѳметикѣ — счетъ и рѣ
шеніе задачъ въ предѣлахъ одной сотни и таб
лица умноженія. Экзаменъ назначается 2-го сен
тября. 2-0

Докладъ благочиннаго Московскихъ епар
хіальныхъ монастырей Чудовснаго намѣст
ника арихимандрита Товіи отцамъ настоя

телямъ оныхъ").Давно уже Московскіе Архипастыри и настоятели монастырей ощущали неудобство отъ неимѣнія отдѣльной больницы для монашествующихъ, одержимыхъ болѣзнями временными (острыми), и пріюта для призрѣнія хрониковъ и неизлѣчимыхъ, потому что послѣдніе не принимаются ни въ какія городскія больницы, а больные острыми и временными болѣзнями бываютъ крайне стѣснены помѣщеніемъ ихъ вмѣстѣ съ мірянами, внѣ привычной имъ среды и въ обстановкѣ, не соотвѣтствующей ихъ общественному положенію.Возведеніе зданія, оборудованіе и обезпеченіе основнымъ капиталомъ такого учрежденія, общаго для всѣхъ Московскихъ мужскихъ монастырей, потребовало бы очень большого капитала, но таковаго не только не было на лицо, но не имѣлось и въ виду.4-го сентября 1888 г. въ Бозѣ почившій Митрополитъ Іоанникій, послѣ служенія божественной литургіи въ Даниловомъ монастырѣ, высказался въ такомъ смыс-
*) Печатается по постановленію собранія о.о. настоятелей монастырей и утверж

денію Его Высокопреосвященства.



382 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ въдомости № 33-йлѣ и обратилъ вниманіе на стоящій въ оградѣ Данилова монастыря, ничѣмъ не занятый, каменный, двухъэтажный корпусъ, въ которомъ помѣщались братскія келліи до перевода ихъ во вновь построенное зданіе. Приспособленіе этого зданія, какъ уже готоваго, при участіи всѣхъ мужскихъ епархіальныхъ монастырей значительно сократило бы расходы по устройству больницы и облегчило бы осуществленіе мысли, казавшейся вовсе неосуществимой.Бывшій настоятель Данилова монастыря, архимандритъ Іона, письменно сообщилъ высказанную Владыкою мысль всѣмъ настоятелямъ и управляющимъ монастырей и 14-го февраля 1891 года было подано Владыкѣ Митрополиту Іоанникію прошеніе за подписью 12-ти настоятелей—о разрѣшеніи устроить въ вышеупомянутомъ домѣ больницу. Былъ также выработанъ проэктъ устава.По разсмотрѣнія этого прошенія въ установленномъ порядкѣ въ Московской Духовной Консисторіи, послѣдняя въ разрѣшеніи устроить больницу отказала за неуказаніемъ средствъ на устройство ея и капитала на содержаніе.Бывшій благочинный Московскихъ монастырей, архимандритъ Григорій, возобновилъ ходатайство о разрѣшеніи и Духовная Консисторія, разрѣшивъ въ принципѣ устройство больницы-пріюта, отчислила въ фондъ будущей больницы 1,391 рубль и °/0 съ нихъ 112 руб., оставшіеся отъ собранныхъ съ монастырей въ 1889 году на устройство стипендіи въ память о событіи 17-го октября 1888 года близъ ст. Борки.Для веденія дѣла назначена была коммиссія изъ архимандритовъ Іоны, Сергія и Марка, а за выбытіемъ архимандрита Марка, онъ замѣщенъ архимандритомъ Димитріемъ, 8-го апрѣля 1892 года. Коммиссія эта приступила къ сбору денегъ съ участвующихъ въ построеніи больницы монастырей и къ приспособленію зданія, причемъ употребила на этотъ предметъ и на оборудованіе больницы собранные ею 17,119 р. 95 коп., какъ видно изъ смѣты, денежныхъ книгъ и отчетовъ ея, не касаясь капитала, оставшагося отъ стипендіи.4 го марта 1895 года архитекторъ Крыгинъ осмотрѣлъ зданіе и составилъ актъ принятія; вновь представлены на разсмотрѣніе Духовной Консисторіи проэкты устава и инструкціи, а 12 октября 1895 года представленъ отчетъ коммиссіи и доложено, что капиталъ въ 1,391 руб. съ % И2 руб., выросшій до 1,732 р., изъ конторы Государственнаго Банка полученъ и зачисленъ въ основной фондъ проэктируемой больницы- пріюта.Дѣло настолько подвинулось, что оставалось только получить разрѣшеніе Духовной Консисторіи на открытіе больницы, вполнѣ устроенной и обставленной; но не имѣлось въ виду капитала, процентами съ котораго можно было бы содержать больницу и пріютъ; содержаніе же по смѣтѣ и сравнительно съ градскими больницами, опредѣлилось—для одной койки въ 325 руб., въ годъ; слѣдовательно, для содержанія изъ °/0 хотя бы 10 коекъ, но при той же администраціи, какая понадобится при 30 больныхъ, потребенъ основной капи

талъ въ 62,500 руб. Не имѣя въ виду такого капитала или другихъ источниковъ, могущихъ его замѣнить, Духовная Консисторія постановила все дѣло прекратить производствомъ и потребовала представленія полученныхъ 1,732 р., что и было исполнено.Бъ такомъ состояніи полной неподвижности дѣло оставалось до начала 1901 г. Къ этому врелени обстановка больницы нѣсколько обветшала, зданіе, остававшееся ненужнымъ и не отопленнымъ, пришло въ упадокъ и потребовало ремонта, а между тѣмъ о немъ поступили ходатайства, отклоненныя Духовной Консисторіею: Иконописнаго Отдѣла при Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія—о переводѣ изъ Троицкаго посада школы Иконописанія и Данилова монастыря— объ устройствѣ въ зданіи гостинницы для пріѣзжающихъ и для поминовеній.3-го іюля 1901 года, по словесному распоряженію Его Высокопреосвященства, Митрополита Владиміра, опять собрались отцы настоятели и постановили: немедленно приступить къ ремонту и обзаведенію больницы; на этотъ предметъ употребить имѣющіеся 1,732 руб. и исполненіе поручить іеромонахамъ Геронтію и Ѳеодосію подъ наблюденіемъ благочиннаго монастырей. Къ ремонту было приступлено подъ наблюденіемъ архитектора Латкова. Расходы, по окончаніи ремонта и обзаведенія, превысили имѣющіяся средства на 2,322 рублей 34 к. Сумма эта, по постановленію отцовъ настоятелей, подлежала распредѣленію между мужскими монастырями, съ чѣмъ я и вошелъ съ ходатайствомъ къ Его Высокопреосвященству 26 октября 1901 г.По соизволеніи на это ходатайство, вновь созвано собраніе отцовъ настоятелей, которое состоялось 9-го ноября 1901 г. и на которомъ постановлено собрать и нужныя суммы распредѣлить между мужскими монастырями, съ точнымъ указаніемъ причитающихся на каждаго долей: 1) на ремонтъ зданія и оборудованіе, въ додачу къ имѣвшимся 1,732 р., еще 4,292 р. 92 к. 2) на содержаніе больницы-пріюта въ теченіе перваго года 3,434 р. 66 коп. и 3) на образованіе неприкосновеннаго капитала — на содержаніе изъ его процентовъ всего учрежденія— 62,496 руб. 60 к. Изъ этихъ суммъ первыя двѣ —изъ текущихъ суммъ монастырей, а послѣднюю отчислить изъ неприкосновенныхъ капиталовъ.Впослѣдствіи Никольскій Единовѣрческій монастырь вышелъ, съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства, изъ состава учредителей больницы-пріюта и чрезъ то размѣръ суммъ сократился: по 1-му капиталу 122 р. 92 к., по 2-му па 98 р. 66 к. и по неприкосновенному капиталу на 921 р. 90 коп.Всѣ эти обстоятельства отъ Московской Духовной Консисторіи представлены на утвержденіе Его Высокопреосвященства, который благоизволилъ утвердить постановленіе относительно взноса первыхъ двухъ суммъ изъ текущихъ средствъ,также какъ и измѣненный имъ уставъ больницы, резолюціей отъ 16 января сего года; постановленіе же объ отчисленіи изъ неприкосновенныхъ монастырскихъ капиталовъ представлено имъ было на усмотрѣніе Святѣйшаго Сѵнода 15 февраля 1902 г., коимъ такое отчисленіе и разрѣшено указомъ отъ 28 марта 1902 года за № 2393.



№ 33-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 383На основаніи сего Московская Духовная Консисторія, отъ 28 мая 1902 года за № 6321, предписала внести суммы, назначенныя собраніемъ 9-го ноября 1901 года, и указала въ томъ указѣ доли, слѣдуемыя съ каждаго монастыря.На основаніи всего изложеннаго имѣю честь предложить отцамъ настоятелямъ:1) Выслушать указъ Московской Духовной Консисторіи, отъ 28 мая сего года за № 6321,2) Приступить къ избранію, по §§ 8 и 9 устава, членовъ совѣта больницы-пріюта.3) Внести причитающіяся съ каждаго монастыря суммы.
Архимандритъ Товія.

Владимірская икона Богоматери въ Москов
скомъ Успенскомъ соборѣ.

(Историко-археологическая замѣтка).Владимірская икона, называемая также Пирогощею и Одигитріей, привезена гостемъ Пирогощею изъ Царьграда въ Кіевъ, гдѣ въ 1131 г. Мстиславъ построилъ и храмъ Богородицы Пирогощей, а затѣмъ въ 1154 г. великій князь Андрей Боголюбскій перенесъ ее во Владиміръ *).Въ Лаврентьевской лѣтописи читаемъ: 1155.,.. иде Андрей отъ отца своего Суждалю и принесе ида икону святую Богородицу, юже принесоша въ единомъ корабли съ пирогощею изъ Царяграда; и вкова въ ню болѣ тріи- десять гривенъ золота, кромѣ серебра и каменья драгаго и женчуга, и украсивъ ю постави и въ церкви своей Володимери. Въ Густитской лѣтописи (стр. 303) прибавлено, что икона эта рукописанія святаго апостола Луки и взята Андреемъ въ Вышгородѣ, изъ церкви Пирогощи. По другимъ преданіямъ, икона эта была принесена въ Константинополь въ 450 году, при императорѣ Ѳеодосіѣ младшемъ, изъ іерусалима, а въ половинѣ XII вѣка прислана въ даръ велик. кн. Юрію Владиміровичу Долгорукому Цареградскимъ патріархомъ Лукою Хризоверхомъ и поставлена въ Вышгородѣ, въ женскомъ монастырѣ 2), гдѣ выходила изъ иконостаса на воздухъ (Карай. II прим. 383). Нѣкоторые изслѣдователи принимаютъ Пирогощу за другую икону Богородицы, отдѣльную отъ Владимірской; иные же, въ томъ числѣ Карамзинъ, основываясь на словахъ Степенной книги, полагаютъ, что изъ Царяграда въ Кіевъ принесена только одна икона Богоматери, гостемъ купцомъ Пиро гощею (Степей, кн. I 253,—Карамз. Ист. Гос. Рос. II. прим. 383). Въ 1175 году Ярополкъ отдалъ эту икону князю Глѣбу Рязанскому (Карамз. Ш. 25 и 27), который, однако, возвратилъ ее на прежнее мѣсто въ томъ же году.Въ 1395 году 26 августа, при вел. кн. Василіи Дмитріевичѣ, икона Владимірской Богородицы перенесена въ Москву. Когда Тамерланъ явился на берегахъ Дона, въ землѣ рязанской, гдѣ взялъ и разграбилъ городъ Елецъ, великій князь Василій Дмитріевичъ, оставивъ въ
9 Книга Степенная. М. 1775 г. ч. I, стр. 253.
2) Степей, кн., I. 295.

Москвѣ для осаднаго въ ней сидѣнія дядю своего Владиміра Андреевича Донского, пошелъ съ войскомъ сторожить непріятеля къ Коломнѣ, на берега Оки. Здѣсь ему сообщили, что Тамерланъ готовится итти на Москву и плѣнить всю землю русскую. Не надѣясь на собственныя силы, онъ рѣшился обратиться къ заступленію Божіей Матери и, посовѣтовавшись съ митрополитомъ и боярами, приказалъ всѣмъ поститься и повелѣлъ принести изъ Владиміра въ Москву тамошнюю чудотворную икону Божіей Матери. Изъ Владиміра икону взяли 15-го августа, а въ Москву принесли 26-го; въ тотъ же день Тамерланъ повернулъ съ своими полчищами обратно изъ Россіи. Въ сказаніи о перенесеніи иконы въ Москву говорится, что въ ночь на 26-е августа Тамерланъ видѣлъ «сонъ страшенъ зѣло, яко гору вы- соку вельми, и съ горы идяху къ нему святители, имущи жезлы златы въ рукахъ и претяще ему зѣло и надъ святители на воздусѣ жену въ багряныхъ ризахъ со множествомъ воинства, претяще ему лютѣ»,—что отъ видѣннаго сна Тамерланъ пришелъ въ великій трепетъ, почему и ушелъ изъ Россіи. Владимірская чудотворная икона осталась въ ней навсегда. Въ память чудеснаго избавленія Москвы заступленіемъ Божіей Матери отъ грозившей страшной опасности великій князь съ митрополитомъ рѣшили поставить въ Москвѣ, на томъ мѣстѣ, гдѣ была встрѣчена икона, монастырь во имя Срѣтенія Богородицы («бѣ же мѣсто то тогда на Кучковѣ полѣ, близъ города Москвы, на самой велицѣ дорогѣ володимерской’).Объ этомъ событіи Софійскій Временникъ сообщаетъ слѣдующее: «Благовѣрный же великій князь Василей Дмитреевичь помянувъ избавленіе царствующаго града, да како избави пречистая владычица наша Богородица царствующій градъ отъ нашествія зловѣрнаго царя Хозд- роя, повянувъ послать по икону пречистыя владычица наша Богородица; призва Князей своихъ и боляръ, и рече имъ: хощу послати во градъ Владимеръ по икону пречистыя владычица наша Богородица, та можетъ преложити печаль нашу въ радость, можетъ заступити насъ и градъ нашъ Москву отъ нахожденія иноплеменныхъ, отъ нападенія вражія, отъ нашествія ратныхъ, отъ междуусобныя рати и кровопролитія всякаго, и отъ мірскія печали, отъ напрасныя смерти, отъ всякаго зла, находящая на ны. Помысливъ же сіе благовѣрный великій князь Василей Дмитреевичъ, посла вскорѣ ко отцу своему, боголюбивому Кипреяну Митрополиту Кіевскому и всея Руси, повелѣ ему послати въ славной градъ Владимеръ по икону пречистыя владычица пашея Богородица. Боголюбивый же Кипреяпъ Митрополитъ Кіевскій и всея Руси, слышавъ таковую рѣчь отъ господина своего Василія Дмитреевича, посла въ старый въ славный градъ Владимеръ по икону пречистыя владычица наша Богородица клирики великія соборныя церкви святыя Богородица иже въ Володимерѣ. Протопопъ совѣщася, съ клирошаны, пречистую и чудную икону взяша и понесоша отъ града Владимера на Москву (страха ради Темиръ Аксакова Татарска, его же иногда въ повѣстѣхъ слышахомъ далече суща подъ востоки солнечными, нынѣ же близь яко при дверѣхъ прибли-



384 московскія церковныя вѣдомости м 33-Йжился, и готовится, и поощряется, и вооружается на ны велми); и бысть тогда, мѣсяца Августа въ ?і день, въ самый праздникъ честнаго Успенія пречистыя владычица наша Богородица приснодѣвы Марія, взыдоша на провоженіе чудные тое иконы, юже проводиша честно, вѣрою и любовію, страхомъ и желаніемъ, съ плачемъ и скорбію, далече шествующе. Егда же принесена бысть икона сія близь града Москвы, тогда весь градъ изыде противу иконы на срѣтеніе ея, и срѣтоша ю честно. Кипреянъ Митрополитъ со Епискупы и Архимандриты, со Игумены и діяконы, со всѣмъ клиросомъ и причтомъ церковнымъ, съ церноризци и черноризицами, со благовѣрными Князи, со благовѣрными Княгинями, съ боляры и съ болярынями, мужіе же и жены, юноши, дѣвы, и старци со юнотами, дѣти и младенцы, сироты и вдовици, нищіи и убозіи, всякъ возрастъ мужеска полу и женьска, отъ млада и до велика, все множество безчисленное народа людей, со кресты и со иконами, съ Евангеліи и свѣщами и съ кандилы, со псалмы и пѣсньми и пѣніи духовными, паче же рещи вси со слезами, маліи и велиціи, иже не обрѣсти человѣка не плачущася, но вси съ молитвою и съ плачемъ, вси воздыханіи немочными и рыданіемъ и благодареніемъ руцѣ воздѣюще на высоту, вси моляхуся ко святѣй Богородицѣ, вопіюще и глаголюще: о всесвятая влады - чице Богородице! избави градъ нашъ Москву отъ на- хоженія ратныхъ иноплеменныхъ.... Благовѣрный же великій князь Василей Дмитреевичь и боголюбивый Ар- хіепискупъ Кипреянъ Митрополитъ Кіевскій и всея Рі- си повелѣша вскорѣ на томъ мѣстѣ, гдѣ стрѣтоша чудную икону пречистыя Богородици, поставити церк- ковь во имя пречистыя Богородици честнаго Срѣтенія, на воспоминаніе таковаго великаго благодаренія Божія, да не забудутъ людіе дѣлъ Божіихъ. Сію же церковь свяща самъ Митрополитъ, и повелѣ ту быти Игумену и братіи. Оттолѣ уставиша праздникъ праздновати мѣсяца августа въ кз день, на память святыхъ мученикъ Андреяна и Наталіи. Сія же чудная икона святая Богородица списана бывши отъ руки святаго Христова Аностола и Евангелиста Луки» 3).«По общепринятому мнѣнію,—говоритъ проф. Е. Е. Голубинскій въ своей «Исторіи русской церкви»,—икона Владимірской Божіей Матери, принесенная въ Москву въ 1395-мъ году, осталась въ Москвѣ навсегда. Однако, существуютъ большія основанія полагать, что послѣ 1395-го года икона опять была возвращена во Владиміръ, и что окончательно и навсегда она принесена въ Москву въ 1480-мъ году. Лѣтописи, разсказывая о набѣгѣ въ 1410-мъ году на Владиміръ татарскаго царевича Талыча, говорятъ, что татары «высѣкши (запертыя) двери святыя Богородицы (Владимірскаго Успенскаго собора) и вшедше въ ню, икону чюдную святыя Богородица одраша, такоже и прочаа иконы». Подъ иконой чудной святыя Богородицы со всею вѣроятностію должно разумѣть именно икону Владимірской Божіей Матери (ибо другой иконы, которую бы разумѣть, не можетъ быть и указано). Въ мѣсяцесловѣ одной слѣ

дованной псалтири XVI в., находящейся въ библіотекѣ Троицкой Сергіевой Лавры, говорится подъ 23 мъіюня: «пріиде чюдотворная икона пречистыя Богоматере изъ Володимира въ градъ Москву 6988> (1480),—Ха 321, см. печати. Описанія ч. II, стр. 99. Нынѣшняя риза на Владимірской иконѣ Божіей Матери сдѣлана митр. Фотіемъ. Естественно предполагать, что Фотій сдѣлалъ новую ризу по причинѣ утраты старой ризы; но въ правленіе Фотія старая риза могла утратиться именно только бывъ одрана съ иконы татарами при набѣгѣ охъ на Владиміръ (въ 1408-мъ году приходилъ подъ Москву Едигей, но Москва не была имъ взята). Наконецъ, установленное въ 1480-мъ году празднованіе Владимірской иконѣ Божіей Матери въ 23 й день іюня заставляетъ предполагать принесеніе иконы изъ Владиміра: этотъ 23-й день іюня, въ который установлено празднованіе, очевидно, былъ днемъ знаменательнымъ по отношенію къ иконѣ; но такъ какъ Ахматъ бѣжалъ съ Угры не 23-го іюня, а 7-го ноября, то другой знаменательности, кромѣ того, что 23-го іюня икона принесена изъ Владиміра въ Москву, не можетъ быть предполагаемо» .Въ 1514 году Владимірская икона Богоматери была реставрирована. «Благоволеніемъ Божіимъ и пречистыа его Матере, повелѣніемъ благовѣрнаго великаго князя Василья Ивановича всея Руси Государя Самодръжца,— читаемъ мы въ Софійскомъ Временникѣ,—совѣтомъ и благословеніемъ пресвящепнаго Варлама Митрополита всея Руси, поновленъ и украшенъ бысть образъ пречистыа владычица нашеа Богородица Володимерьскіа иконы, иже написа благоволеніемъ ея, при ея животѣ, святый Апостолъ Лука и евангелистъ; и оттолѣ уставиша праздникъ, съ сею святою иконою пречистыя Богородицы по вся лѣта ходити ко Срѣтеныо мѣсяца Маіа въ кд. Сію же чудную икону, образъ пречистые Богородица, принесе изъ Царяграда благовѣрный князь Андрей Боголюбивый, сынъ великаго князя ІОрья Дол- горукого Володимеровича Мономахова, и поставп ю въ соборной церкви святыя Богородица во градѣ въ Воло- димери, въ лѣто #зузв; и стоя въ Володимери с лѣтъ и лі. Лосемъ же, въ лѣто зцг, Августа кз, повелѣніемъ благовѣрнаго великаго князя Василья Дмитріевича, по совѣту Кипріана Митрополита всеа Руси, нахожденія ради безбожнаго Царя Темиръ Аксака, принесена бысть изъ Володпмеря на Москву и поставлена бысть въ соборной церкви честнаго и славнаго ея Успеніа въ слав- немъ градѣ Москвѣ, идѣже стоитъ и донынѣ. Къ сей же чудней иконѣ, пречистыа владычица нашеа Богородица образу, повелѣ князь велики Василей Ивановичъ всеа Руси сдѣлати кивотъ и украсити сребромъ и златомъ, и такожде съ вѣрою и любовію повелѣ храмъ ея честнаго и славнаго Успеніа подписати, въ славу Богу Спасу нашему Ісусу Христу и пречистыа его Матере»4). Была поновлена икона и въ 1566-мъ году митрополитомъ Аѳанасіемъ, который описываетъ ее въ слѣдующихъ выраженіяхъ:«апостолъ Лука изящне видѣніе тоя и прочая подобія начерта въ образѣ возраста среднія
5) Софійскій Временникъ, ч. I, стр. 408—413. ') Тамъ же, ч. II, стр. 294—295.



№ 33-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 385мѣры: святое и благодатное лице ея мало окружіа, продолжающійся носъ достосладостнѣ лежащь на десно, приблизь пречестнаго лица превѣчнаго ея младенца- персты же богопріемныхъ ея рукъ тонкостью истончены» (Снегиревъ, Древности Россійскаго Государства, стр. 5). Въ описи Успенскаго собора 1627 г. читаемъ: «Образъ Пречистыя Богородицы Владимірскія писмо Евангелиста Луки, въ киотѣ, киотъ обложенъ серебромъ з затворы, а па затворахъ образъ Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, да Евангелисты серебрены тощіе, да на киоте крестъ серебренъ водочный в яблоке, да у Пречистые Богородицы другой серебренъ.—Киотъ обложенъ серебромъ, окладъ басменный, двѣ шамейки, да два пробоя серебрены литые, вверху киота шесть городовъ золоты, а въ нихъ тридцать пять яхонтовъ лазоревыхъ, два изумруда, да шасть лаловъ, около ла ловъ низана жемчугомъ въ одну прядь, два камени зелены плохіе, семь венисъ и червцовъ, камень хрусталь, всѣ въ золотыхъ гнѣздахъ, около городовъ низано жемчугомъ въ одну прядь, на городѣхъ же на закрѣпкахъ двадцать жемчуги. Образъ Пречистые Богородицы оплечье и вѣнецъ и коруна и по полямъ двѣнадцать праздниковъ золотыхъ, и межь праздниковъ по полямъ обложено золотомъ же сканью с финфтомъ, а около вѣнцовъ и образа Пречистые Богородицы и праздниковъ низано крупнымъ жемчугомъ въ одну прядь, а въ прежней росписи окладъ и вѣнцы и репьи написа ны серебряные. В вѣнце надъ главою яхонтъ лазоревъ большой, да шесть яхонтовъ лазоревыхъ, три обнизаны жемчугомъ въ одну прядь, всѣ въ золотыхъ гнѣздахъ; «а три репья большихъ золотыхъ, а въ нихъ середи репьевъ три лала большихъ: середней лалъ обнизанъ жемчугомъ в одну прядь, да два лала малые, девять яхонтовъ лазоревыхъ в золотыхъ гнѣздехъ, да на тѣ же репьяхъ сорокъ четыре зерна туринскихъ большихъ и середнихъ, на спаяхъ репей золотъ, въ немъ камень юга, около гнѣзда въ обнизи пятнадцать зеренъ гурмин- скихъ, да на спаяхъ четыре зерна гурминскихъ, давъ корунѣ одинъ яхонтъ лазоревъ, два изумруда, лалъ тунпасъ, двадцать пять раковинъ, да промежь городовъ корунныхъ, двадцать четыре лалика маленькихъ и тѣ всѣ каменья и раковины въ золотыхъ гнѣздехъ, а около вѣнца по обѣ стороны обнизано жемчугомъ крупнымъ въ одну прядь. Поднизь у Пречистые Богородицы низана большимъ жемчугомъ, а въ ней двадцать семь яхонтовъ лазоревыхъ да четыре лала, да тридцать три зерна гурминскихъ, висячихъ на нитяхъ. На правомъ оплечье яхонтъ лазоревъ большой в гнѣздѣ в золотомъ, надъ нимъ репей золотъ, в репье яхонтъ лазоревъ, около его въ обнизи девятнадцать зеренъ гурминскихъ, да четыре лала, да четыре зерна гурминскихъ на спаяхъ пониже подписи гнѣздо сканное золото, а в немъ изумрудъ, да тридцать три зерна гурминскихъ на спаяхъ. На подписяхъ, на закрѣпкахъ восемь зеренъ гурминскихъ на спаяхъ. На лѣвомъ оплечье репей золотъ, а в немъ яхонтъ лазоревъ, да четыре лала около яхонта въ обнизи, семнадцать зеренъ гурминскихъ, да четыре зерна на спаяхъ. Пониже репья гнѣздо золотое сканное, а въ немъ изумрудъ, да четыре 

зерна на спаяхъ». Кромѣ того, по той же описи на означенной иконѣ значилось привѣсокъ: «ожерелье прикладу Царя Михаила Ѳеодоровича, низанное крупнымъ жемчугомъ съ 3 яхонтами, 11 изумрудами и 11 ладами в золотыхъ гнѣздахъ; золотыхъ цатъ 6, панагій 4, крестовъ 16 съ жемчугами и драгоцѣнными каменьями, сверхъ того, рясы и серьги, 152 золотыхъ угорскихъ и Московскихъ, 4 золотыхъ двойныхъ Угорскихъ, Новгородка золотая и серебрена золочена». Въ 1630—- 1631 гг. была сдѣлана завѣса къ этой иконѣ и позолоченъ окладъ. Въ расходныхъ записяхъ читаемъ: «7139 г. декабрь 17, въ соборную церковь къ Чудотворному образу Преч. Богородицы Владимірскія къ завѣсу дѣлано 6 колечекъ серебряныхъ малыхъ, а въ нихъ вѣсомъ и счетомъ новыхъ денегъ 8 ден.. Февраля 5... проволока куплена къ завѣсу въ соборную церковь къ Чудотворному образу Пречистыя Богородицы. Іюня 22, по росписи за помѣтою дьяка Максима Богданова, серебрянымъ мастеромъ Васкѣ Васильеву съ товарищи за золото, что онъ золотилъ окладъ образовой Преч. Богородицы Владимірскія, который окладывалъ іюня въ 7 числѣ, и за клюкву, и за щедь, и за золу и на иные мелкіе расходы, и съ тѣмъ, что пошло на большое серебряное паникадило къ чищенью, всего 1 руб. 5 алт. 4 ден.—Іюня 22, серебренымъ мастеромъ Калинкѣ Михѣеву съ товарищи на два крючка серебреныхъ 4 алт., сдѣлали тѣ крючки въ соборную церковь къ образу Пречистой Богородицы Чудотворныя иконы; да къ тѣмъ же крючкамъ за поясокъ шелковый 4 деньги» ®). Въ 1636 году приготовлена доска для иконы Владимірской Богоматери «на дѣянія» иконописцемъ Ле
онтьевъ Остафьевымъ и придѣланы кольца къ пеленѣ передъ иконой. «7145 г. — Октября 16, иконописцу Левонтыо Остафьеву отъ мѣстныя большія цки образныя отъ левкашенья 10 алт., левкашепа въ соборную церковь Успенія Пр. Богородицы Чудотворная икона Пр. Богородицы Владимірскіе на дѣяніе... Декабря 22, серебрянику Насилью Иванову.... за 8 колецъ, что взяты въ соборную _ церковь къ пеленѣ къ образу Пр. Богородицы Владимірскія I донги. ‘). Въ 1640 году передъ Владимірской иконой Богоматери поставленъ вновь сдѣланный, по приказу Патріарха, судошсцемъ Митрофаномъ Селиверстовымъ деревянный подсвѣчникъ, который былъ росписанъ по золоту и серебру ’ -Въ 1642 г. ..гоня 12, по патріархову указу, желѣзнаго ряду торговому человѣку Лишкѣ кузнецу за шавданъ желѣзной луженой па крюкахъ съ трубкою н съ поддономъ, предъ образъ Пр. Богородицы Владимірскія, что у онбона, 10 алтынъ» 8). - Въ 1656-7 г. былъ сдѣланъ золотой окладъ на икону Владимірской Богоматери. «164 г. Августа 16, старцу Варлааму, что у золотого дѣла въ приставехъ, за покупку, что онъ купилъ къ золотому дѣлу мастеромъ, которые дѣлаютъ въ соборную церковь кадило, да потиръ и окладъ на Владимірскую Богородицу, за 4 фунта ртути по 26

6) И. Е. Забѣлинъ и братья Холмогоровы. Матеріалы по исторіи, археологіи и 
и статистикѣ г. Москвы. Ч. I, стр. 22—23.

“) Танъ же, стр. 25.
7) Тамъ же, стр. 26.
•) Тамъ же, стр. 26.



386 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № зз-йалт. по ден. за фунтъ, за полфунта сулемы 13 алт. 2 ден., за полфунта квасцовъ 4 денги» 9). — «166 г. Ноября 25, по государеву патріархову указу и по приказу казначея старца Тихона Обанина, золотаго дѣла мастеру Петру Иванову, что сдѣлалъ въ соборной церкви Успенія Богородицы къ чудотворной иконѣ Владимірской Богородицы ризу златую, да государеву патріархову понагію златую, въ приказѣ вмѣсто 40 соболей денегъ 30 руб. дано»10). Въ 1683 году августа 23 «къ кіоту, гдѣ стоитъ образъ Пресвятыя Богородицы Владимірскіе, къ сѣвернымъ дверямъ къ ключу на поцѣпку» куплена «тесьма тканая золотная по красному шелку, да къ той поцѣпкѣ кисть золотная»11). — Въ 1672 г. икона Владимірской Богоматери была вновь подложена атласомъ и камкою 12). Въ 1694 году къ этой иконѣ была изготовлена новая пелена 13). — Въ 1699 году одна цата золотая отъ названной иконы была взята для оклада на Евангеліе. (208 году, декабря 25 по указу Великаго Государя святѣйшаго патріарха киръ-Адріана серебрянаго дѣла иноземецъ Андрей Каш- пировъ сынъ Вланкостинъ сдѣлалъ въ соборную церковь Успенія Пр. Богородицы Евангеліе, тоя жъ соборныя церкви изъ церковныя казны изъ цаты золотой отъ образа Пр. Богородицы Владимірскія и каменья и серебра...» 14).Икона Владимірской Богоматери, хранящаяся въ Успенскомъ соборѣ, изстари пользовалась большимъ почитаніемъ среди русскихъ.—Въ XVI—ХѴП вв. она считалась въ Москвѣ главною иконою. — Предъ нею происходило, между прочимъ, избраніе русскихъ патріарховъ и митрополитовъ. При этомъ избраніи, послѣ молебна, въ кіотъ Владимірской иконы Богоматери клались на пелену въ складной панагіи жребіи, которые запечатывались Государемъ. Служился молебенъ, послѣ котораго архіерей вынималъ одинъ изъ жребіевъ, послѣдній распечатывался Царемъ, и имя вновь избраннаго святителя объявлялось народу.—Схваченный поляками въ 1605 г., патріархъ Гермогенъ снялъ съ себя архіерейскую панагію и, положивъ ее въ кіотѣ Владимірской иконы Богоматери, сказалъ: «Здѣсь, предъ сею св. иконою, я удостоенъ былъ святительскаго сана и 12 лѣтъ хра нилъ цѣлость вѣры; нынѣ вижу бѣдствіе Церкви, торжество обмана и ереси. Матерь Божія, спаси и утверди православіе» 13). —Оставляя Москву, патріархъ Никонъ у Владимірской иконы Богоматери поставилъ свой архіерейскій посохъ, сложилъ съ себя святительскія одежды и заявилъ при этомъ, что онъ «отнынѣ уже не патріархъ Московскій, а пасомый, какъ грѣшный и недостойный» . А. Успенскій.
(Окончаніе будетъ').

®) Тамъ же, стр. 28.
!") Тамъ же, ст. 30.
П) Тамъ же, стр. 39.
,2) Московскій Отдѣлъ Общаго Архива Министерства Императорскаго Двора. 

Столбецъ Оружейной палаты 180 г. № 310.
*3) Москов. Отд. Общ. Арх. Мин. Имп. Двора. Столбецъ Ор. Пал. 202 г. 

№ 324.
И. Е. Забѣлинъ. Матеріалы по исторіи, археологіи и статистикѣ г. Мо

сквы. 4. I. Стр. 50.
’5) Снегиревъ. Успенскій соборъ. Стр. 18.

Причтъ Успенскаго собора.
(Историческая справка).Успенскій соборъ былъ каѳедральнымъ всероссійскихъ святителей и причтъ его находился въ непосредственномъ вѣдѣніи митрополитовъ и затѣмъ патріарховъ. При патріархахъ составъ соборнаго причта былъ слѣдующій: 1 протопопъ, 2 ключаря, 5 поповъ, 1 протодіаконъ, 5 діаконовъ, 2 пономаря (изъ вдовыхъ поповъ) и 1 просфорница. Въ каждомъ изъ соборныхъ придѣловъ были свои особые принты, состоявшіе изъ попа (иногда и діакона) и пономаря. Сторожей было 16 чел., звонарей 30-ть*). При соборѣ были свои штатные нищіе, 10—12 человѣкъ, называвшіеся Успенскими, Богородицкими, Пречистенскими.Такъ какъ Успенскій соборъ служилъ мѣстомъ совершенія разныхъ церковныхъ обрядовъ и церковно-государственныхъ торжествъ и соборяне, за исключеніемъ нѣкоторыхъ случаевъ, сами должны были отправлять церковное пѣніе и чтеніе, то при замѣщеніи въ причтѣ вакансій обращалось строгое вниманіе на выборъ достойнѣйшихъ, особенно же голосистыхъ и искусныхъ въ пѣніи кандидатовъ; такого правила при избраніи кандидатовъ держатся и донынѣ. Даже при избраніи въ сторожа наблюдалась большая осторожность: о пригодности кандидата требовалось письменное поручительство со стороны многихъ достовѣрныхъ лицъ.Подобно монастырямъ и прочимъ соборамъ Успенскій соборъ владѣлъ дарственными отъ Государей вотчинами, которыя назывались Богородицкими; вотчины эти грамотами Государей были освобождены отъ всякихъ повинностей и податей и во всѣхъ дѣлахъ управлялись протопопомъ съ братіею. Какъ видно изъ документовъ соборнаго архива, Успенскіе соборяне владѣли селами и деревнями въ уѣздахъ: Московскомъ, Дмитровскомъ, Юрьевскомъ (Владимірскомъ) и Бѣжецкомъ ”). Въ тѣхъ уѣздахъ «въ селехъ и деревнехъ, во всей Богородицкой вотчинѣ было 269 дворовъ; а въ нихъ пашенные и переложные и лѣсовые, добрые, средніе и худые земли 5724 четверти и 3 двѣма третника въ поле, а въ дву потомужъ». Т. е. въ переводѣ на современный счетъ соборяне имѣли всего болѣе 8586 десятинъ. Сверхъ того соборянамъ принадлежали учуги въ Астрахани Чегань и Чема, пожалованные царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ, и Троицкая Яблоновая пустошь со всѣми угодьями, пожалованная царемъ Ѳеодоромъ Алексѣевичемъ; въ ихъ же владѣніи находились различныя угодья и большіе денежные вклады, завѣщавшіеся «на вѣчный поминъ» людьми разныхъ званій и состояній, какъ это значится въ древнихъ соборныхъ синодикахъ и въ архивныхъ документахъ.Со стороны Московскихъ архипастырей соборянамъ предоставлено было право освященія церквей, съ полу

*) Матеріалы исторіи, археологіи и статистики Московскихъ церквей, состав. 
Холмогоровыми, 135—140, 1133.

**) Села и деревни, бывшія Богородицкія: въ Московскомъ уѣздѣ—село Румян- 
цево, деревня Дубровки, с. Аристова, д. Павшино, д. Русавкипо; въ Дмитровскомъ— 
с. Васильевское, д. Ярыгина, д. Тарбеево, село Цареконстантиновское, д. Андрея- 
ново, с. Высокое, д. Чаприно, д. Глухово; во Владимірскомъ—с. Овчухп, с. Чо- 
ково, д. Васильево; въ Вѣжецкомъ—с. Введенское, д. Дыицово, большое и малое, 
д. Ряпчиха, д. Саблино и д. Наддубье.
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чешемъ извѣстныхъ доходовъ отъ этой статьи, и право продажи въ свою пользу остатковъ отъ свѣчей, присылавшихся въ соборъ царемъ и патріархомъ. Въ 1675 г. патріархъ Іоакимъ, взамѣнъ доходовъ отъ воска, предоставилъ Успенскимъ соборянамъ выдачу вѣнечныхъ памятей, т. е. разрѣшеній на вступленіе въ бракъ, пошлины съ которыхъ шли въ пользу соборянъ, смотря по степени брака отъ 4-хъ до 10 алтынъ. (Матеріалы 140 142 стр). Нынѣшняя «палатка» Успенскаго собора была во время оно своего рода палата со всѣми атрибутами правительственнаго учрежденія, въ которой соборяне рѣшали дѣла о вѣнечныхъ памятяхъ, причемъ у нихъ были свои подъячіе и писцы.Сверхъ всего того и кромѣ доходовъ отъ церковныхъ службъ, причтъ Успенскаго собора по разнымъ случаямъ получалъ отъ патріарха подачи деньгами и натурою. За елавленье протопопъ съ братіею получали 1 рубль; послѣ пѣнія молебновъ наканунѣ соборныхъ праздниковъ патріархъ жаловалъ протопопа съ братіею «молебеными деньгами» по 1 рублю, а въ день храмового праздника по 2 р., ііономари получали по гривнѣ, придѣльные попы отъ 1 гривны до полуполтины. Послѣ служенія паннихидъ въ соборѣ по святѣйшихъ митрополитахъ и патріархахъ, патріархъ жаловалъ «понихидными деньгами» въ числѣ прочихъ и соборное духовенство, причемъ Богородицкому протопопу, наравнѣ съ архимандритами, полагалась полтина, ключарямъ по 5 алтынъ, попамъ по 3 алтына по 4 деньги, діаконамъ по гривнѣ, пономарямъ по 10 денегъ, придѣльнымъ попамъ по 2 алтына по 4 деньги, сторожамъ всѣмъ 2 алтына 2 деньги. Протодіаконъ соборный «за многолѣтнее кликанье Царскихъ часовъ Рождества Христова и Богоявленія Господня» получалъ каждый разъ по 3 руб. Было въ обычаѣ, что члены соборнаго причта во дни своихъ ангеловъ приходили къ патріарху на поклонъ «съ имениннымъ пирогомъ», а новобрачные изъ нихъ—«съ свадебными овощами»; въ такихъ случаяхъ святѣйшій жаловалъ пришедшаго образомъ. Кромѣ того, въ патріаршихъ расходахъ встрѣчаются случаи выдачи отдѣльнымъ членамъ причта денегъ и матеріаловъ на одежды или принадлежности къ нимъ, на погребеніе членовъ семейства, на приданое дочерямъ. Между прочимъ, въ 1656 г., по указу святѣйшаго патр. Никона, дано Богородицкому протопопу и протодіакону, и попамъ, и діаконамъ, всего 14 человѣкамъ, къ шапкамъ бархатнымъ, которыя пожаловалъ имъ Государь патріархъ, на пухи по рублю человѣку (Матеріалы 114— 139. 1037—1084).Придѣльные принты состояли на Государевомъ жалованьи. Отъ святѣйшаго патріарха они были жалуемы славленными, молебными и паннихидными деньгами.Пономари и сторожа получали патріаршаго жалованья по 1 рублю въ годъ и частыя подачи въ праздничные и другіе дни; пономарь «за пещное сидѣнье» получалъ каждый разъ 8 алт. 2 денги; сторожамъ на руковицы по 4 алтына и по 2 денги въ годъ; при посылкахъ сторожей по разнымъ надобностямъ имъ выдавались деньги <за ходьбу и на лапти» (Тамъ же 135 -138).Въ тѣ дни, когда при домѣ святѣйшаго патріарха справлялись большіе столы, за столами этими вмѣстѣ 

съ бѣлыми и черными властями «кормлены были» и соборяне Успенскіе; а наканунѣ такихъ дней, послѣ молебна на малой вечерни, «потчивали на погребѣ Успенскаго собору протопопа съ братіею медами красными и бѣлыми и пивомъ». Отдѣльные члены соборнаго причта часто получали отъ святѣйшаго разные напитки, напр. «кубокъ ренскаго», «меду малиноваго воронокъ»,«пива мартовскаго третникъ» и пр. Сторожей и пономарей «кормили» при патріаршемъ домѣ очень часто; половина тѣхъ и другихъ почти ежедневно по очереди кормились у патріарха, а въ праздники — всѣ; столь же часто «поили (ихъ) на погребѣ пивомъ и медомъ» (Матеріал. 1116-1178).Но, съ отмѣною патріаршества, положеніе соборянъ стало ухудшаться. Прежде всего они лишились тѣхъ доходовъ, которые шли непосредственно отъ патріарховъ: праздничныхъ, славельныхъ, молебныхъ, паннихидныхъ, кормовыхъ и проч. Затѣмъ, въ началѣ позапрошлаго столѣтія отъ нихъ, на ряду съ прочими монастырями и соборами, были отобраны извѣстнымъ порядкомъ вотчины и разныя угодія. (Розановъ. Исторія Москов. Епарх. Управл., ч. II, кн. 1, стр. 96). Наконецъ, въ 1714 г., по указу Импер. Петра І-го, пошлины съ вѣнечныхъ памятей были обращены въ пользу казны, на содержаніе военныхъ лазаретовъ (Розанов, ч. I, стр. 110), а въ 1765 г. послѣдовалъ указъ Св. Сѵнода «о бытіи освященію храмовъ въ Москвѣ и ея епархіи въ полномъ вѣдомствѣ Митрополита Московскаго и освящать церкви кому и гдѣ отъ Его Преосвященства заблагоразсуждено будетъ» (Розан., ч. II, кн. 2, стр. 27).Вмѣстѣ съ потерею матеріальныхъ выгодъ, соборное духовенство лишилось и служебныхъ преимуществъ. Ставъ на ряду съ прочимъ Московскимъ духовенствомъ, Успенскіе соборяне утратили свое древнее величавое значеніе, а будучи удалены отъ епархіальной каѳедры своею принадлежностію къ синодальному вѣдомству, они оказались въ невозможности занимать какія-либо должности въ органахъ епархіальнаго управленія и составили собою какъ-бы отрѣзанный ломоть отъ всѣхъ вѣдомствъ (Розан., ч. II, кн. 2, стр. 125).Императоръ Павелъ І-й, желавшій возвысить бѣлое духовенство и съ этою цѣлію узаконившій награды оному, желалъ въ частности поднять значеніе священнослужителей и Успенскаго собора. Указомъ 18 декабря 1797 г., онъ повелѣлъ учредить по шести священниковъ, которые будутъ имѣть преимущество къ заступленію знатнѣйшихъ протоіерейскихъ мѣстъ и къ употребленію на почетнѣйшія службы и должности. Въ коронацію свою онъ пожаловалъ протоіерея сего собора Александра Левшина орденомъ св. Анны 1-й степени и повелѣлъ именоваться ему протопресвитеромъ, ключарямъ—саккелла- ріями, а священникамъ—пресвитерами. Въ награду же за заслуги начальству предоставлено удостоивать протопресвитеровъ ношенія архимандричьихъ митръ (Москва. Подроби, опис. города, 1873 г., т. II, стр. 199). Но, въ виду означеннаго порядка вещей, соборянамъ, конечно, нельзя было и думать о возможности «къ употребленію на почетнѣйшія службы и должности». Впрочемъ, Высочайшее къ нимъ вниманіе Государя Павла І-го не



388 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ въдомости № 33-йосталось безъ вліянія на ихъ положеніе. Въ декабрѣ того же 1797 г., по указу Св. Сѵнода, соборнымъ сак- келларіямъ и пресвитерамъ было прибавлено содержаніе по 150 р. въ годъ каждому.Въ 1818 г., при Импер. Александрѣ 1-мъ, оклады содержанія причта Успенскаго собора были увеличены, а въ 1822 г., по указу Св. Сѵнода, саккелларіямъ была снова сдѣлана прибавка къ содержанію «за храненіе 
святыни ».Высокопреосвященный Митрополитъ Филаретъ, относившійся бережно и внимательно ко всѣмъ порядкамъ и обычаямъ первопрестольнаго храма, оказывалъ также доброе вниманіе и къ священнослужителямъ онаго. При немъ, въ 1856 г., священнослужители получили возможность служить въ тепломъ соборѣ, дотолѣ холодномъ. Въ послѣдніе годы управленія своего Высокопреосвященный Митрополитъ Филаретъ приступилъ къ устройству новаго штата Успенскаго собора, но совершено было сіе въ 1871 г., послѣ его смерти. По штату 1871 г. сокращены были двѣ штатныя должности пресвитера и увеличено въ значительной степени содержаніе остальнымъ членамъ причта.Въ 1894 году, по ходатайству Митрополита Сергія, причтъ былъ снова увеличенъ, причемъ наличный .сосоставъ его теперь слѣдующій: одинъ протопресвитерь, два саккелларія, шесть пресвитеровъ, одинъ протодіаконъ, четыре діакона и два пономаря.Діаконъ II. Успенскій.

Изъ села Сляднева, Рузскаго уѣзда.
Освященіе храма. (Корреспонденція).18 іюня сего года въ селѣ Слядневѣ было торжество-освященіе главнаго престола во вновь отстроенномъ храмѣ во имя Преображенія Господня (освященіе двухъ престоловъ въ трапезномъ храмѣ было совершено въ минувшемъ году 20 іюня). Какъ въ минувшемъ году, такъ и въ настоящемъ освященіе престола изволилъ совершить преосвященный Парѳеній, епископъ Можайскій.Преосвященный Парѳеній выбылъ изъ Москвы въ ночь на 17 іюня по Виндавской желѣзной дорогѣ до ст. Волоколамскъ, куда и прибылъ въ 5 часовъ утра 17 іюня. По пути слѣдованія въ село Сляднево преосвященный заѣзжалъ для обзора храмовъ въ пять селъ, именно: Козино, Тимошево, Лихачево, Рюховское (Волоколамскаго уѣзда) и Спасское (Рузскаго уѣзда). Въ Сляднево преосвященный Парѳеній прибылъ въ 2 часа пополудни и прослѣдовалъ прямо въ храмъ, гдѣ мѣстнымъ священникомъ о. Преображенскимъ былъ встрѣченъ со св. крестомъ, причемъ пропѣтъ былъ тропарь храмового праздника и произресена была сугубая ектенія съ провозглашеніемъ многолѣтій. Послѣ отпуска преосвященный обратился къ народу съ назидательнымъ и глубокопрочувствованнымъ словомъ.Осмотрѣвши вновь отстроенный и благолѣпно украшенный храмъ, а также все приготовленное къ освященію престола, преосв. Парѳеній при колокольномъ звонѣ

отбылъ изъ храма и посѣтилъ храмоздателей—московскаго 2-й гильдіи купца Сѵмеона Платоновича Зайцева и его сына Сѵмеона Сѵмеоновича, прибывшихъ въ село Сляднево нѣсколько ранѣе съ своими родными; съ ними преосвященный изволилъ и раздѣлить трапезу. Послѣ сего преосвященный прибылъ въ отведенную для него квартиру—домъ мѣстнаго священника, гдѣ и имѣлъ кратковременный отдыхъ.Всенощное бдѣніе, по распоряженію преосвященнаго, было начато въ 7 часу и совершено мѣстнымъ благочиннымъ о. Еупленскимъ, съ свящ. Покровской Общины о. Николаемъ, приходскимъ свящ. о. Преображенскимъ и еще тремя священниками изъ сосѣднихъ селъ: Лужковъ, Каменокъ и Казанова, при протодіаконѣ храма Христа Спасителя С. И. Смирновѣ, при участіи Московскаго хора пѣвчихъ г. Озерецковскаго. Всенощное бдѣніе было окончено въ 10 час. вечера. Стеченіе молящихся было громадное и помазаніе освященнымъ елеемъ, которое совершалъ самъ преосвященный, продолжалось около двухъ часовъ.Утромъ 18 іюня была совершена ранняя литургія, которая была начата въ 5 час. утра. Въ КПД былъ учиненъ звонъ къ поздней литургіи. Ко времени поздней литургіи народу изъ окрестныхъ селеній прибыли цѣлыя массы: кто пѣшкомъ, а кто на лошадяхъ. Было не мало пріѣзжихъ и изъ уѣздныхъ городовъ: Рузы и Волоколамска—такъ всѣ интересовались столь рѣдкимъ въ деревнѣ торжествомъ, какъ освященіе храма преосвященнымъ! Торжеству вполнѣ благопріятствовала и погода: день 18 іюня былъ, кажется, единственный безъ дождя въ этомъ мѣсяцѣ.Умилительная была картина крестнаго хода вокругъ новаго храма, когда преосвященный Парѳеній, несъ на главѣ св. мощи, предшествуемый цѣлымъ сонмомъ священнослужителей. Когда крестный ходъ вступилъ въ храмъ, приступлено было къ освященію престола. По совершеніи чина освященія и произнесеніи о. протодіакономъ положенныхъ многолѣтій, преосвященный Парѳеній обратился къ молящимся съ глубокопрочувствованнымъ словомъ—о любви къ храму Божію, которое и было выслушано молящимися съ глубочайшимъ вниманіемъ.За литургіей преосвященнымъ Парѳеніемъ было совершено рукоположеніе во діакона—вновь назначеннаго въ село Спасское, Рузскаго уѣзда. Это столь рѣдкое событіе въ захолустныхъ селахъ усугубило торжество и произвело особенно глубокое впечатлѣніе на молящихся, въ особенности на старообрядцевъ изъ сосѣдняго селенія Якшина, которыхъ какъ за всенощной, такъ равно и за литургіей было очень много.—Мнѣ, мѣстному священнику, со многими уже изъ нихъ пришлось вести разговоръ о томъ впечатлѣніи, какое они вынесли изъ храма, бывши на столь рѣдкомъ торжествѣ, — и всѣ они единогласно говорятъ: «отъ роду мы ничего подобнаго не видали, да теперь больше и не увидимъ—такъ все было хорошо!» И этимъ старообрядцамъ, принадлежащимъ къ безпоповщинской сектѣ по Преображенскому кладбищу, должно честь отдать: они не мало помогли въ построеніи новаго храма. Такъ, располагая



№ 33-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 389громаднымъ количествомъ хвойнаго лѣса, они, по вырубкѣ участковъ въ осеннее время, въ пользу церкви отдавали остававшіеся въ лѣсу пни, которые мы корчевали и употребляли для кирпичнаго завода; отдавали они большіе участки и изъ лиственнаго лѣса на тотъ же предметъ; участвовали и въ подводахъ: подвозили песокъ и пни— и все это ими дѣлалось не по принужденію и не за деньги, а исключительно по расположенію къ тому доброму дѣлу, которое незамѣтно пришло къ вожделѣнному концу въ теченіе 12 лѣтъ (съ 1890— 1902 г.г.). Далѣе, когда въ августѣ мѣсяцѣ 1896 года нѣкоторыми неблагонамѣренными прихожанами, безъ вѣдома причта, былъ запроданъ козенный лѣсъ, выхлопотанный о. Преображенскимъ на нужды новостроюща- гося храма, и онъ не зналъ гдѣ можно найти подходящаго лѣса для балокъ на обрѣшетку верха въ настоящемъ храмѣ, да и купить было не на что, то старообрядцы изъ дер. Якшина снова пришли на помощь, давъ безплатно изъ своего лѣса 20 деревъ самыхъ лучшихъ, на корню, изъ коихъ каждое дерево въ отдѣльности стоило не менѣе 5 р. серебр. — Пусть же въ потомствѣ прихожанъ села Сляднева сохранится память о этой добродѣтели сосѣдей-старообрядцевъ, оказанной ими совершенно добровольно при построеніи новаго храма въ означенномъ селѣ! Впрочемъ и въ настоящее время, когда новый храмъ уже отстроенъ, старообрядцы не перестаютъ жертвовать, отводя участки лѣса для отопленія храма.За литургіей вмѣсто причастнаго стиха мѣстнымъ священникомъ о. Преображенскимъ, съ благословенія преосвященнаго Парѳенія, было произнесено слово—о значеніи храма для христіанина. Въ концѣ литургіи преосвященный благословилъ храмоздателей св. иконами, пріобрѣтенными на средства, изысканныя священникомъ: Сгмеону Платоновичу была поднесена икона—преп. о.о. Онуфрія Великаго и Петра Аѳонскаго, а его сыну— Сгмеону Сгмеоновичу — икона Преображенія Господня. Литургія закончилась въ 2 часа пополудни, послѣ чего храмоздателями была предложена трапеза преосвященному Парѳенію, всѣмъ священнослужащимъ и прибывшимъ изъ Москвы гостямъ, а также и изъ уѣздныхъ городовъ.Въ виду того, что поѣздъ со ст. Волоколамскъ отходитъ обратно въ Москву въ ночное время (въ 2 часа ночи), преосвященный Парѳеній совершилъ въ 4 часа пополудни торжественную вечерню съ 8-ю священнослужащими, при протодіаконѣ о. Смирновѣ и при хорѣ пѣвчихъ г. Озерецковскаго. По окончаніи вечерни было совершено молебствіе съ чтеніемъ акаѳистовъ: Спа- зителю и Божіей Матери. Икосы и кондаки, начатые преосвященнымъ, читали всѣ священпослужащіе по очереди, а въ концѣ вечерни было произнесены о. протодіакономъ многолѣтія. За вечерней молящихся было не менѣе 800 человѣкъ и всѣхъ преосвященный одѣлялъ крестиками и брошюрами религіозно-нравственнаго содержанія, какъ и послѣ литургіи.Послѣ вечерни, которая окончилась въ 6 час. вечера, преосвященный Парѳеній, сопровождаемый народомъ, отправился въ домъ священника. Дорогою владыка милостиво бесѣдовалъ съ окружающимъ его народомъ, 

распрашивая о его нуждахъ, а дѣтей о ихъ познаніяхъ въ законѣ Божіемъ.Въ домѣ священника пѣвчіе пропѣли концертъ, двукратно гимнъ «Боже Царя храни!» и, наконецъ, многолѣтіе. Послѣ сего преосвященный еще разъ пожелалъ осмотрѣть старый деревянный храмъ, а также и новый, изъявивъ желаніе обойти его кругомъ.Съ кладбища преосвященный Парѳеній, окруженный дѣтьми священника и псаломщика, изволилъ обойти вокругъ храма, а потомъ сѣлъ на скамейку, устроенную въ березовой аллеѣ близъ алтаря настоящаго храма, гдѣ милостиво бесѣдовалъ съ окружающими его лицами. Въ 11 часовъ вечера преосвященный отбылъ на ст. Волоколамскъ Виндавской желѣзной дороги для обратнаго слѣдованія въ г. Москву.Свящ. В. Преображенскій.

Діаконъ К. К. Любимовъ.(Некрологъ).10 іюля, рано утромъ, послѣ шестимѣсячной болѣзни, скончался бывшій діаконъ Московской Трехсвятительской, у Красныхъ воротъ, церкви Константинъ Космичъ Любимовъ, на 64 году жизни. Начавъ свое служеніе храму и алтарю очень рано, на 15 году отъ рожденія, онъ съ любовію несъ это служеніе почти до гробовой доски. Сначала онъ безропотно трудился пономаремъ, а потомъ и псаломщикомъ, въ теченіе 38х/2 лѣтъ, несмотря ни на скудость своихъ матеріальныхъ заработковъ, ни на многосемейность. Простота въ обращеніи съ прихожанами, искренняя религіозность, исправное отношеніе къ своему служебному дѣлу, безукоризненная честность и сердечная доброта къ ближнему, особенно къ бѣднякамъ, снискали ему среди трехсвятительскихъ прихожанъ расположеніе и любовь, плодомъ чего было общее ихъ желаніе видѣть его облеченнымъ въ санъ діакона. Въ . 1892 году желаніе прихожанъ было удовлетворено Московскимъ Владыкою и въ этотъ годъ покойный Константинъ Космичъ былъ рукоположенъ во діакона на псаломщической вакансіи. Близость къ престолу Божію еще болѣе подняла въ немъ духъ религіозности и благоговѣнія ко всему святому. Но недолго онъ былъ служителемъ алтаря и св. престола. Физическія недомоганія заставили его чрезъ 7 лѣтъ послѣ своего рукоположенія оставить діаконское служеніе при родномъ Трехсвя- тительскомъ храмѣ и выдти въ заштатъ; это было въ 1899 году. Въ это-же время любовь къ нему окружавшихъ его лицъ еще болѣе обнаружилась: 6 октября указаннаго года члены причта и прихожане, собравшись въ своемъ храмѣ, прощались съ нимъ—старымъ своимъ служакою; причемъ первые на память о себѣ вручили ему св. Библію, послѣдніе же цѣнную икону и не малую сумму денегъ на предметъ его жизненной нужды. По выходѣ въ заштатъ недолго пришлось ему дожидаться и своей смерти. Но прекратились-ли къ нему симпатіи и расположеніе прихожанъ съ его смертію? Нѣтъ, наоборотъ, съ этого момента еще болѣе онѣ усилились: въ день погребенія о. діакона, 12 іюля, благолѣпный Трех-
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святительскій храмъ былъ устланъ коврами и весь блисталъ огнями, при гробѣ, кромѣ вѣнка отъ ближайшихъ родственниковъ, лежалъ прекрасный вѣконъ и отъ признательныхъ прихожанъ.Не безынтересно и не безполезно ознакомиться съ домашнею жизнью покойнаго о. Любимова. Онъ съ молодыхъ лѣтъ любилъ заниматься Богопознаніемъ: чтеніе Четьи-Миней и св. Библіи были любимыми его занятіями—и эти книги онъ прочиталъ въ свою жизнъ не однажды; любилъ онъ заниматься и Богопочтеніемъ: его страстію было поддерживать у себя въ домѣ предъ иконою Спасителя неугасимую лампаду и подолгу предъ этою иконою молиться каждое утро и вечеръ, а также и предъ началомъ всякаго дѣла; любя храмъ, онъ старался повозможности не опускать и ни одного церковнаго богослуженія, въ немъ совершавшагося; старался однимъ изъ первыхъ приходить въ храмъ и послѣ всѣхъ уходить изъ него. Примѣрнымъ онъ былъ и отцемъ семьи. Для образованія своихъ дѣтей онъ ничего не жалѣлъ—ни своего покоя, ни своего скуднаго матеріальнаго достатка. Нерѣдкость, что онъ отказывалъ себѣ въ новомъ одѣяніи или изысканномъ кускѣ для того только, чтобы купить своимъ дѣтямъ какой-либо учебникъ-книжку, имъ потребный. Не мало прилагалъ онъ старанія и на ихъ воспитаніе, при этомъ старался обыкновенно онъ дѣйствовать на нихъ своимъ личнымъ примѣромъ. Смиреніе, кротость, учтивость, покорность и правдивость онъ всячески старался привить своимъ дѣтямъ, имѣя все это въ самомъ себѣ въ изобиліи. А ето нищелюбіе поразительно. Во всю свою жизнъ онъ старался не отказывать просящимъ бѣднякамъ, каждый разъ удовлетворяя ихъ хотя-бы малымъ подаяніемъ; въ послѣдніе же годы онъ поставилъ себѣ за правило въ память своей покойной жены каждодневно раздавать нищей братіи извѣстное количество мелкой монеты. Когда же болѣзнь свалила его въ постель, то это христіанское дѣло и тогда онъ не пожелалъ прекратить, а поручалъ выполнять его своимъ дѣтямъ. Миръ твоему праху и духу, покойный о. діаконъ!
Н. Л.
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