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№оіСПП ЦЕРКІИ ВѢДОМОСТЕЙ.

11 Мая №. 19-й. 1903 года.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Воскресенской, что въ Гончарахъ, церкви діаконъ 
Георгій Бѣляевъ опредѣленъ на священническую 
вакансію при Николаевской церкви въ домъ без
платныхъ квартиръ, на Софійской набережной, 
братьевъ Бахрушиныхъ.

На вакансію священника при Воскресенской, с. 
Васильевскаго, церкви, Коломенскаго уѣз., опре
дѣленъ псаломщикъ Воскресенской, въ Плѣнницахъ, 
церкви Сергѣй Поповъ.

На вакансію діакона при Срѣтенской,с. Пескова, 
церкви, Можайскаго уѣз., опредѣленъ псаломщикъ 
села Ѳедосьина, Коломенскаго уѣз., Дмитрій Со
коловъ.

Діаконъ-псаломщикъ с. Волынскаго Сергѣй Разу
мовскій переметенъ на псаломщическую вакансію 
при Троицкой, что въ сиротскомъ пріютѣ, въ Соколь
никахъ, бр. Бахрушиныхъ, церкви.

На вакансію діакона при Богородицерождествѳн- 
ской, с. Уполозъ, церкви, Богородскаго уѣз., опре
дѣленъ учитель Саввинской школы Викторъ Ховскій.

Діаконъ Зосимо-Савватіѳвской, с, Гальянова, ц., 
Московскаго уѣз., Николай Глаголевскій опредѣленъ 
на священническую вакансію при церкви с. Рудни, 
Богородскаго уѣзда.

На вакансію діакона при Вознесенской, въ Те
ряевой слободѣ, церкви, Клинскаго уѣзда, опре
дѣленъ учитель Высоковскаго училища Сергѣй Ми
тропольскій.

Діаконъ Николай Юстовъ опредѣленъ на пса
ломщическую вакансію при Николаевской церкви 
въ домѣ безплатныхъ квартиръ, на Софійской на
бережной, бр. Бахрушиныхъ.

На вакансію діакона при Ильинской, села Ильин
скаго, Звенигородскаго уѣз., опредѣленъ псаломщикъ 
Влахернской, села Влахернскаго, церкви Алек
сандръ Воскресенскій.

Учитель двухкласснаго, при Александро-Маріин- 
скомъ домѣ призрѣнія, училища, что въ Сергіевомъ 
пасадѣ, Сергій Фрязиновъ опредѣленъ на діакон
скую вакансію при Богородицерождественской цер
кви того же училища.

На вакансію псаломщика при Московской Вого- 
родицерождѳственской, на Малой Дмитровкѣ,церкви 

опредѣленъ окончившій курсъ семинаріи Михаилъ 
Павловъ.

На такую же вакансію при Московской Бого- 
родицѳрождественской,въ Убѣжищѣ Св. Маріи для 
неизлѣчимо—больныхъ и слабоумныхъ дѣтей, церкви 
опредѣленъ учитель Сергѣй Протопоповъ.

На такую же вакансію при Московской Преобра
женской, въ Спасской, церкви опредѣленъ учитель 
Губинской церковно-приходской школы, Гуслицкаго 
округа,[Николай Покровскій.

Опредѣленіемъ Консисторіи, утвержден
нымъ Его Высокопреосвященствомъ, на
граждены за усердные труды въ дѣлѣ 
народнаго образованія слѣдующіе свя

щенники:
• скуфьею:

1) села Абрамова, Рузскаго уѣзда, Василій Со
коловъ.

2) села Пушкина, Верейскаго уѣзда, Александръ 
Шуваловъ.

3) села Синькова, Бронницкаго уѣзда, Алексій 
Ѳивейскій.

4) Московской Прѳдтечевской,за Прѣсней, церкви 
Алексій Флеринъ.

Набедренникомъ'.
1) села Руднева, Верейскаго уѣзда, Павелъ 

Бѣляевъ.
2) села Вышгорода, того же уѣзда, Василій 

Ремизовъ.
3) села Кремиченскаго, того же уѣз., Петръ 

Соколовъ.
4) села Петровскаго, Рузскаго уѣзда, Алексій 

Введенскій.
5) с. Пречистенскаго, того же уѣзда, Михаилъ 

Надеждинъ.
6) с. Ведерницъ, Дмитровскаго уѣз., Александръ 

Хотьковскій.
7) с. Куликова, того же уѣз., Сергій Уклонскій.
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Утвержденіе въ должности законоучи 
телей.

1) Діаконъ Московской Покровской, въ Кудринѣ, 
церкви Николай Тихомировъ—въ должности законо
учителя Маріинской школы, 12 марта.

2) Священникъ Московской Благовѣщенской, на 
Тверской, церкви Николай Виноградовъ - въ долж
ности законоучителя Ершовской школы, 12 марта.

3) Священникъ села Воскресенскаго - Саввина 
Подольскаго уѣзда, Георгій Добровъ—въ должности 
законоучителя Подзолово - Мавринской земской 
школы, 27 марта.

4) Діаконъ села Купавны, Богородскаго уѣзда, 
Іоаннъ Крыловъ—въ должности законоучителя Ку- 
павнинскаго-Бабкинскаго и Купавнинскаго-Малютин- 
скаго начальныхъ училищъ,27 марта.

5) Священникъ села Пруссъ, Московскаго уѣзда, 
Владиміръ Смирновъ—въ должности законоучителя 
Манюхинскаго начальнаго училища, 27 марта.

6) Священникъ села Городищъ, Клинскаго уѣзда, 
Сѵмеонъ Страховъ—въ должности законоучителя 
Лукинскаго начальнаго училища, 27 марта.

7) Священникъ села Вихорны, Серпуховскаго 
уѣзда, Владиміръ Соколовъ—въ должности законо
учителя Матвѣйковскаго начальнаго училища, 27 
марта.

8) Священникъ села Вылова, Подольскаго уѣзда, 
Александръ Поповъ—въ должности законоучителя 
Михайловскаго земскаго училища, 27 марта.

9) Священникъ села Озерскаго, Московскаго 
уѣзда, Павелъ Виноградовъ—въ должности законо
учителя Глазовскаго начальнаго училища, 27 
марта.

10) Священникъ Троицкой, при Ермаковской бо- 
годѣльнѣ, церкви Іоаннъ Воронцовъ—въ должно
сти законоучителя Городскаго Убѣжища въ па
мять Священнаго Корнованія Ихъ Императорскихъ 
Величествъ, 18 апрѣля.

Умерли:

1) Протоіерей Борисоглѣбскаго Аносина жен
скаго монастыря Сергій Скворцовъ — 28 іюля 
1902 года.—2) Просфорница Покровской, села 
Куликова, церкви, Дмитровскаго уѣзда, Александ
ра Звѣрева—18 іюля.—3) Діаконъ Крестовоздви
женской, села Марчуговъ, церкви, Бронницкаго 
уѣзда, Николай Бухаревъ—30 іюля,—4) Протоіе
рей заштатный Никитской, что въ Никитскомъ 
монастырѣ, церкви Хрисанѳъ Милославинъ—9 ав
густа,—5) Діаконъ заштатный Покровской, села 
Воскресенскаго, церкви, Богородскаго уѣзда, Ни
колай Росляковъ, 13августа.—6) Діаконъ (на пса
ломщической вакансіи) Николаевской, села Про- 
тасьева, церкви, Верейскаго уѣзда, Аникита По- 
спѣловъ—23 августа.—7) Протоіерей заштатный 
Князѳ - Владимірской, села Семеновскаго-Отрада, 
церкви, Серпуховскаго уѣзда, Георгій Вишняковъ- 
14 августа.—8) Просфорница Борисоглѣбской, го
рода Коломны, церкви Марія Ильинская—24 ію
ля.—9) Діаконъ Мартиновской, на Большой Алек
сѣевской улицѣ, церкви Константинъ Виногра
довъ.— 10) Псаломщикъ Іоанно-Предтечевской, села 
Братѣева, церкви, Московскаго уѣзда, Михаилъ 
Величкинъ—19 августа.

Редакторъ Секретарь Консисторія
Александръ Проволовичъ.

Цензоръ
Протоіерей Н. Извѣковъ.

Москва, Типо-Литографія И. Ефимова,
Якиманка, собственный домъ.
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бЖбНбДѢлЬНДА Г436ТЛ,

издяжів ОБщеотвяаіштен ашшгю пшѣіоніа.
во всѣхъ кіоскахъ города Москвы.

11-го Мая.
АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Якиманка,приходъ 

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

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.

ОТЪ ЗАКОНОУЧИТЕЛЬСКАГО ОТДѢЛА ПРИ ОБЩЕСТВЪ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.Члены, имѣющіе отношеніе къ среднимъ учебнымъ заведеніямъ, усерднѣйшѳ приглашаются на собраніе въ Епархіальный домъ въ понедѣльникъ, 12 мая, въ 7 часовъ вечера, для обсужденія нѣкоторыхъ вопросовъ.
Празднованіе въ Москвѣ дня рожденія Его 
Императорскаго Величества Государя Импе

ратора Николая Александровича.6 мая первопрестольная столица торжественно праздновала день рожденія Его Императорскаго Величества Государя Императора Николая Александровича. Во всѣхъ храмахъ столицы наканунѣ были совершены всенощныя бдѣнія, а въ самый день рожденія послѣ литургій благодарственныя молебствія Господу Богу о здравіи и долгоденствіи Ихъ Императорскихъ Величествъ и всего Августѣйшаго Дома.Въ каѳедральномъ во имя Христа Спасителя соборѣ литургію и молебствіе совершалъ старшій 

викарій преосвященный Парѳеній, епископъ Можайскій, съ череднымъ архимандритомъ, каѳедральнымъ протоіереемъ и прочимъ духовенствомъ.Въ Большомъ Успенскомъ соборѣ литургію совершалъ Высокопреосвященный Владиміръ, Митрополитъ Московскій, соборнѣ съ преосвященными епископами: членомъ Московской Синодальной конторы Григоріемъ и управляющимъ Симоновымъ монастыремъ Іоанномъ, въ сослуженіи архимандритовъ: Климента, Никона и Власія, соборнаго протопресвитера В. С. Маркова и другого соборнаго духовенства, при пѣніи хора Синодальныхъ пѣвчихъ. По исполненіи причастнаго стиха о. протопресвитеромъ Большого Успенскаго собора была произнесена проповѣдь. Послѣ литургіи было совершено благодарственное молебствіе, которое совершалъ Владыка-Митрополитъ Владиміръ съ преосвященными Трифономъ, Наѳанаиломъ, Григоріемъ, Іоанномъ, о. протопресвитеромъ, членами Духовной Консисторіи, благочинными Московскихъ церквей и другимъ высшимъ духовенствомъ столицы.Въ соборѣ на богослуженіи присутствовали: помощники Августѣйшаго Командующаго войсками Московскаго военнаго округа и Августѣйшаго Генералъ-Губернатора ген.-адъютантъ ген.-отъ-инф. М. И. Даниловъ и гофмейстеръ Высочайшаго Двора А. Г. Булыгинъ, Московскій комендантъ



289 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 19-йген.-отъ-артил. С. С. Упковскій, начальникъ Московскаго дворцоваго управленія гѳн.-лейтенантъ В. А. Кузнецовъ, Московскій губернаторъ въ должности егермейстера Высочайшаго Двора Г. И. Кристи, почетные опекуны, во главѣ съ предсѣдательствующимъ въ присутствіи опекунскаго совѣта инженеръ-генераломъ В. И. Ахшарумовымъ, консулы иностранныхъ государствъ, попечитель Московскаго учебнаго округа П. А. Некрасовъ, ректоръ Московскаго университета А. А. Тихомировъ, оберъ-полицеймейстеръ свиты Его Величества ген.-маіоръ Д. Ѳ. Треповъ, городской голова князь В. М. Голицынъ и др. лица.При возглашеніи многолѣтій изъ находящихся на Тайницкой башпѣ орудій отъ 1-й гренадерской артиллерійской бригады была произведена салютаціонная пальба.
Церковно-школьный свѣтлый праздникъ 

въ Москвѣ.
(11 мая).Въ ряду цѣлаго ряда одинъ другого отраднѣе весеннихъ церковныхъ торжествъ торжество въ день памяти св. равноапостольныхъ братьевъ и первоучителей славянскихъ Кирилла и Меѳодія имѣетъ въ Москвѣ свою особенную и глубоко-осмысленную прелесть.Счастливо совпадая съ періодомъ ранняго весенняго цвѣтенія и благоукрашенія внѣшней природы, этотъ день по внутреннему смыслу своего торжества является тоже своего рода періодически—точно повторяющимся изъ года въ годъ моментомъ прилива въ столичное населеніе свѣжихъ, духовно обновленныхъ, ко благу направленныхъ и во всемъ блескѣ цвѣтенія находящихся, внутреннихъ жизненныхъ силъ.Каждую весну Творецъ міра воздвигаетъ къ жизни милліоны новыхъ тварей самаго разнообразнаго порядка. Каждую весну Вдохновитель первозданнаго человѣческаго организма, изъ персти земной сотвореннаго, какъ бы снова влагаетъ Свое святое «дыханіе жизни» въ сердца тѣхъ юныхъ и чистыхъ созданій, коихъ благословлялъ и коимъ приходить къ Себѣ не возбранялъ Самъ Сѣятель духовнаго сѣмени въ душахъ человѣческихъ. Только нынѣ дѣлаетъ Онъ это не непосредственно Самъ, а чрезъ посредство тѣхъ, Имъ же Самимъ установленныхъ «совершителей тайнъ», коихъ Онъ посылалъ и до нынѣ посылаетъ учить, крестить, просвѣтить, обновить.И когда, съ самаго ранняго весенняго утра 11 мая, начинаютъ тянуться къ храму Христа Спасителя длинныя вереницы живыхъ и юныхъ цвѣтковъ, бережно и тщательно лелѣянныхъ доселѣ чисто материнскою рукою въ своего рода благоустроенныхъ оранжереяхъ и теплицахъ, а теперь какъ бы идущихъ за благословеніемъ Всевышняго па благополучную пересадку свою изъ закрытыхъ теплицъ въ подверженную всякимъ внѣшнимъ и хладнымъ вліяніямъ открытую наружную почву; когда начинаютъ тянутся эти вереницы къ ве

личественнѣйшему и краснорѣчивѣйшему памятнику торжества правды надъ силой—«Храму Христа Спасителя»,— невольно хочется вѣрить, что и въ области жизни духовной конечное торжество всегда будетъ оставаться за правдой, а не за силой, и тѣмъ болѣе ложью. Тотъ, Кто неоднократно спасалъ русское царство отъ многоразличныхъ и тмочисленныхъ враждебныхъ народовъ, Тотъ же спасетъ и православно-русскую церковь отъ не менѣе разнообразныхъ и еще болѣе по своей враждебной утонченности опасныхъ оскорбителей и притѣснителей ея.Праздники и торжества, настоящему торжеству подобныя, суть очевидныя проявленія такой именно Богомъ установленной гармоніи и неложные поручители за то, что Церковь Христова и впредь сумѣетъ имѣть у себя и за себя все болѣе и болѣе воспитанныхъ и управленныхъ ко благу своей Матери дщерей и сыновъ.Но нынѣшній церковно-школьный праздникъ протекаетъ и у насъ на Москвѣ, и повсюду на Руси, уже при обстоятельствахъ премиого-и-преблаго-знаменатель- ныхъ въ исторіи нашей Церкви вообще, и нашего народнаго просвѣщенія—въ частности.Мы имѣемъ въ виду то твердо опредѣленное и совершенно устойчивое направленіе школьнаго дѣла, которое имѣло мѣсто въ нашихъ школахъ въ нынѣшнемъ году, первомъ послѣ опубликованія новаго «Положенія о церковныхъ школахъ Вѣдомства Православнаго Исповѣданія». Опубликованное осенью прошлаго года, это «Положеніе» вывело церковно-приходскую школу изъ состоянія младенческаго въ состояніе болѣе зрѣлое, твердое и прочное. Первоначальному періоду испытаній, колебаній, сомнѣній и недоумѣній въ области устроенія и выработки нашего лучшаго типа народной школы этимъ новымъ закономъ положенъ былъ рѣшительный конецъ. Церковной школѣ не можетъ грозить теперь никакой, не исключавшейся ранѣе, опасной случайности, ибо Самъ Безпристрастный и Державный Цѣнитель труженническихъ подвиговъ всѣхъ дѣятелей въ церковной школѣ изволилъ явить имъ новый актъ Своего Высочайшаго довѣрія и милости. И это придало, конечно, новыя силы трудящимся въ школахъ церковныхъ, къ самимъ же школамъ привлекло еще большія выраженія народной любви и привязанности. Церковная школа получила чрезъ это «Положеніе» совершенно прочную, зрѣло обдуманную и въ нѣсколькихъ, совершенно самостоятельныхъ видахъ выраженную, форму для своего дальнѣйшаго существованія и успѣшнаго развитія. Благодаря этому въ высшей степени важному и въ государственномъ отношеніи акту окончательнаго санкціонированія лучшаго и идеальнѣйшаго типа народной школы—типа церковно-приходскаго, школьное празднество 11 мая пріобрѣтаетъ важное общероссійское цер- ковпо-государствешіое значеніе, и притомъ пе въ глазахъ однихъ только ревнителей и сторонниковъ церковнаго воспитанія парода, но и вообще въ сознаніи всѣхъ тѣхъ, кто имѣетъ къ воспитанію и просвѣщенію какой- либо серьезный интересъ.Сопоставляя настоящій высокоторжественный церковношкольный праздникъ съ вышеупомянутымъ и истинно-



№ 19-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 290государственной мудрости исполненнымъ, «Положеніемъ» о церковной школѣ, невольно удвоиваешь свою радость въ виду дальнѣйшаго будущаго этой школы. Невольно начинаешь думать про себя, что какъ бы отвлеченные теоретики и увлекающіеся новаторы народно-педагогическаго дѣла ни мудрствовали и ни ухищрялись въ своихъ измышленіяхъ и потугахъ явить міру что-то особенно новое и хорошее, старая церковно-приходская школа будетъ прочно и вѣчно стоять сама за себя, и безпристрастные цѣнители, а особенно голосъ народноисторической жизни всегда будетъ за этотъ, давно испытанный и за лучшій всѣми признанный, типъ народной школы.Идите же въ міръ, добрые дѣти церковныхъ школъ, и несите въ него заложенныя въ васъ сѣмена чистаго богомудрія, умиряйте міръ и спасайте свои души. Святые же покровители ваши, «Апостоломъ единонравніи и словенскихъ странъ учителіе», св. бр. Кириллъ и Меѳодій, да утвердятъ васъ въ вѣрѣ православной. Вы же «Тѣми въ вѣрѣ будьте тверды, Благочестно добросерды;Тѣмъ, духовный вертограде, Прославятъ тя грады, Вкругъ всѣокружны» *).Свящ. квениръ Полозовъ.

Уходъ за больными въ древнемъ хри
стіанствѣ.

(Продолженіе, си. М. Ц. В. № 17).Конечно, нѣтъ необходимости много говорить, что христіане первыхъ вѣковъ скорѣе согласились бы умереть, чѣмъ лѣчиться въ греко-римскихъ больницахъ, въ которыхъ все говорило объ язычествѣ и которыя находились подъ защитою ложнаго языческаго бога. Но такъ какъ христіанство до царствованія св. Константина Великаго не было дозволенною религіею, то, понятно, христіане не могли устроить своихъ больницъ, непохожихъ на языческія. Притомъ же, въ этомъ и не представлялось особой необходимости. Христіанская любовь стояла еще высоко, такъ что не чувствовалось нужды въ какихъ либо общественныхъ больницахъ, когда всякій христіанинъ готовъ былъ самъ послужить больному 201). Правда, въ мученическихъ актахъ св. Евгеніи, современницы св. Кипріана Карѳагенскаго 202), разсказывается, что ея мать, Клавдія, построила страннопріимный и больничный домъ въ Александріи; но слишкомъ довѣрять этимъ актамъ невозможно, потому что непо- врежденость пхъ сомнительна 203). Несомнѣнно, что только послѣ извѣстнаго Миланскаго эдикта епископамъ пред-
*) Изъ одного духовнаго піана ХѴШ столѣтія.
2?1) Срвн. У.іыорнъ, „Христіанская благотворительность въ древней 

церкви"; въ русск. перев. изд. А. Лопухина, Спб. 1909; стр. 115 и сл.; 
187-189.

2'‘2) Память ея Православною Церковію празднуется 24 декабря.
2"3) См. Віпіегіт, Ппкктіі^к. VI. 3. 34. Должно замѣтить, что у 

Симеона Ыетафраста въ составленномъ имъ житіи св. Евгеніи нѣтъ 
извѣстія, что Клавдія построила больницу и страннопріимную. См. 
М і т п е, Раігоіод. Огаес. і. СХѴІ, соі 609—652. 

ставилась возможность открывать больницы для христіанъ, когда это оказывалось нужнымъ. При этомъ должно замѣтить, что у древнихъ христіанъ, какъ восточныхъ такъ и западныхъ, больница чаще всего помѣщалась въ страннопріимной или богадѣльнѣ, почему, кромѣ своего собственнаго названія ѵоаохоріеіоѵ (латіінск. иовосопііит), назывались также ^гѵооо/гіоѵ (латинск. хепоііосіііиш, Іюзрііаіініп). Во времена Юліана Отступника больницъ у христіанъ было уже не мало, такъ какъ въ ряду мѣръ для возрожденія язычества Юліанъ, по примѣру именно христіанъ, предпринялъ также и построеніе ксенодохій 204)- Одна изъ такихъ христіанскихъ больницъ существовала въ Понтѣ, въ городѣ Севастіи, уже во времена Аэріанской ереси. Святый 
Епифаній говоритъ: «Казалось, что Евотаѳій (епископъ севастійскій) благоволитъ Аэрію, ибо, послѣ того какъ поставилъ его въ пресвитера, тотчасъ же поручилъ ему 
ксенодохію, или пріютъ для странныхъ, который отъ питанія въ немъ бѣдныхъ называется въ Понтѣ нище- питательнымъ домомъ. Нѣкоторые изъ такихъ домовъ строятъ настоятели по любви къ гостепріимству и, давая тамъ пріютъ калѣкамъ и больнымъ, доставляютъ имъ также пропитаніе и все необходимое на церковныя средства» 208). Въ этихъ словахъ св. Епифаній не говоритъ, что такую ксенодохію, служившую пріютомъ и для больныхъ, т. е. вмѣщавшую въ себѣ также и больницу, построилъ въ Севастіи самъ Евстаѳій; поэтому можно допустить, что она существовала еще до вступленія Евстаѳія на епископскую каѳедру, т. е. до 355 года. Далѣе,—св. Епиѳаній замѣчаетъ, что епископы строили такіе дома для странниковъ, больныхъ, слабыхъ и увѣчныхъ. Это даетъ основаніе признавать, что 1) не въ Севастіи только, но и въ другихъ мѣстахъ существовали такіе дома; и 2) находясь подъ надзоромъ одного или нѣсколькихъ пресвитеровъ, они состояли изъ различныхъ отдѣленій, т. е. не были исключительно одними только больницами—ѵооохоріеіа, по вмѣстѣ съ тѣмъ представляли изъ себя: $еѵо§оу§іа, или страннопріимныя; уероутохо|Ша или угроѵтотроіреіа, т. е. богадѣльни для престарѣлыхъ лицъ; тпхохогрореіа - пріюты для нищихъ; бр^аѵотроіреіа—пріюты для сиротъ; Рре<ротро<реіа—пріюты для подкидышей.Громаднѣйшую больницу построилъ вблизи города Кесаріи св. Василій Великій вскорѣ послѣ вступленія своего на епископскую каѳедру, т. е. около 372 года. Кромѣ многихъ комнатъ для разнаго рода больныхъ, тутъ находились помѣщенія для священниковъ, врачей, слугъ, которые должны были ходить за больными 206), а также и для низшей прислуги. Самъ св. Василій говоритъ объ этомъ домѣ такъ: «Мы предлагаемъ убѣжище для странныхъ, которые, можетъ быть, сюда

2"1) Юліанъ приказалъ Арсакію, верховному жрецу въ Галатіи, учре
дить по одной ксенодохій въ каждомъ городѣ, поставляя при этомъ въ 
примѣръ язычникамъ ненавистныхъ ему „галилеянъ11, т. е. христіанъ. 
См. письмо Юліана къ Арсакію, приведенное Созоменомъ, Нівіогіа ессіе- 
віазііса', ЬіЬ. V, сар. 16 ЕЛИ. Ѵаіезіі, Атзіегсі. 17<>0, р. 503.

2"5) ЬіЬ. Ш. Наегев. 75. Аегіап. См. М і § п е, Раігоі. Огаес. 1. ХЫІ, 
соі. 504.

21НІ) Полагаютъ, что это были параволапы. См. Улъгорпъ, Христіан
ская благотворительность въ древней церкви. Стр. 298. Срвн. также 
Наезег, ОезсЬісЫе сЬгізіІ. Кгапкеп-РПе^е. 8. 16.



291 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 19-Йпридутъ, и, кромѣ ихъ, также и для тѣхъ, которымъ нужно лѣчиться отъ своихъ болѣзней; равнымъ образомъ мы даемъ должныя помѣщенія подающимъ облегченіе больнымъ,—больничникамъ, врачамъ, носильщикамъ, работникамъ и прочей прислугѣ- кромѣ того есть зданія для разныхъ работъ ’07). Въ свою больницу св. Василій принималъ вообще всѣхъ немощныхъ и несчастныхъ, но главнымъ образомъ назначилъ ее для прокаженныхъ. Этимъ онъ оказалъ имъ величайшее благодѣяніе, такъ какъ положеніе ихъ было невыносимо тяжелымъ. Изъ боязни распространенія заразы, прокаженные изгонялись отовсюду; нерѣдко оставлялись даже родными. «Ихъ гонятъ изъ городовъ, — говоритъ св. 
Григорій Богословъ въ своемъ словѣ «О любви къ бѣднымъ», произнесенномъ при освященіи этой воздвигнутой св. Василіемъ больницы,—гонятъ изъ домовъ, съ площади, съ дорогъ, изъ бесѣдъ, изъ народныхъ собраній, пировъ, и—о горькая участь!—ихъ отгоняютъ и отъ самой воды. Для нихъ не текутъ источники, на- пояющіе всѣхъ другихъ; невѣроятнымъ почитаютъ даже то, чтобы и рѣки не могли отъ нихъ заразиться» 208}.— Въ этой же больницѣ св. Василій устроилъ и исправительное заведеніе для тѣхъ, которые прежде вели жизнь распутную. Вообще, сколь образцово былъ устроенъ св. Василіемъ этотъ больничный домъ, можно судить изъ того, что тотъ же св. Григорій Богословъ не нашелъ преувеличеніемъ сравнить его съ семью чудесами свѣта и назвалъ его маленькимъ городомъ. «Отойди,— говоритъ св. Григорій въ надгробномъ словѣ св. Василію Великому,—нѣсколько отъ города и посмотри на новый городъ (т. е. больничный домъ св. Василія), на сіе хранилище благочестія, на сію общую сокровищевлагательницу избыточествующихъ, въ которую по увѣщаніямъ Василія вносятся не только избытки богатаго, но даже и послѣднія достоянія, и здѣсь ни моли до себя не допускаютъ, ни татей ни радуютъ, но спасаются и отъ нападеній зависти, и отъ разрушительнаго времени. Здѣсь учится любомудрію болѣзнь, ублажается несчастіе, испытывается сострадательность. Въ сравненіи съ симъ заведеніемъ что для меня и седмивратныя и египетскія Ѳивы, и Вавилонскія стѣны, и Карійскія гробницы Мавзола, и пирамиды, и неисчетное количество мѣди въ Колоссѣ, или величіе и красота храмовъ, уже не существующихъ, но составляющихъ предметъ удивленія для людей и описываемыхъ въ исторіяхъ, хотя строителямъ своимъ не принесли они никакой пользы, кромѣ незначительной славы? Для меня гораздо удивительнѣе сей краткій путь ко спасенію, сіе самое удобное восхожденіе къ нему. Теперь нѣтъ уже предъ нашими взорами тяжкаго и жалкаго зрѣлища; не лежатъ передъ нами люди, еще не до смерти умершіе и омертвѣвшіе большею частію тѣлесныхъ своихъ членовъ, гонимые изъ городовъ, изъ домовъ, съ торжищъ, отъ водъ, отъ людей наиболѣе имъ любезныхъ, узнаваемые только по именамъ, а не по тѣлеснымъ чертамъ. Ихъ

2"’) 8. Вазіііі, ерізі. ХСІѴ. См. Орега отпіа, еЛіі. Вепеііісі., Рагізііз 
1730, і. Ш, р. 188. Въ русск. перев. т. 6. Стр. 222. Мскв. 1859.

2“8) Творенія св. Григорія Боюсмва, въ русск. перев., т. 2, стр. 12. 
Мскв. 1843.

не кладутъ товарищи и домашніе при мѣстахъ народныхъ собраній и сходбищъ, чтобы возбуждали своею болѣзнію не столько жалость, сколько отвращеніе, слагая жалобныя пѣсни, если у кого остается еще голосъ»209).—Неудивительно, что многія знатныя лица и епископы пріѣзжали изъ отдаленнѣйшихъ мѣстностей въ Кесарію посмотрѣть больницу св. Василія, нѣкоторые даже оставались здѣсь, чтобы походить за больными. Таковъ былъ, напр., знаменитый другъ Василія— св. Григорій Богословъ. По сказанію Григорія Пресви- 
тера, онъ отъ шума городскаго «убѣжалъ въ жилище больныхъ, облегчая трудность и тяжесть ихъ болѣзни своимъ уходомъ и отеческою бесѣдою»210). Примѣръ этому подавалъ св. Василій. «Онъ, — говоритъ опять тотъ же его другъ,—преимуществено предъ всѣми убѣждалъ, чтобы мы, какъ люди, не презирали людей, безчеловѣчіемъ къ страждущимъ, не безчестили Христа— Единую всѣхъ Главу; но чрезъ бѣдствія другихъ благоустроили собственное свое спасеніе, и, имѣя нужду въ милосердіи, свое милосердіе давали взаимъ Богу. Посему этотъ благородный, рожденный отъ благородныхъ и сіяющій славою, мужъ не гнушался и лобзаніемъ устъ чтить болѣзнь, обнималъ недужныхъ, какъ братьевъ, не изъ тщеславія (такъ подумалъ бы иной; но кто былъ столько далекъ отъ сей страсти, какъ Василій?), но чтобы поучить своимъ любомудріемъ—не оставлять безъ услугъ страждущія тѣла. Это было многовѣщее и безмолвное увѣщаніе»211). Основанный св. Василіемъ больничный домъ возбудилъ зависть въ аріанахъ, особенно же въ ихъ епископахъ. Они подали кесарійскому префекту Иліи жалобу, что больница св. Василія можетъ послужить для города источникомъ заразы. Въ отвѣтъ на это великій святитель въ своемъ письмѣ къ префекту подробно и обстоятельно раскрылъ всю неосновательность и ложность такой жалобы. Онъ просто, но убѣдительно, доказываетъ, что его дѣло —полезное; говоритъ, что онъ получилъ одобреніе отъ самого императора, такъ что Илія сдѣлаетъ хорошо, если будетъ подражать тому александрійскому судьѣ, который, слушая однажды клевету на своего друга, закрылъ одно ухо своей рукой, и этимъ показалъ, что, прежде чѣмъ вѣрить этому разсказу, онъ намѣренъ выслушать и другую сторону 212). Этотъ отвѣтъ св. Василія имѣлъ слѣдствіемъ то, что жалоба аріанъ была оставлена безъ всякаго вниманія. Благодарные же жители Кесаріи впослѣдствіи стали называть основанную великимъ святителемъ больницу по его имени Василіади, какъ объ этомъ говоритъ Созоменъ213). Св. Василій Великій нашелъ возможнымъ и въ другихъ мѣстахъ своей епархіи открыть подобныя же больницы, хотя, конечно, въ меньшемъ размѣрѣ. «И не только городъ, — говоритъ св. Григорій Богословъ,—пользовался симъ благодѣя-

Творенія се. Григорія Богослова, въ русск. перев., т. 4, стр. 
119-120. Мскв. 1844.

21°) М і з п е, Раігоіо;?. Огаес. і. XXV, соі. 269.
211) Твор. св. Григорія Боюсмва-, „Надгробное слово св. Василію"; 

въ русск. перев., т. 4, стр. 120—121. Мскв. 1844.
2|2) 8. Вазіііі ерІ8І. 94. См. Орега отпіа, е<Ііі. ВепеМсі. Рагіаііз. 1730. 

і. Ш, р. 187. Въ русск. перев., т. 6, стр. 220—223. Мскв. 1859.
2|3) ІІІ8І0Г. ессіез. ІіЬ. VI, с. 34, еМІ. Ѵаіезіі, р. 562—563. Атзіепі, 

1700.



№ 19-Й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 292ніемъ (больницею), но и область и другія мѣста не были лишены онаго. Напротивъ того, всѣмъ предстоятелямъ народа предложилъ онъ общій подвигъ—человѣколюбіе и великодушіе къ несчастнымъ»214).Кесарійская епархія не была единственною, въ которой находились больничные дома. По примѣру св. Василія Великаго, и другіе епископы открывали ихъ, особенно въ большихъ городахъ, такъ что ко времени четвертаго вселенскаго собора больницы и страннопріимныя не были рѣдкостію 213), что можно заключать, напр., изъ десятаго правила, названнаго собора 21в). Но особенно много госпиталей находилось въ Александріи, какъ видно изъ Лавсаика Палладія еленополъскаго и актовъ того же Халкидонскаго собора. Палладій упоминаетъ, напр., о большомъ, выстроенномъ въ Александріи, богадѣльномъ домѣ для увѣчныхъ, въ которомъ было «два отдѣленія: въ верхнемъ помѣщались женщины, а въ нижнемъ мущины»; надзирателемъ этого дома былъ пресвитеръ св. Макарій Александрійскій 217). Упоминается въ Лавсаикѣ и о другихъ подобныхъ домахъ въ Александріи 218). Въ Дѣяніяхъ же Четвертаго Вселенскаго 
Собора, напр., въ «Запискѣ Исхиріона, діакона але ксандрійскаго, противъ Діоскора, поданной святому и вселенскому (четвертому) собору» упоминается о Пери- 
стеріи, что «ради спасенія своей души она, по завѣщанію, отказала большое количество денегъ монастырямъ, также страннопріимнымъ домамъ и пріютамъ для нищихъ, и другимъ бѣднякамъ египетской области». Здѣсь же говорится, что самъ Исхиріонъ, по распоряженію Діоскора, «заключенъ былъ въ одинъ страннопріимный домъ для людей опозоренныхъ»219).—Позднѣе этого времени, именно въ VII вѣкѣ св. Іоаннъ Милостивый, патріархъ Александрійскій (отъ 610 г.), еще болѣе увеличилъ число страннопріимныхъ и больницъ. На устройство ихъ онъ не щадилъ денегъ, безплатно содержа всѣхъ призрѣваемыхъ въ этихъ богоугодныхъ учрежденіяхъ. Между прочимъ, св. Іоанъ Милостивый основалъ въ Александріи семь домовъ для бѣдныхъ больныхъ родильницъ, гдѣ они могли находить кровать, необходимую пищу и заботливый уходъ 2ІО), Въ Африкѣ недавно была

2М) Надгробное слово св. Василію. Творен. въ русск. перев., т. 4> 
стр. 121. Мскв. 1844. Срвн. 8. Вазіііі еріні. 142, 143 (Орег. отпіа- 
сіі. еіііі., і. Ш, р. 235; по русск. перев., т. 6. стр. 308—309. Мскв. 1859)

215) По мнѣнію Улъгорна („Христіанская благотворительность въ древ
ней церкви", стр. 287—2881, въ ІѴ-мъ вѣкѣ къ устроенію больницъ и 
другихъ благотворительныхъ заведеній побуждали какъ вообще замѣчав
шаяся въ это время сильная склонность къ разнаго рода учрежденіямъ, 
такъ въ особенности крайняя бѣдственность низшаго класса въ Рим
ской Имперіи, чрезвычайно усилившаяся въ этотъ періодъ.

21“) «Аще кто отъ одной церкви въ другую преведенъ, таковый да 
не имѣетъ никакого участія въ принадлежащемъ прежней церкви, какъ- 
то: въ зависящихъ отъ нея мученическихъ храмахъ, или въ богадѣль
няхъ (лтшугішѵ), или въ страннопріимныхъ домахъ (5гѵо8оуеіыѵ)“.

21’) Лавсаикъ, въ русск. перев. гл. 6, стр. 23—24.
218) Напр., гл. 10, стр. 40 и мн. др.

Дѣяніе 3-е четвертаго Вселенскаго собора. См. Дѣянія Вселен
скихъ Соборовъ, изданныя въ русскомъ переводѣ; изд. 2, т. 3, стр. 
257, 258.

2!°) Извѣстный Бароній въ своихъ анналахъ пишетъ объ этомъ такъ: 
«Сиш ііафіе ргаеіег аііа аиа Ьепейсіа ехігихіязеі хепо<1ос1ііа, еі позосотіа, еі 
ріосІюігорЬіа, еіз Ггитепіиіп аіігіЬиіі диоіісііапит; Іапіаедие Ьаес егапі еі сигае, 
иі еііат раирегіЬиз Гетіпіз, диіЬиз а<1 рагіепіит поп егапі ЬаЬііасиІа, педие 
аІідиіЯ еогит диае яипі аріа аі еагит сигаііопет, зеріет (Іотоз аіігіЬиегіі ех 
іііѵегзіз Іосіз сіѵііаііз, ей'есегіідие, иі іп еіз еззепі Іесіі, еі зіга^иіа, еі зирре- 
Йііаііо аіітепіогит, диа гейсегеіиг ішіі^епііа рагепііит». Вагопіиз, Аппаіез 
ессіезіазіісі, апп. 610, 8 ѴШ; ипа сиш сгіііса Радіі, і. XI, Ьисае 1742, 
р. 100.

найдена древняя надпись отъ одного госпиталя или ксенодохія. Можетъ быть, подобныя надписи были вывѣсками при всѣхъ госпиталяхъ Александрійской церкви. Надпись гласитъ: «Двери этого дома открыты для всѣхъ бѣдныхъ и пришельцевъ»221).Также и въ Антіохіи уже въ ІѴ-мъ вѣкѣ существовали обширныя ксенодохіи, которыя были вмѣстѣ съ тѣмъ и домами для больныхъ. Здѣсь такія учрежденія содержались на церковный счетъ. Св. Іоаннъ Злато
устъ говоритъ объ этомъ такъ: «Число содержимыхъ церковію (Антіохійскою) простирается до трехъ тысячъ. Кромѣ сихъ, она содержитъ заключенныхъ въ темницѣ, находящихся въ гостинницѣ, какъ болящихъ такъ и здоровыхъ, чужестранцевъ, калѣкъ, сидящихъ при храмѣ для пищи и одежды, и другихъ просто приходящихъ ежедневно» 222). Не можетъ быть сомнѣнія, что ксенодохіи и больницы существовали также и въ другихъ мѣстахъ Сиріи. Даже до нашего времени сохранились здѣсь развалины двухъ такихъ благотвотрительныхъ домовъ—въ Деиръ-Семанѣ, гдѣ находился монастырь св. Симеона Столпника 223), и въ Тураминѣ 224).Въ Ефесѣ епископъ Врассіанъ (V в.), еще будучи пресвитеромъ, устроилъ больницу съ 80 кроватями 228). 
Въ Никомидіи много было построено больницъ въ 9-мъ вѣкѣ св. епископомъ Ѳеофилактомъ, скончавшимся около 845 года 226). Палладій Еленопольскій упоминаетъ о больницахъ въ Анкирѣ Галатійской и другихъ мѣстахъ 227). Въ Эдессѣ былъ устроенъ больничный домъ св. Ефремомъ Сгѵринымъ 228).Свящ, Н. Добронравовъ.

(Продолженіе будетъ).

Царскіе духовники XVII вѣка.Среди многочисленнаго придворнаго духовенства, состоявшаго при Московскихъ дворцовыхъ церквахъ въ XVII вѣкѣ, первенствующее положеніе занимали протопопы Благовѣщенскаго собора—царскіе духовники. Ни одно изъ болѣе важныхъ событій въ семейной жизни царя не обходилось безъ участія его духовника. Такъ, наканунѣ свадьбы царя и царицы духовникъ благословлялъ ихъ крестомъ, предъ отъѣздомъ къ вѣнчанію говорилъ молитву и, по молитвѣ, благословлялъ царя и свадебный чинъ, совершалъ таинство брака и потомъ поучалъ новобрачныхъ, какъ имъ жить, и поздравлялъ,
221) „Христіанская благотворительность въ древней Церкви", Улъгориа', 

стр. 296.
222) 66 бес. па Евангеліе отъ Матѳеи, § 3. См. Полное собраніе 

сочин. св. Златоуста, въ русск. перев., т. 7, стр. 678. Снб. 1,901 Мі § п е, 
Раігоі. бгаес. і. ЬѴШ, соі. 630.

223) Находившійся здѣсь ксеподохій былъ открытъ 22 іюля 479 года, 
какъ это видно изъ слѣдующей сохранившейся надписи этого ксенодо
хія: X М Г (Христосъ, Михаилъ, Гавріилъ) ёуёѵето тоьто то яаѵЗо/йоѵ
ёѵ рт|ѴІ Паѵтіщйі р' той К'/.'і ётоос Хрюте рот;0’.“. См. Улъюрнъ, „Христіан
ская благотворительность въ древней Церкви0, стр. 297.

22*) См. тамъ же.
225) См. тамъ же, стр. 291.
226) Асіа Запсіогиш ВоИапсІ., Магііі, і. I, (ііез 8, р. 786. Рагізііз 

еі Ношае.—Срвн. Чет.-Минеи св. Димитрія Ростовскаго, 8 марта.
22’) Лавсаикъ, въ русск. перев., гл. 99, 100 и др.; стр. 329, 331 

и др. "
22°) Зоюшепі, Ніаіог. ессіезіазііс., ІІЬ. III, сар. 16, ЕЛіІіо Ѵаіезіі, 

АтзіегЛ. 1700, р. 429.



293 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости № 19-йи, наконецъ, у колоны, гдѣ происходило обрученіе, благословлялъ ихъ крестомъ ‘). Онъ же давалъ молитву родильницѣ—царицѣ и нарекалъ новорожденнаго младенца и, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда новорожденнаго крестилъ самъ патріархъ, совершалъ надъ младенцемъ таинство крещенія.Видная роль принадлежала духовнику и въ такомъ важномъ государственномъ актѣ, какъ вѣнчаніе царя на царство. Обыновепно, въ этомъ случаѣ духовникъ переносилъ царскія регаліи изъ дворца въ Успенскій соборъ и затѣмъ предшествовалъ государю при его слѣдованіи въ сію церковь, держа въ рукѣ крестъ и окропляя путь святою водой. Послѣ коронованія царя, когда онъ, шествуя во дворецъ, по обычаю своихъ державныхъ предковъ, заходилъ для молитвы въ Благовѣщенскій соборъ, духовникъ, какъ настоятель собора, встрѣчалъ его съ крестомъ въ рукѣ, причемъ діаконъ произносилъ ектенію: «помилуй насъ Боже».Имена царскихъ духовниковъ XVII в. очень нерѣдко можно встрѣтить и въ разныхъ актахъ церковной и политической жизни того вѣка, въ которыхъ они принимали болѣе или менѣе видное участіе.Такое высокое положеніе царскихъ духовниковъ находитъ себѣ естественное объясненіе въ той духовной близости, въ которой они находились по отношенію къ царямъ, сокровенная души которыхъ были вѣдомы имъ. Въ силу этого высокаго положенія и въ то же время нравственно-великой отвѣтственности, которую несъ духовникъ предъ Богомъ, царемъ и народомъ, какъ руководитель государя по пути устроенія его духовнаго царства, каждый духовникъ, естественно, имѣлъ вліяніе на царя, которому онъ могъ сказать предъ исповѣдію тоже, что сказалъ протопопъ Верхоспасскаго собора Яковъ Игнатьевъ, становясь духовникомъ несчастнаго царевича Алексѣя Петровича: «будешь ли заповѣди Божіи исполнять, преданіе апостольское и св. отецъ хранить и меня—отца своего духовнаго почитать, за ангела Божія и апостола имѣть и за судію дѣлъ твоихъ, и хочешь ли меня слушать во всемъ, и вѣруешь ли, что хотя я и грѣшенъ, но таковую же имѣю власть священства, отъ Бога мнѣ недостойному дарованную, и ею могу вязать и рѣшить, какую Христосъ даровалъ апостолу Петру и прочимъ апостоламъ, и хочешь ли смиренія моего священству и власти во всемъ повиноваться и покаряться» 2). Но признавая вполнѣ естественнымъ вліяніе духовника на царя въ силу ихъ духовной близости, въ то же время было бы ошибочно отрицать тотъ несомнѣнный фактъ, что самая степень сего вліянія какъ при дворѣ, такъ и въ общественной и церковной жизни создавалась пе на одной лишь духовной почвѣ, но въ значительной степени обусловливалась и личными достоинствами лица, занимавшаго постъ духовника.Первымъ настоятелемъ Благовѣщенскаго собора и вмѣстѣ съ тѣмъ духовникомъ царскимъ, со времени вступленія па престолъ Михаила Ѳеодоровича, должно считать протопопа Андрея, на имя котораго была вы-
1) Котошихинъ. О Россіи въ царствованіе Алексѣя Мих. 1859 года. 6, 7, 8, 

9 стр.
2) Соловьевъ. Исторія Россіи, т. XVII. Изд. 2, 135—136 стр. 

дана въ 1614 г. жалованная грамота на владѣніе съ братіей Благовѣщенскаго собора селомъ Кувѣкинымъ, въ Московскомъ уѣздѣ, и другими селами, пустошами и деревнями 3). Къ сожалѣнію, никакихъ другихъ біографическихъ свѣдѣній о семъ духовникѣ равно какъ и его преемникѣ протопопѣ Кириллѣ, состоявшемъ въ должности духовника съ 1614 же года по 1617 г.‘), не сохранилось. Послѣ Кирилла духовникомъ царя Ми хайла Ѳеодоровича былъ протопопъ Максимъ съ 1617— 1635 г. Онъ вѣнчалъ первымъ 5) и вторымъ бракомъ царя въ Успенскомъ соборѣ °) и былъ за свадебнымъ столомъ у царя ’); крестилъ въ 1627 г. въ Пудовомъ монастырѣ царевну Ирпну Михаиловну 8) и въ 1629 г. царевича Алексѣя Михаиловича 9). Принявши въ началѣ 1635 г. монашество съ именемъ Моисея, Максимъ состоялъ іеромонахомъ въ Троице-Сергіевомъ монастырѣ Іо), а съ 10 января 1638—1651 г. занималъ рязанскую архіепископскую каѳедру. Въ святительскомъ санѣ онъ принималъ участіе въ вѣнчаніи царя Алексѣя Михаиловича на царство “).Будучи духовникомъ царскимъ, Максимъ пользовался особеннымъ уваженіемъ царицы Евдокіи Лукьяновны. Послѣдняя, весьма часто пріобщая своихъ дѣтей, почти всегда приглашала протопопа Максима служить литургію въ эти дни въ Рождественской или Екатерининской, или же Евдокіпнской церкви. Чрезъ него же опа иногда давала милостыню. Такъ, 28 іюня 1632 г. царица дала протопопу Максиму 10 руб. на поминовеніе инокини Марѳы Ивановны въ Новгородскую пустынь 12).Послѣ того, какъ Максимъ удалился изъ Москвы въ въ Новгородъ и предъ его постриженіемъ въ монашество, царица Евдокія Лукьяновна пишетъ къ пему письмо, въ которомъ проситъ отписать къ ней сколько въ Новгородѣ и Новгородскихъ предѣлахъ находится чудотворныхъ мѣстъ и «который и въ какомъ мѣстѣ чудотворецъ какими чудесы отъ Бога просвѣщаетъ», и вмѣстѣ съ тѣмъ увѣряетъ его въ неизмѣнной милости къ нему какъ съ своей стороны, такъ и со стороны царя, и при этомъ извѣщаетъ о посылкѣ къ нему чрезъ Новгородскаго митрополита Кипріана маковой зуѳи. Въ отвѣтъ на милостивое письмо царицѣ Максимъ шлетъ ей глубокую благодарность за увѣреніе въ неизмѣнной благосклонности къ нему со стороны ея и царя и за присылку зуѳи и въ то же время прилагаетъ пространное описаніе чудотворныхъ мѣстъ въ Новгородѣ и предѣлахъ его 13).Преемникомъ протопопа Максима былъ Никита Васильевичъ 1-й. Въ скоромъ времени, послѣ поставленія на новый постъ, протопопъ Никита 4 января 1635 г. несетъ въ епитрахили и низаныхъ поручахъ изъ Благовѣщенскаго собора на золотой мисѣ въ золотую палату
*) НІосвов. Отдѣлъ Архива Минпст. Двора. № Описи 1114, л. 116.
*) іЫ<1. № Описи 281, л. 95—96.
5) Дворц. разряд. т. 1, 643 стр.
’) М.—779.
’) ІЫД.-886.
в) іЬИ.—921.
9) Двор. раз т. И, 51.
1") № Оп. 290, л. 300.11) Рус. Виѳл. т. VII, 239.12) № Оп. 790, л. 33.
18) № Оп. столбцовъ—XXV. л. 142. № столбца 2-го разр. 205.



М 19-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 294крестъ для цѣлованія его царемъ, при пріемѣ пословъ польскаго короля, въ доказательство пребыванія съ нимъ впредь въ мирѣ и согласіи 14). Онъ же присутствуетъ въ этотъ день у царя за обѣдомъ, данномъ въ честь этихъ пословъ, и при томъ на почетномъ мѣстѣ—«въ скамьѣ»15). Вмѣстѣ съ священникомъ Іоанномъ Насѣдкою протопопъ Никита принималъ нѣкоторое время участіе въ преніяхъ о вѣрѣ, возникшихъ по дѣлу королевича Вольдемара и царевны Ирины Михаиловны. Послѣ неудачнаго состязанія съ пасторомъ королевича Фельгаберомъ о крещеніи, вслѣдствіе недостаточнаго знанія филологіи, приведенной этимъ въ смущеніе, Никита уже болѣе не принималъ участія въ дальнѣйшихъ преніяхъ о вѣрѣ 16). По смерти царя Михаила Ѳеодоровича, Никита недолго оставался настоятелемъ Благовѣщенскаго собора и царскимъ духовникомъ. Въ сентябрѣ того же 1645 г., въ которомъ скончался царь, мѣсто Никиты занялъ Стеѳанъ Вониѳатьевъ, а Никита постригся въ монашество въ Троице-Сергіевомъ монастырѣ съ именемъ Никифора, внесши при семъ вкладу 100 р.17).Преемникъ протопопа Никиты—Стеѳанъ Вониѳатьевъ съ сентября 1645 г. по 1656 г. былъ первымъ духовникомъ царя Алексѣя Михаиловича. Онъ участвовалъ въ торжествѣ вѣнчанія сего царя на царство. Какъ духовникъ, Стеѳанъ Вониѳатьевъ пользовался большимъ уваженіемъ какъ при дворѣ, такъ и среди Московскаго общества за свою образованность и строгую религіозность въ духѣ Домостроя. По словамъ современника, Стеѳанъ, входя въ покои царскіе, «всегда глаголаніе отъ книги словеса полезная, увѣщевая со слезами царя ко всякому доброму дѣлу и врачуя его царскую душу отъ всякихъ злыхъ начинаній». Когда царь женился па Милославской, то Стеѳанъ, слѣдуя предписаніямъ Домостроя «и моленіемъ и запрещеніемъ устрой не быти въ оное брачное время смѣху никакому, ни кощуномъ, ни бѣсовскимъ играніямъ, пи пѣснямъ студнымъ, ни сопельному, ни трубному козлогласованію»18). Если принять во вниманіе дошедшій до насъ сборникъ, подъ заглавіемъ: «книга, глаголемая Златоустъ,» принадлежащій, какъ видно изъ находящейся на немъ помѣтѣ, Стеѳану Во- нпѳатьеву, то можно предполагать, что онъ назидалъ молодаго царя пе объ обрядахъ и благочестіи только, но и о дѣлахъ правленія19). Стеѳану же приписываютъ «слово о правдѣ», въ которомъ излагаются основанія русскому царю для благоустройства крестьянъ. Книга «о вѣрѣ», если вѣрить дьякону Ѳедору появилась въ печати «повелѣніемъ царя и тщаніемъ благого духовника Стеѳана Вонгѳатьевича 20). При патріархѣ Іосифѣ, Стеѳанъ Вониѳатьевъ находился въ числѣ тѣхъ лицъ, которыя были призваны имъ къ исправленію богослужебныхъ книгъ и которыя считались въ то время людьми начитанными и искусными въ дѣлѣ проповѣди. Сначала протопопъ Стеѳанъ и его друзья—Иванъ Не
**) Акты исторіи, т. ПІ, 233.
15) Дворц разр. т. II, 435.
1е) Проф. А. П. Голубцев. Пренія о вѣрѣ, вызванныя дѣломъ Королевича Валь- 

деиара. г. 1891. 476 стр.
I’) Голубцовъ. —Пренія о вѣрѣ. 183.
18) Словарь Броагауза т. ХШ, 182.
19) Прав. Собес. 1859 г., ч. I, 67 стр.
20) Прав. Собес. 1869 г., ч. 1, 468 стр. 

роновъ, Аввакумъ и другіе, дѣйствовали за одно съ патріархомъ, но скоро пошли дальше него, а Стеѳанъ даже совсѣмъ съ нимъ разошелся, какъ съ человѣкомъ отсталымъ. Хорошо понимая, что авторитетъ патріарха Іосифа и въ глазахъ царя и Московскаго общества далеко не былъ высокъ, Стеѳанъ открыто выказывалъ неуваженіе къ патріарху. Это обстоятельство подало Іосифу поводъ обратиться въ 1649 г. къ царю съ челобитною отъ имени себя и освященнаго собора, въ которой онъ жаловался на Стеѳана за то, что послѣдній въ челобитной, поданной царю на него —патріарха и на собранный имъ у себя «въ середней» 11 февраля 1649 г. освященный соборъ, называлъ какъ его, патріарха, такъ и сей соборъ—волками и губителями. Ссылаясь на книгу уложенія, по которой всякій, изрекшій хульныя слова на церковь, долженъ быть преданъ смерти, патріархъ и соборъ просили царя, чтобы онъ «милостивый, благочестивый, великій государь царь пожаловалъ своихъ богомольцевъ, не велѣлъ своей государевой уложенной книги нарушать и велѣлъ имъ своимъ богомольцамъ, по правиламъ св. отецъ и по заповѣдемъ прежнихъ благочестивыхъ царей, дать на него Стеѳана соборъ»21).Впрочемъ, челобитная слабаго патріарха осталась безъ послѣдствій; протопопъ Стеѳанъ и послѣ того продолжалъ сохранять свое властное положеніе при дворѣ и среди Московскаго кружка лицъ, сочувственно относившихся къ мысли о необходимости реформы въ жизни церкви своего времени. А эта мысль особенно сильно стала предноситься сознанію лучшихъ людей того времени, когда въ Москву прибыли, по вызову правительства, Кіевскіе ученые старцы. Но въ то время, какъ не малое число лицъ, принадлежавшихъ раньше къ кружку Стеѳана Вониѳатьева, отнеслось недружелюбно къ кіевскимъ ученымъ, которые свысока смотрѣли на этихъ Московскихъ начетчиковъ и грамотѣевъ и въ своихъ церковныхъ взглядахъ во многомъ были не согласны съ Московскою стариною, Стеѳанъ вмѣстѣ съ бояриномъ Ртищевымъ и Новгородскимъ митрополитомъ Никономъ является почитателемъ и защитникомъ Кіевскихъ старцевъ. Но со вступленіемъ на патріаршій престолъ Никона была выяснена необходимость слѣдовать въ исправленіи богослужебныхъ книгъ греческимъ книгамъ, и прежніе справщики были признаны несоотвѣтствующими своему важному назначенію. Не удивительно, что уязвленное самолюбіе Стеѳана Вониѳатьева, а также ссылка его бывшихъ сотоварищей и друзей за оказанное упорство по отношенію къ исправленію книгъ новыми лицами, не могло не способствовать охлажденію и даже враждебности Стеѳана къ Никону, и тѣмъ болѣе, что послѣдній, ставъ самымъ приближеннымъ къ царю лицемъ изъ духовенства, оттѣснилъ царскаго духовника па второй планъ. Тѣмъ не менѣе Стеѳанъ не рѣшился оказать открытое сопротивленіе патріарху, зная, что это былъ «не Іосифъ», и что въ случаѣ сопротивленія его постигла бы судьба сотоварищей. Онъ сталъ дѣйствовать уклончиво и, благодаря сему, остался на прежнемъ мѣстѣ. А насколько уклончиво и даже двоедушно дѣй-
21) Чтенія въ Общсст. исторіи и древн. россійскихъ. 1887 г,, книга 3, Смѣсь 

77—78.



295 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости № 19-Йствовалъ протопопъ Стеѳанъ по отношенію къ патріарху и прежнимъ своимъ сотоварищамъ по дѣлу исправленія книгъ, видно изъ того, что онъ не переставалъ быть посредникомъ между расколоучителями, какъ напр., Іоанномъ Нероновымъ и царемъ, безъ вѣдома патріарха Никона. И когда Нероновъ бѣжалъ изъ Кондалакскаго монастыря въ Москву, то нашелъ себѣ пріютъ въ домѣ Стеѳана и здѣсь совершенно свободно видѣлся съ своими бывшими духовными дѣтьми, даже ходилъ къ нимъ на домъ, и о немъ не зналъ патріархъ, а царь отъ Стеѳана зналъ. По его же совѣту, Нероновъ былъ постриженъ въ монашество безъ вѣдома Никона и, наконецъ, но его же совѣту и Ртищева, Нероновъ явился съ покорностію къ патріарху ”). Нисколько не удивительно, что при такомъ уклончивомъ образѣ своихъ дѣйствій протопопъ Стеѳанъ заслужилъ доброе слово даже отъ Аввакума, столь извѣстнаго своимъ огульнымъ осужденіемъ всѣхъ лицъ, не ставшихъ на сторону раскола. Аввакумъ отзывался о Стеѳапѣ, что онъ «былъ мужъ благоразуменъ и житіемъ добродѣтеленъ»23). О послѣднихъ годахъ жизни протопопа Стеѳана мало извѣстно. Чума 1654 г,, чуть не поголовно истребившая Московское придворное духовенство, не коснулось Стеѳана, который, вѣроятно, па время сей болѣзни выѣхалъ изъ Москвы вмѣстѣ съ царскимъ семействомъ. Въ 1655 г. онъ исполнилъ порученіе царя—построилъ палатку «у Троицы во рву» для странной братіи—цѣною въ 23 р. 22 алт. 3 деньги 2І). Весьма вѣроятно, что, по обѣту, за избавленіе себя отъ ужасной смерти, протопопъ Стеѳанъ основалъ въ 1654 г. въ Москвѣ, у Краснаго Холма, пустыню въ честь святыхъ Зосимы и Савватія, которая въ 1656 г., за потопленіемъ отъ розлива Москвы рѣки, перенесена была въ деревню Фаустово, а послѣ 1740 г. обращена въ приходскую церковь, въ Бронницкомъ уѣздѣ, Московской губерніи 23).Преемникомъ духовника Стеѳана Вониѳатьева былъ протопопъ Лукіанъ Кирилловичъ съ 1656—1666 г. Отсутствіе указаній въ исторіи на особую дѣятельность сего протопопа въ области церковной и общественной жизни своего времени даетъ намъ поводъ предполагать, что Лукіанъ не былъ такою выдающеюся личностію, какъ его предмѣстникъ Вониѳатьевъ и преемникъ Андрей Носниковъ. Впрочемъ, повидимому, протопопъ Лукіанъ принадлежалъ къ числу любознательныхъ пастырей своего времени, на что указываетъ присылка къ нему, по повелѣнію царя, изъ приказа тайныхъ дѣлъ печатныхъ книгъ: псалтири слѣдованной, минеи общей, прологовъ за сентябрь и мартъ и твореній Ефрема Сирина и аввы Дороѳея 26). Царь Алексѣй Михайловичъ нерѣдко чрезъ сего духовника оказывалъ помощь нуждающимся. Такъ, напр., 27 іюня 1665 г. онъ прислалъ протопопу Лукіану 200 р. для раздачи милостыни «въ Тулѣ»27).Протоіерей Н. Извѣковъ. 
(Продолженіе будетъ).

28) Соловьевъ. Исторіи Россіи, т. XI, 248—49.
2:|) Праи. Собес. 1869 г., т. I, 345—16.
841 Г. 163, № столб. 7.
2І1) Строевъ. Выходъ царей. Указатель, 55 стр.
2В) № Оп. 1072, л. 96.
2’) іЬіі.—178 стр.

Уничтоженныя въ Московскомъ уѣздѣ 
церкви.

(Продолженіе. Си. М. Ц. В. № 18).

41. Покровскій погостъ въ Вересковѣ у рубежа Бо
гдана ДубровскагоВъ началѣ XVII вѣка на мѣстѣ Покровскаго погоста значится пустое церковное мѣсто въ Вересковѣ у рубежа Богдана Дубровскаго и пустошь, принадлежащая дворцовому вѣдомству. Въ 1631—33 годахъ землю церковную (2 десятины) снималъ въ аренду Богданъ Дубровскій. Въ 1671 году эта церковная земля, по указу патріарха Іоасафа, отдана въ помѣстьѣ князю Ѳедору Степанову Мещерскому. Въ 1680 г. на Покровскомъ еще замѣтно было кладбище, на которомъ стояло уже два двора людей Мещерскаго, а земли церковной было десять десятинъ; земля церковная смежна была съ землею деревни Ладениной Ѳедора Петрова Дубровскаго, съ селомъ Литвиновымъ и деревнею Стародальною. Погостомъ владѣлъ князь Ѳедоръ Степ. Мещерскій; означенная церковная земля состояла въ приходѣ села Льялова. Въ 1704 г. погостъ Покровскій назывался уже сельцомъ Покровомъ и былъ во владѣніи княгини Мещерской (Селецкая десятина, стр. 153—154).Теперь деревня Покровъ удѣльнаго вѣдомства въ приходѣ Богородицерождественской церкви, села Льялова, отъ которой—въ трехъ верстахъ, а въ четырехъ отъ нея верстахъ находится деревня Вереской — вышепомянутое Вересково.И землею Покровской церкви не владѣетъ причтъ вышепомянутой церкви села Льялова.
42. Ѳ о минское.Сельцо Ѳоминское въ 1682 г. принадлежало Мокію Евѳиміеву Маслову. Онъ въ этомъ году построилъ въ Ѳоминскомъ деревянную церковь во имя великомученицы Параскевы-Пятницы, къ которой отвелъ изъ своей вотчинной земли 16 десятинъ. Къ приходу новопостроенной церкви причислены одинъ дворъ вотчинника Маслова, 15 крестьянскихъ, дворы священника, дьячка, пономаря и просфорницы. Слѣд, весь приходъ составляли только 20 дворовъ. Послѣ храмоздателя Ѳоминское все было въ родѣ Масловыхъ (Селецкая, десятина, стран. 115-117).Въ 1776 году церковь великомученицы Параскевы была ветха: «наклонилась и главою ветха», а къ 1785 году, вѣроятно, исправлена, такъ какъ значится «въ твердости».Земли при церкви въ 1776, 1785 и 1798 годахъ указано 33 десятины—въ планѣ и межевой книгѣ помѣщицы вдовы генерала (въ 1798 г.) Екатерины Епаф- родитовой Масловой. Причтъ частью земли (отъ 62/2 до 7 десятинъ) пользовался самъ, а остальное отдавалъ въ аренду вотчиннику пли вотчинницѣ, за что и получалъ съ нихъ ругу. Въ 1776 году руги было священнику 7 рублей, муки ржаной 12 чт., овса 6 чт.; дьячку—3 рубля, муки ржаной 8 чт., овса 4 чт.; пономарю—3 рубля, муки ржаной 6 чт., овса 2 чт.



№ 19-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 296Въ 1785 году священнику Маслова платила 10 рублей и выдавала муки ржаной 12 чт., овса і чт., ячменя или житаря 3 чт., крупы гречневой 4 чтк. и гороха столько же; дьячку—4 рубля, муки ржаной 8 чт., овса 4 чт.; пономарю—4 рубля, муки ржаной 6 чт. и овса 2 чт. Съ небольшими измѣненіями руга эта значится и въ 1798 г. (Клировыя вѣдомости церкви Параскевы- Пятницы въ селѣ Ѳоминскомъ за 1776, 1785 и 1798 годы). Приходскихъ домовъ за эти годы указано отъ 28 до 30. Церковь Параскевы-Пятницы сгорѣла въ іюнѣ 1816 г. отъ удара молніи, и въ томъ же году Ѳомин- ское приписано къ Марѳину. На мѣстѣ сгорѣвшей церкви поставлена каменная часовня.Земля этой церкви (33 дес. 255 кв. саж.) спорная. До 1874 года помѣщикъ сельца Ѳоминскаго, дѣйствительный статскій совѣтникъ Сергѣй Мих. Кудрявцевъ, пользовавшійся землею сгорѣвшей церкви, платилъ ежегодно причту села Марѳина аренды 50 рублей въ годъ и выдавалъ двѣ четверти ржи. Съ 1874 г. онъ сталъ пользоваться церковною землею безъ всякой за это платы, почему причтъ села Марѳина началъ въ Окружномъ Судѣ дѣло объ изъятіи земли изъ пользованія Кудрявцева. 9 марта 1895 года рѣшеніемъ Московской Судебной Палаты постановлено: «изъять показанную на планѣ генеральнаго межеванія Ѳомпнскую церковную землю изъ владѣній г дъ Кудрявцевыхъ и закрѣпить оную за Марѳинскою церковью». На это опредѣленіе Кудрявцевыми подана жалоба въ Правительствующій Сенатъ. По вторичному опредѣленію Судебная Палата постановила въ искѣ причту отказать. Причтъ съ своей стороны подалъ жалобу на это опредѣленіе Палаты въ Правительствующій Сенатъ.
43. Сабурово.Сабурово въ 1631 году было деревнею или приселкомъ дворцоваго села Тайнинскаго, а раньше селомъ съ церковью Николая Чудотворца. Въ 1631 году здѣсь значилось только мѣсто церковное, а церковной земли па шенной 6 десятинъ и сѣнокоса по рѣкѣ Черменкѣ одна десятина.Церковная земля отдавалась изъ Патріаршаго Казеннаго Приказа въ аренду разнымъ лицамъ; напримѣръ, въ 1636—1638 годахъ боярину князю Димитрію Михайлову Пожарскому, а съ 1640 года крестьянамъ Сабуровскимъ. Сабурово отъ Тайнинскаго было въ трехъ верстахъ (Радонежская десятина, стр. 188).Теперь Сабурово — деревня въ приходѣ Покровской, села Медвѣдкова, церкви, отъ которой отстоитъ на полторы версты.
44. Юрлово.Юрлово, прежде село на рѣчкѣ Черменкѣ, въ 1631 году было уже деревнею, въ которой значилось мѣсто стоявшей здѣсь церкви Воскресенія Христова; церковнаго луга было три десятины отъ луга деревни Ватутина по Ватутинскую пашню и сѣнной поросло полдесятины. Церковная земля сдавалась въ аренду, напр., въ 1638 году князю Д. М. Пожарскому. (Радонежская десятина, стр. 182—183).

По досмотру и переписи патріаршаго сына боярскаго Власа Телятева 176 (1668) года, <въ Радонежской десятинѣ церковная земля Воскресенія Христова Государева дворцоваго села Тонинскаго подъ приселкомъ Юрловымъ у рѣчки Черменки отъ Москвы за 9 верстъ подлѣ проселочныя дороги Вешскіе (?) а по сказкѣ Юрловскихъ крестьянъ Романа Васильева да Захара Епифанова съ товарищи церковное де мѣсто Воскресенія Христова и кладбище есть въ ихъ тяглой землѣ пашенной, а церковная земля есть ли, того они не вѣдаютъ, и старожитныхъ де людей нѣтъ у нихъ: а отъ отцовъ де они своихъ слыхали, что та церковь Воскресенія Христова перенесена изъ деревни Ватутина по явленію образа Пресвятыя Богородицы, а гдѣ церковная пашенная земля и сѣнные покосы, и то де объявится въ писцовыхъ книгахъ и сказки о томъ у тѣхъ Юрловскихъ и у Ватутинскихъ крестьянъ взяты въ столбъ (т.-е. записаны въ столбецъ) а сверхъ ихъ сказокъ о той церковной землѣ и попы допрашиваны, кои поблиску, села Танинскаго и села Бибирева и тѣ попы сказали про церковную землю и сѣнные покосы не въ вѣданьѣ же и сказки у нихъ въ столбъ взяты же».Въ 1680 году въ Юрловѣ значилось церковнаго кладбища съ четверть десятины да отхожаго Воскресенскаго луга подъ деревнею Ватутинымъ десятины съ двѣ. 25 октября 1756 года вотчины статсъ-дамы Елены Александровны Нарышкиной села Медвѣдкова довѣренный прикащикъ Макаръ Горяйновъ сказкою показалъ, что имѣется въ вотчинѣ госпожи его деревня Юрлова, въ которой имѣется церковное мѣсто - кладбище мѣрою въ длину 12 саж., поперекъ 87г саж., за которое платитъ въ Московскую Духовную Консисторію на каждый годъ оброка по 35 копѣекъ, а, кромѣ того кладбища, никакой церковной земли не имѣется. По справкѣ въ восьмой округѣ у межевыхъ дѣлъ по писцовымъ книгамъ, никакихъ письменныхъ извѣстій не оказалось относительно того, чтобы въ деревнѣ Юрловѣ была церковная земля. Межевщикъ Московскаго уѣзда второго циркуля восьмой округи поручикъ Сергѣй Молчановъ, сообщивъ объ этомъ Консисторіи, просилъ справиться, сколько въ деревнѣ Юрловѣ церковной Воскресенской земли, и справку прислать ему, чтобы ту землю можно было отмежевать особо. Московская Духовная Консисторія нашла въ присланныхъ ей изъ Канцеляріи Синодальнаго Экономическаго Правленія писцовыхъ книгахъ вышеприведенное нами свѣдѣніе изъ досмотра и переписи патріаршаго сына боярскаго Власа Телятева 176 года. Его и сообщила межевалыцику Молчанову, присоединивъ къ нему выписку изъ окладныхъ книгъ по Радонежской десятинѣ, гдѣ показано слѣдующее: «съ Воскресенскія земли села Танинскаго на крестьянехъ оброку 35 копѣекъ — оныя деньги въ неплатежѣ съ 1755 года» (Архивъ Моск. Дух. Консисторіи дѣло 1756 г. 7 ноября).Юрлово теперь деревня въ двухъ верстахъ отъ Медвѣдкова, къ которому причислено въ приходъ.Свящ. Н. Скворцовъ.
(Продолженіе будетъ).
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приходскаго Попечительства о бѣдныхъ при 
Московской, Николаевской, что на Щепахъ, 

церкви за 1902-й годъ.II Р И X о д ъ.Къ 1 Января 1902 года капиталъ Попечительства состоялъ:а) процентными бумагами: девятьтысячъ пятьсотъ руб.......................... 9500 „ —б) наличными: сто восемьдесятъ р.пятьдесятъ девять коп.......................... 180 „ 59Въ продолженіе 1902 года поступило:а) процентными бумагами: пятьсотъ руб.................................................... 500 „ —б) наличными: семьсотъ восемнадцать р. пятьдесятъ коп...................... 718 „ 50Всего . . Г. ^10899^ 9РАСХОДЪ.Выдано мѣсячнаго пособія бѣднымъ триста девяносто семь руб. . 397 „ —Въ остаткѣ къ 1 Января 1903 г.:а) процентными бумагами: десять тысячъ........................................................ 10000 „ —б) наличными: пятьсотъ два р. девять коп....................................................... 502 „ 9Всего . . . . 10899 „ 9Составъ Попечительства.Предсѣдатель священникъ Н. М. Счастневъ.Товарищъ предсѣдателя священникъ Ѳ. С. Николь
скій.Непремѣнные члены: церковный староста Г. Е. 
Лабзовъ и діаконъ А. В. Модестовъ.

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

Харьковъ—Б. ІІанасовка, св. д.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЦНШ ЧЕШ ШИЕМВ ЗМВДВВЪ 

Дзевулъскій и Ляте,—Варшава, 
предлагаетъ устройство

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

талоги по запросу безплатно. 25—10

УСТРОЙСТВО
плиточныхъ половъ

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

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ подъ фирмою

В. ГРЕТЧЕЛЬ и Москва, Мясницкая, М 40

ИКОНОСТАСНАЯ ФАБРИКАПолитехническаго Музея Архитектурнаго Отдѣла
МАСТЕРА

Ивана Андреевича

СОКОЛОВА СТАРШАГО.
СОДЕРЖАНІЕ: Празднованіе въ Москвѣ дня рожденія Его Императорскаго 

Величества Государя Императора Николая Александровича.— Церковно-школьный 

свѣтлый праздникъ въ Москвѣ.—Уходъ за больными въ древнемъ христіанствѣ,— 

Царскіе духовники XVII вѣка.—Уничтоженныя въ Московскомъ уѣздѣ церкви.— 

Отчетъ приходскаго попечительства о бѣдныхъ при Московской Николаевской, что 

на Щепахъ, церкви за 1902 й годъ,—Объявленія-

Грузины, Средній Тишинскій пер., д. Шустова,ВЪ МОСКВѢ.
Фабрика съ однофамильцами общаго ничего не имѣетъ.

При атомъ № разсыпается объявленіе отъ техничесно-строительной конторы В. Гретчель и К°.
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Протоіерей I. Мансветовъ.
Москва, Типо-Литографія И. Ефимова, 

Якиманка, собственный помъ.
Цензоръ

Протоіерей Н. Извѣковъ.
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