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ЙЙЙнЙ ЦЕРКОВНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.

Августа 12 №. 32. 1901 года.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.
Во вниманіе къ засвидѣтельствованію Преосвя

щеннаго Митрополита Московскаго о продолжитель
ной отлично-усердной службѣ протоіерея Александро- 
Сергіевской, что въ домѣ Московскаго Генералъ- 
Губернатора, церкви Константина Звѣрева, Святѣй
шій Правительствующій Всероссійскій Сѵнодъ пре
подаетъ ему благословеніе съ выдачею установлен
ной грамоты.

По засвидѣтельствованію Московскаго епархіаль
наго начальства о пожертвованіи купца Соколова 
на благоустройство Московской Георгіевской, въ 
Грузинахъ, церкви, Святѣйшій Правительствующій 
Всероссійскій Сѵнодъ преподаетъ ему благословеніе 
съ выдачею установленной грамоты.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Благочиннымъ Звенигородскаго городскаго округа 

назначается настоятель собора священникъ Констан
тинъ Пономаревъ.

Па псаломщическую вакансію при Московской 
Тихвинской, въ Малыхъ Лужникахъ, церкви опре
дѣляется студентъ семинаріи Алексѣй Лебедевъ.

На священническую вакансію при Знаменской, 
села Аннина, церкви, Рузскаго уѣзда, опредѣляется 
учитель церковно-приходской школы, что въ де
ревнѣ Шиловѣ, Рузскаго уѣзда, Василій Брилліан
товъ.

Священникъ Христорождественской, села Подуш
кина, церкви, Звенигородскаго уѣзда, Николай Боб
ровъ, согласно его прошенія, увольняется за штатъ, 
а на его мѣсто опредѣляется учитель Воскресен
ской, города Звенигорода, церковно-приходской шко
лы Николай Ѳивейскій.

Дочь умершаго псаломщика Богородицерожде
ственской, села Надовражина, церкви, Звенигород
скаго уѣзда, Марія Иванова опредѣляется просфор- 
ницей къ Михаило-Архангелъской, села Архангель
скаго, церкви, Звенигородскаго уѣзда, на мѣсто 
матери ея Александры Ивановой.

На священническую вакансію при Преображен

ской, села Нестерова, церкви, Рузскаго уѣзда, пе
ремѣщается священникъ села Холма, того же уѣз
да, Іоаннъ Молчановъ.

Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
суммъ эмеритальной кассы духовенства 
Московской епархіи за тысяча девяти

сотый (1900) годъ
(шестнадцатый со времени открытія кассы). 

(Продолженіе, см. № 29).
Приложеніе № 3.

Взносы возвращены слѣдующимъ липамъ:
1) Вдовѣ псаломщика Екатеринѣ Воздвиженской. 9 р.
2) Заштатному псаломщику Павлу Соколову . 9 р.
3) Зашт. псаломщику Ѳеодору Румянцеву . . 9 р.
4) Зашт. псаломщику Николаю Вознесенскому. 3 р.
5) Вдовѣ псаломщика Ев. Орловой. ... 9 р.
6) Вдовѣ священника Мар. Минервиной . . 9 р.
7) Зашт. псаламощику Димитрію Парусникову. 9 р.
8) Вдовѣ діакона Еленѣ Соколовой ... 9 р.
9) Вдовѣ діакона Ксеніи Никольской ... 3 р.

10) Діакону, посвященному во пресвитера къ Мо
сковскому Успенскому собору, В. Некрасову. 15 р.

11) Пресвитеру и сакелларію Московскаго Успен
скаго собора Н. Ив. Пшеничникову (пере
шедшему въ Сѵнодальное Вѣдомство) . . 70 р.

12) Вдовѣ псаломщика Нат. Морозовой. . . 3 р.
13) Зашт. псаломщику Виктору Тихомирову. . 6 р.
14) Зашт. псаломщику Алексѣю Добронравову . 12 р.
15 Зашт. псаломщику Петру Смирнову ... 9 р.
16) Дѣтямъ умершаго псаломщика Богословскаго. 12 р.
17) Вдовѣ священника Митропольской ... 9 р.
18) Вдовѣ псаломщика Евд. Смиренской . . 9 р.
19) Зашт. псаломщику Василію Смородину . . 12 р.
20) Зашт. псаломщику Ивану Никольскому. . 9 р.
21) Вдовѣ діакона Пел. Левитской .... 12 р.
22) Зашт. псаломщику Василію Смирнову . . 6 р.
23) Перешедшему въ Кишеневскую епархію свя

щеннику Сергѣю Пятницкому........................... 9 р.
24) Вдовѣ діакона Маріи Соловьевой . . . 12 р.
25) Зашт. діакону Алексѣю Соколову ... 9 р.
26) Дѣтямъ умершаго псаломщика Никольскаго. 12 р.
27) Зашт. псаломщику Николаю Звѣреву . . 12 р.
28) Вдовѣ священника Параскевѣ Нарциссовой. 15 р.
29) Вдовѣ діакона Зоѣ Воскресенской ... 6 р.
30) Вдовѣ псаломщика Маріи Звѣревой. . . 9 р.
31) Зашт. псаломщику Ивану Лаврову ... 12 р.
32) Зашт. священнику Н. Казанскому . . . 6 р.
33) Отрѣшенному псаломщику Ник, Симонову . 12 р.
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34) Бывшему діакону Сергѣю Касаткину .
35) Зашт. псаломщику Ник. Соловьеву. .
36) Бывшему преподавателю Виоанской семина 

наріи Николаю Виноградову. . . .
37) Зашт. псаломщику Михаилу Добронравову
38) Вдовѣ псаломщика Ан. Воздвиженской .
39) Вдовѣ протоіерея Лидіи Касицыной. .
40) Дѣтямъ умершаго псаломщика Соколова.
41) Вдовѣ священника Ольгѣ Виноградовой.
42) Сыну умершаго священника Соболева .
43) Зашт. діакону А. Солвцеву. . . .
44) Вдовѣ псаломщика А. Грузовой. . .
45) Вдовѣ священника Аннѣ Русиновой. .
46) Вдовѣ псаломщика Пар. Орловой . .
47) Вдовѣ псаломщика Зиновіи Павловой .
48) Вдовѣ псаломщика Иринѣ Лебедевой .
49) Вдовѣ псаломщика Нат. Субботиной .
50) Зашт. псаломщику А. Зубатову. . .
51) Зашт. псаломщику Д. Порывкину . .
52) Зашт. псаломщику Ив. Смирнову . .
53) Вдовѣ діакона А. Цвѣтковой . . .
54) Вдовѣ діакона Е. Хитровой. . . .
55) Зашт. діакону Анд. Левшину . . .
5б) Зашт. псаломщику П. Покровскому. .
57) Вдовѣ священника Е. Бѣляевой. . .
58) Вдовѣ псаломщика Маріи Колоколовой .
59) Дочери умершаго псаломщика А. Всѣхсвятской
60) Зашт. діакону Ивану Ирисову . . .
61) Вдовѣ священника Юліи Нехотѣновой .
62) Вдовѣ псаломпі.ика Л. Невской . . .
63) Зашт. псаломщику, бывшему священнику, Ива 

ну Виноградову. . . .................
64) Вдовѣ псаломщика Т. Холмоговой . .
65) Вдовѣ псаломщика Аннѣ Благовѣщенской
66) Дочери умершаго псаломщика И. Иллюми 

нарской.....................................................
67) Вдовѣ священника Серафимѣ Старорузской
68) Зашт. діакону Михаилу Терповскому .
69) Вдовѣ псаломщика, Матренѣ Ласкиной .
70) Зашт. псаломщику Василію Знаменскому
71) Зашт. псаломщику Николаю Крылову .
72) Вдовѣ священника Ольгѣ Малининой .
73) Зашт. псаломщику П. Воронцову . .
74) Вдовѣ протоіерея М. Уклонской. . .
75) Вдовѣ псаломщика Ксеніи Крыловой .
76) Вдовѣ діакона Лидіи Виноградовой. .
77) Зашт. діакону Ѳеодору Розанову . .
78) Зашт. псаломщику Ивану Лебедеву . .
79) Вдовѣ псаломщика Екатеринѣ Смоленской
80) Дочери умершаго діакона А. Крыловой.

Итого .
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Отъ Правленія Виѳанской духовной семинаріи.
Въ Виѳанской духовной семинаріи состоитъ ва

кантною должность надзирателя за воспитанниками. 
Желающіе занять эту должность обращаются съ 
прошеніями на имя о. ректора семинаріи протоіерея 
Андрея Андреевича Бѣляева.

Отъ Московскаго уѣзднаго Отдѣленія Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта.

Завѣдующіе и учащіе церковно-приходскихъ школъ, зако
ноучители и учащіе начальныхъ народныхъ училищъ и всѣ 
сочувствующіе дѣлу народнаго просвѣщенія симъ приплата- 

р. 'ются дать совѣтъ родителямъ болѣе способныхъ и благоправ- 
р. пыхъ воспитанниковъ, окончившихъ курсъ начальной школы, 

направить послѣднихъ для дальнѣйшаго воспитанія и образо
ванія во второклассную мужскую церковно-приходскую Импе
ратора Александра Ш школу, что въ селѣ Кашниковѣ, Мо
сковскаго уѣзда (отъ ст. Николаевской жел. дор. Химокъ 
въ 11 верст. по проселку), открытую въ 1898 г., имѣю
щую 3 класса. Въ 1-ый кл. по письмен. и устн. экзамену, 
который будетъ 31-го сего августа, въ объемѣ программы 
церк.-приход. и начал. народ. школъ, принимаются воспи
танники, окончившіе въ сихъ школахъ, преимущественно изъ 
крестьянъ Московской губ... Для прибывшихъ изъ дальнихъ 
селеній при школѣ—общежитіе, гдѣ въ семъ году—10 сво
бодныхъ вакансій. За плату 5 руб. въ мѣсяцъ здѣсь дается 
все необходимое: пища, чай, постель, баня, стирка бѣлья,— 
только одежда, бѣлье и обувь должны быть свои; обученіе, 
учебники и пиеьм. принадлежности—безплатны. Бѣдные, по 
усмотрѣнію попечителя школы, редактора—издателя „Троиц
кихъ Листковъ" о. архим. Никона, и Совѣта школы, пла
тятъ менѣе 5 руб. Успѣшно окончившіе курсъ получаютъ
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право учительства въ школахъ грамоты, по воин. повин.— 
льготу 3 разр. Желашій поступить въ школу долженъ пред
ставать ,е позже 30-то авт. ззвѣднзающе.у ею сваи. А, 
Воинову метрич. свидѣтельство или выпись о рожденіи, сви
дѣтельство объ успѣшномъ окончаніи курса церковно-приход
скихъ или другихъ начал. народ. школъ и удостовѣреніе отъ 
првход. священника о благонравіи. Вмѣсто метрич. выписей 
и свидѣтельствъ можно представить удостовѣренія о времени 
рожденія (безъ герб. марокъ съ надписью: „для представле
нія въ Совѣтъ Чашник. второкл шк. Моск. у.“). Неуспѣв
шіе получить ткол. свидѣтельства взамѣнъ ихъ могутъ пред
ставить удостовѣренія отъ завѣдующихъ или отъ законоучи- 
талей объ усаѣшаеаъ окоп. курса въ школѣ безъ оплатя 
сихъ удостовѣреній герб. сборомъ, на каковыхъ удостовѣре-

868 р.
ніяхъ можетъ быть указано и время рожденія.—Почтовый 
адресъ школы: Химки, ст. Николаевской желѣз. дор., въ 
село Чашниково, во второклассную школу.(Окончаніе будетъ).

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

Редакторъ Секретарь Консисторія
Александръ Проволовичъ.

Цензоръ
Протоіерей Н. Извѣковъ.



3 р. 50 в., на полгода 2 р., на 3 мѣсяца 
1 р., на 1 мѣсяцъ 4-0 в.

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

Отдѣльные но 10 воп. Продаются 
ао всѣхъ кіоскахъ города Москвы.

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 цо особому условію.
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1МІТІИІ ]ИШІГѴ ПРН'БѢРНІА.

СЛОВО
въ день Преображенія Господня*).

Лучезарныя Твоя молніи возсіяй ми. 
Боже мой, Трігпостасне Вседѣтелю, и 
домъ мя покажи Твоея неприступныя 
славы свѣтелъ, и свѣтоносенъ, и неиз
мѣненъ.Іорданъ, обогнувъ увѣнчанные бѣлоснѣжнымъ свѣтомъ* массивы ЕрМбНа, раскидывается въ сіяющее Генисаретское озеро. На западѣ ютятся райскіе холмы Галилеи и стелется восхитительная долина Ездрелона. Ихъ отѣняютъ кедры, мирты, апельсины, сливы и смоковницы. Тамъ каждый холмъ — виноградникъ, каждая долина—хлѣбная нива.Уголокъ тотъ избранъ Тріѵпостаснымъ Вседѣтелемъ мѣстомъ дѣятельности Воплощеннаго Слова. Въ Назаретѣ возросъ Іисусъ Христосъ и берега Генпсаретскаго озера оглашалъ Своимъ божественнымъ ученіемъ.—Воплощенному Слову надлежало, въ полномъ послушаніи Богу Отцу, освятить путь креста, для человѣка единственный путь къ побѣдѣ надъ тлѣніемъ, единственный путь въ царство небесное, единственный путь къ жизни. Побѣда духа надъ плотью, выходъ изъ круговорота вещества достигается только путемъ крестнымъ. Царство \ 

небесное нудится и нуждницы восхищаютъ (Матѳ. 11, 12) царство славы. Не шедшіе путемъ заповѣдей, не претерпѣвшіе досады креста (св. Исаакъ Сиринъ, слово
*) Произнесено въ Успенскомъ соборѣ 6 августа 1901 года.

2) не внидутъ въ царство славы, какъ не имущіе одѣянія брачпа.Людямъ уже при сотвореніи указанъ крестный путь послушанія. Они избрали путь познанія добра и зла. Должны были въ потѣ лица своего добывать хлѣбъ свой и въ болѣзняхъ рождать чада. Тяжелый, скорбный путь! Они клянутъ его, ищутъ веселья, богатства, наслажденій, упиваются страстями. Плоть тяготѣетъ къ родимому хаосу и не въ силахъ подняться въ высь. Навыкъ ослабляетъ волю. Человѣчество ищетъ все новыхъ путей къ блаженству, но всѣ утѣхи его- волчцы и сѣти. Борьба кипитъ изъ за наслажденій. Змѣй вещества, всячески извиваясь, опутываетъ и волнуетъ человѣчество.Тріѵпостаснаго Божества Слову надлежало воплотиться, чтобы расчистить, усладить, совершить путь креста. О прошествіи Мессіи Помазанника было предсказано. Изнывающее человѣчество ожидало Искупителя. Но они ожидали Мессіи-Царя, который одарилъ бы ихъ искомымъ блаженствомъ. Не па крестъ же, въ самомъ дѣлѣ, иоведетч. ихъ Христосъ?! Ближайшіе ученики Іисуса Христа уже увѣровали въ Него. Петръ, не колеблясь, исповѣдалъ: — Ты еегі Христосъ, Сынъ Бога живаго (Матѳ. 16, 15). Но какъ только Христосъ открываетъ завѣсу, указываетъ на предстоящій крестный путь, ученики смущены: —нѣтъ, да не будетъ этого съ Тобою (Матѳ. 16, 22).Чтобы подкрѣпить вѣру учениковъ, чтобы дать имъ
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силу перенести Его страданія, Іисусъ Христосъ беретъ Петра, Іакова, Іоанна, трехъ ближайшихъ учениковъ, и возводитъ ихъ на гору высокую помолиться (Луки 9, 28).—Но трудна молитва человѣку плотскому: учениковъ одолѣваетъ сонъ. Іисусъ Христосъ одинъ молится. II сокрытое въ Немъ Божество осіяваетъ свѣтомъ Его плоть. Сіяніемъ божественнымъ проникается все кругомъ. Боговидецъ Синайскій и Боговидецъ Хо- рпвскій парятъ увидѣть Божество лицемъ къ лицу, во плоти. Проснувшіеся ученики видятъ необычайное и Петръ въ восторгѣ восклицаетъ: Господи, какъ хорошо! Если хочешь, мы сдѣлаемъ три кущи: Тебѣ одну, одну Моисею и одну Иліи!!. Предъ учениками опять одинъ Іисусъ Христосъ во свѣтѣ сіяющаго облака и голосъ вѣщаетъ:—Сей есть Сынъ Мой возлюбленный: Его слушайте (Лук. 9, 35).—Ученики въ страхѣ, повержены ницъ. Плоть не вынесла божественнаго гласа и видѣнія славы Божіей. Даже избранные ученики въ страхѣ поверглись ницъ: ихъ плоть еще недостаточно одухотворена путемъ досады креста, единственнымъ путемъ въ царство славы, который предуказуетъ имъ Самъ Сынъ Божій:—встаньте, не бойтесь! (Матѳ. 17, 7).За Указателемъ и Совершителемъ крестнаго пути, Великимъ Крестоносцемъ, устремляемся п мы, братіе, ученики и послѣдователи Его, каждый подъ тяжестью креста своего, волею и неволею. Крестомъ и смертью на- ступаема стезя Его. Плоть и кровь царства Божія наслѣдовать не могутъ (Римл. 8, 7). По мѣрѣ же нашей побѣды надъ плотію и тлѣніемъ насъ проникаетъ божественный свѣтъ: — къ нему пріидемъ и обитель у него 

сотворимъ (Іоан. 14, 23). Въ минуты трудныя каждаго изъ насъ Божество готово поддержать и укрѣпить по мѣрѣ нашей преданности, нашего смиренія: — бремя Мое 
легко есть (Матѳ. 11, 70), вѣщалъ Христосъ Іисусъ. Блуждаемъ ли во тьмѣ, сіяніе Божіе осіяваетъ насъ, предуготовляя на дальнѣйшіе подвиги. Духъ Божій, соприсущій Слову Божію, готовъ, по безцѣннымъ заслугамъ Великаго Крестоносца, совершать и слабыя, трепещущія силы покорно послѣдующихъ Слову Божію.Только, братіе, да не отрекаемся отъ креста, да не отрекаемся отъ Совершителя Іисуса (Евр. 12, 2). Крестъ- апостоловъ похвала, мучениковъ крѣпость, преподобныхъ утвержденіе, іерарховъ слава. Намъ да не будетъ хвалиться, токмо во единомъ крестѣ Господни, на немъ- же страдавъ уби страсти. Кто есть побѣждали міръ, 
токмо вѣруяй, яко Іисусъ есть Сынъ Божій (1 Іоан. 5, 5). Соблюдали заповѣди Его въ Немъ пребываетъ (1 Іоан. 3, 24). Божественный гласъ рѣшаетъ:—Сей есть Сынъ Мой возлюбленный: Его слушайте,— Не вѣруяй 
же осужденъ есть, яко не вѣрова во имя Единород
наго Сына Божія (Іоан. 3, 18).

На горѣ преобразился еси, и якоже вмѣщаху 
ученицы Твои, славу Твою, Хрѵ.сте Боже, видѣша: 
да егда Тя узрятъ распинаема, страданіе убо ура
зумѣютъ вольное, мірови же проповѣдятъ: яко Ты 
еси воистину Отчее Сіяніе, Аминь.Архим. Амфилохій.

Праздникъ Успенія Пресвятыя Богородицы.
(Къ 15 августа).

(Историческій очеркъ).Праздникъ Успенія Божіей Матери, установленный святою Церковію въ память и честь Ея блаженнаго успенія, имѣетъ за собою глубокую древность и ведетъ свое на чало съ самыхъ первыхъ временъ христіанства. Праздникъ этотъ равно чтится и празднуется съ особенною торжественностью по сравненію съ другими Богородичными праздниками и въ восточной, и въ западной Церкви, и издревле предваряется двухнедѣльнымъ Успенскимъ постомъ. О древности Успенскаго поста мы имѣемъ ясныя и неоспоримыя свидѣтельства древности, восходящія къ половинѣ V вѣка: Левъ Великій (около 450 г.) въ двухъ своихъ бесѣдахъ упоминаетъ объ осеннемъ постѣ, явно разумѣя подъ нимъ Успенскій, и въ одной изъ этихъ бесѣдъ прибавляетъ, что постъ этотъ древняго происхожденія ’), слѣд. Успенскій постъ еще въ половинѣ V’ в. считался древнимъ. То же было впослѣдствіи засвидѣтельствовано па Константинопольскомъ соборѣ 1116 года, на которомъ было подтверждено совершать предъ праздникомъ Успенія двухседмичный постъ, согласно съ древними установленіями 2). Нѣсколько позже выработался и уставъ сего поста, строгостію своею превосходящій постъ Рождественскій и Апостольскій и только немного уступающій посту св. Четыредесятницы 3).Что касается самаго праздника Успенія Пресвятыя Богородицы, то онъ, несомнѣнно, имѣетъ самую глубокую древность, восходящую къ временамъ Апостольскимъ.Какъ извѣстно, событіе, въ честь и память котораго установленъ Церковію праздникъ Успенія Богоматери, не записано въ книгахъ Священнаго Писанія. Въ четырехъ каноническихъ Евангеліяхъ находятся лишь краткія и немногія свѣдѣнія о земной жизни Богоматери до вознесенія Божественнаго Сына Ея и Бога со славою на небо. Эта видимая скудость свѣдѣній о жизни Богоматери какъ-бы намѣренно сообразуется съ глубокимъ Ея смиреніемъ, но не можетъ удовлетворить благоговѣйное чувство религіознаго почитанія, любви и благодарности къ Матери Божіей, послужившей великой тайнѣ воплощенія Сына Божія. Для удовлетворенія этого чувства, вѣрующіе, естественно, съ самыхъ первыхъ временъ христіанства стали обращаться къ преданію, вслѣдствіе чего въ самыя же первыя времена христіанства стали появляться и различныя сказанія о земной жизни Богоматери и Ея успеніи, изъ коихъ нѣкоторыя были за саны даже Ея современниками и непосредственными учениками свв. Апостоловъ. Въ ряду сихъ событій съ особенною подробностью и тщательностью записаны благочестивыя сказанія о блаженномъ успеніи Богоматери. Разсказы эти, въ началѣ несложные, съ теченіемъ вре-
!) Вето XIV. См. также Веггпо XVIII.
2) Дебо.іьскш. «Дни Богослуженія ІІрав. Церкви», ч. II, стр. 45.
3) По уставу православной восточной церкви въ продолженіе Успенскаго поста 

полагается: въ понедѣльники, среды и пяткн—сухояденіе; во вторники и четвер
ги-свареніе безъ елея; но субботамъ и воскреснымъ днямъ - разрѣшеніе вина и 
елея; на праздникъ Преображенія Господня разрѣшеніе и на рыбу.
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мени осложнились и, видоизмѣняясь, образовали богатую' (можно сказать) литературу о преставленіи Божіей Матери въ связи съ предшествующими, сопутствующими и послѣдующими за симъ событіемъ обстоятельствами. Древность этихъ сказаній несомнѣнна и достовѣрность большей части ихъ невольно пріемлется вѣрующимъ чувствомъ христіанина и утверждается авторитетомъ святыхъ богомудрыхъ отцевъ и всей Церкви пра вославной, передающей намъ ту же исторію Успенія Богоматери, за исключеніемъ нѣкоторыхъ сомнительныхъ апокрифическихъ сказаній, въ своихъ богослужебныхъ пѣснопѣніяхъ па день Успенія.Однимъ изъ древнѣйшихъ повѣствованій объ Успеніи Богоматери представляется свидѣтельство о семъ Діонисія Ареопагита, ученика Апостольскаго 1 вѣка, современника сего событія и даже, быть можетъ, очевидца *)• Впрочемъ, сочиненіе, въ которомъ помѣщено это сказаніе ’), многими считается не ему принадлежащимъ 6). Такія же сказанія находимъ у церковныхъ писателей слѣдующихъ вѣковъ. Такъ, церковному писателю II вѣка, Мелитону, епископу Сардійскому, приписываютъ сказаніе «о прешествіи Маріи»7). Въ IV’вѣкѣ объ успеніи Богоматери писали блаж. Епифаній, епископъ Кипрскій, Августинъ и Іеронимъ 8). Во всякомъ случаѣ, оригинальныя и вмѣстѣ первоначальныя сказанія, послужившія первоисточниками для всѣхъ послѣдующихъ сказаній объ успеніи Божіей Матери и событіяхъ, къ нему относящихся, восходятъ къ IV’ вѣку. Древнѣйшимъ подробнымъ таковымъ сказаніемъ должно признать приводимый Тишендорфомъ греческій апокрифъ, носящій слѣдующее названіе: «Святаго Іоанна Богослова сказаніе объ успеніи святой Богородицы». Этотъ самый достовѣрнѣйшій, важный и, повидимому, древнѣйшій первоисточиый разсказъ объ успеніи Богоматери написанъ, какъ можно съ большою вѣроятностью полагать, въ копцѣ Ш или началѣ IV вѣка 9). Къ IV’ или началу V вѣка относятъ это сочиненіе даже протестантскіе ученые 10).Около половины V’ вѣка патріархъ Константинопольскій Ювеналій о преставленіи Божіей Матери такъ говорилъ благочестивой царицѣ Пульхеріи: «хотя въ Священномъ Писаніи нѣтъ повѣствованій объ обстоятельствахъ кончины Ея (Богоматери),—впрочемъ мы знаемъ объ нихъ изъ древнѣйшаго и вѣрнѣйшаго преданія»11). Впослѣдствіи это преданіе съ подробностью собрано и изложено у Никифора Каллиста12). Эго преданіе, какъ

•) Не поэтому ли. по всѣмъ иконописнымъ подлинникомъ, напр. сводному ико
нописному подлиннику ХѴШ в., ври изображеніи успенія Богоматери, у ногъ Ея 
стоитъ наклонно вмѣстѣ съ св. апостоломъ Павломъ (который и обратилъ Діонисія 
«ъ христіанство. Дѣян. XVII, 19—34) Діонисій Ареопагитъ, а потомъ уже про
чіе изъ лика ЬХХ?.. (см. упомянутый подлинникъ на стр. 418—419).

°) 1)е сііѵіпіе попппіЬив, сар. 3. См. Никифора Каллиста „Церк. исторіи", 
кв. XV.

6) См. у Нег7.о^-’а въ энциклоп. бвбл. словарѣ IX, 92 и Кезвіег-’а Іпзііі. 
Рііігоіо^.

') Ве ігапзііп Магіае. Но и это сочиненіе считается псевдо—Мелитоновымъ, 
нѣсколько позднѣйшаго происхожденія. См. Прав. Об. 1873 г. кн. I. Статья 
свящ. I. Смирнова: «Апокрифическія сказаніи о Божіей Матери и Дѣян, апостоловъ».

М Епифаній объ «ересяхъ» І.ХХѴШ, 23. Августинъ 8егто XXXV сіе запсііз. 
Іеронимъ —„А<1 Рііпііпп еі Еѵзіосііит эеги.о Не аззотрііопе Магіае, 1. V, 
во изданію Бенедиктинцевъ.

9) См. статью свящ. Смирнова: ., Апокриф. сказанія о Божіей Матери"... Прав. 
Об. 1873 г. кн. I.

*") Сергій арх. ІЗлад., „Поли. Мѣсяцесловъ Востока"' т. II, стр. 243.
п) яЦерк. исторіи" Никифора Каллиста, кн. XV. гл. 14.
1!) ІЬІсІ., кн. II, гл. 21- 23, X, гл 14. 

видѣли мы выше, дошло до насъ въ первоначальномъ своемъ видѣ въ древнѣйшемъ греческомъ апокрифѣ (Лже- Іоанновомъ) конца Ш вѣка и заслуживаетъ полнаго довѣрія, тѣмъ болѣе, что оно считается общепризнаннымъ и съ полною вѣрою принимается Церковію въ ея пѣснопѣніяхъ на день Успенія. Посему не находятъ себѣ никакого оправданія и не заслуживаютъ вниманія тѣ, которые, изъ-за одного лишь ложно направленнаго критицизма, отвергаютъ пли заподозрѣваютъ, безъ всякихъ вѣскихъ основаній, подлинность и достовѣрность этого преданія, считая его за простую легенду. Повѣствованіе вышеупомянутаго греческаго апокрифа объ успеніи Богоматери подтверждается и другими древними письменными памятниками. Такъ, Никифоръ Каллистъ приводитъ въ своей Церковной исторіи свидѣтельство объ этомъ событіи Евода, епископа Александрійскаго и ученика св. апостола Петра13). Въ періодъ между V—VII вѣками явился латинскій Лже-Іосифовъ апокрифъ: «Преставленіе Маріи»’4). Отъ половины А’ вѣка мы имѣемъ подобный же апокрифъ, принадлежащій перу Моисея Хо- ренскаго 15), отца армянской исторіи. Въ качествѣ важнаго прибавленія къ этимъ первоначальнымъ сказаніямъ объ успеніи Божіей Матери, хотя появившагося уже нѣсколько позднѣе этихъ апокрифовъ, можно отмѣтить разсказъ о явленіи апостоламъ Божіей Матери на воздухѣ1 в).Послѣднее сказаніе настолько важно и имѣетъ такое значеніе въ исторіи празднованія Успенія Богоматери и въ церковныхъ вѣрованіяхъ о значеніи сего преславнаго событія, что мы считаемъ здѣсь умѣстнымъ привести его на память, хотя свв. отцы представляли обстоятельства его общеизвѣстными еще въ древней Іерусалимской церкви. Вотъ сущность этого утѣшительнаго повѣствованія. При успеніи и погребеніи Богородицы, по устроенію Промысла, не было Апостола Ѳомы. Онъ прибылъ въ Іерусалимъ на третій день по Ея успеніи. Въ утѣшеніе ему, Апостолы открыли для него гробъ Богоматери, чтобы и онъ могъ облобызать пречистое тѣло Ея, но были поражены, когда не нашли тамъ тѣла Богоматери п увидѣли однѣ лишь погребальныя пелены. Въ тотъ же день Апостолы удостоились видѣнія вознесенной на небо Богородицы, послѣдовавшаго во время трапезы ихъ. —Со дня воскресенія Господа Апостолы всегда оставляли за трапезою одно незанятое мѣсто съ частію хлѣба, выражая этимъ вѣру въ невидимое присутствіе съ ними Спасителя. По окончаніи трапезы, они благодарили Бога за насыщеніе, славили всесвятое имя Троицы и со словами: «Господи Іисусе Христе, помогай намъ»!—съѣдали «часть Господню, какъ благословеніе Божіе 17). На третій день по успеніи Божіей Матери, когда не нашлось Ея пречистаго тѣла во гробѣ, Апостолы въ обычное время и обычнымъ образомъ творили трапезу, бесѣдуя о случившемся въ Геѳсиманской
13) ІЬШ., ян. II, гл. 21.
’•) См. статью свящ. I. Смирнова: „Апокриф. сказанія о Божіей Матери и 

Дѣян, апостоловъ". Прав. Обозрѣніе 1873 г. ч. I.
>г’) Этотъ апокриф. приписываетъ Моисею Хор. и приводитъ Эминъ. См. Прав. 

Обозрѣніе 1873 г. кн. I, стр. 163.
1в) Прав. Обозр. 1873 г. кн. I. Выше-цитованная статьи свящ. Смирнова, 

стр. 611.
ІУ) Отсюда начало пасхальнаго артоса.
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пещерѣ. Когда же въ концѣ трапезы они стали славить Пресвятую Троицу, то вдругъ послышалось ангельское пѣніе. Поднявъ взоры, Апостолы увидѣли Пресвятую Дѣву, стоящую па воздухѣ со множествомъ Анге ловъ и сіяющую неизреченною славою. Св. Дѣва сказала Апостоламъ: «Радуйтеся! Я съ вами есмь во вся дни»! Апостолы же, исполненные радости, вмѣсто: «Господи Іисусе» воспѣли: «Пресвятая Богородице, помогай намъ»18)! «И оттого,—заключаетъ повѣствованіе,— увѣрились свв. Апостолы и всю Церковь увѣрили въ томъ, что Пречистая Матерь Божія отъ Сына и Бога своего на третій день (по Успеніи) воскрешена и съ тѣломъ взята па небеса» 19).Опускаемъ другія древнѣйшія апокрифическія подробности объ успеніи Богоматери, общепризнанныя голосомъ всей Православной Церкви и засвидѣтельствованныя древнѣйшими и авторитетнѣйшими отцами и учителями Церкви (о предвѣстіи Богоматери о Ея скоромъ преставленіи, врученіи Ей архангеломъ «вѣтви изъ рая финиковаго дерева», сіявшей свѣтомъ небесной благодати и несенной послѣ предъ гробомъ Пресвятыя при погребеніи Ея честнаго тѣла,—о чудесномъ явленіи па облакахъ къ одру Богоматери разсѣянныхъ по различ нымъ странамъ свв. апостоловъ.-о дивномъ, видимомъ для всѣхъ облагодатотствовапйыхъ очевидцевъ сего преславнаго таинства исшествіи чистой души Пренепорочной Дѣвы, въ очію всѣхъ восхищенной отъ земли на небо Сыномъ и Богомъ Ея и т. д.), какъ всѣмъ достаточно извѣстныя. При этомъ считаемъ умѣстнымъ упомянуть объ одномъ совершенно идущемъ въ разрѣзъ со всѣми этими сказаніями своеобразномъ представленіи объ успеніи Богоматери, довольно древняго происхожденія. Въ половинѣ Ш в., нѣкоторые изъ христіанъ во время Оригена думали, что Матерь Божія скончалась совсѣмъ не такъ, какъ изображаютъ это древнѣйшія церковныя преданія, а мученически, насильственною смертію, за исповѣданіе имени Христова,— думали такъ, вопреки всѣмъ церковнымъ преданіямъ ложно поставляя въ основу таковаго вѣрованія слишкомъ буквально и потому невѣрно понимаемое извѣстное пророчество прав. Сѵмеона Богопріимца: и Тебѣ самой 

душу пройдетъ оружіе... (Лук. II, 35),—о чемъ свидѣтельствуетъ самъ Оригенъ 20) съ видимою недовѣрчивостью къ такому предположенію, не имѣющему за собою никакихъ историческихъ данныхъ. Тоже мнѣніе иыоказато въ словѣ, приписываемомъ (едва-ли справедливо) Тимоѳею, пресвитеру Іерусалимскому А в.21). Ио это мнѣніе слишкомъ частное и весьма малорасиро- странснное, а главное бездоказательное и не имѣющее за собою никакихъ твердыхъ данныхъ.Напротивъ, что касается дивнаго воскрешенія Богоматери и вознесенія Ея на небо, то свѣдѣнія о семъ восходятъ къ IV или началу V вѣка, если не ранѣе. О немъ свидѣтельствуютъ уже извѣстные намъ древнѣйшіе апокрифы Лже-Іоанновъ и Лже-Мелитоновъ. О
1“) Здѣсь начало благочестивому обычаю, соблюдаемому въ обителяхъ, въ концѣ 

трапезы возвышать съ молитвою часть хлѣба во имя Пресвятой Богородицы но чину 
„Панагіи". Подъ словомъ „Панагія“ (Всесвятая) разумѣется Божія Матерь.

*9) См. о семъ подробнѣе въ „Повѣсти объ успеніи", изд. Кіево-Печерской 
Лавры 1856 г. стр. 44 обор.—45, въ службѣ съ акаоистомъ Успенію.

2°) Бес. VI на Ев. от. Луки.
21) Кіогепіііп Магіугоіо^іит Ніегопіті, р. 266. 

томъ же въ началѣ V вѣка свидѣтельствовалъ Ювеналій, патріархъ Іерусалимскій, па основаніи преданіи, предъ Императоромъ Византійскимъ Маркіапомъ и императрицею Пульхеріею, утверждая съ силою достовѣрность ходившихъ въ то время сказаній о чудесномъ восшествіи Богоматери съ плотію на небо. Обстоятельства этого дѣла были слѣдующія. Благочестивая царица Пульхерія, подвигаемая святою ревностію, тщетно отыскивала богоблаженное тѣло Преблагословенпой Матери Господа и послѣ безуспѣшныхъ розысковъ обратилась къ патріарху Ювеналію съ прощеніемъ- содѣйствовать ей и даровать искомое Тѣло. Въ отвѣтъ на это, Ювеналій разказалъ ей исторію Успенія Богоматери и присовокупилъ, что тѣло Ея чудесно взято на небо, и что это онъ знаетъ изъ древняго преданія2’2). Патріархъ даже прислалъ въ Константинополь погребальныя пелены Богоматери, которыя Пульхерія положила въ построенномъ ею храмѣ Богоматери во Влахернахъ 23).Посему и Церковь впослѣдствіи въ своихъ богослужебныхъ пѣснопѣніяхъ на праздникъ Успенія Пресвятой Богородицы нѣкоторыми опредѣленными выраженіями стала ясно указывать, что погребенное тѣло Ея пе осталось во гробѣ, а было воскрешено и вознесено Самимъ Господомъ на небо. Такъ, напр., говорится, что въ Пей «побѣждены законы естества,—пребывая по рожденіи Дѣвою, Она п по смерти стала живою» 2‘), что «гробъ и умерщвленіе пе удержали Ее»25), что «гробъ Ея былъ Лѣствицею къ небеси» 2В), что Она. «какъ небо земное, вселилась въ небесное нетлѣнное жилище»2’), что «честное тѣло Ея возвысивъ (поднявъ), на небеса возведе Іисусъ, Сынъ ея и Спасъ душъ нашихъ» ”). Полное же раскрытіе ученія древней Церкви о воскресеніи и вознесеніи Богоматери находится въ словахъ на праздникъ «Успенія» св. Іоанна Дамаскина и св. Андрея Критскаго.«Безъ сомнѣнія,—говоритъ одинъ изъ нашихъ русскихъ іерарховъ, по поводу этого преданія, —вѣра христіанъ въ восшествіе Богоматери на небо въ прославленной плоти—истинна. Если Эпохъ изъ міра допотопнаго и пророкъ Илія изъ міра подзаконнаго восхищены на небо съ плотію, ужели пречистая плоть Честнѣйшей Херувимовъ п Славнѣйшей Серафимовъ предана тлѣнію?— Нѣтъ, это невозможно! Ни въ одномъ углу христіанскаго міра нѣтъ пи малѣйшей части мощей Богоматери; это значитъ, что вѣра въ восшествіе Ея на небеса съ пречистою плотію весьма древня, современна Апостоламъ и мученикамъ. Поясъ Богоматери, св. одежды Ея открыты для чествованія міру христіанскому; хранимыя съ благоговѣніемъ, раздѣляемыя по лицу земли на части, онѣ творили и творятъ чудеса; многочисленныя иконы Ея всюду изливаютъ токи исцѣленій и знаме-
22) 0 семъ свидѣтельствуетъ Іоаннъ Дамаскинъ во 2 словѣ на праздникъ Успе

ніи Божіей Матери. Сл. Церк. ист. Никифора Каллиста кн. XV, гл. 14.
23) Это преданіе объ Ювеналіи записано 2 іюли въ мѣсяцесловѣ Императора 

Василія X в., авторъ коего, если не самъ Императоръ, то житель Константино
поля, безъ сомнѣнія, на основаніи достовѣрныхъ источниковъ зналъ о погребаль
ныхъ пелена» Богоматери во Влахернскомъ храмѣ.

2І) 9 ирмосъ канона.
2’) Кондакъ праздника.
2В) 1-я стих. вечерни на «Господи воззвалъ».
2’) 1 тропарь 4-й пѣсни канона.
2Я) 3-я стихира на стиховнѣ 16 августа.



№ 32-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 370ній,—а св. тѣло Ея неизвѣстно гдѣ въ землѣ? Нѣтъ, это невозможно!.. Сонмы мучениковъ и подвижниковъ прославлены нетлѣніемъ благоухающихъ мощей, изливающихъ исцѣленія- тѣлеса многихъ изъ нихъ, бывшія безъизвѣстными, послѣ немаловременпаго пребыванія въ землѣ, открыты вѣрнымъ видѣніями и чудесами; а пречистое тѣло Богоматери, хотя бы и нетлѣнное, гдѣ либо сокрывается въ землѣ въ безъизвѣстности? Нѣтъ, это невозможно! Св. мощи прославленныхъ мучениковъ съ теченіемъ времени иногда подвергаются, по грѣхамъ живущихъ на землѣ, общей участи земнаго—дѣйствію огня, наводненій, землетрясеній, поруганію отъ варваровъ. Господь не допустилъ этого въ отношеніи къ пречистому тѣлу Своей Матери, не оставилъ его случайнымъ перемѣнамъ преходящаго міра, не унизилъ предъ тѣлами святыхъ безвѣстнымъ сокрытіемъ въ землѣ, а несравненно возвысилъ надъ ними преславнымъ вознесеніемъ его на небеса» 29).Согласно съ изложенными выше обстоятельствами дивнаго видѣнія Апостолами Богоматери на облакахъ, тѣсно связанными съ событіемъ Ея успенія и имѣвшими мѣсто по церковному преданію въ третій день по успеніи, въ Геѳсиманскомъ скиту, около Троице Сергіевой Лавры, еще со временъ митрополита Филарета и по его установленію, на третій день по Успеніи, 17 го августа, торжественно празднуется главный скитскій праздникъ, посвященный воспоминанію преславнаго воскрешенія Божіей Матери и вознесенія Ея на небо. Но въ греческой церкви отдѣльнаго и отличнаго отъ праздника Успенія празднованія воскрешенія и вознесенія Богоматери на небо не было и нѣтъ. Отдѣльное и отличное отъ праздника Успенія празднованіе взятія Богоматери на небо встрѣчается въ древней абиссинской, какъ и въ коптской церкви 30). Особое празднованіе въ честь этого событія имѣется и въ практикѣ западной католической церкви, подъ именемъ праздника «Азвитрііо Веаіізвітае Веі-Оепеігісіз» (Взятіе на небо блаженнѣйшей Богородицы) 31).Что касается праздника Успенія Богоматери, то опъ, какъ это мы видѣли отчасти и выше,—самаго древняго происхожденія. Извѣстный археологъ — литургистъ и агіологъ Петръ Лямбецій, довольно говорящій о древности сего праздника, справедливо и основательно считаетъ его установленіемъ апостольскимъ32). Несомнѣнно, во всякомъ случаѣ, что въ Константинополѣ уже при императорѣ Маркіанѣ и Пульхеріи (450—457 г г ) праздникъ Успенія, о которомъ наглядно говорили погребальныя пелены Богоматери, праздновался съ великою торжественностію. По стишнымъ прологамъ видно, что праздникъ Успенія совершался во Влахернскомъ храмѣ 33). Да и само собою трудно представить, чтобы въ Константинополѣ, который еще Константиномъ Великимъ порученъ былъ покрову Богоматери, въ кото-
2!І) Сергі#, архіеиискоігь Владимірскій „Первый Мѣсяцесловъ Востока1'', т. II, 

стр. 245.
3°) іЬі<1.
31) РІогечііпі Маііугоіодіпт Ніегопіті. См. также его же‘АіІ Раиіит 

еі Еѵзіосішт яегто <Іе аязиіпрііопе Магіае. Орр. Т. V.
Реігі І.атЬесіі НатЬиг{депвІ8 Согатепіагіогит <Іе Аи^и^І. ВіЫіо- 

ІЬеса Саеяагаеа ІЛпсІоЬопепн. ЪіЬ. ѴІП, р. 296.
33) Сергій арх. Влад. „Поди. Мѣсяц. Востока", т. II, стр. 244. 

ромъ Ей построенъ былъ не одинъ храмъ самимъ Константиномъ Зі) и три храма Пульхеріею33), не было празднуемо Ея успеніе въ IV пли, по крайней мѣрѣ, въ V вѣкѣ, когда праздновались дни кончины многихъ святыхъ. Св. патріархъ Іерусалимскій Ювеналій, какъ то мы видѣли, говоря объ успеніи Богоматери, ссылается на древнее преданіе, а онъ былъ патріархомъ съ 420 458 г. Отъ V вѣка дошла до насъ стихира па литіи праздника Успенія Божіей Матери: «Яже небесъ 
высшая сущи*, приписываемая Константинопольскому патріарху Анатолію, жившему въ половинѣ V вѣка зв) Несправедливымъ представляется мнѣніе нѣкоторыхъ западныхъ ученыхъ, утверждающееся на свидѣтельствѣ Никифора Каллиста, что въ первый разъ праздникъ Успенія введенъ былъ императоромъ Маврикіемъ (592 — 602 г.). Вотъ подлинныя слова о семъ Никифора Каллиста въ его Церковной исторіи: «Императоръ (Юстиніанъ) установилъ, чтобы во всемъ мірѣ чтился, какъ праздничный день. Срѣтеніе, подобно тому какъ Юстинъ то же сдѣлалъ въ отношеніи къ Рождеству Христову, а недолго спустя Маврикій повелѣлъ, чтобы успеніе Пресвятой Богородицы праздновалось 15-го августа»37). Но этимъ свидѣтельствомъ совсѣмъ не опровергается существованіе сего праздника прежде V вѣка; ибо торжественное учрежденіе праздника, и притомъ во всемъ мірѣ—въ извѣстный день, не то, что первоначальное учрежденіе его. Какъ до Юстиніана и Юстина праздновали Срѣтеніе и Рождество Спасителя,—такъ какъ еще въ IV столѣтіи есть указанія на эти праздники,—такъ и праздникъ Успенія ранѣе временъ Маврикія былъ уже совершаемъ, только не такъ торжественно, какъ съ его времени, послѣ того, какъ онъ въ день Успенія одержалъ знаменитую побѣду надъ Персами. А главное— Маврикій установилъ опредѣленный день празднованія Успенія —15 августа. Прежде же этого, нѣкоторые праздновали Успеніе и въ январѣ. Такъ въ древнемъ Іеро- нимовомъ мартирологѣ Успеніе ((Іерозіііо) Богородицы показано 18 января, а 15-го августа опять—взятіе на небо (аззитрііо) 38). Григорій Турскій (1 594), повторившій восточныя сказанія о преславномъ чудесномъ восшествіи Богоматери па небо, говоритъ, что оно во Франціи праздновалось въ 11-й мѣсяцъ, т. е. въ январѣ (считая, по древнѣйшему счету мѣсяцевъ, отъ марта)39). Въ коптскихъ и абиссинскихъ памятникахъ 16-го января показано Успеніе, а 16 го августа Вознесеніе Богоматери на небо. «Очевидно,—говорить Сергій, архіепископъ Владимірскій, — въ сихъ памятникахъ соединены два преданія о празднованіи Успенія и, вѣроятно, празднованіе въ январѣ весьма древне и было довольно распространено, такъ что не могло быть вытѣснено изъ календарей распространившимся празднованіемъ 15-го августа <0). О праздникѣ Успенія въ IV вѣкѣ упоминаютъ блаж. Августинъ 41) и Іеронимъ. Послѣдній свидѣ-

3*) „Слява Богоматери", стр. 28—29.
зв) ІЬііі., стр. 48—49.
зв) ІЬШ., стр. 62.
з<) „Церк. исторія", пн. VI, гл. 28.
зв) БТогепІіпІ Магіугоіодіппі Ніегопіті, 18 іапп. еі 15 ап§.
3’) Сергій арх. Влада мірскій. „Поли. Мѣсяц Востока", т. II, стр. 244. 
'|0) ІЬісІ., стр. 245.
♦1) Зегто XXXV (1с запсііз.
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тельствуетъ о немъ, какъ о величайшемъ праздникѣ, несравненномъ съ празднествами святыхъ, «ибо —говоритъ онъ—въ оный Спаситель всѣхъ Самъ во всей Своей славѣ съ радостію срѣтилъ и вселилъ Матерь Свою съ Собою» *2). Праздникъ Успенія находится въ сакраментаріи папы Геласія I (494—496 г.)43), цѣлымъ вѣкомъ ранѣе императора Маврикія. Учрежденіе праздника въ Римѣ приписываютъ еще папѣ Дамасу, жившему въ IV вѣкѣ “). Указаніе на праздникъ Успенія находится въ IV’ и не позднѣе V вѣка въ одномъ римскомъ календарѣ, подъ 15 августа ”). Па востокѣ въ началѣ VII вѣка говорилъ на сей праздникъ слово Модестъ, патріархъ Іерусалимскій (ф 634 г.). Въ томъ же вѣкѣ или въ началѣ ѴШ в. св. Андрей Критскій (Д- 732 г.) очень ясно говоритъ о торжественномъ празднованіи сего дня въ трехъ словахъ на сей праздникъ. Въ VIII в. Іоаннъ Дамаскинъ и Косма Маюмскій, въ ІХ-мъ—Ѳеофанъ Никейскій составили каноны и пѣснопѣнія на сей праздникъ, доселѣ употребляемые въ Православной Церкви. Праздникъ Успенія Божіей Матери находится въ самомъ древнемъ, дошедшемъ до насъ, праздничномъ евангеліи 715 г. и во всѣхъ другихъ календарныхъ памятникахъ ѴШ и послѣдующихъ вѣковъ ІК). Св. Іоаннъ Дамаскинъ всѣ чудныя событія, окружавшія успеніе Пресвятой Богородицы, возводитъ къ древнѣйшему преданію Іерусалимской церкви *').

Н. Сергіевскій.

Торжественное богослуженіе въ Успенскомъ 
соборѣ въ день Успенія Божіей Матери при 
патріархахъ Іоакимѣ и Адріанѣ, по книгѣ 

записей о службахъ собора.
(Историческая справка).Въ рукописной книгѣ «записей о службахъ собора» имѣются интересныя свѣдѣнія о торжествахъ, происхо- дившихъ въ Успенскомъ соборѣ, въ день храмоваго праздника Успенія Божіей Матери. Свѣдѣнія эти, обнимающія собою періодъ времени сч> 1671 по 1691 г., интересны тѣмъ, что до сего времени они не преданы печати, такъ какъ книга «записей о службахъ собора», еще пе издана.Описанію чина совершенія службъ въ день Успенія Бож. Матери предшествуютъ нѣсколько главъ, въ которыхъ подробно описывается о тѣхъ приготовленіяхъ н распоряженіяхъ, какія надлежало имѣть предъ симъ торжественнымъ служеніемъ. Такъ въ книгѣ записей о службахъ собора читаемъ: «За двѣ недѣли до Успе- 

ніева дня памятовать ключаремъ, {что) нужно чи
ститъ Дѣйсусы (греческое названіе иконы) и мѣст
ные иконы, и поликадила во всю церковь, а емлютъ 
людей изъ рядовъ (мастера изъ торговыхъ рядовъ), 
гдѣ кто надобенъ. А свѣщи емлютъ спатріарша

*2) А<1 Раиіит еі Еѵзіосііиіп вегто <Іе аввитрііопе Магіае.
,3) Втіегіт V. I. 433.

«Слава Богоматери», ч. I, стр. 42.
*8) Магіепе „Тііеааигипі поѵит V. 65. 76.

„Полный Мѣсяцесловъ Востока11 арх. Сергія, т. II, стр. 245.
17) Слово 2 на Успеніе Божіей Матера.

двора; а ставятъ свѣщи подвяіцики, а вполикадила, 
и умѣстныхъ иконъ свѣщи ставятъ сторожи, и 
влампады наливаютъ во дворцѣ и пудовые свѣщи 
здворца“.За недѣлю до праздника патріархи ходили, по обычаю, звать къ празднику «царей со властми», при семъ соблюдался церемоніалъ, «а ключарь предъ нимъ 
ходитъ сокрестомъ и святой водой намисѣ» (сосудъ для святой воды). По въ 1681 году патріархъ «звать 
царя не ходилъ.За два дня до праздника оповѣщали патріаршаго дворцоваго дьяка, «чтобъ сѣно готовилъ въ собор
ную церковь мелкое, доброе, а наканунѣ праздника 
до малой вечерни сторожи стелютъ то сѣно во 
всю церковь и волтарѣ, и предѣлѣхъ, и на госу
дарскомъ мѣстѣ, и на патріарша». Кромѣ травы къ этому празднику «ключари посылаютъ ваптеку для (покупки) Гуляѳной вотки и масла мятнаго ила 
кроннаго, и кропятъ и поливаютъ на мѣста для ду 
ху». Также ключари вынимаютъ изъ ризницы наканунѣ праздника къ мѣстнымъ иконамъ и на раки святителей пелены и покровы жемчужные и большое евангеліе, а для служащихъ самыя лучшія облаченія. На литію ко всенощному бдѣнію приносили изъ государева хлѣбнаго двора благодарные хлѣбы большіе.Празднество, по церковному уставу, начиналось вечернею, послѣ которой служили молебенъ; въ самый день праздника—всенощное бдѣніе и литургія. Всѣ четыре службы совершались патріархомъ съ митрополитами, архимандритами и протопопомъ «збратіею». Ко всѣмъ этимъ службамъ былъ парадный выходъ царей Іоанна и Петра Алексіевпчей, съ ними въ соборъ приходила и царевна Софія. Шествіе въ Успенскій соборъ направлялось чрезъ красное крыльцо, при торжественномъ колокольномъ звонѣ. Цари одѣты были «во всемъ цар
скомъ одѣяніи». О звонѣ царямъ читаемъ «приказать 
сторожемъ, чтобъ у ясака стояли, Какъ пойдетъ 
патріархъ въ церковь не звонилибъ, звонъ царемъ 
бываетъ».Малая вечерня совершалась по обычному уставному чину. Звонъ къ вечернѣ бывалъ не въ одно время: 
«за полпятъ, за пятъ», а по указу царей въ 1690 и 1691 г.г.,—въ четыре часа. Звонили къ вечернѣ въ 
«реутъ» (названіе колокола). По окончаніи вечерни всегда совершался молебенъ. Беѣ служащіе съ патріархомъ во главѣ выходили на средину храма, гдѣ на аналоѣ былъ положенъ «образъ Богородицы Согбен
ной»*). Канонъ молебенный пѣли пѣвчіе. Молитву Успенію Б. Матери читалъ самъ патріархъ.Ко всенощному бдѣнію звонили въ новый большой колоколъ. Начало звона было въ часъ и полтора часа ночи. Подъ 1683 годомъ подробно описано кажденіе при началѣ бдѣнія: «вначалѣ протопопъ кадилъ царя (царь Петръ отсутствовалъ), изпослѣ патріарха, по
томъ царевну (Софію) по трижды, послѣ державу, 
потомъ посохъ и начиналъ (всенощное бдѣніе), по

•) Тикъ назв. образъ Успенія Б Мат., написанный, по преданію, на гробовой 
дскѣ свят. Алексія и находящійся въ настоящее время надъ входомъ въ Петро
павловскій придѣлъ.
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началѣ архіереовъ и всю церковь, и паки кадилъ 
образы и государя, и патріарха, а царевны не 
кадилъ, за то былъ государевъ гнѣвъ». «На Гос
поди возвахъ протодіакону указалъ (патріархъ) 
кадить вначалѣ государя, и себя, потомъ царев
ну и державу, и посохъ и архіереевъ, и, окодя всю 
церковь, паки образы, царя, царевну и потомъ 
патріарха и на 9-ой пѣсни канона такожде каж
деніе было». Па литіи для благословенныхъ хлѣбовъ 
^сторожа ставили большой столъ съ поволоками» посрединѣ храма, па который ключари полагали хлѣбы, 
'{надъ ними патріархъ молитву говорилъ и надви
номъ и масломъ». А раздавали ихъ вь самый день праздника въ концѣ литургіи. «Цѣлованіе было обра
зу, царямъ, царевнѣ самъ паріархъ подносилъ образъ». Канонъ ноютъ пѣвчіе, а священники на клиросѣ запѣваютъ пѣсни канона, и обычно кончалось всенощное бдѣніе.Литургія начиналось въ 8 часовъ, только въ 1691 году въ 10 часовъ утра «того ради, (что) ожидали 
царя Петра, а какъ отказъ пришолъ, начали бла
говѣстъ». По окончаніи литургіи раздавали благословенные хлѣбы. «Патріархъ подносилъ государемъ на 
серебреномъ блюдѣ цѣлой хлѣбъ, потомъ архіереомъ, 
боляромъ гі спальникамъ. Едгінъ раздробляютъ клю
чари, а иногда два. Патріархъ самъ раздавалъ 
всѣмъ».По литургіи цари отправлялись пзъ собора во дворецъ при звонѣ колоколовъ, а послѣ и патріархъ выходилъ съ пѣніемъ, шелъ съ братіею соборною къ царямъ со святой водой. Рѣдко цари, а больше патріархи приглашали «служащихъ со властьми» къ столу. Подъ 1689 г. написано: «у святѣйшаго (Іоакима) ѣли 
хлѣбъ въ сѣняхъ, ее въ крестовой нищея ѣли... Свя
тѣйшій самъ одѣлялъ».Слѣдуетъ упомянуть и о дарахъ, которые были пожертвованы царями Іоанномъ и Петромъ въ соборъ въ дни Успенія Б. М. Подъ 1679 г. въ той же книгѣ записано: «на праздникъ Богородицы сказеннаго двора 
къ мѣстнымъ иконымъ и около столповъ здѣланы 
новые пелены». Подъ 1682 г. «образъ Пречистой 
Богородицы Владимирской принесе украшенъ вновь 
драгимъ каменіемъ и жемчугомъ и провожалъ образъ 
въ соборъ царь благочестивый Іоаннъ». Въ сей годъ 
«клитургіи на престолъ и на жертвенникъ присла
ны въ соборъ изъ государской казны новые одежды».Діак. П, Успенскій.

Объ облаченіи въ Московскихъ крестныхъ 
ходахъ.

(Окончаніе. См. № 31-й).Извѣстно, что па закладку храма Христа Спасителя 10 сентября 1839 г. по церемоніалу крестный ходъ былъ совершенъ въ бѣлыхъ облаченіяхъ 13).Указомъ Московской Консисторіи 17 августа 1843 г.
13) Юбилейный Филаретовскій сборн. стр. 376. 

было предписано, чтобы въ крестныхъ ходахъ 6 января, Преполовенія и 1 августа духовенство было въ бѣлыхъ облаченіяхъ ’*).Это предписаніе въ послѣдующее время дополнялось приказаніями Владыки митрополита Филарета, чтобы бѣлое облаченіе въ сихъ крестныхъ ходахъ было употребляемо въ случаѣ хорошей погоды.Такъ, по распоряженію митрополита Филарета, Московская Консисторія указомъ 31 іюля 1848 г. У: 3781 оповѣщала духовенство, что въ крестномъ ходу 1 августа въ случаѣ хорошей погоды духовенство должно быть въ бѣломъ облаченіи 15).Со второй половины 19 вѣка къ числу бѣлыхъ и парчевыхъ облаченій въ крестныхъ ходахъ присоединяются еще малиновыя бархатныя облаченія 16).Указомъ Консисторіи 15 мая 1851 г. 2526, по предписанію митрополита Филарета, предписано имѣть въ каждой церкви бѣлыя глазетовыя и малиновыя бархатныя облаченія І7). Это распоряженіе о малиновыхъ облаченіяхъ является впервые.19 марта 1856 г. Владыка митрополитъ Филаретъ подтверждалъ: «Давно (т. е. въ 1851 г.) предписано было, чтобы во всѣхъ монастыряхъ и церквахъ столицы были для единообразія въ крестныхъ ходахъ единообразныя облаченія бѣлаго глазета и малиноваго бархата. Обстоятельства настоящаго времени (ожидался царскій пріѣздъ) требуютъ наблюсти, чтобы оныя облаченія были по возможности единообразны, не ветхи и чисты. Несоотвѣтствующія сему должны быть удовлетворительно исправлены или замѣнены новыми не позже будущаго года»18).Хотя изъ этихъ распоряженій не видно, въ какіе именно крестные ходы и какого именно цвѣта должны быть употребляемы облаченія, однако, надо полагать, что и во второй половинѣ 19 вѣка, при митрополитѣ Филаретѣ въ случаѣ хорошей погоды употреблялось бѣлое облаченіе во всѣхъ крестныхъ ходахъ, исключая хода вокругъ Кремля, когда употреблялось облаченіе малиновое, въ случаѣ же ненастья и въ сей ходъ употреблялось по прежнему парчевое.Въ 1849 году въ апрѣлѣ мѣсяцѣ сакелларій Успенскаго собора, по приказанію Его Высокопреосвященства, извѣщалъ Канцелярію Консисторіи, чтобы «въ крестномъ ходу 27 апрѣля (въ Преполовеніе) па Москву рѣку священно-церковно-служители Срѣтенскаго, Ивановскаго и Замоскворѣцкаго сороковъ были въ случаѣ хорошей погоды въ бѣлыхъ облаченіяхъ». Такое же распоряженіе было въ томъ же году и относительно крестнаго хода 1 августа19).По извѣщенію сакелларія Успенскаго собора, Консисторія 1 мая 1851 года-’ЛЬ 2250 предписывала московскому духовенству, чтобы въ крестномъ ходу въ Пре-
’*) Моск. Цер. Вѣд. 18"7! г. № 14, стр 31,
,5) Арх. М. Конс. дѣло. 1848 г. № 217.
1“) Исключительно для освященія Бородинскаго памятника и крестнаго къ нему 

хода въ 1839 г. изъ села Бородина, но предписанію Владыки, были изготовлены 
облаченія малиноваго бархата съ золотыми галунами Арх. М. Конс. дѣло 1839 г. 
№ 328.

1’) Моск Цер. Вѣд. 1869 г. № 27, стр. 5.
)в) Арх. Моск. Конс. дѣло 1856 г № 84.
1’) Арх. Моск. Конс. дѣло 1849 г. Аа 188.
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половеніе по случаю хорошей погоды было въ бѣломъ облаченіи 2’).Въ 1851 году Московская Консисторія повѣсткою отъ 12 октября объявляла духовенству, что «Его Высокопреосвященству благоугодно, чтобы въ семъ (т. е. вокругъ Кремля), крестномъ ходу священнослужители были въ красныхъ бархатныхъ облаченіяхъ, есть-ли не будетъ дождя»іѵ).Въ 1853 году, по донесенію Никитскаго сорока благочиннаго Параскевіевскаго протоіерея Петра Покровскаго, священнослужители въ крестномъ ходу 26 августа въ Срѣтенскій монастырь были въ бѣлыхъ облаченіяхъ 22).Въ 1855 году Консисторія повѣсткою отъ 7 октября № 5410 извѣщала духовенство, что «по словесному приказанію Его Высокопреосвященства въ крестномъ ходу вокругъ Кремля московское духовенство въ случаѣ 
хорошей погоды должно быть непремѣнно въ малиновомъ облаченіи»23).Въ 1856 году каѳедральный протоіерей Петръ Покровскій повѣсткою объявлялъ духовенству, что <18 августа Его Высокопреосвященство изволилъ дать ему распоряженіе касательно завтрѣшняго (т. е. 19 августа) крестнаго хода: 1) Ходъ—изъ Чудова монастыря. 2) Если въ 8 часу утра не будетъ дождя, то быть въ бѣлыхъ облаченіяхъ, а если будетъ дождь въ это время, то быть въ парчевыхъ, но хорошихъ» 2‘).Сакелларій Успенскаго собора Петръ Виноградовъ 27 августа 1856 г. извѣщалъ Канцелярію Консисторіи, что 28 августа имѣетъ быть крестное хожденіе въ Срѣтенскій монастырь изъ каѳедральнаго Чудова монастыря. Причемъ духовенство должно быть въ облаченіяхъ бѣ
лыхъ, а въ случаѣ дождя въ парчевыхъ»2*).Въ 1857 году, по донесенію каѳедральнаго протоіерея Петра Покровскаго, въ крестномъ ходу 1 августа изъ Успенскаго собора на Москву рѣку духовенство изъ 4-хъ сороковъ было въ бѣлыхъ облаченіяхъ 2С).Въ томъ же 1857 году консисторія повѣсткою 8 октября извѣщала духовенство, что «Его Высокопресвя- щенство изволилъ словесно приказать, чтобы въ крестномъ ходу, если будетъ хорошая погода, вокругъ Кремля, 13 октября, духовенство было въ облаченіяхъ малиновыхъ 27).•Въ 1859 году Консисторія повѣсткою отъ 10 октября оповѣщала духовенство по словесному распоряженію Его Высокопреосвященства, чтобы «духовенство въ крестномъ ходу 11 октября (т. е. вокругъ Кремля), послу- чаю наступившей ненастной погоды, было въ парче
вомъ облаченіи»28).Надо замѣтить, что въ дѣлахъ Консисторіи послѣ

2П) Арх. Моск. Конс. дѣло 1851 г. № 57.%
2І) Арх. М. Конс. дѣло 1851 г. № 156.
--і Арх. М. Конс. дѣло 1854 г. № 169.
23) Арх. М. Конс. дѣло 1856 г. № 235.
2‘) То же дѣло.
25) То же дѣло. Въ этомъ же извѣщеніи о. сакелларія сказано, что <въ 29 

день августа того 1856 года соборнѣ имѣетъ совершиться Архіереемъ въ каѳед
ральномъ Архангельскомъ соборѣ поминовеніе ио Императорѣ Александрѣ I и о 
воинахъ. Должны быть къ сему съ облаченіями шемчовишчеваго цвѣта или под
ходящаго къ оному».

2“) Арх Моск. Конс. дѣло 1857 г. № 242.
2’) Арх. Моск. Конс дѣло 1857 г. № 205.
28) Арх. М. Конс. дѣло 1859 г. № 167.

этого 1859 года пѣтъ извѣстій о томъ, чтобы малиновое облаченіе въ крестномъ ходу вокругъ Кремля по случаю ненастной погоды замѣнялось парчевымъ; надо полагать, что малиновое облаченіе въ этомъ ходѣ съ этого времени стало обычнымъ.Въ крестномъ ходѣ 4 апрѣля, установленномъ съ Высочайшаго въ 14 день апрѣля 1866 г. соизволенія Св. Сѵнодомъ, по указу отъ 20 апрѣля 1866 года У 756, въ воспоминаніе избавленія Его Императорскаго Величества отъ угрожавшей опасности и совершавшемся въ Москвѣ изъ Успенскаго собора па Кремлевскую площадь предъ Николаевскимъ дворцомъ2Я), по предложенію митрополита Филарета, должно было участвовать духовенство придворнаго и военнаго вѣдомствъ; причемъ старшее московское и придворное духовенство -— въ бѣлыхъ облаченіяхъ, а военное въ крестовыхъ 30). Распоряженіе быть духовенству въ семъ крестномъ ходу въ бѣлыхъ облаченіяхъ подтверждено было и въ 1872 г. предписаніемъ преосвященнаго Леонида 31).Въ крестномъ ходу, бывшемъ въ 1869 году 19 мая изъ Успенскаго собора въ Казанскій, по случаю исполнившагося 200-лѣтія съ того, какъ точный списокъ чудотворной Иверской иконы Богоматери полученъ въ Носквѣ съ Аѳона и поставленъ надъ Воскресенскими воротами, Духовенство всѣхъ сороковъ участвовало въ 
бѣлыхъ облаченіяхъ 32).Въ управленіе Московскою митрополіей Владыки Иннокентія мало обращалось вниманія на цвѣтъ облаченій въ крестныхъ ходахъ и за это время мы не видимъ какихъ- либо распоряженій относительно сего вопроса, такъ что Московское духовенство стало произвольно употреблять въ крестныхъ ходахъ разнообразныя по цвѣту облаченія, на что и обращено было особое вниманіе Высокопреосвященнаго митрополита Макарія.Въ 1881 году 17 іюня Владыка митрополитъ Макарій далъ Консисторіи предложеніе, въ которомъ между прочимъ писалъ: «во время крестнаго хода, бывшаго въ Москвѣ 21 мая, мною замѣчено, что духовенство было въ разнообразныхъ по цвѣту облаченіяхъ... Предлагаю Консисторіи указать для каждаго крестнаго хода одно опредѣленнаго цвѣта облаченіе для всего духовенства».По сей резолюціи состоялся докладъ Консисторіи, въ которомъ она постановляла употреблять: 1) въ крестные ходы для водоосвященія 6 января, Преполовенія и 1 августа—бѣлое облаченіе; 2) въ крестный ходъ вокругъ Кремля, какъ и прежде,—малиновое облаченіе; 3) въ прочіе крестные ходы—парчевое, свѣтлое, безъ шелковыхъ цвѣтовъ и разводовъ, не ветхое и по возможности однообразное.Резолюціею Владыка на семъ докладѣ Консисторіи 1 іюля 1881г. было предписано: «Утверждается. Но предлагаю Консисторіи войти въ соображеніе объ устройствѣ новой, совершенно-однообразной, парадной ризницы для всѣхъ церквей столицы, чтобы ризница эта могла быть

2Ч) Съ кончиною Императора Александра II сей крестный ходъ прекращенъ, по 
указу Св. Сѵнода 24 апрѣля 1881 года № 6. См. Моск Цер. Вѣд. 1881 года 
№11. стр. 47.

3°) Арх. Моск. Конс. дѣло 1867 г, № 63.
31) Арх. Моск. Конс. дѣло 1872 г. № 96.
32) Моск. Цер. Вѣд. 1869 г. А6 21, стр. 9.



№ 32-Й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВЪДОМОСТИ 374употребляема только въ особо торжественныхъ случаяхъ, и свое заключеніе представить мнѣ».Для исполненія сей резолюціи Консисторія учредила коммиссію изъ протоіереевъ—Покровскаго собора Николая Надеждина (онъ же и предсѣдатель), Благовѣщенскаго, на Тверской, Николая Свѣтовидова-Платонова и Девятинскаго, близъ Прѣсни, Александра Любимова, съ участіемъ въ сей коммиссіи церковныхъ старостъ приходскихъ церквей г. Москвы—Вознесенской, на Царицынской улицѣ, штабсъ-капитана Азанчевскаго, Петропавловской, въ Басманнной, почетнаго гражданина Ширяева и Николаевской, въ Толмачахъ, почетнаго гражданина Ферапонтова съ тѣмъ, чтобы коммиссія, принявъ во вниманіе средства той или другой приходской церкви и по соглашенію съ кѣмъ члены коммиссіи найдутъ нужнымъ, выбрала три разной стоимости образца золотаго глазета съ приборомъ и соотвѣтствующею подкладкою для параднаго облаченія во всѣ церкви и образцы сіи представила Его Высокопреосвященству на благоусмотрѣніе.Предсѣдатель коммиссіи протоіерей Надеждинъ донесъ 20 іюня 1882 года въ консисторію, что комиссіей избраны были образцы и Его Высокопреосвященствомъ одобрены и что во всѣхъ приходскихъ церквахъ г. Москвы новая парадная глазетовая (золотая) ризница устроена 33).Въ первый разъ новое облаченіе золотаго глазета было употреблено въ 1883 году въ крестномъ ходу 26 мая, въ день Вознесенія Господня, по случаю освященія храма Христа Спасителя 8‘).Въ новомъ золотомъ глазетовомъ облаченіи въ томъ же 1883 году были совершены крестные ходы 20 іюля и 26 августа 35). Крестный же ходъ вокругъ Кремля въ 1883 году совершенъ былъ попрежнему въ малиновомъ облаченіи 36).Съ того же времени московскіе крестные ходы до текущаго года совершались въ золотыхъ глазетовыхъ облаченіяхъ, исключая крестныхъ ходовъ для водоосвященія 6 января, въ Преполовеніе и 1 августа, совершавшихся въ бѣлыхъ облаченіяхъ, и крестнаго хода вокругъ Кремля, совершавшагося въ малиновыхъ облаченіяхъ.Такимъ образомъ, въ 19 вѣкѣ, во все время управленія московскою каѳедрою митрополита Филарета, всѣ московскіе крестные ходы, въ случаѣ хорошей погоды, совершались въ бѣлыхъ облаченіяхъ, въ ненастье въ 
парчевыхъ. Облаченія малиноваго цвѣта впервые устроены по предписанію митрополита Филарета въ 1851 году и съ того времени стали употребляться въ крестномъ ходѣ вокругъ Кремля, въ случаѣ хорошей погоды, и въ парчевыхъ попрежнему—въ случаѣ ненастья; съ 1860 года это облаченіе въ семъ крестномъ ходу стало обычнымъ.Въ управленіе московскою митрополіей Владыки Иннокентія въ крестныхъ ходахъ употреблялись произвольно разнообразныя по цвѣту облаченія.При митрополитѣ Макаріи, въ 1881 году строго были распредѣлены цвѣта облаченій для каждаго крестнаго хода, не обращая вниманія на погоду, а именно: въ крестныхъ ходахъ 6 января, въ Преполовеніе и 1 ав-

33) Арі. Моск. Конс. дѣло 1883 г. № 326.
*'■) Моск. Церк. Вѣд. 1883 г. № 22, стр. 210—214.
3"’) Моск. Церк. Вѣд. 1883 г. № 30, стр. 308 и V 36, стр. 396.
3°) Моск. Церк. Вѣдом. 1883 г. № 42 стр. 494. 

густа-употреблялпсь бѣлыя облаченія, въ ходъ вокругъ Кремля малиновыя, а въ прочіе ходы—-парчевыя облаченія.Въ 1883 году парчевыя облаченія замѣнены были золотыми глазетовыми съ сохраненіемъ малиновыхъ для хода вокругъ Кремля, а съ текущаго года золотыя глазетовыя облаченія замѣнены вновь парчевыми; причемъ парча эта соткана изъ золотыхъ и красныхъ нитей и, такимъ образомъ, соединяетъ въ себѣ цвѣта облаченій— золотыхъ съ малиновыми. Свящ. 77. Романскій.

Освященіе храма въ селѣ Симбуховѣ.29 іюля Высокопреосвященнѣйшій Владиміръ, Митрополитъ Московскій, въ сопровожденіи товарища Оберъ- Прокурора Святѣйшаго Сѵнода В. К. Саблера, прибылъ въ 5 ч. съ экстреннымъ поѣздомъ по Московско-Брестской желѣзной дорогѣ на станцію «Шелковка». Отсюда Владыка Митрополитъ и В. К. Саблеръ выѣхали въ село Симбухово, Верейскаго уѣзда, въ которомъ были встрѣчены хозяиномъ имѣнія А. П. Гуськовымъ.Послѣ небольшого отдыха, Владыка Митрополитъ при колокольномъ звонѣ прослѣдовалъ въ возобновленный храмъ Успенія Божіей Матери, гдѣ, встрѣченный духовенствомъ со св. крестомъ и св. водою, прошелъ въ алтарь.Всенощное бдѣніе служилъ протоіерей Розановъ, са- келларій Московскаго каѳедральнаго храма Христа Спасителя, и мѣстный священникъ о. Введенскій, при діаконѣ Розовѣ. На литію и благословеніе хлѣбовъ вышелъ изъ алтаря Владыка Митрополитъ съ протоіереями Розановымъ, Звѣздинскимъ и мѣстнымъ сельскимъ духовенствомъ съ благочиннымъ священникомъ Соловьевымъ. Послѣ чтенія св. Евангелія Владыка Митрополитъ помазывалъ священнымъ елеемъ собравшійся народъ. Всенощное бдѣніе окончилось въ 11 часу.30 іюля, въ 8 ч. утра, Владыка со «славой» при колокольномъ звонѣ прибылъ въ храмъ и въ сослуженіи московскаго и сельскаго духовенства, при большомъ стеченіи молящихся изъ окрестныхъ селъ и деревень, совершилъ чинъ освященія новаго престола. Послѣ его Владыкою Митрополитомъ совершена была божественная литургія.По окончаніи литургіи настоятель храма свящ. Введенскій и прихожане-крестьяне благодарили А. П. Гуськова за возобновленіе и полное обезпеченіе храма и духовенства и поднесли ему икону Успенія Божіей Матери.По совершеніи молебствія Его Высокопреосвященство произнесъ назидательное слово о значеніи св. храма. Затѣмъ благословилъ всѣхъ собравшихся на сіе духовное торжество и раздавалъ народу духовно-нравственныя книги и листки.Послѣ небольшаго отдыха, Владыка пожелалъ осмотрѣть мѣстную школу, гдѣ Его Высокопреосвященству были представлены г. Гуськовымъ ученики школы изъ окрестныхъ селъ и деревень. Дѣти пропѣли нѣсколько молитвъ и псалмовъ.Въ 2 часа Владыка Митрополитъ удостоилъ посѣщеніемъ общую трапезу, предложенную А. П. Гуськовымъ.Въ 672 час. Владыка Митрополитъ, въ сопровожденіи



3 75 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 32-ЙВ. К. Саблера, отбылъ па станцію Шелковку, откуда съ экстренымъ поѣздомъ въ 10 часовъ возвратился въ Москву. (Моск. Вѣд.).

МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА.Служеніе В л ад ы к и Митрополита. Въ воскресенье, 6 августа, въ день Преображенія Господня, Высокопреосвященный Владиміръ, Митрополитъ Московскій и Коломенскій, совершалъ литургію въ соборѣ Пиколо- Угрѣшскаго монастыря. Во время богослуженія Владыка возвелъ въ санъ архимандрита назначеннаго ректоромъ Московской духовной семинаріи іеромонаха Анастасія.Архіерейскія служенія. Въ тотъ же день литургію въ каѳедральномъ во имя Христа Спасителя соборѣ совершалъ преосвященный Парѳеній, епископъ Можайскій, съ череднымъ архимандритомъ, каѳедральнымъ протоіереемъ П. I. Казанскимъ и соборнымъ духовенствомъ; причемъ во время богослуженія возвелъ Ивана Игнатова въ сапъ священника къ единовѣрческой церкви Майносскаго селенія на берегу Мраморнаго моря.Въ Большомъ Успенскомъ соборѣ литургію совершалъ преосвященный Трифонъ, епископъ Дмитровскій, въ сослуженіи съ о. протопресвитеромъ В. С. Марковымъ и прочимъ духовенствомъ. Въ концѣ литургіи настоятелемъ Покровскаго миссіонерскаго монастыря архимандритомъ Амфилохіемъ было произнесено вышепомѣщенное слово.
ОТЧЕТЪ

о состояніи суммъ по Братству св. Равноапостольныя Маріи 
Магдалины за тридцатый годъ (съ 22-го іюля 1900 года по 

22-го іюля 1901 года).
РАСХОДЪ.

1) Выдано въ Маріинское Епархіальное жен
ское училище на содержаніе стипендіатокъ 
Братства............................................ 7.500 » — »

2) Уплачено вч> типографію за напечатаніе 
отчета по Братству и Маріинскому учили
щу, бумагу, переплетъ нѣсколькихъ экзем
пляровъ, за подписные листы и пригласи
тельные билеты....................................... 139 » 40 »

3) Уплачено за почтовыя и гербовыя марки, 
разсылку подписныхъ листовъ и отчетовъ. 18 » 90 »

4) Внесено за храненіе "/« бумагъ въ Государ
ственномъ Банкѣ п страхованіе одного би
лета съ выигрышами отъ тиража ... 17 » 30 »

5) Израсходовано въ дни Братскихъ праздни
ковъ, поминовеніе братчиковъ и разные 
мелкіе расходы . . .-........................ 113 » — »

Итого . . 7.788 » 60 »
За симъ въ распоряженіи Братства къ 22-му

іюля 1991 года состоитъ:
А) Капиталъ неприкосновенный въ Государ

ственныхъ % бумагахъ па храненіи въ Государ
ственномъ Банкѣ...........................................  32.800 » — »

Б) Капиталъ запасный, образовавшійся изъ 
остатковъ расходнаго капитала, въ Государствен
ныхъ % бумагахъ на храненіи въ Государствен
номъ Банкѣ.................................................... 400 » — »

В) Капиталъ расходный: а) въ % бумагахъ . 400 > — »
б) наличными . . 39 » 92 »

Всѣхъ капиталовъ Братства къ 22-му іюля
1901 года состоитъ.......................................  33.639 > 92 »

Списокъ лицъ, сдѣлавшихъ пожертвованія и обезпечившихъ свои 
членскіе взносы на Братство св. Равноапостольныя Маріи 

Магдалины.
Высокопреосвященнѣйшій Іоанникій, митропо

литъ Кіевскій................................................. 500 » — »
Высокопреосвященнѣйшій Алексій, архіепископъ

Литовскій, одинъ билеп, 1-го внутренняго съ вы
игрышами займа................................................. 100 » — »

Епископы: Несторъ (быв. Дмитровскій) . 200 » — »
» Виссаріонъ < Костромскій). . 100 » — »
» Лаврентій (Курскій) . . . 100 » — »
» Тихонъ (Полоцкій) .... 100 » — »
» Александръ (Калужскій) . . 100 » — »
» Наѳанаилъ (управляющій Ан-

дроніевымъ монастыремъ) . . 200 * — »
Архимандриты: Веніаминъ......................... 400 » — »

» Никифоръ. ■.............................. 100 » — »
» Никонъ.................................... 100 » — »
» Поликарпъ............................... 100 » — >
» Іосифъ......................................... 100 » — »

Протоіереи: К. Т. Остроглазовъ. . . . 350 » — >
> А. А. Ансеровъ................... 300 » — »
» А. Д. Можайскій .... 400 » — »
» А. II. Тихомировъ .... 300 » — »
» А. Я. Брилліантовъ . . . 200 » — >
» II. А. Надеждинъ .... 100 » — »
» I. Д. Воиновъ................... 100 » — »
» I. Г. Виноградовъ . . . . 100 » — »
» I Н. Бухаревъ................ 100 > — »
» М. В. Модестовъ .... 100 » -- »

Священникъ II. С. Шаровъ................ 100 > — »
Чрезъ о.о. прот.: А. Ѳ. Некрасова .... 200 » — »

» II. А. Копьева........... 200 » — >
» К. Т. Остроглазова . . . 100 » — >
» II. С. Шумова................ 100 » — »

Чрезъ свящ. С. М. Попова........... 200 » — »
Игуменія Евфросивія............................... 100 » — »

Іеромонахъ Іосифъ.................................... 100 » — »
Г.г.: Масловъ.............................. 200 » — »

» Кузисъ........................................ 100 » — »
» Стриженовъ............................... 100 » — »
» Титовъ........................................ 100 » — >'
» Мѣшковъ.................................... 100 » — »
» Богдановъ.................................... 100 » — »

О здравіи Екатерины.................................. 100 » — »
По завѣщанію: Протоіерея А. М. Ивапцова-

Платонова............... 400 » — »
» Протоіерея С. II. Зернова . 100 » — »
» Протоіерея II. 0. Некрасова . 200 » — »
» г. Топорова................ 200 » — »
» г. Вейсъ.................... 500 л — >

О упокоеніи: дѣвицы Маріи.......... 1.000 » — >
» Аркадія........................ 200 » — »
» Архимандрита Авраамія и Ма

ріи ....................................... 100 » — >
» Іерея Василія и Маріи. . . 100 > — »
» Антонины.......................... 100 » — >
» Михея и дѣв. Анны . . . 100 » — >

Николо-Угрѣшскій монастырь..............................100 > — »
Берлюковская пустынь.................................. 50 » — >
Николо-Студенецкая церковь............................. 100 > — »

Итого . . 9.400 » — »
Казначей Братства Протоіерей Василій Рудневъ.

СОДЕРЖАНІЕ: Слово въ день Преображенія Господни.—Праздникъ Успенія 
Пресвятыя Богородицы. —Торжественное богослуженіе въ Успенскомъ соборѣ въ 
день Успенія Божіей Матери при патріархахъ Іоакимѣ и Адріанѣ, по книгѣ запи
сей о службахъ собора.—Объ облаченіи въ Московскихъ крестныхъ ходахъ.—Освя
щеніе храма въ селѣ Симбуховѣ. — Московская хроника, —Отчетъ о состояніи суммъ 
по Братству св. Равноапостольныя Маріи Магдалины за тридцатый годъ (съ 22-го 

іюля 1900 года по 22-е іюля 1901 года).
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