
ііііііііпііі;іI.іііііII дтл'Кігл
МОСКОВСКИХЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
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ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.
По указу Его Императорскаго Величества, Свя

тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: пред
ложеніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 11 
минувшаго Іюля за № 5697, въ коемъ изложено, 
что Главноуправляющій Собственною Его Импе
раторскаго Величества Канцеляріею сообщилъ ему, 
Г. Оберъ Прокурору, для надлежащаго исполненія, 
что Государь Императоръ, при разсмотрѣніи на
градныхъ дѣлъ, восходящихъ на Высочайшее благо
воззрѣніе чрезъ Комитетъ о службѣ чиновъ граж
данскаго вѣдомства и о наградахъ, изволилъ об
ратить вниманіе на частое испрошеніе вѣдомствами 
пожалованія званія не только личнаго, но и потом
ственнаго почетнаго гражданства въ видѣ первона
чальной награды. Между тѣмъ возведеніе въ эти 
званія по смыслу закона должно считаться для лицъ, 
ихъ неимѣющихъ, наивысшею наградою, жалуемою 
за продолжительную полезную дѣятельность или за 
пріобрѣтеніе серьезнаго научнаго образованія. Къ 
тому же едва ли справедливо оставлять въ’ теченіе 
долгаго періода въ 10 и даже 20 лѣтъ чьей-либо 
полезной дѣятельности безъ соотвѣтственнаго по
ощренія, въ томъ лишь соображеніи, что означен
ному лицу впослѣдствіи можетъ быть испрошено 
званіе почетнаго гражданства. На ряду съ этимъ 
Его Величествомъ усмотрѣно, что вошло въ обы
чай представлять почетныхъ гражданъ и купцовъ 
прямо къ золотымъ медалямъ для ношенія на шеѣ, 
а отставныхъ унтеръ-офицеровъ къ таковымъ же 
серебрянымъ, безъ достаточно строгой оцѣнки свой
ства и значенія самыхъ заслугъ, положенныхъ въ 
основаніе означенныхъ ходатайствъ; тогда какъ дѣй
ствующими законоположеніями разрѣшается удостои- 
вать лицъ исчисленныхъ категорій къ старшимъ 
медалямъ, минуя предшествующія младшія, исклю
чительно лишь за труды и заслуги, выходящія изъ 
ряда обыкновенныхъ. Вслѣдствіе сего и въ непре
станной Монаршей заботливости о поддержаніи на 
должной высотѣ значенія Всемилостивѣйше жалуе
мыхъ наградъ, Его Императорскому Величеств) 

благоугодно было 24 Іюня текущаго года Высо- 
сочайше повелѣть: 1) чтобы впредь званія личнаго 
и потомственнаго почетнаго гражданства не были 
испрашиваемы въ видѣ первоначальной награды, 
помимо нѣсколькихъ нагрудныхъ и шейныхъ меда
лей, кромѣ случаевъ, заслуживающихъ особаго ува
женія, и 2) чтобы ходатайства объ удостоеніи по
четныхъ гражданъ и купцовъ, равно купеческихъ 
братьевъ и сыновей всѣхъ гильдій и отставныхъ 
военнослужащихъ унтеръ-офицерскаго званія, въ 
изъятіе изъ медальной постепенности прямо ме
далями для ношенія на шеѣ были допускаемы лишь 
при условіи оказанія сими лицами какихъ либо вы
дающихся заслугъ. Приказали: Разсмотрѣвъ на
стоящее предложеніе, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣ
ляетъ: разъяснить по духовному вѣдомству, что Вы
сочайшимъ повелѣніемъ, отъ 24 Іюня сего года, 
воспрещено представлять къ званіямъ личнаго и 
потомственнаго почетнаго гражданства въ видѣ перво
начальной награды помимо нѣсколькихъ нагрудныхъ 
и шейныхъ медалей, кромѣ случаевъ, заслуживаю
щихъ особаго уваженія; равнымъ образомъ хода
тайствовать о награжденіи почетныхъ гражданъ, 
купцовъ, купеческихъ братьевъ и сыновей всѣхъ 
гильдій и отставныхъ военнослужащихъ унтеръ- 
офицерскаго званія, въ изъятіе изъ медальной по
степенности, прямо медалями для ношенія на шеѣ 
дозволено лишь въ томъ случаѣ, если означенныя 
лица оказали какія-либо выдающіяся заслуги; о 
чемъ и послать епархіальнымъ Преосвященнымъ, 
Сѵнодальнымъ Конторамъ, Завѣдывающему при
дворнымъ духовенствомъ и Протопресвитеру воен
наго и морскаго духовенства печатные циркуляр
ные указы, въ дополненіе къ таковому же, отъ 26 
Іюля сего года за № 8, а въ Училищный при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣтъ передать выписку, съ 
приложеніемъ копій съ циркулярнаго указа для раз
сылки Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтамъ. Авгу
ста 14 дня 1902 г. 12.
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РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
На священническую вакансію при Московской 

Воскресенской, въ Плѣнницахъ, церкви перемѣ
щенъ священникъ с. Тропарева, Московскаго у., 
Левъ Краснопольекій.

На такую же вакансію при Московской Троицкой, 
на Хохловкѣ, церкви опредѣленъ діаконъ Нико
лаевской, на Курьихъ ножкахъ, церкви Сергій 
Страховъ.

На такую же вакансію при Знаменской, села 
Знаменскаго—Холмъ, церкви, Звенигородскаго у., 
опредѣленъ діаконъ с. Лужковъ, того же уѣзда, 
Евлампій Честновъ.

На вакансію псаломщика при Московской, Три
фоновской, въ Напрудной слободѣ, церкви перемѣ
щенъ псаломщикъ Смоленской, при Новодѣвичьемъ 
монастырѣ, церкви Александръ Друговъ.

Дѣйствителный статскій совѣтникъ М. Григо- 
ревскій обратился къ Его Высокопреосвященству 
съ письмомъ слѣдующаго содержанія:

Имѣю смѣлость почтительнѣйше просить Васъ 
милостиво принять подносимую при семъ Вашему 
Высокопреосвященству составленную мною брошю
ру „Ирмосы—славянскій текстъ съ русскимъ пере
водомъ". При составленіи сей брошюры я имѣлъ 
цѣлью приблизить къ пониманію всякаго грамотна
го эти пѣснопѣнія, изъ которыхъ иныя не вполнѣ 
вразумительны и для человѣка образованнаго, во
обще же большинство ихъ не сразу понимаются и 
требуютъ сосредоточенной вдумчивости, къ каковой 
не всякій клирошанинъ—пѣвецъ способенъ и под
готовленъ

Выть можетъ Ваше Высокопреосвященство най
дете полезнымъ и возможнымъ распространеніе сей 
брошюры между принтами церковными Московской 
епархіи, особенно отдаленныхъ городовъ и дере
вень. Въ такомъ случаѣ я могъ бы, по требованію 
о. о. благочинныхъ или инымъ указаннымъ мнѣ 
способомъ, высылать потребное количество моей 
брошюры съ уступкою 25°/0, т. е. по 15 коп. за 
брошюру.

На письмѣ этомъ послѣдовала резолюція Его 
Высокопреосвященства такая: „Сент. 19. Брошю
ра г. Григорѳвскаго очень полезна для духовенства. 
Рекомендовать ее чрезъ напечатаніе сего письма 
въ Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостяхъ".

Редакторъ Секретарь Консисторія Москва, Типо-Литографія И. Ефимова,
Александръ Проволовичъ. Якиманка, собственный домъ.

Отъ Министерства Финансовъ.
Министерство Финансовъ объявляетъ во всеоб

щее свѣдѣніе, что Высочайше утвержденнымъ, въ 
19 день декабря 1901 года, положеніемъ Комитета 
Министровъ опредѣлено: продлить обмѣнъ кредит
ныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб. и 5 руб. досто
инствъ образца 1887 года и 100 руб. билетовъ 
(радужныхъ) образца 1866 года до 1 января 1903 
года.

Посему означенные билеты до 31-го декабря 
1902 года включительно принимаются безпрепят
ственно всѣми правительственными кассами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обра
щеніе коихъ прекращается 31 декабря 1902 года:

Билеты въ 5, 10 и 25 рублей.
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ 

густою синею краскою по свѣтлокоричнѳвому фону.
Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны 

билетовъ—въ 5 руб. билетѣ (съ 1887 до 1894 г.) 
слѣва, а въ 10 руб. (съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. 
билетахъ (только 1887 г.) посрединѣ билета.

Оборотная сторона билета содержитъ попереч
ный рисунокъ съ Государственнымъ гербомъ посре
динѣ, крупною цыфрою влѣво и извлеченіемъ изъ 
Манифеста—вправо и отпечатана:

5 руб. бил. — синею краскою.
10 » » — красною »
25 » » — лиловою »
Сторублевый билетъ—радужный, съ портретомъ 

Императрицы Екатерины II.
Образцы этихъ билетовъ выставлены во всѣхъ 

конторахъ и отдѣленіяхъ Государственнаго Банка 
и въ Казначействахъ.
Описаніе признаковъ поддѣльнаго кредитнаго билета 500 руб

леваго достоинства образца 1898 года.

БУМАГА—болѣе глянцевитая, чѣмъ на подлинныхъ билетахъ, 
и на ощупь довольно жирная; билетъ склеенъ изъ двухъ ли
стовъ; правая, бѣлая часть, съ видимымъ на свѣтъ портретомъ 
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I, состоитъ изъ трехъ склееныхъ ли
стовъ, причемъ портретъ отпечатанъ на вклеенномъ въ сере
дину листѣ.

ВСЯ ПЕЧАТЬ билета и въ особенности пестрая печать обо
ротной стороны настолько груба, что не можетъ ускользнуть 
отъ внимательнаго взгляда.

ПЕЧАТЬ — лицевой стороны: а) ЧЕРНАЯ, гораздо блѣднѣе, 
чѣмъ на подлинномъ билетѣ; б) СѢРАЯ — на лѣвыхъ трехъ 
четвертяхъ билета на дѣйствительномъ билетѣ представляетъ 
переплетъ изъ повторяющихся: цифры «500» и словъ «ПЯТЬ
СОТЪ РУБ.»; на поддѣльномъ билетѣ она настолько блѣдна, 
что надписи эти совершенно не видны, а цвѣтъ лѣвыхъ трехъ 
четвертей билета почти не отличается отъ цвѣта правой, бѣлой 
четверти; в) ЗЕЛЕНОВАТАЯ печать крупной надписи «500 
рублей 500», отличается отъ подлиннаго билета желтымъ от
тѣнкомъ.

ПЕЧАТЬ — оборотной стороны совершенно неотчетливая и 
расплывчатая. Въ текстѣ закона, напечатаннаго посрединѣ би
лета, въ строкѣ третьей вмѣсто слова «билетОвъ» напечатано 
«билетЕвъ».

Цензоръ
Протоіерей Н. Извѣковъ.
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на полгода 3 р., на 3 мѣсяца 1 р. 50 
на 1 мѣсяцъ 1 р.

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

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

Къ свѣдѣнію о.о. законоучителей.
Прошу о.о. законоучителей учебныхъ заведеній, 

находящихся въ раіонѣ сороковъ: Срѣтенскаго, Ни
китскаго и Пречистенскаго, представить расписа
нія уроковъ Закона Божія съ обозначеніемъ дней, 
часовъ, классовъ и адресовъ учебныхъ заведеній.

Парѳеній^ епископъ Можайскій.

О христіанской религіи.
(Богословско апологетическій очеркъ) *).

Происхожденіе христіанской религіи.При изученіи христіанской религіи въ общей системѣ Основнаго Богословія первый вопросъ сводится къ тому, есть ли христіанство религія естественная, или сверхъестественная? При всемъ преклоненіи предъ христіанствомъ, какъ религіей наивысшей и совершеннѣйшей, раціонализмъ приходитъ къ тому заключенію, что христіанство въ своихъ основныхъ религіозныхъ идеяхъ
*) Изъ уроковъ по Основному Богословію въ Виоанскоіі духовной семинаріи. 

есть естественное, логическое завершеніе іудейства и язычества, объясняется изъ соединенія еврейскаго религіознаго міровоззрѣнія съ языческимъ.—Но противъ подобнаго сближенія христіанской религіи съ іудействомъ и язычествомъ говоритъ уже универсальный характеръ христіанства. Язычество, въ своемъ цѣломъ, есть система болѣе или менѣе разобщенныхъ народныхъ религій. Почти каждая религія существуетъ только для извѣстнаго племени и народа; каждый богъ есть богъ національный, и внѣ страны, гдѣ покланяются ему, онъ теряетъ свое божественное достоинство. Христіанство свободно отъ такой національной ограниченности; оно—религія общечеловѣческая. Правда, говорятъ, что далеко не всѣ языческія религіи носятъ на себѣ печать націоналистическаго ограниченія; исламъ и еще болѣе буддизмъ вполнѣ будто бы могутъ быть названы религіями универсальными. Дѣйствительно, исламъ доказалъ свою способность жить во многихъ странахъ и буддизмъ распространился по половинѣ Азіи. Но степень универсальности религіи нужно измѣрять не числомъ ея послѣдователей, но качествомъ или характеромъ вліянія на нихъ религіи, степенью ея нравственнаго воздѣйствія на народы, соотвѣтствія идеальнымъ стремленіямъ человѣческаго духа. Буддизмъ не есть оживляющая религія, потому что онъ стремится не къ развитію духа, а его погашенію, и не способствуетъ нравственному развитію человѣка. Исламъ скорѣе является ярмомъ, нежели вдохновляющей силой; онъ по самому



464 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости № 40-йсуществу своему враждебенъ свободѣ и высшему нравственному развитію. Христіанство исторіей своего распространенія доказало свою способность войти въ жизнь разнообразныхъ народовъ и руководить ихъ идеалами и упованіями, не унижая эти народы, а, напротивъ, способствуя нравственному возвышенію ихъ и пробужденію высшихъ идеальныхъ стремленій человѣческой природы. Въ этомъ отношеніи христіанство оставляло далеко за собою и іудейство. Пусть мысль объ универсальной религіи предносилась сознанію лучшихъ іудеевъ, была раскрыта богодухновенными пророками и фактически выражалась въ широкомъ прозелитизмѣ евреевъ среди язычниковъ. Замѣчательно то обстоятельство, что у пророковъ универсальная религія истиннаго Бога представлялась идеаломъ отдаленнаго будущаго мессіанскаго времени, связаннаго съ обновленіемъ нравственной природы человѣка, съ дарованіемъ ему «.сердца новаго 
и духа новаго*. И пока не произошло этого нравственнаго преобразованія въ существѣ человѣка чрезъ Христа, для ветхозавѣтнаго іудея его Богъ мыслился по преимуществу, какъ < Богъ Авраама, Иссака и Іако
ва*,—религія являлась съ характеромъ націоналистическимъ. Самая миссіонерская дѣятельность іудеевъ предъ пришествіемъ Христа была не столько сознательнымъ выраженіемъ идеи объ универсальности религіи, сколько своего рода компромиссомъ, уступкою духу времени. Прозелиты должны были подчиниться игу закона и связать свою жизнь внѣшними предписаніями его. Вотъ почему іудеи и не понимали проповѣди ап. Павла, когда онъ сталъ учить о свободѣ и универсальности христіанской.Чтобы установить независимость и несводимость христіанства къ язычеству и іудейству, нужно точнѣе опредѣлить отношеніе его къ этимъ, исторически предшествовавшимъ ему, религіямъ. Весьма многихъ смущаетъ то обстоятельство, что для основныхъ религіозныхъ истинъ христіанства можно найти аналогіи въ языческихъ религіозныхъ системахъ, болѣе или менѣе слабые намеки на отдѣльные пункты вѣроученія и нравоученія христіанскаго. Между тѣмъ иначе и не можетъ быть. Религіозная истина по самому существу своему можетъ быть только единой. Находилась она и въ язычествѣ, но только въ неясномъ и безотчетномъ стремленіи, а не въ достигнутомъ состояніи, не въ раскрытой формѣ. Многія изъ тѣхъ истинъ, которыя въ положительной формѣ ясно изложенныхъ и раскрытыхъ ученій даетъ лишь религія христіанская, присущи были въ формѣ запросовъ и постулатовъ и естественному религіозному сознанію. Разница между христіанствомъ и языческимъ религіознымъ сознаніемъ при всемъ томъ, конечно, остается громадной. То, что было универсальностію вопроса, безотчетной догадки, смутнаго прозрѣнія, то въ христіанствѣ стало универсальностію отвѣта, полной истины. Такимъ образомъ всѣ древнія языческія религіи относятся къ христіанству, какъ къ той истинѣ, которую опѣ искали, и въ которой онѣ нашли свое осмысленіе и пополненіе, свою основу и завершеніе. Этимъ объясняются многія сближенія и совпаденія между христіанскимъ и языческимъ религіознымъ міросозерцаніемъ. Но 

заключать отсюда объ ихъ внутреннемъ родствѣ, объ общемъ источникѣ происхожденія нельзя.Еще болѣе близко христіанство къ ветхозавѣтной религіи, какъ богооткровенной. Въ немъ снова оживаютъ идеи пророковъ; его исповѣдники всегда находили вполнѣ подходящими для себя ветхо-завѣтные псалмы и т. и. Но христіанство не есть развитая форма іудейства. Христосъ дѣйствительно, какъ Онъ Самъ говорилъ, пришелъ не разорить законъ, но исполнить— т. е. усовершенствовать законъ по его содержанію, открыть и показать настоящее зерно и смыслъ его. Но это восполненіе закона связывалось у самихъ пророковъ съ творческимъ возсозданіемъ человѣческой природы чрезъ Мессію, Который содѣлаетъ духъ новый и сердце новое въ людяхъ. Старыя формы для новой мысли и жизни были бы старыми мѣхами для вина новаго. Поэтому ветхозавѣтный законъ, какъ тѣнь, долженъ былъ прейти и уступить мѣсто новому завѣту—его исполненію.Истинное отношеніе отсюда между язычествомъ и іудействомъ съ одной стороны и христіанствомъ съ другой должно быть формулировано такъ: единая и неизмѣнная религіозная истина, заложенная въ язычествѣ, какъ чаяніе, въ іудействѣ, какъ обѣтованіе, въ христіанствѣ становится событіемъ чрезъ явленіе во плоти Іисуса Христа. Но если люди были подготовляемы къ этому событію, ожидали его, это еще не даетъ основаній разсматривать его, какъ явленіе чисто естественное.
О сущности христіанства.По вопросу о сущности христіанства извѣстны два неправильныхъ взгляда. Такъ, мы встрѣчаемся съ стремленіемъ свести все христіанство къ нравственнымъ правиламъ и предписаніямъ, съ исключеніемъ изъ него всякой метафизики и догматики. Начало этому направленію положено Кантомъ, а послѣ него особенно развито Ричлемъ и Гарнакомъ. По мнѣнію послѣднихъ, все содержаніе Евангелія сводится къ христіанскому настроенію духа, созданному Евангеліемъ. Догма есть произведеніе греко-римской религіозной философіи въ первые вѣка христіанства,—Но всякое настроеніе должно быть съ опредѣленнымъ содержаніемъ, которое опредѣляется нашимъ познаніемъ о предметѣ и его отношеніи къ намъ. Поэтому-то не всякое настроеніе религіозное, и не всякое религіозное настроеніе есть еще настроеніе христіанское. Религіозное настроеніе христіанина совсѣмъ не то, что религіозное настроеніе язычника, наприм., древняго грека или римлянина и, конечно, потому, что христіанское теоретическое представленіе о Богѣ возвышеннѣе и чище, чѣмъ представленіе языческое. Кому не извѣстно, что нравственность человѣка служитъ выраженіемъ его общаго теоретическаго міровоззрѣнія, его понятій о себѣ самомъ, о своемъ назначеніи, природѣ, цѣли и т. п.? Такъ вскрывается необходимость догматическаго ученія въ христіанствѣ. И догматы созданы не философіей. Ею дана только форма, а не содержаніе христіанской мысли.



Г № 40-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 465Правда, повидимому въ христіанской догматикѣ можно указать одинъ пунктъ, который ставитъ христіанство въ близкое соприкосновеніе съ эллинизмомъ*) чрезъ Филона. Это—ученіе о Логосѣ. Логосъ у Филона, какъ и въ христіанствѣ, называется единороднымъ Сыномъ Божіимъ, образомъ, въ Которомъ и для Котораго все создано, посредникомъ между Богомъ и человѣкомъ, даже Богомъ. Но Филонъ въ своей богословско-философской дѣятельности близко примыкаетъ къ ветхо-завѣтному Откровенію. Онъ самъ заявляетъ, что его лучшія мысли принадлежатъ Моисею. Поэтому, естественно предполагать, что и въ ученіи о Логосѣ Филонъ стоитъ не столько на почвѣ греческой философіи, сколько ветхо-завѣтнаго Откровенія. Кромѣ того, не такъ близко ученіе Филона о Логосѣ къ христіанству, какъ это представляется на первый взглядъ. Логосъ Филона туманенъ, недѣйствителенъ, безличенъ. Вообще греческая цивилизація оказала христіанскимъ писателямъ только ту услугу, что дала точную и опредѣленную терминологію, а иногда болѣе или менѣе подходящія представленія для выраженія высочайшихъ христіанскихъ идей. Въ этомъ, конечно, заключается очень важная засл}га эллинизма для выработки христіанскаго ученія, но во всякомъ случаѣ только служебная.Другое одностороннее пониманіе христіанства сводитъ сущность его къ тѣсному кругу отвлеченныхъ идей, къ истинамъ высшаго знанія. Такъ смотрѣли на христіанство въ древности гностики, въ новое время Гегель. Но христіанство вовсе не есть философская система, сущность его не можетъ быть сведена къ той или другой идеѣ, или къ ряду идей. Сущность христіанства состоитъ въ фактѣ явленія Бога во плоти для спасенія человѣка. Христіанство есть Евангеліе или радостная вѣсть о величайшемъ міровомъ событіи—о явленіи Іисуса Христа на землю, о Его жизни, смерти и воскресеніи. И этотъ фактъ нисхожденія Сына Божія на землю для спасенія людей, какъ необычайное событіе въ исторіи, выходящее изъ ряда обыкновенныхъ, возвышаетъ христіанство па степень сверхъестественнаго явленія.
Ив. Николинъ.

(Продолженіе будетъ).

Икона съ изображеніемъ Московскихъ свя
тыхъ изъ молитвеннаго дома Преображен

скаго старообрядческаго кладбища въ
Москвѣ.На одной изъ иконъ молитвеннаго дома Преображенскаго старообрядческаго кладбища, не ранѣе второй половины XVII вѣка, представлены Московскіе святые. Икона заслуживаетъ особеннаго вниманія по полнотѣ собранія мѣстныхъ святыхъ, изъ которыхъ многіе не канонизованы. Вверху, въ облакахъ, съ солнцемъ и луною по сторонамъ,—Господь Саваоѳъ, правою рукою

!) Подъ эллинизмомъ разумѣются западные іудеи иди іудеи «эллинскаго раз 
сѣянія» (Іоан. VII, 35), усвоившіе греческій языкъ, греческіе нравы и стоявшіе 
подъ вліяніемъ греческой культуры и мысли. 

благословляетъ двуперстію, въ лѣвой держитъ шаръ,— Подъ изображеніемъ Саваоѳа справа и слѣва слетаютъ по ангелу (одинъ съ платомъ, кругомъ и восьмиконечнымъ крестомъ въ рукахъ, другой съ орудіями страстей Христовыхъ) къ Спасителю, стоящему на престолѣ, покрытомъ одеждой, украшенной крестами:, на престолѣ—Евангеліе, восьмиконечный крестъ, противъ, дискосъ съ просфорою (?) и изображенія ангеловъ.—Спаситель (въ крестообразномъ нимбѣ, у Него буквы: «ш. о и.», по обѣимъ сторонамъ нимба: «Іс. Хо.») десницею благословляетъ двуперстно св. Петра митрополита, въ шуйцѣ держитъ раскрытое Евангеліе. По обѣимъ сторонамъ и внизу Спасителя, въ молитвенныхъ позахъ къ Нему представлены слѣдующіе Московскіе святые, начиная сверху: «Пр. Іовъ Пат.»(ріархъ) «Мос» (ков- скій) въ митрѣ старинной формы, — сѣдой старецъ съ длинной бородою, волосы на головѣ, какъ и у другихъ святителей на этой иконѣ, — подстрижены, лѣвая рука молебно простерта къ Спасителю съ двуперстнымъ сложеніемъ. Напротивъ— «Пр. Германъ Пат» (ріархъ),— въ подобной же митрѣ (у всѣхъ святителей украшенія на митрахъ различныя),—старецъ, борода космочками, правая рука молебно простерта съ двуперстіемъ. Во второмъ ряду: «Макарій мит» рополитъ — съ длинной бородою, правая рука поднята вверхъ. «Пр. Ѳешгностъ Мос» ковскій-въ бѣломъ клобукѣ, лѣвая рука съ двуперстіемъ. «Пр. Стефанъ Перемскій»—въ митрѣ, борода космочками. «Пр. Филиппъ Мит» рополитъ—въ митрѣ, десница молебно простерта съ перстосложеніемъ. «Пр. Геронтій мит» рополитъ — въ бѣломъ клобукѣ, борода космочками, книзу раздвоилась, правая рука съ перстосложеніемъ. «Пр. Діонисій» въ митрѣ, десница съ двуперстіемъ. Изъ священныхъ одеждъ у всѣхъ перечисленныхъ святителей видѣнъ только одинъ омофоръ. Въ третьемъ ряду предстоятъ: «Пр. Іонамитроп.»—въ митрѣ, саккосѣ (крестами) и омофорѣ, правая рука простерта съ двуперстіемъ, въ лѣвой Евангеліе «Пр. Алексій мит.» —въ бѣломъ клобукѣ, саккосѣ (кресты въ кругахъ) и омофорѣ, въ рукахъ на платѣ Евангеліе. «Пр.» (дальше надпись не воспроизведена)—съ длинной, книзу суживающейся бородою, въ бѣломъ клобукѣ, въ саккосѣ и омофорѣ, правая рука съ перстосложеніемъ, въ лѣвой Евангеліе. «Ст.» (надпись не воспроизведена), волосы на головѣ кудрявые, брада небольшая, округлая,— святитель въ митрѣ, саккосѣ и омофорѣ, правою рукою творитъ крестное знаменіе, въ лѣвой на платѣ держитъ Евангеліе. Въ четвертомъ ряду: «Пр. Ефросинія» въ схимонашескомъ кукулѣ, одна рука простерта вверхъ. «Пр. Елена»,—видна только одна покрытая голова преподобной. Въ пятомъ ряду: «С. Ішаннъ Златый» — видна только одна голова въ кукулѣ. «0. Михаилъ Князь Че» райсовскій—-борода и волоса на головѣ космоваама. «Ѳешдоръ»—лооъ открытый, борода средняя, руки молебно простерты. «Благ. Князь Дими» трій—съ большой, суживающейся на концѣ бородою, руки простерты молитвенно. .Кн. Димитрій Иван..-съ густой шевелюрой на головѣ, борода небольшая. «Пр. Іановъ- - волосы до шеи, борода неоольшая. Въ шестомъ ряду: .Пр. Вар- ѳоломеи»—въ схимонашескихъ одеждахъ, правую руку
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простеръ съ перстосложеніемъ. «Пр. Андроникъ Игум.» —въ преподобническихъ одеждахъ, кукуль назади, волоса до шеи, борода небольшая,—стоитъ колѣнопреклоненный на молитвѣ. «Даніилъ Князь»—въ'монашескихъ одеждахъ, борода небольшая, правая рука простерта для молитвы, лѣвая касается одежды у шеи. «Пр. Ішаннъ Княз»—въ монашескихъ одеждахъ, борода большая, руки простерты. <Пр. Сава Андрон»—въ преподобническихъ одеждахъ, кукуль назади, волосы на головѣ густые, борода длинная и широкая, крупныя черты лица: преподобный на колѣнахъ—молится. «Ѳеюдоръ» (Іоанновичъ?) въ коронѣ, борода маленькая. Въ седьмомъ ряду: «Пр. Андреянъ», «Пр. Александръ» (съ большими бородами), «Блж. Іоаннъ Бол. Кол», «Андрей Рублевъ», «Пр. Даніилъ Спосн» икъ, «Пр. Игнатій иконописецъ» (у всѣхъ этихъ святыхъ видны только однѣ головы)—дѣлаютъ земные поклоны. Въ послѣднемъ ряду: «Блж. Василій юрод.» съ всклоченными волосами на головѣ и бородѣ, и «Ст. Бл. Максимъ юрод»—лысый, съ небольшой круглой бородой,—оба нагіе, съ повязками по чресламъ. (Максимъ же обутый въ сандаліи) — дѣлаютъ земные поклоны. Предъ самымъ престоломъ предстоитъ отрокъ «Димитрій Цар» (евпчъ) въ коронѣ и царской одеждѣ, правою рукою крестится на Спасителя, въ лѣвой держитъ восьмиконечный крестъ.

А. Успенскій.

Святыя иконы письма святителя Стефана, 
епископа Пермскаго.Трудъ иконописанія въ древности считался самымъ благочестивымъ занятіемъ. Многіе добродѣтельные мужи занимались имъ. Такъ, по примѣру св. апостоловъ Луки и Ананіи, были искусными иконописцами св Германъ, патріархъ Цареградскій, и св. Меѳодій, епископъ Моравскій. Наши всероссійскіе митрополиты Петръ, Макарій и Аѳанасій, «писаша многія св. иконы». Св. архіепископъ Ростовскій Ѳеодоръ, сродникъ Сергія Радонежскаго, былъ «зѣло искусенъ» въ иконописаніи. Много было иконописцевъ и среди преподобныхъ, жившихъ въ русскихъ монастыряхъ, наприм., Григорій, Печерскій чудотворецъ, Игнатій Златый—«чудный иконописецъ», Антоній Сійскій, Адріанъ Пошехонскій, Вологодскій чудотворецъ, Діонисій Глушицкій «писаніе многія св. иконы; его чудотворныя иконы обрѣтаются въ Россійской земли» и пр. Особенно прославились въ иконописаніи на югѣ Россіи Алипій, Печерскій чудотворецъ, и на сѣверѣ преп. Андрей, Радонежскій иконникъ, по прозванію Рублевъ, который былъ «иконописецъ преизрядный, всѣхъ превосходящъ въ премудрости зѣльнѣ, писаше многія св. иконы чудны зѣло и украшенны». Къ числу любителей и благочестивыхъ иконописцевъ относится и святитель Стефанъ Пермскій (скончался 26 апрѣля 1396 г.), память котораго празднуетъ православная Церковь 26 апрѣля а св. мощи его почиваютъ въ Московскомъ Кремлѣ, у Спаса, на Бору. Сей святитель, какъ извѣстно, проповѣдывалъ христіанскую вѣру среди языческихъ зырянъ въ древней Біарміи или Перми. Пермскій про

свѣтитель для своей юной паствы писалъ св. иконы, которыя для необразованныхъ служатъ тѣмъ, чѣмъ книги для грамотныхъ. Миссіонерская дѣятельность св. Стефана преимущественно протекла въ селеніяхъ по рѣкамъ—Вычегдѣ, Выми, Сысолѣ и Лузѣ, въ нынѣшнихъ Яренскомъ, Устьсысольскомъ и Сольвычегодскомъ уѣздахъ, Вологодской епархіи. Здѣсь доселѣ сохранились св. иконы, принадлежащія кисти сего святителя. Неизвѣстно, когда и у кого учился св. Стефанъ этому благочестивому занятію, вѣроятно, собственное трудолюбіе и забота о благѣ своихъ пасомыхъ научили его этому искусству. Иконопись просвѣтителя зырянъ болѣе приближается къ византійскому стилю. Строгое благочестіе и глубокое благоговѣніе къ изображаемымъ ликамъ замѣчается при написаніи всего рисунка. Выраженіе лицъ величественное, важное и спокойное. Въ изображеніи ликовъ замѣчается нѣкоторая мрачность. Въ пріемахъ иконописи видна твердая рука художника. Святитель- художникъ обыкновенно изображаетъ лики съ большимъ широкимъ челомъ и съ таковыми же очами. Вообще же въ характерѣ письма видна связь искусства съ глубокою вѣрою. Краски на иконахъ не яркія, преимущественно вохра и зеленая земля. Вохра шла для окрашиванія въ темно красный, желтый и оранжевый цвѣта, а зеленая земля на «празелень» для окрашиванія въ чорно-зеле- ный цвѣтъ. Подписи на иконахъ писаны славянскими буквами, иногда вязью, есть зырянскія слова и надписи. Сохранившіяся доселѣ въ церквахъ Волог. епархіи иконы письма святителя Стефана благоговѣйно почитаются, какъ трудъ великаго просвѣтителя, а одна изъ нихъ около 300 лѣтъ считается чудотворною.1. Прежде всего приписывается просвѣтителю зырянъ, св. Стефану, епископу ’ Пермскому, написаніе чудотворной иконы Нерукотвореннаго Образа Спасова въ Спасской Иртовской церкви (приписной къ Воскресенской Иртовской ц.), Яренскаго уѣзда. По размѣрамъ эта икона весьма большая, 2 арш. 14 верш. высотой и 2 арш. 4 верш. шириной. Изображеніе Нерукотвореннаго Образа занимаетъ почти всю величину ея. Ликъ Спасителя выразительный, громаднаго размѣра; очи большія, смотрящія прямо, носъ длинный, прямой, ротъ небольшой. Краски на иконѣ темныя, хорошо сохранились, хотя потрескались. По длинѣ иконы идутъ полосы—щели въ краскахъ. На иконѣ только одна надпись внизу древле- славянскою вязью: «Нерукотворенный Образъ Христовъ». Украшена серебрянымъ подъ золотомъ вѣнцомъ и гривной изящной, старинной чеканной работы, вѣсомъ 113/4 фунта, а по краямъ серебряною ризою, вѣсомъ въ 24 фун. и стоимостью въ 1067 р. 15 к. Риза устроена въ 1874 г. на средства благотворителей, взамѣнъ существовавшаго до тѣхъ поръ серебрянаго оклада басмян- ной работы. Какъ чудотворная, икона была извѣстна уже въ 1642 г., когда устроенъ былъ во имя Нерукотвореннаго Образа особый деревянный храмъ, существовавшій до 1746 г. О явленіи и прославленіи св. иконы въ имѣющейся при мѣстной церкви старинной рукописи повѣствуется слѣдующее: «Въ лѣто 7150 году, мая въ 6 день, во дни благочестивыя державы Великаго Государя и Царя и Великаго Князя Михаила



№ 40-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 467Ѳеодоровича Всероссійскаго, близъ Пермскія земли, въ предѣлахъ Еренска, въ веси нарицаемой Иртовской, отъ Нерукотвореннаго Образа Господа и Спаса нашего Іисуса Христа, отроку, именемъ Софону Мокіеву, сыну Диму- іпеву (такое ему званіе бысть) явленіе нѣкогда....... въсонномъ видѣніи отъ Нерукотвореннаго чудотворнаго Образъ гласъ: «Софоніе, пойди и рцы въ народномъ собраніи священникомъ и православнымъ Христіаномъ: Успенія Пресвятыя Богородицы въ церкви *) въ верхнихъ рамахъ стоитъ Спасовъ Нерукотворенный Образъ, и тотъ бы образъ сверху сняли и пѣли-бы молебны площадные 2) почасту и построили бы во имя Всемилостиваго Спаса Нерукотвореннаго Образа церковь. То отрокъ въ видѣніи сонномъ слыша и егда воспряну отъ сна, обрѣте въ себѣ радость и веселіе и сказа священнику и христіанамъ, яже въ видѣніи сонномъ слышанная отъ чудотворнаго Образа». Изъ числа многочисленныхъ исцѣленій, полученныхъ отъ сей св. иконы больными разными недугами, въ той рукописи записано до 150 случаевъ. Такъ, подъ Уз 1 значится: «Бысть чудо отъ Нерукотвореннаго Образа Господа и Спаса нашего Іисуса Христа. Простилъ Всемилостивый Спасъ мужню жену Евѳимью Васильеву, дочь Сюшина, Иртовскіе волости: не владѣла ногами полгода и обѣщася Всемилостивому Спасу и бысть здрава, якоже и первѣе». Подъ Уа 3: «Простилъ Всемилостивый Спасъ и исцѣлилъ нѣкія веси младенца Акилину Романову, дочь отъ Яронта. Была скорбна недугомъ чернымъ десять недѣль и домашніе ея отецъ и мать обѣщали того младенца въ Ир- товскую волость ко Всемилостивому Спасу молебенъ пѣти и послѣ того обѣщанія бысть здрава тотъ младенецъ, якоже и первѣе, славяще Спаса и Пречистую Богоматерь». Подъ № 129 записано: «1692 г. Августа съ 6 числа болѣли очи у Маремьяиы Яковлевы дочери, а Алексѣя жены Новоселова, Пустынской волости съ Тундіи Августа до 16 числа, и въ тѣ поры мало и свѣту обзирала. И на то число, на Спасовъ день Нерукотвореннаго Образа, видѣся ей Нерукотворенный Образъ Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса Христа въ сновидѣніи: кабы въ церкви стою, молюся въ Иртовской волости и мнится, кабы тотъ Спасовъ Образъ съ мѣста двигнулся и прогласилось отъ того Образа: чѣмъ же ты, Маремьянія, скорбна? Еда како очми скорбна? И я отъ сна пробудилась и обѣщалась Всемилостивому Спасу молебенъ пѣти и отъ того обѣщанія бысть въ той часъ здорова, якоже и первѣе». Кромѣ письменнаго памятника объ исцѣленіяхъ больныхъ, имѣются памятники вещественные; это серебряные привѣски съ изображеніями разныхъ частей человѣческаго тѣла, принесенныя къ св. иконѣ въ ознаменованіе благодарныхъ чувствъ къ Богу за полученное исцѣленіе. Такихъ привѣсокъ, послѣ значительнаго израсходованія ихъ на посеребреніе церковныхъ лампадъ и подсвѣчниковъ, и нынѣ имѣется до 100 штукъ. Чествованіе описываемой св. иконы издревле выражается паломничествомъ къ ней населенія, предки котораго были просвѣщены христіан-
*) До 1798 г. существовала кромѣ Воскресенской деревянной церкви другая 

шатровая церковь во имя Успенія Божіей Матери.
2) Т.-е. на площади, внѣ храма, что исполняется донынѣ. 

ствомъ святителемъ Стефаномъ Населеніе чтитъ сію святыню, какъ трудъ своего просвѣтителя. Приходятъ на поклоненіе сему Образу какъ жители сосѣднихъ Ир- товскому приходовъ, такъ и уѣздовъ Сольвычегодскаго и Устьсысольскаго во всякое время года, особенно же въ нарочитые дни, каковы: 6 мая—день прославленія св. иконы, 23 іюня — день освященія перваго храма, воздвигнутаго въ честь Нерукотвореннаго Образа, и 16 августа—день храмоваго праздника. Особенно многолюдное стеченіе богомольцевъ бываетъ 23 іюня, когда сельское населеніе располагаетъ большей свободой отъ полевыхъ работъ: въ теченіе цѣлыхъ сутокъ продолжаются тогда молебны предъ Нерукотвореннымъ Спасовымъ Образомъ. Особое почитаніе Нерукотвореннаго Образа выражается еще изношеніемъ сей святыни для молебствій въ дома мѣстныхъ прихожанъ, чаще во исполненіе даннаго ими обѣта по какому-либо случаю скорби или радости—«поднять въ домъ Спаса Нерукотвореннаго», а также въ сосѣдніе приходы и въ г. Яренскъ. Впрочемъ въ другіе приходы лишь изрѣдка дозволялось износить св. икону для молебствій, по неимѣнію особаго разрѣшенія св. Сѵнода, ежегодно же совершается крестное хожденіе съ сею иконою въ г. Яренскъ, «по установившемуся обычаю» . Несомнѣнно, высокимъ благоговѣніемъ къ сей великой святынѣ, вышедшей изъ рукъ св. Стефана, объясняется немалое количество древнихъ церквей и престоловъ во имя Нерукотвореннаго Спасова Образа въ зырянскомъ краѣ, т.-е. въ Яренскомъ, Устьсысольскомъ и Сольвычегодскомъ уѣздахъ—на мѣстѣ проповѣдническихъ трудовъ Пермскаго святителя Стефана. По ту и другую сторону Спасской Иртовской церкви, въ которой находится Нерукотворенный Образъ кисти св. Стефана, высятся храмы того же имени: съ одной стороны, въ 13 в., Спасская церковь, на Ленѣ, которая существовала уже въ 1592 году; съ другой стороны - Спасская Жемартская, существовавшая еще до 1690 г. Затѣмъ по р. Вычегдѣ слѣдуютъ церкви: Спасская-Слудская и Спасская-Часовская. Древнѣйшею церковью нужно признать Богоявленскую Ляльскую церковь по р. Выми, въ которой холодный храмъ посвященъ имени Спаса Нерукотвореннаго. Въ болѣе позднее время на Удорѣ построена Спасская-Чупровская церковь ‘). Въ Усть- сысольекомъ уѣздѣ также есть нѣсколько церквей того же имени, напримѣръ, Спасская-Киберская, Спас- ская-Койгородская и Спасская-Устьнемская, причемъ въ первыхъ двухъ, издавна особенно чтятся иконы Нерукотвореннаго Образа. Г. Устьсысольскъ имѣетъ холодный соборъ, посвященный имени Нерукотвореннаго Спаса. Въ Сольвычегодскомъ уѣздѣ также есть церкви, построенныя во имя Нерукотвореннаго Образа, напримѣръ, въ самомъ г. Сольвычегодскѣ—Спасо-обыденная съ Нерукотвореннымъ Образомъ, написаннымъ въ 1571 г., Красноборская съ древнимъ явленнымъ Образомъ Спаса (Нерукотвореннаго), равно Спасская-Косминская и Спасская-Поршенская. Благочестивому сердцу вѣрится, что во всѣхъ этихъ мѣстахъ устройствомъ церквей во славу имени Спасителя и Его Нерукотворен-
1) Въ Яренскомъ соборѣ есть чтимый Образъ Лерувотвореннаго Снаса, на

писанный вскорѣ послѣ кончины святителя Стефана.



468 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости № 40-йнаго Образа благоговѣйно чтится та досточтимая святыня—Нерукотворенный Образъ, Который вышелъ изъ- подъ кисти св. иконописца, просвѣтителя зырянскаго края, святителя Стефана Пермскаго.2. Далѣе святителемъ Стефаномъ Пермскимъ написанъ Образъ Св. Троицы, находящійся нынѣ въ Вологодскомъ каѳедральномъ соборѣ, на правой сторонѣ трапезной части теплаго Воскресенскаго собора. На иконѣ изображены три ангела подъ дубомъ Мамврійскимъ въ видѣ странниковъ, слѣва отъ зрителя проотецъ Авраамъ съ блюдомъ въ рукахъ, а за нимъ Сарра также съ блюдомъ. Надъ сими изображеніями значатся надписи подлиннаго зырянскаго письма; внизу иконы еще видны шесть строкъ такого же начертанія 1). Вѣроятно, эти надписи—остатокъ того древняго письма, которое по преданію ввелъ между зырянами св. Стефанъ Пермскій, воспользовавшись бывшими между жрецами письменными знаками. Всѣ лики на иконѣ изображены во весь ростъ. Краски преобладаютъ — желтая и темная. Внизу Св. Троицы написано: «Молитва Св. Троицѣ. Благословенъ еси Христе Боже нашъ»... и т. д. до конца. Размѣръ иконы: 1 арш. 9 уз: верш. высотой и 1 арш. шириной. Па иконѣ сребро-золоченая риза, за стекломъ; образъ помѣщается въ особомъ кіотѣ, вверху котораго изображена чаша, крестъ и Евангеліе. Эта древняя икона была отыскана въ 1788 г. академикомъ Як. Фризомъ въ Троицкой Вожемской церкви въ 40 в. отъ г. Яренска, на мѣстѣ миссіонерскихъ трудовъ святителя Стефана, и, по распоряженію Вологодскаго епископа Арсенія, въ 1790 г. перенесена въ каѳедральный соборъ 2).3. Въ той же Троицкой Вожемской церкви, Ярен- скаго уѣзда, есть другая икона — Сошествіе Святаго 
Духа на Апостоловъ—произведеніе живописи св Стефана Пермскаго. На сей иконѣ темными красками обычно изображены Апостолы, на которыхъ нисходитъ Духъ Святый въ видѣ огненныхъ языковъ. На иконѣ пермскими письменами написаны первые четыре стиха второй главы книги Дѣяній Святыхъ Апостоловъ, въ которыхъ описывается Сошествіе Святаго Духа на Апостоловъ.4. Въ Михаило-Архангельской Шешкинской церкви, Устьсысольскаго уѣзда, есть глубоко-чтимая икона свя
тителя Николая. Въ срединѣ ея съ строго - величественнымъ взоромъ изображенъ св. Николай, Мгрли- кійскій Чудотворецъ. Икона съ выпуклыми полями. На верхнемъ краѣ въ срединѣ написанъ Нерукотворенный образъ Спасителя, а по боковымъ краямъ—Божія Матерь съ Архистратигомъ Михаиломъ и св. Іоаннъ Предтеча съ Архистратигомъ Гавріиломъ; ниже по обѣимъ сторонамъ и на нижнемъ полѣ написаны нѣкоторые изъ апостоловъ, святителей, великомучениковъ и мучениковъ-всего 18 изображеній съ надписями о каждомъ. Всѣ лица изображены въ поясъ. Икона вышиною 1 арш. 4 вер. и 12 вер. шириною. Въ той мѣстности широко распространено преданіе, будто св. Стефанъ Пермскій,

!) Копія съ древне-зырянской надписи на сей иконѣ, составленная членомъ- 
корреспондентоиъ Академіи Наукъ Як. Фризомъ, напечатана въ VI т. актовъ Им- 
иераторской Академіи Наукъ.

2) Въ Симеоновской ц. г. Великаго Устюга есть точная копія этого образа, даяе ! 
размѣръ ея совершенно одинаковый. I

когда привелъ жителей села Шешкинскаго и сосѣднихъ съ нимъ весей ко св. вѣрѣ, то далъ имъ въ даръ икону святителя Николая собственнаго письма. Это преданіе вполнѣ подтверждается сходствомъ сей иконы съ иконою Нерукотвореннаго Спаса, находящейся въ Спасской Иртовской церкви, кисти святителя Стефана, какъ по самому стилю письма, такъ и по начертанію буквъ въ надписяхъ. На икону святителя Николая наложена мѣдная, чрезъ огонь позолоченная риза, съ такимъ же вѣнцомъ. По сказанію мѣстныхъ жителей, икона св. Николая осталась неповрежденной среди пламени сгорѣвшаго въ деревнѣ Гридинской молитвеннаго дома, гдѣ она временно находилась. И дѣйстоительно, съ задней стороны иконы отъ дѣйствія огня одинъ уголъ почернѣлъ. Нынѣ св. икона помѣщается въ рѣзномъ кіотѣ за правымъ клиросомъ въ теплой церкви предъ придѣломъ св. Николая Чудотворца. Описываемая св. икона въ великомъ почитаніи у всѣхъ окрестныхъ жителей. Многіе изъ нихъ считаютъ долгомъ, другіе даютъ обѣты ежегодно въ день святителя—6 декабря и 9 мая — побывать въ Михаило-Архангельской Шешкинской церкви для поклоненія и для молебствія предъ сею св. иконою.5. Близъ деревни Крестовской Троицкаго Ертомскаго прихода, Яренскаго уѣзда,въ 5 в. отъ церкви, на правомъ берегу рѣки Вышки, выше по берегу на 1 в., въ лѣсу, на гладкомъ и возвышенномъ мѣстѣ стоитъ часовня около 300 лѣтъ. Часовня построена изъ сосноваго лѣса, крыша ветхая и поросла мхомъ. Въ этой часовнѣ находится 8-конечный деревянный крестъ, вышиною З73 арш. Въ той мѣстности твердо хранится преданіе, что сей крестъ устроилъ самъ Стефанъ Пермскій и поставилъ его на ономъ мѣстѣ, когда онъ ходилъ съ проповѣдью среди жившей здѣсь языческой чуди. Доселѣ никто основательно не опровергъ это старинное преданіе. Посрединѣ креста изображенъ красками животворящій крестъ, подъ нимъ Адамова голова. Вверху креста надпись: «Царь славы», ниже ^Іисусъ Христосъ», еще ниже слово «ника», при нодножіи креста слова: «поставленъ бысть кресѣ лѣта зо осмаго генваря з день». Подлинныя буквы на крестѣ имѣютъ три сантиметра высоты. Крестъ сдѣланъ изъ толстаго сосноваго дерева, около 1 арш. въ окружности. Крестъ стоитъ по восточной стѣнѣ часовни и вставленъ на полу между двумя толстыми балками, проложенными чрезъ всю часовню. Верхній поперечникъ распростертъ на у2 арш., средній на 2 арш. и нижній на 3/4 арш. Въ боку креста, противъ надписи «ника» (въ срединѣ) имѣется вырѣзанный ящикъ. Въ мѣстной церковной лѣтописи записано, что въ этомъ ящикѣ хранится сѣрое мыло, коимъ будто-бы былъ омытъ престолъ бывшей здѣсь старой церкви. Нынѣ мыла нѣтъ и мѣстные, кители не признавали его за древнее, а считали не н- нымъ кѣмъ либо случайно, такъ-какъ часовня никогда не запирается. Верхъ креста закрытъ двумя досками. Крестъ простой работы. Надписи на немъ всѣ ясны. 7078 («зоосмаго») соотвѣтствуетъ 1570 году. Быть можетъ, цифровая надпись говоритъ только о времени поставленія креста въ часовнѣ. Въ теченіе пяти столѣтій на семъ мѣстѣ не одна была часовня, которая слу-



№ 40-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 469жила покровомъ сему кресту, по преданію, — дѣлу рукъ святителя Стефана; къ нему только не прикоснулась разрушительная сила тлѣнія.Преданіе болѣе не указываетъ иконъ въ Вологодской епархіи кисти святителя Стефана. Можетъ быть, найдутся иконы этого святаго иконописца въ другихъ епархіяхъ, наприм., въ Пермской, Вятской и Архангельской, такъ какъ страна, нынѣ заключающая въ себѣ названныя епархіи, вмѣстѣ съ Вологодскою въ глубокой древности составляла Біармію или Пермь, гдѣ проповѣды- валъ св. Стефанъ.
Василій Лебедевъ.

Уничтоженныя въ Московскомъ уѣздѣ 
церкви.

(Продолженіе, см. М. Ц. В. № 39-й).6. Пирогово.Въ 1575 году 17 сентября царь и великій князь Иванъ Васильевичъ отдалъ по Иванѣ Бѣльскомъ Кириллову монастырю сельцо Пирогово съ деревнями (Акты Юрид. Аз 126). Въ 1585 году полсела Пирогова было вотчиною Богдана Иванова Савина, прежде за Яковомъ Шетневымъ, а въ селѣ была церковь пророка Иліи «безъ пѣнія» (Писцовыя книги XVI вѣка. Стр. 217); другая же половина села состояла въ вотчинѣ вышепомянутаго Кириллова Бѣлозерскаго монастыря. Въ 1627 году церкви уже не было, Пирогово было сельцомъ; въ сельцѣ былъ монастырскій дворъ, въ которомъ жили «монастырскіе дѣтеныши», и стояло четыре двора крестьянскихъ. (Радонежская десятина. Стр. 185).Теперь сельцо Пирогово (на рѣкѣ Клязьмѣ) въ приходѣ Троицкой, села Болтина, церкви, отъ которой—въ трехъ верстахъ. 7. Максимково.Сельпо Максимково въ 1702 году принадлежало князьямъ Львовымъ. Они и устроили въ своей вотчинѣ церковь не новую, а перевезли старую деревянную церкощ великомученика Георгія, въ которой служба не совершалась, изъ села Алешни, Дмитровскаго уѣзда: тамъ въ это время была построена новая. Церковь поставлена въ Максимковѣ и освящена въ 1702 году въ честь Казанской иконы БогоматериИзъ своей земли князья Львовы отвели къ новопо- ставлениой церкви 16 десятинъ. Приходъ составили дворы священника, дьячка, иросфорницы, вотчинника и 8 крестьянскихъ. Съ этого времени Максимково называ- Л' ь селомъ, иногда Богородскимъ, и съ 1738 года приг ’”ежало графу Сергѣю Борисову Шереметеву (Ра- доне іая десятина. Стр. 163—165).Въ Архивѣ Московской Духовной Консисторіи хранятся метрическія книги Казанской, въ селѣ Богородскомъ— Максимковѣ, церкви за послѣдніе годы ея самостоятельнаго существованія (1780—1789 годы). Болѣе свѣдѣній о церкви въ Максимковѣ не имѣется. Теперь Максимково—небольшая деревня, въ одной верстѣ отъ приходской Космодаміанской, въ Болшевѣ, церкви.

8. Брехово—Покровское.Въ 1810 году сгорѣлъ отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ деревянный храмъ Покрова Пресв. Богородицы въ селѣ Бреховѣ—Покровскомъ. Каменная церковь построена въ 1815 году на другомъ мѣстѣ, а на мѣстѣ престола сгорѣвшей церкви поставлена каменная глухая часовня.9. Никольское — Коровино^ прежде—Никольское — 
Коровій врагъ.Въ 1584—1585 годахъ въ вотчинѣ Крестовоздвиженскаго Московскаго монастыря, селѣ Никольскомъ— Коровій врагъ, стояла деревянная церковь Николая чудотворца «безъ пѣнія» (Писцовыя книги XVI вѣка. Стр. 194), т. е. службы въ ней не совершалось и духовенства при ней не было, а въ 1617 году о церкви здѣсь совсѣмъ не упоминается и село стало сельцомъ. Въ 1680 году въ Никольскомъ еще было кладбище «съ треть десятины», на которомъ было поставлено пять житницъ. Никольское тогда значилось на дорогѣ Рогачевкѣ, отъ села Бусинова съ полверсты (Селецкая десятина. Стр. 152).Теперь отъ Бусинова въ разстояніи полуверсты находится сельцо Никольское—Коровино, которое и слѣдуетъ считать за прежнее Никольское—Коровій врагъ. Теперь въ Никольскомъ—Коровинѣ деревянная часовня; сельцо, отобранное у монастыря, состоитъ въ числѣ Государственныхъ Имуществъ.10 Фуниково.Въ Бусиновскомъ же приходѣ, въ 2 верстахъ отъ церкви находится деревня Фуниково, прежнее село. Фуниково, иначе Холзуево и Ескино, было въ 1680 году сельцомъ за стольникомъ княземъ Ѳедоромъ Иван. Шаховскимъ.Въ 1782 году значится деревянная церковь Рождества Пресв. Богородицы Московской епархіи, Воскресенскаго уѣзда, въ вотчинѣ подполковника Ивана Михайлова Колошина. Когда она выстроена и уничтожена, свѣдѣній не найдено.11. Аѳанасово.Аѳанасово въ 1623 году было деревнею князя Алексѣя Григорьева Долгорукова. Въ 1666 году здѣсь построена деревянная церковь Срѣтенія Господня съ придѣломъ Пречистой Богородицы и Аѳанасово стало селомъ.Въ 1678 году въ Аѳанасовѣ были домы только причта и вотчинницы—вдовы князя Петра Алексѣева Долгорукова Домны Яковлевой. Церковной земли отведено не было, потому что у вотчинницы было только 20 четей (Селецкая десятина. Стр. 99—100).Въ 1704—1709 годахъ село Аѳанасово съ семью крестьянскими дворами принадлежало князю Алексѣю Никитину, а въ 1710—1720 годахъ его сыну Григорію. Сынъ его, князь Сергѣй Урусовъ, въ 1757 году 15 сентября въ прошеніи, поданномъ въ Московскую Духовную Консисторію, писалъ, что «въ вотчинѣ его селѣ Аѳанасовѣ, состоящая церковь во имя Срѣтенія Господня отъ многихъ лѣтъ пришла въ великую вет-



470 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости № 40-йхость» и просилъ дозволенія сломать ее и на томъ же мѣстѣ построить вновь деревянную же церковь въ тоже именованіе. Разрѣшеніе дано 28 ноября того же года (Арх. Моск. Конторы Свят. Синода 1757 г. №765).Когда уничтожена церковь въ Аѳанасовѣ, неизвѣстно. Теперь Аѳанасово снова небольшая (около десяти дворовъ) деревня въ приходѣ села Виноградова - въ 4 верстахъ отъ церкви. Бывшее при церкви кладбище срыто и находится во владѣніи крестьянъ деревни Аѳанасова. 12. Аксаково.Въ 1584—1586 годахъ значится за Леонтіемъ Ивановымъ Аксаковымъ, что было прежде за княземъ Семеномъ Ивановымъ Буйносовымъ - Ростовскимъ, пустошь, прежнее село Прокофьево -Аксаково, на рѣчкѣ Учѣ, съ деревянною церковью Димитрія Селунскаго. (Писцовыя книги XVI вѣка. Стр. 182). Аксаково съ мѣстомъ, гдѣ прежде стояла церковь, въ 1623 году куплено Вельяминовыми—Воронцовыми. На мѣстѣ прежней церкви въ 1628 году построена новая церковь Димитрія Селунскаго, а съ 1635 года она «стояла пуста безъ пѣнія». Въ 1679 году церковь Димитрія Селунскаго приписана къ Успенской, въ селѣ Витеневѣ, «и по указу св. патріарха пустая церковь въ сельцѣ Аксаковѣ запечатана» (Селецкая десятина. Стр. 63 — 44); около церкви кладбища было съ четь десятины (Патр. Каз. Приказа № 97. Стр. 188). Когда уничтожена церковь, неизвѣстно; въ окладной 1715 года она не значится. Аксаково теперь небольшое сельцо—въ трехъ верстахъ отъ села Витенева. 13. Топорково.Въ 1560 году Топорково принадлежало князю Ивану Андрееву Шуйскому, а въ 1584 - 1586 годахъ Василію Иван. Шуйскому. Топорково, на рѣчкѣ Жибнѣ (Жабнѣ?), въ это время было селомъ, а въ немъ деревянная ветхая «безъ пѣнія» церковь Архангела Михаила (Писцовыя книги XVI вѣка. Стр. 181). Въ 1596 году Димитрій Иван. Шуйскій промѣнялъ подмосковную свою вотчину—Топорково, на рѣчкѣ Лихоборкѣ, съ церковью Архангела Михаила Богоявленскому монастырю за Ветошнымъ рядомъ *). Топорковымъ въ 1623 году владѣлъ, по данной изъ монастыря «по ево животъ», князь Семенъ Иван. Шаховской, который имѣлъ здѣсь свой дворъ, и жили его дѣловые люди. Топорково въ это время было уже деревнею. Вѣроятно, храмъ сожженъ въ. смутное время.Въ 1643 году Шаховской захотѣлъ построить церковь и 30 августа того года въ Патріаршемъ Казенномъ Приказѣ запечатана благословенная грамата на два престола: благовѣрнаго князя Ѳеодора и чадъ его Давида и Константина, да Архангела Михаила (Арх. Мин. Юстиціи. Патр. Каз. Прик. № 19). Въ 1653 году патріархъ Никонъ вымѣнялъ себѣ у Богоявленскаго монастыря село Топорково, на Жабнѣ, и его пустоши: Попково, на Жабнѣ, Блудово, Глинище, на Суходолѣ, Малое, на Лихоборкѣ.Въ 1679 — 1680 годахъ Топорково межевано уже
*) Другой Богоявленскій монастырь находился въ Москвѣ же, въ Кремлѣ.

какъ вотчина патріарха (тамъ же №№ 1485, 1467). Въ 1681 году священникъ села Владыкина объявилъ сказкою, «что сельцо Топорково отъ села Владыкина съ версту, а въ томъ сельцѣ кладбище есть, на томъ кладбищѣ церковь Архистратига Михаила стоитъ пуста безъ пѣнія, ветха..., а земли къ той церкви нѣтъ» (Селецкая десятина. Стр. 149 — 150). Въ 1715 году Топорково въ числѣ селъ Селецкой десятины не упоминается. Теперь Топоркова совсѣмъ пѣтъ. Оно находилось между Петровскимъ — Разумовскимъ и деревнею Лихоборами по теченію рѣчки Жабни. Рѣчка Жабня или Жабовка, на которой находилось Топорково, начинается немного выше деревни Нижнихъ Лихоборъ, состоящей въ приходѣ села Владыкина, и подъ этою деревнею впадаетъ въ рѣчку Лихоборку, протекая пространство около версты. Мѣсто, гдѣ было Топорково, образуетъ возвышенность и называется крестьянами, которымъ принадлежитъ, «Большая горища». Когда, при устройствѣ Петербургскаго шоссе, рыли въ этой горѣ камень, то находили человѣческія кости и волосы. Старики изъ Лихоборскихъ крестьянъ помнятъ, что на этомъ мѣстѣ прежде была деревня Топорково. Съ этой горы видны многія окрестныя села и даже не близкое село Мытищи. 14. Татариново.По межевой записи 1560 года, на рѣчкѣ Березовицѣ стояло село Татариново, принадлежавшее Алексѣевскому дѣвичьему монастырю, рядомъ съ деревнею.Марѳинымъ (Владыкинскаго прихода). Въ 1683 году здѣсь была уже пустошь. 15. Аминево.Старѣйшимъ владѣльцемъ Аминева, по всему вѣроятію, былъ Иванъ Аминь, бояринъ великаго князя Симеона Ивановича Гордаго. Изъ духовнаго завѣщанія царя Ивана Грознаго (1572—1577 г.г.) видно, что Аминево было дворцовымъ селомъ и отказано царевичу Іоанну (Доп. Акт. Ист. I № 222). Въ началѣ XVII вѣка церковь въ Аминевѣ уничтожена и оно получило названіе сельца (оно на правомъ берегу рѣчки Сѣтуни при устьѣ рѣчки Навексы, иначе Навешки, а теперь Но- вишки). Въ 1627 году сельцо Аминево принадлежало князю Василію Иванову Туренину, а въ 1634 году продано боярину Борису Ив. Морозову. При немъ на старомъ кладбищѣ построена (въ 1641 г.) церковь Успенія Пресв. Богородицы съ придѣломъ Зосимы и Савватія, Словецкихъ чудотворцевъ.Въ 1646 году Аминево у Морозова купилъ патріархъ Іосифъ.Въ 1680 году Аминево числилось приписнымъ къ селу Троицкому - Голенищеву; церковной земли не было, а впослѣдствіи упоминается о четырехъ десятинахъ ея. .Въ переписныхъ книгахъ 1701 года церковь Успенская, въ Аминевѣ, значится деревянною, одноглавою, съ придѣломъ Николая Чудотворца, «на трапезѣ колокольня рубленая, на ней два колокола» (Загородская десятина. Стр. 323- 326).Въ 1748 году церковь въ Аминевѣ была крайне вет-



№ 40-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 471ха, а алтарь развалился. Священникъ Матвѣй Борисовъ просилъ разрѣшенія на построеніе церкви вновь. 14 іюня того же года данъ указъ на построеніе церкви, которымъ назначено обветшалую церковь разобрать и на томъ же мѣстѣ и въ то же именованіе (Успенія Богоматери) построить вновь. Въ ноябрѣ новая церковь была построена, и 12 декабря данъ указъ объ освященіи ея іеромонаху Иннокентію (Арх. Моск. Дух. Конс. 1748 г. 14 іюня).Въ 1762 году 15 іюня Успенская, въ Аминевѣ, церковь сгорѣла отъ молніи, а утварь и мѣстныя иконы священникомъ Василіемъ Семеновымъ вынесены. Черезъ мѣсяцъ священнику выдана книга на полгода для сбора пожертвованій на построеніе церкви и предложено ему самому просить въ Коллегіи Экономіи потребной на построеніе церкви суммы, такъ какъ село состояло въ вѣдомствѣ ея. (Арх. Моск. Дух. Конс. 1762 г. 27 іюня);—прежде оно было патріаршее, потомъ синодальное.Въ 1767 году священникъ Василій Семеновъ съ прихожанами просили объ отдачѣ имъ оставшейся послѣ умершей Грузинской княгини Анны Потаповой домовой ея деревянной церкви Вознесенія Господня изъ упраздненнаго Новинскаго монастыря со всею церковною утварью; церковь они намѣревались перевезть на своихъ подводахъ, а на постройку ея, пристройку трапезы и придѣла Николая Чудотворца, также на постройку колокольни просили Коллегію Экономіи отпустить изъ положенной по архитекторской смѣтѣ суммы 628 р. ІГДк. Коллегія Экономіи велѣла спросить Аминевскихъ крестьянъ, могутъ ли они сами вмѣсто сгорѣвшей церкви построить вновь; а если окажутся не въ состояніи, то къ какой церкви они желаютъ быть приписанными въ приходъ. Въ 1768 году Аминевскіе прихожане опять просили объ отдачѣ имъ церкви изъ Новинскаго монастыря, но, по мнѣнію Коллгіи Экономіи, за малостію въ томъ селѣ крестьянъ, имъ было бы нечѣмъ содержать церковь и причтъ, и потому слѣдовало его приписать (Арх. Моск. Дух. Конс. 1767 г. 11 сентября и 1768 г. 5 мая) Однако въ томъ же году 17 марта дана храмозданная грамата на построеніе въ Аминевѣ Успенской церкви съ придѣломъ Николая чудотворца. Въ томъ же году Успенская церковь была устроена и 28 октября дано дозволеніе освятить ее. Придѣлъ еще не былъ готовъ къ освященію. Приходскихъ было 61 дворъ; земли усадебной церковной одна десятина, пашенной 30 десятинъ и сѣнныхъ покосовъ 3 десятины. (Протоколы Крутицкой Дух. Консисторіи 1768 г. Аа 44 и 231). Потомъ церковь уничтожена, приходъ приписанъ къ сосѣднимъ: деревня Матвѣевская—къ Троицкой, въ Голенищевѣ, Никольская—къ Михаило-архангельской, въ Тропаревѣ, а Аминево и деревня Давыдково—къ Спасской, села Волынскаго. Въ Аминевѣ (отъ Волынскаго оно въ двухъ верстахъ) есть деревянная часовня, построенная въ память избавленія жителей отъ моровой язвы—на мѣстѣ сгорѣвшей церкви. Въ этой часовнѣ служатся подъ дванадесятые праздники всенощныя бдѣнія, отпѣваются покойники, которыхъ тутъ же, на кладбищѣ, и погребаютъ. При часовнѣ имѣются колокола. Жители Аминева до настоящаго времени сохраняютъ память о 

своемъ прежнемъ храмѣ, празднуя день 15-го августа какъ храмовой праздникъ.16. Воробъево.Въ селѣ Воробьевѣ былъ дворецъ царскій. Царь Іоаннъ IV во время страшнаго пожара Москвы 1554 года жилъ въ Воробьевѣ (Акты Арх. Эксп. т. I. Стр. 247). Въ 1666 году 29 мая на именины великой княжны Ѳеодосіи Алексѣвны царь Алексѣй Михаиловичъ слушалъ всенощную въ селѣ Воробьевѣ «въ хоромѣхъ». Въ 1673 году 7 іюля онъ же «со всѣмъ своимъ государскимъ домомъ изволилъ изъ села Воробьева итти къ Москвѣ». (Выходы царскіе, стр. 461, 602—603). Въ 1675 году 19 апрѣля на Воробьевы горы посланъ былъ князь Иванъ Борисовичъ Троекуровъ нарочно, чтобы онъ пересмотрѣлъ «всякаго строенія на государевѣ дворѣ, а гдѣ худо и ему указано построить вновь къ его государеву пришествію». Ясно, что на Воробьевыхъ горахъ былъ дворецъ для лѣтняго мѣстопребыванія царскаго.Съ 1675 года упоминается о полотняной, вѣроятно, временной лѣтней церкви Воскресенія Христова въ селѣ Воробьевѣ, которая освящена 22 іюня того года митрополитомъ Бѣлоградскимъ и Обоянскимъ Михаиломъ (Дворцовые Разряды. Спб. 1852 г. Стр. 1476). Въ 1699 году священнику, дьячку и пономарю дворцовой церкви Живоноснаго Источника выдавалось ружное жалованье— 68 руб. 6172 коп., ржи и овса по 11 четвертей (И. Забѣлина. Матеріалы для исторіи, археологіи и статистики города Москвы, т. II, 537—538). Въ 1734 году, по отношенію Главной Дворцовой Канцеляріи, изъ Синодальнаго Казеннаго Приказа выданъ указъ объ освященіи 
новопостроенной во дворцѣ церкви во имя Живоноснаго Источника (Загородская десятина. Стр. 289—292). Въ 1765 году эта церковь оказалась ветхою, особенно кровлею. Въ 1768 году, по опредѣленію Главной Дворцовой Канцеляріи, велѣно церковь Живоноснаго Источника въ селѣ Воробьевѣ, при дворцѣ, починить. Въ алтарѣ полъ и переводы пришлось перемѣнить, вслѣдствіе чего необходимо было снять престолъ съ мѣста; такъ какъ и онъ оказался ветхимъ, то его и срачицу сдѣлали вновь. По исправленіи всего, велѣно освятить церковь Крутицкаго Успенскаго собора протопопу Назарію Васильеву. Въ 1768 же году въ ночь съ 4 на 5 октября церковь была обокрадена: церковная утварь похищена вся безъ остатка, въ томъ числѣ сосуды, литонъ, съ евангелія евангелисты; остались только книги и напрестольная одежда. Съ этого времени службы въ церкви не было до тѣхъ поръ, пока священникъ вмѣстѣ съ доброхотнодателями не пріобрѣлъ сосуды оловянные со всѣмъ приборомъ, тафтяной литонъ, на евангеліе мѣдныя изображенія евангелистовъ и всю священническую одежду. 19-го ноября разрѣшено окропить престолъ, жертвенникъ и весь алтарь святою водою и потомъ совершать богослуженіе.Въ 1768 году 17 декабря приходская церковь Живоначальной Троицы, въ селѣ Воробьевѣ, по ветхости, запечатана, а утварь изъ нея вынесена въ дворцовую церковь; прихожанамъ объявлено, чтобы до построенія



472 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 40-йТроицкой церкви ходили для слушанія славословія Божія и исправленія требъ въ дворцовую церковь. Службу и требы исправлять до разрѣшенія священника Троиц-. кой церкви отъ запрещенія (за то, что не допускалъ пономаря къ отправленію своей должности и не давалъ доходовъ) поручено одному священнику дворцовой церкви Андрею Сергѣеву; когда же священникъ Никифоръ Васильевъ разрѣшенъ будетъ отъ запрещенія, тогда служить ему въ дворцовой же церкви по очереди съ Андреемъ Сергѣевымъ (Протоколы Крутицкой Духовной Консисторіи 1768 года Ж 42, 72, 248', 265). Въ 1768 году отъ Коллегіи Экономіи выдавалось священнику 15 рублей, ржи и овса по 10 четвертей; дьячку 4 рубля, ржи и овса по 6 четвертей; пономарю 2 р. 50 к., ржи и овса по 5 четвертей; а въ 1788 году дворцовому причту жалованья выдано 95 рублей. Въ 1795 году ружная церковь Живоноснаго Источника при Воробьевскомъ дворцѣ существовала, священникомъ былъ Яковъ Ильинъ, дьячкомъ Андрей Яковлевъ, пономаремъ Матвѣй Алексѣевъ (Ревизская сказка 1795 года въ Архивѣ Моск. Дух. Консисторіи). Въ ревизской сказкѣ 1811 года церковь называется упраздненною, еще существующею, ружною, безприходною; священникъ Яковъ Ильинъ отъ нея перешелъ къ приходской Воробьевской церкви въ 1802 году, дьячекъ Андрей Яковлевъ въ Верхоспасскій соборъ въ 1797 году, а пономарь Матвѣй Алексѣевъ къ Ржевской, на Поварской, церкви въ 1803 году. Позже упоминаній о дворцовой Воробьевской церкви въ документахъ Консисторіи не встрѣчается.
17. Всесвятское.Въ селѣ Всесвятскомъ, въ домѣ гонерала Степана Степ. Апраксина, церковь, неизвѣстная по имени, устроена въ 1818 году. Служеніе въ ней отправляемо было однажды въ недѣлю приходскимъ, села Всесвятскаго, священникомъ съ причтомъ (Клировыя вѣдомости церкви Всѣхъ Святыхъ, въ селѣ Всесвятскомъ, за 1823 годъ). Апраксинъ умеръ въ мартѣ 1827 года, и церковь уничтожена.

18. Галъяново.Въ Гальяновѣ на мѣстѣ престола деревянной церкви (первая деревянная церковь построена здѣсь въ 1662 году) поставлена каменная часовня, а каменный храмъ здѣсь выстроенъ только въ 1842 году.Свящ. Н. Скворцовъ.
. (Продолженіе будетъ).

Годичный актъ въ Московской Духовной 
Академіи.Въ нынѣшнемъ году Московская Духовная Академія отпраздновала свой храмовой праздникъ съ особенною торжественностію, благодаря тому, что ее осчастливилъ своимъ посѣщеніемъ Высокопреосвященнѣйшій Владиміръ, Митрополитъ Московскій.Наканунѣ всенощное бдѣніе было торжественно совершено преосвященнылъ Арсеніемъ, ректоромъ Академіи, въ сослуженіи съ академическимъ духовенствомъ. Ли

тургію же въ самый день праздника совершалъ самъ Владыка Митрополитъ, въ сослуженіи о.о. архимандритовъ: инспектора Академіи Евдокима и ректора Московской духовной семинаріи Анастасія. На молебенъ, сверхъ участвовавшихъ въ служеніи литургіи, выходили: ректоръ Академіи, епископъ Арсеній, ректоръ Виѳанской семинаріи протоіерей Бѣляевъ, священникъ Московскаго Ваганьковскаго кладбища о. Быстрицкій и др.Въ концѣ молебна Владыка Митрополитъ, обратившись къ студентамъ, сказалъ одушевленное слово. Онъ предостерегалъ юношей отъ предразсудковъ, которыми болѣетъ современная мысль,—будто достаточно одного разума безъ откровенія, будто міръ возникъ и развивается самъ собою, будто человѣкъ все можетъ и безъ Бога, будто онъ даже и не человѣкъ собственно, а «сверхчеловѣкъ, будто мысль и жизнь человѣчества непрестанно прогрессируютъ и т. д. Не о прогрессѣ свидѣтельствуетъ исторія, — говорилъ Владыка, — но о непрестанномъ круговращеніи мысли. Мнимыя пріобрѣтенія прогресса покроетъ прахъ и пепелъ, и лишь сказанія о злыхъ дѣлахъ и безумствахъ людей, примѣровъ которыхъ особенно много именно въ наше время, запишеть исторія. Держитесь же вѣчныхъ истинъ христіанства, — увѣщевалъ Архипастырь,—и не смущайтесь, если будутъ называть васъ отсталыми. Истина христіанская вѣчно юна: напротивъ, измышленія гордаго человѣческаго разума обветшаютъ и обличатся въ своей неправдѣ...Послѣ литургіи въ залѣ Академіи состоялся торжественный актъ, на которомъ ординарный профессоръ 
С. С. Глаголевъ прочиталъ рѣчь на тему. «Безсмертіе прошедшаго». Въ ней ораторъ развилъ очень интересную и оригинальную мысль, по которой всѣ явленія, имѣвшія мѣсто въ прошломъ, сохраняются: физическія— по формѣ, психическія—по содержанію.Вслѣдъ за рѣчью проф. Глаголева секретаремъ Академіи прочитанъ былъ отчетъ за 1901—1902 учебный годъ, причемъ ректоромъ Академіи торжественно были провозглашены новые почетные члены Академіи, избранные Совѣтомъ, а именно: 1) высокопреосвящен
ный Арсеній, архіепископъ Казанскій и Свіяжскій; 2) 
преосвященный епископъ Наѳанаилъ, управляющій Московскимъ Спасо-Андроніевымъ монастыремъ; 3) прео
священный Іоаннъ, епископъ Аксайскій, викарій Донской епархіи; 4) благочинный Придворныхъ соборовъ въ Москвѣ, настоятель Верхоспасскаго собора, прото
іерей Николай Васильевичъ Благоразумовъ-, 5) бывшій заслуженный ординарный проф. Академіи Григорій 
Воскресенскій-, 6) бывшій заслуженный экстраординарный профессоръ Академіи Іероѳей Татарскій.Актъ закончился пѣніемъ гимна и тропаря празднику, а затѣмъ гости перешли въ покои ректора Академіи, гдѣ имъ была предложена трапеза, носившая самый сердечный характеръ. За трапезою были возглашены многолѣтія Государю Императору, Высокопреосвященному Владиміру, ректору Академіи съ академическою братіей и др. Владыка Митрополитъ, въ отвѣтъ на тостъ преосв. ректора, въ самыхъ сердечныхъ выраженіяхъ высказалъ чувства пріязни къ Академіи. Не равнодушіе къ Академіи, а исключительно недосугъ,—



№ 40-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 473
говорилъ Владыка,—были причиною тому, что лишь теперь онъ собрался на академическій праздникъ, на который давно просилась душа его... Глубоко сердечная рѣчь любвеобильнаго Архипастыря была покрыта единодушнымъ: Многая лѣта\Вотъ нѣкоторыя данныя изъ отчета Академіи за 1901—1902 уч. годъ.Въ личномъ составѣ служащихъ при Академіи лицъ произошли слѣдующія перемѣны: 1) инспекторъ Академіи, архимандритъ Евдокимъ, утвержденъ въ званіи штатнаго экстраординарнаго профессора; 2) ординарный профессоръ по каѳедрѣ русскаго языка (съ палеографіей) и исторіи русской литературы, Гр. Воскресенскій, согласно прошенію, по слабости здоровья, уволенъ отъ службы; 3) экстраординарный профессоръ по каѳедрѣ теоріи словесности и исторія иностранныхъ литературъ, 
Іероѳей Татарскій, уволенъ, согласно прошенію, по болѣзни, отъ службы; 4) экстраордииар. профессоръ по каѳедрѣ введенія въ кругъ богословскихъ наукъ, Сер
гѣй Глаголевъ, возведенъ въ званіе ординарнаго профессора; 5) помощникъ инспектора іеромонахъ Борисъ назначенъ на должность инспектора Курской духовной семинаріи; 6) помощникъ секретаря, Бор. Забавинъ, назначенъ священникомъ къ Девятинской церкви, въ Москвѣ, а на его мѣсто опредѣленъ кандидатъ богословія Михаилъ Бенеманскій', 7) профессорскими стипендіатами оставлены при Академіи: И. Пограницкій-Сер
гіевъ и М. Войцѣховичъ.На вакантныя каѳедры назначены: 1) на каѳедру теоріи словесности и. д. доцента Академіи И. Городен- 
скій, занимавшій доселѣ каѳедру нравственнаго богословія; 2) на каѳедру нравственнаго богословія —преподаватель Рижской духовной семинаріи М. Тарѣевъ-, 3) на каѳедру греч. языка профессорскій стипендіатъ Д. 
Коноваловъ-, 4) каѳедра русскаго и церковно-славянскаго языковъ временно предоставлена заслуженному одринар- ному проф. Гр. Воскресенскому.Ученыхъ степеней удостоены слѣдующія лица:

Степени доктора богословія-. 1) экстраординарный проф. Академіи по каѳедрѣ метафизики и логики Алек
сѣй Введенскій за сочиненіе: «Религіозное сознаніе 
язычества, опытъ философской исторіи естественныхъ религій», т. I. М. 1092 г.; указомъ Св. Сѵнода проф. 
Введенскій въ степени доктора утвержденъ; 2) профессоръ богословія въ Императорскомъ Университетѣ Св. Владиміра, протоіерей Павелъ Свѣтловъ, за сочиненіе подъ заглавіемъ:«Курсъ апологетическаго богословія*. Кіевъ, 1900 (утвержденія еще не послѣдовало).

Степени магистра богословія-. 1) преподаватель Холмской дух. семинаріи Михаилъ Кобринъ за сочиненіе: «День очищенія въ Ветхомъ Завѣтѣ», Холмъ 1902 и 2) преподаватель Рижской дух. семинаріи Ми
хаилъ Тарѣевъ за сочиненіе: «Искушеніе Господа на
шего Іисуса Криста*, М. 1900. Св. Сѵнодомъ оба магистра въ степени утвержденны.Въ отчетномъ году Совѣтомъ Академіи присуждены 
преміи-.а) Митрополита Московскаго Макарія двѣ преміи, по 485 руб. каждая: 1) ординарному профессору Петру

Цвѣткову за трудъ: «Пѣсни св. Романа Сладкопѣв
ца на Страстную седмицу въ русскомъ переводѣ*. М. 1901 г. и 2) экстраординарному профессору Алексѣю Введенскому за изслѣдованіе подъ заглавіемъ -.«За
конъ причинности и реальность внѣшняго міра». Харьковъ, 1901 г.б) Митрополита Московскаго Макарія двѣ преміи, по 291 р. каждая: 1) инспектору Уфимской семинаріи, архимандриту Ѳаддею, за его магистерскую диссертацію: 
«Единство книги пророка Исаіи» и 2) помощнику инспектора Московской Духовной Академіи Александру 
Покровскому за магистерскую диссертацію подъ заглавіемъ: «Библейское ученіе о первобытной религіи*.в) Епископа Курскаго Михаила, въ 201 р., преподавателю Виѳанской духовной семинаріи Димитрію 
Введенскому за сочиненіе: «Ученіе Ветхаго Завѣта 
о грѣхѣ». 1901 г.Принадлежащіе Академіи капиталы получили въ отчетномъ году слѣдующее приращеніе:1) Преосвященнымъ ректоромъ Академіи Арсеніемъ, 
епископомъ Волоколамскимъ, внесены въ неприкосновенный капиталъ на содержаніе устроенной при Академіи, по его иниціативѣ, церковно-приходской школы: а) 1.000 руб. отъ душеприкащика 2. К. Медвѣдни- 
ковой, Н. А. Цвѣткова; б) 100 р. отъ священника В. 
А. Быстрицкаго', в) 100 руб. мелкихъ пожертвованій.2) Неизвѣстнымъ лицомъ, чрезъ преосвященнаго епи
скопа Наѳанаила, управляющаго Московскимъ Спасо- Андроніевымъ монастыремъ, внесено 5.800 руб. на учрежденіе стипендіи имени святителя Арсенія, епи
скопа Тверскаго.Кромѣ означенныхъ, были и другія, менѣе значительныя поступленія.По опредѣленію правленія Академіи, удостоены наградъ, выданныхъ во время акта Владыкою Митрополитомъ, студенты:А) Деньгами: Малевичъ А. и Туницкій Н. (4-го курса); Орловъ А. и Гречевъ Б. (3-го к.); Россейкинъ- 
Косташъ Ѳ. и Каэласъ А. (2-го к.).В) Книгами: Троицкій Д. и Зеленцовъ И. (4-го к,); 
Остроумовъ М., Одинцовъ М. и Богородскій Н. (3-го к.); свящ. Рождественскій Д. и іеромонахъ Игнатій Двер- ницкій (2-го к.).Въ отчетномъ 190‘Д учебномъ году въ Академіи всего было 222 студента, въ томъ числѣ 121 казеннокоштныхъ.

Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ 
внѣбогослужебныхъ собесѣдованій.29 сентября сего 1902 года Его Высокопреосвященство, Владыка Митрополитъ Московскій Владиміръ, посѣтилъ храмъ Богоматери «Всѣхъ Скорбящихъ радости *, что на Б. Ордынкѣ, куда онъ прибылъ во время вечерни. Послѣ вечерни Владыка слушалъ собесѣдованіе съ народомъ, которое вели очередной лекторъ, Воскресенской, въ Кадашахъ, церкви священникъ о. Николай Воскресенскій (по программѣ), и мѣстный настоятель о.



474 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 40-йСимеонъ Ляпидевскій на тему: «о христіанскомъ употребленіи времени». Собесѣдованіе съ народомъ сопровождалось общимъ пѣніемъ. По окончаніи бесѣды о. Ляпидевскимъ Владыка изволилъ высказать ему Архипастырскую благодарность за «прекрасное поученіе», выслушанное народомъ съ большимъ вниманіемъ и умиленіемъ. Затѣмъ, обратившись къ слушателямъ, Владыка высказалъ сожалѣніе, что сравнительно мало народу посѣщаетъ эти собесѣдованія, тогда какъ проповѣдники есть и есть что послушать,—-что объ этихъ, не желающихъ посѣщать собесѣдованія, слѣдуетъ молиться, ибо они больны душею: какъ больное тѣло отказывается принимать пищу, такъ больные душею не желаютъ слушать слово Божіе. Затѣмъ, давъ наставленіе посѣщающимъ собесѣдованія слушать читаемое со вниманіемъ, стараться не проронить ни одного слова, ибо и одно слово можетъ переродить человѣка совершенно, Владыка преподалъ благословленіе всѣмъ присутствующимъ (каждому отдѣльно) и въ 7 часу веч., при торжественномъ колокольномъ звонѣ, отбылъ изъ храма.
Б.

МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА.Закладка храма. 15 сентября въ Александровской общинѣ сестеръ милосердія «Утоли моя печали» совершена была закладка каменнаго храма въ честь Обновленія Храма Воскресенія Христова съ колокольнею и заломъ для постановки гробовъ съ умершими въ больницѣ при общинѣ. Послѣ литургіи, совершенной въ храмѣ общины, къ мѣсту закладки былъ совершенъ крестный ходъ. Молебствіе съ водоосвященіемъ совершалъ мѣстный благочинный протоіерей Д. I. Языковъ, съ протоіереемъ Военнаго Госпиталя А. А. Конецкимъ и настоятелемъ храма общины свящ. А. В. Озерецковскимъ. Въ основаніе зданія положена металлическая доска съ соотвѣтствующею надписью. По окончаніи закладки были провозглашены многолѣтія Царской Фамиліи, Владыкѣ Митрополиту, строителю храма и споспѣшникамъ его.Храмъ строится по проэкту архитектора И. И. Поз- дѣева отдѣльнымъ зданіемъ во дворѣ Александровской общинѣ и предназначается для отпѣванія умершихъ.Крестные ходы и молебствія. Въ четвергъ, 26 сентября, позднюю литургію въ церкви Смоленской Богоматери, что на Смоленскомъ рынкѣ, совершалъ о. протопресвитеръ Успенскаго собора В. С. Марковъ съ четырьмя священниками, при громадномъ стеченіи молящихся. Во время богослуженія въ храмъ были принесены иконы и хоругви изъ 7 ближайшихъ церквей. Послѣ литургіи былъ совершенъ крестный ходъ на площадь у Смоленскаго рынка; сюда же прибылъ крестный ходъ послѣ поздней литургіи изъ Троицкой, что на Арбатѣ, ц. и изъ церквей: св. Николая Чудотворца, что въ Плотникахъ, и Спаса, что на Пескахъ. На площади Смоленскаго рынка было совершено преосвященнымъ Парѳеніемъ, епископомъ Можайскимъ, съ о. протопресвитеромъ и многочисленнымъ духовенствомъ благодарственное молебствіе по случаю избавленія жителей отъ 

губительной болѣзни. Послѣ литургіи крестный ходъ, сопровождаемый преосвященнымъ Парѳеніемъ, направился по Арбату въ Песковскій переулокъ, на Новинскій валъ и другія улицы и во 2-мъ часу дня возвратился въ храмы. Стеченіе богомольцевъ было громадное.Въ воскресенье, 29 сентября, по окончаніи поздней литуріи въ храмъ Преображенія Господня, что на Срѣтенкѣ, были принесены чтимыя въ Москвѣ святыни и чудотворныя иконы, и мѣстнымъ благочиннымъ, о. протоіереемъ А. В. Никольскимъ, съ прочимъ духовенствомъ было совершено благодарственное молебствіе по случаю избавленія жителей этого прихода отъ губительной болѣзни. Послѣ молебна изъ церкви направился крестный ходъ по Срѣтенкѣ, Дербеновкѣ и ближайшимъ переулкамъ вокругъ прихода.Въ этотъ же день, послѣ поздней литургіи, изъ церкви Успенія Богоматери, что на Крутицахъ, былъ совершенъ крестный ходъ на площадь возлѣ Крутицкихъ казармъ. Здѣсь предъ чудотворной иконой Спаса Нерукотвореннаго изъ Новоспасскаго монастыря и чтимыми въ Москвѣ святынями о. благочиннымъ, протоіереемъ Соболевымъ, соборнѣ было совершено благодарственное молебствіе съ водоосвященіемъ по случаю избавленія отъ холеры. Послѣ молебна крестный ходъ направился по Крутицкому переулку, Камеръ-Коллежскому валу, Арбатцу и другимъ переулкамъ вокругъ прихода. Стеченіе молящихся было громадное.Во вторникъ, 1 октября, въ день трехсотпятидесяти- лѣтія покоренія Казани, былъ совершенъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, установленный въ память этого событія крестный ходъ изъ Московскихъ соборовъ и кремлевскихъ монастырей въ соборъ св. Василія Блаженнаго, что на Красной площади. Во главѣ торжественной процессіи, сопровождаемой массой духовенства, шелъ преосвященный Оарѳеній, епископъ Можайскій. На Лобномъ мѣстѣ преосвященный Парѳеній совершилъ чтеніе св. Евангелія и осѣненіе крестомъ народа. По прибытіи крестнаго хода въ Покровскій соборъ здѣсь была отслужена преосвященнымъ Парѳеніемъ литургія, послѣ которой крестный ходъ возвратился въ Кремль.Освященіе храмовъ. Во вторникъ, 1 октября, на Бутырскомъ проѣздѣ, близъ Зыкова, было совершено, при торжественной обстановкѣ, освященіе храма Сергіево-Пантелеймоновскаго братства въ честь св. великомученицы Анастасіи; этотъ храмъ сооруженъ въ память дня рожденія Ея Императорскаго Высочества Великой Княжны Анастасіи Николаевны А. А. Судаковымъ и другими благотворителями. Храмъ помѣщается на землѣ, отведенной зыковскими крестьянами. Освященіе и литургію совершалъ о. протопресвитеръ военнаго и морскаго духовенства А. А. Желобовскій съ о. благочиннымъ протоіереемъ Орловымъ и военнымъ духовенствомъ. На торжествѣ присутствовали комендантъ генералъ-отъ- артиллеріи С. С. Унковскій и другія начальствующія лица, жертвователи, члены Сергіево-Пантелеймоновскаго братства и много богомольцевъ.Въ тотъ же день при храмѣ св. Іоанна Богослова, что на Новой площади, было совершено освященіе нижней теплой церкви въ честь Покрова Пресвятыя Бого-



№ 40-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 475родицы съ придѣлами: св. Митрофанія Воронежскаго и святителя Николая. Освященіе совершалъ настоятель храма о. Воздвиженскій, при пѣніи хора пѣвчихъ.ПреобразованіеБогоявленской монастырской школы. Состоящая при Московскомъ Богоявленскомъ монастырѣ и на средства онаго содержимая церковная школа съ 2-го наступившаго октября преоб
разована изъ одноклассной въ двухклассную, по иниціативѣ управляющаго монастыремъ, Преосвященнаго Попечителя школы, епископа Трифона. Школьное помѣ щеніе отремонтировано и приведено въ надлежащій видъ, причемъ и вся классная обстановка устроена заново. Предъ обычнымъ молебствіемъ, совершеннымъ въ присутствіи Преосвященнаго Попечителя школы, законоучителемъ, священникомъ Сергіемъ Чамовымъ, произнесена приличная случаю рѣчь.

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.Православное торжество въ Ревелѣ. Освященіе новаго православнаго храма при подворьѣ Пюхтиц- каго монастыря совершилось съ подобающею и внушительною торжественностію. Къ торжеству прибыли преосвященный Агаѳангелъ, епископъ Рижскій и Митавскій, и отецъ Іоаннъ Кронштадтскій.Вечеромъ 21 сентября было совершено всенощное бдѣніе при громадномъ стеченіи народа. Рѣдкое въ Ревелѣ величественное святительское служеніе, ярко освѣщенный храмъ, прекрасное пѣніе монастырскаго хора,— все это производило глубокое впечатлѣніе на молящихся въ новомъ благолѣпномъ храмѣ.На другой день утро было ясное, солнечное; рано густыми толпами сталъ собираться народъ около храма; въ 8 часовъ утра священникомъ о. Зыбинымъ было со вершено малое освященіе воды, а въ 9 часовъ раздался благовѣстъ, возвѣщавшій о торжествѣ освященія; величественный чинъ освященія храма и послѣ него литургія совершены были преосвященнымъ Агаѳангеломъ, въ сослуженіи о. Іоанна Кронштадтскаго и семи іереевъ.Многознаменательное на этой, недавно еще онѣмечивавшейся нашей окраинѣ церковное торжество собрало въ новый храмъ лучшее мѣстное русское общество съ начальникомъ губерніи Л. В. Бельгардомъ во главѣ.Православная Москва, немало способствовавшая своими пожертвованіями благолѣпію новаго храма, также имѣла на торжествѣ своихъ представителей изъ Общества хоругвеносцевъ. Къ самому освященію доставлено было чрезъ благочиннаго Московскихъ единовѣрческихъ церквей протоіерея I. Г. Звѣздинскаго отъ г. Н. Д. дорогое напрестольное евангеліе.Дай Богъ, чтобы въ Прибалтійскомъ краѣ почаще совершались такія торжества на утвержденіе здѣсь вѣры православной, на укрѣпленіе духовной связи окраинъ съ православнымъ сердцемъ Россіи, которое бьется непоколебимою любовію къ Царю и Отечеству.

Изъ села Купавны, Богородскаго уѣзда.
Закладка алтарей. 

(Корреспонденція).15-го сентября въ селѣ Купавнѣ, Богородскаго уѣзда, состоялось духовное торжество, весьма рѣдкое для сельской приходской жизни. Съ разрѣшенія епархіальнаго начальства, нашъ каменный друхъэтажный храмъ рѣшено расширить: придѣльные алтари нижняго храма— во имя св. пророка Иліи и св. апостола Андрея Первозваннаго передвинуть впередъ и сдѣлать ихъ въ одинъ рядъ съ главнымъ алтаремъ; надъ сими алтарями наложить во второмъ этажѣ два алтаря вновь и трапезную часть верхняго и нижняго храмовъ расширить въ линію и поразмѣру алтарей. 15-го сентября и происходила закладка св. алтарей праваго и лѣваго придѣла нижняго храма. Наканунѣ была совершена торжественная всенощная, причемъ на величаніе выходили: мѣстный о. благочинный священникъ А. А. Холмогоровъ, священники: Богородскаго собора о. В. Л. Былинскій, села Троицкаго-Ратманова о. Ѳ. I. Введенскій, села Щапова о. А. II. Величкинъ и настоятель храма о. Д. А. Богоявленскій, при діаконѣ И. А. Крыловѣ. Пѣлъ приход- ходскій хоръ пѣвчихъ, управляемыхъ учителемъ пѣнія при Малютинской школѣ И. И. Бѣляевымъ. Въ храмѣ было полное освѣщеніе, а снаружи храмъ былъ роскошно иллюминованъ стаканчиками, плошками и фонарями, пожертвованными прихожаниномъ села Купавны И. П. Солдаткинымъ. Такъ какъ ночъ была темная, то иллюминованный храмъ производилъ сильное впечатлѣніе и былъ видѣнъ издалека. Такъ какъ 15 часло — день праздничный, то народу на торжествѣ было очень много. На другой день, въ 8 часовъ утра, начался благовѣстъ къ литургіи. Далеко и могуче раздавался торжественный звонъ большого и звучнаго колокола. День съ утра выдался ясный и совершенно теплый,—такой день, какими такъ рѣдко дарила природа даже лѣтомъ. Особенность торжества, общее сочувствіе и интересъ къ нему—все это привлекло толпы богомольцевъ отовсюду. Еще до начала литургіи обширный храмъ переполнился молящимися до тѣсноты. Литургію служили тѣ же священнослужители во главѣ съ маститымъ и заслуженнымъ о: благочиннымъ А. А. Холмогоровымъ. На всѣхъ сослужащихъ были одинаковой парчи облаченія, а на о. благочинномъ и діаконѣ цѣнное облаченіе кованной золотой парчи,—даръ мѣстныхъ фабри- товъ, извѣстныхъ своею благотворительностью, г.г. Малютиныхъ. Въ этотъ разъ особенно стройно пѣлъ приходскій хоръ, исполняя въ большинствѣ нотныя пѣснопѣнія Бортнянскаго. Въ концѣ литургіи настоятель храма о. Димитрій сказалъ приличествующее случаю слово, въ которомъ обрисовалъ исторію возникновенія, созиданія и разсширенія храма со времени его основанія. По окончаніи литургіи изъ храма направился крестный ходъ къ мѣсту закладки, къ правому придѣлу. Въ виду того, что при этомъ храмѣ существуетъ общество хоругвеносцевъ, въ крестномъ ходѣ соблюдался полный порядокъ и рѣдкое для деревни величественное благолѣпіе. Пріуготовленныя мѣста для алтарей были устланы сук-
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номъ, коврами и зеленью, причемъ самые шатры обвиты живыми цвѣтами и все это ярко горѣло и блистало, переливаясь солнечными лучами. Жаждущіе видѣть самую закладку не только окружали все тѣсной стѣной, но и забирались на ограду и крыши сосѣднихъ домовъ... Во время совершенія чина «основанія церкви» священнослужители водрузили крестъ на пріуготовленное мѣсто, гдѣ долженъ быть св. престолъ, а затѣмъ приблизились къ сооружаемой алтарной стѣнѣ. 0. настоятель прочиталъ вслухъ всѣмъ обычное надписаніе на мѣдной доскѣ, а о. благочинный окропилъ св. водой бѣлый камень съ высѣченнымъ на немъ св. крестомъ и доску, возливъ елей и водрузилъ камень на мѣсто, при содѣйствіи сослужащихъ священниковъ. Во время чтенія молитвъ подъ камень усердствующіе наклали много денегъ, которые и были залиты цементомъ. Послѣ священнослужителей клали кирпичи церковный староста и почетные прихожане. По совершеніи закладки въ правомъ придѣлѣ крестный ходъ направился въ лѣвый, гдѣ тѣмъ же порядкомъ былъ водруженъ крестъ на мѣстѣ св. престола и совершена закладка. Послѣ сего крестный ходъ обошелъ кругомъ храма, причемъ на всѣхъ 4-хъ сторонахъ было осѣненіе св. крестомъ. Въ половинѣ 1-го часа духовная процессія возвратилась въ храмъ, гдѣ были сказаны обычныя многолѣтія. По окончаніи богослуженія богомольцы долго ходили кругомъ храма, стараясь все запомнить и запечатлѣть въ своей памяти. Закончилось сіе духовное торжество въ домѣ М. Н. Яблокова, гдѣ была предложена трапеза духовенству и почетнымъ прихожанамъ. Во время обѣда были провозглашены тосты за Государя Императора и Царствующій Домъ, Владыку Митрополита, мѣстнаго о. благочиннаго, а также за о. настоятеля храма Д. А. Богоявленскаго и церковнаго старосту П. В. Солдаткина, такъ много потрудившихся по изысканію средствъ на перестройку храма. Свящ. Ѳ. Введенскій.

О С'ЪіЛВ Л е ХІІ5І.

ПРЕДОХРАНЕНІЕ

ЦЕРКОВНЫХЪ ШШІОИ
отъ РАЗБИВАНІЯ

ДОСТИГАЕТСЯ ПРИМѢНЕНІЕМЪ

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХЪ колокольныхъ языковъ

ПРОИЗВОДСТВА

Тов-ва Гатчинскаго колокольнаго завода
А. С. Лаврова.Подробности и образцы:у Ф. С. ШТЕРЪ, Москва, Тургеневская площадь, домъ Воробьева 126 (4) у Мясницкихъ воротъ.Телефонъ 3012, телеграфный адресъ: Москва Штеру.
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ИКОНОСТАСНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКАГО МУЗЕЯ АРХИТЕКТУРНАГО ОТДУЙ

МАСТЕРА

Ивана Андреевича
СОДЕРЖАНІЕ: 0 христіанской религіи, —Икона съ изображеніемъ Москов
скихъ святыхъ изъ молитвеннаго дома Преображенскаго старообрядческаго кладбища 
въ Москвѣ.—Святыя иконы письма святителя Стефана, епископа Пермскаго. — 
Уничтоженные въ Московскомъ уѣздѣ церкви.—Годичный актъ въ Московской Ду
ховной Академіи. — Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ внѣбогослужебныхъ 
собесѣдованій. —Московская хроника.—Извѣстія и замѣтки.—Изъ села Купавны, 

Богородскаго уѣзда. (Корреспонденція).—Объявленія.

Грузины, Средній Тишинскій переулокъ, домъ Шустова

въ москв®.

ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА И МОНАСТЫРЕЙ ПРЕДЛАГАЮ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

сукно, драпъ, дердодамъ, трико, матейное сукно, бархатъ, репсъ, грогро, крепъ, камлотъ, кашемиръ, сатанъ, 
деми и проч. всѣ имѣются товары. Покорнѣйше прошу гг. покупателей обратить особое вниманіе на то, что 
если купленный товаръ почему-либо не понравится, то въ теченіи 5 дней со дня покупки, а отъ иногороднихъ 2 

недѣль принимаю обратно и мѣняю на другой товаръ, или ВЫДАЮ ДЕНЬГИ.

И. ГУЛАЕВА,БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ
МАНУФАКТУРНЫХЪ 
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