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РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Учитель Спасо-Наливковской церковно-приход

ской школы Иванъ Виноградовъ, опредѣленъ во 
діакона на псаломщической вакансіи при Москов
скомъ Никитскомъ дѣвичьемъ монастырѣ.

Учитель Спасо-Преображенской, въ Каретномъ 
ряду, церковно-приходской школы Василій Котовъ 
опредѣленъ во діакона къ Московской Александро- 
Невской, что при Пересыльной Тюрьмѣ, церкви 
на псаломщической вакансіи.

На вакансію священника при Спасской, села 
Прохорова, церкви, Подольскаго у., опредѣленъ 
діаконъ—псаломщикъ Иверской, при Иверской Об
щинѣ, церкви Константинъ Ильинскій.

Учитель Вратцевской церковно-приходской школы 
Василій Закатовъ опредѣленъ во псаломщика съ 
возведеніемъ съ санъ діакона къ Покровской, села 
Братцева, церкви, Московскаго уѣзда.

Окончившій курсъ Виѳанской Семинаріи Алек
сѣй Максимовъ, опредѣленъ на вакансію діакона 
при Влахернской, села Влахѳрнскаго-Кузминки, 
церкви, Московскаго уѣзда.

На вакансію псаломщика, при Московской Скор- 
бященской, въ пріютѣ неизлѣчимо больныхъ, цер
кви опредѣленъ выбывшій изъ 4 класса семина
ріи Петръ Симоновъ.

Комитетъ состоящаго подъ Августѣйшимъ по
кровительствомъ Его ЙМПЕРАТОРСКААГО ВыОЧЕСТВА 
Государя Наслѣдника и Великаго князя Михаила 
Александровича Воинскаго Благотворительнаго Об
щества Бѣлаго Креста обратился къ Его Высоко
преосвященству съ ходатайствомъ слѣдующаго со
держанія: „По особому ходатайству Августѣйшаго 
Покровителя Воинскаго Благотворительнаго Обще
ства Бѣлаго Креста, Его Императорскаго Высоче
ства Государя Наслѣдника и Великаго князя Ми
хаила Александровича, Святѣйшій Правительству
ющій Синодъ въ засѣданіи своемъ отъ 11-го Мар
та 1903 года опредѣлилъ разрѣшить этому Обще
ству произвести, въ пользу его, повсемѣстно въ 
церквахъ всѣхъ епархій Имперіи, сборъ пожертво
ваній въ будущемъ 1904 году, въ праздникъ Бого
явленія Господня (6-го Января).

Приступая нынѣ къ организаціи этого сбора, 
Комитетъ Воинскаго Благотворительнаго Общества 
Бѣлаго Креста считаетъ своимъ долгомъ обратить

ся прежде всего къ Вашему Высокопреосвященству 
съ почтительнѣйшею просьбою благословить доб
рое дѣло оказанія помощи вдовамъ и сиротамъ 
воиновъ Русской арміи и не отказать въ Вашемъ 
благосклонномъ и высокопросвѣщенномъ содѣйствіи 
къ осуществленію вышеупомянутаго сбора на нужды 
Общества.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Комитетъ Общества, полагая 
въ непродолжительномъ времени обратиться съ со
отвѣтствующими сему дѣлу воззваніями ко всѣмъ 
благочиннымъ и настоятелямъ церквей и монасты
рей, покорнѣйше проситъ Ваше Высокопреосвя
щенство не отказать также, въ видахъ успѣшно
сти сбора и устраненія какихъ либо при этомъ 
недоразумѣній, подтвердить состоявшееся объ 
этомъ сборѣ опредѣленіе Св. Синода, вмѣстѣ съ 
просьбою Комитета о содѣйствіи этому сбору, осо
бымъ объявленіемъ духовенству епархіи черезъ на
печатаніе въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, причемъ 
приказать консисторіи 1 экземп. сихъ вѣдомостей 
съ просимымъ распоряженіемъ выслать въ Коми
тетъ Общества, для ссылки на него при обраще
ніи къ благочиннымъ и настоятелямъ съ воззванія
ми". На отношеніи Комитета отъ 24 сентября № 
1334 Его Высокопреосвященству угодно было на
писать слѣдующую резолюцію: «Въ Консисторію 
для соотвѣтствующихъ распоряженій».

Умерли:
1) Діаконъ на псаломщической вакансіи Успен

ской, села Боголѣповой пустыни, церкви, Клин
скаго у., Іоаннъ Рождественскій, 20 августа; 2) 
Діаконъ заштатный Троицкой, села Троицкаго-Лы
скова, церкви, Московскаго у., Павелъ Троицкій, 
29 августа; 3) Діаконъ-псаломщикъ Преображен
ской, села Спасъ Каменокъ, Дмитровскаго у., Ва
силій Муравьевъ, 3 сентября; 4) Священникъ Пре
ображенской, села Загряжскаго, церкви, Верейска
го у., Сергій Прилуцкій; 10 сентября; 5) Діаконъ 
на псаломщической вакансіи Неопалимовской, близь 
Дѣвичьяго поля, церкви, Сергій Розановъ; 18 сен
тября.
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Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
суммъ эмеритальной кассы духовенства 
Московской епархіи за тысяча девять

сотъ второй (1902) годъ.
(Восемнадцатый со времени открытія кассы).

(Продолженіе, см. М. Ц. В. № 40-2).

Пожертвованія.
Города Москвы, Срѣтенскаго сорока:

а) Адріановскаго благочинія, Троицкой, въ 
Набилковской богадѣльни, церкви за
1901 и 1902 г.г.......................................... 20 р. — к.

а) Преображенскаго, въ Пушкаряхъ, благо
чинія, Троицкой, на Листахъ, церкви. 10 » — » 

в) Успенскаго, въ Печатникахъ, благочинія,
Спасской, въ Работномъ домѣ, церкви. 3 > — »

Благочинія Единовѣрческихъ церквей . . 17 » — »
Московскаго уѣзда, Богородскаго благочинія 

церквей............................................ 18 » 40 >
Богородскаго уѣзда:

а) Градскаго благочинія, Воскресенской, въ 
Павловскомъ посадѣ, церкви . . . 10 » — »

б) Хомутовскаго благочинія, церкви села 
Америва............................................ 1» — »

Верейскаго уѣзда:
Смолинскаго благочинія, Покровской, села 

Купелицъ, церкви........................ 1 » 50 »
Волоколамскаго уѣзда:

Градскаго, Воскресенскаго собора, благочи
нія, Богородицерождественской, села
Бухолова, церкви................................. 1 » — »

Звенигородскаго уѣзда:
Акуловскаго благочинія, Покровской, села

Покровскаго - Давыдкова, церкви за
1901 и 1902 г.г................................... 6 » — »

Клинскаго уѣзда:
Зеленцынскаго благочинія церквей . . . 13 » 90 »

Коломенскаго уѣзда:
Кобяковскаго благочинія, Знаменской, села

Ильинскаго, церкви.......................................... — » 47 »
Серпуховскаго уѣзда:

а) Вихоренскаго благочинія церквей. . . 6 » — »
б) Кіасовскаго благочинія церквей;

села Кіасовки............................................. 3 » — »
села Верзилова............................................. 3 » — »
села Мяснаго............................................. 3 » — >
села Липитина............................................. 3 » — »
погоста Теремца........................................ 3 » — »

в) Семеновско-Отрадинскаго благочинія, Кре
стовоздвиженской, погоста Люторицъ, 
церкви.....................................................  5» — »

Діакона той же церкви Вас. Ремезова . . 1 » — »

Приложеніе Л» 3.

Взносы возвращены слѣдующимъ лицамъ'.
1) Вдовѣ діакона А. Н. Мирославской . 15 р. — к.
2) Заштатному псаломщику Н. М. Некра

сову ............................................................ 15» — »
3) Вдовѣ священника Е. В. Скворцовой. 15 » — » 
4) Вдовѣ священника М, И. Серебрениц-

кой......................................  15 » — »
5) Заштатному псаломщику Иліи Ив. Ле

бедеву ...................................................... 15 » — »
6) Вдовѣ священника Лидіи Петр. Шу

мовой.................................................... 15 » — »
7) Вдовѣ псаломщика Павл. Петр. За

риной .................................................... 15 » — »
8) Вдовѣ псаломщика А. Р. Успенской . 3 » — »
9) Вдовѣ псаломщика М. Ив. Боголѣпо

вой ................................................... 3 ■» — »
10) Заштатному псаломщику А. Д. Бѣляеву. 15 » — »
11) Вдовѣ священника Алевт. Никол. Пост

никовой ...................................................... 20 » — »
12) Заштатному діакону Алексѣю Як. Кос-

модаміанскому.................................................15 > — »
13) Вдовѣ священника Антонинѣ Серг. Ле

бедевой ............................................ 18 » — »
14) Вдовѣ священника Аннѣ Иван. Благо

вѣщенской ..................................... 15 я — »
15) Заштатному діакону Николаю Ремезову. 15 » — » 
16) Вдовѣ псаломщика Маріи Гавр. Пре

ображенской ........................................ 15 » — »
17) Вдовѣ псаломщика А. К. Бѣляевой . 15 » — »
18) Вдовѣ псаломщика В. В. Никольской. 6 » — >
19) Заштатному псаломщику А. А. Соко

лову ............................................................ 18 » — »
20) Вдовѣ священника А. В. Глаголевской. 15 » — »
21) Заштатному священнику Іоанну Як.

Уварову......................................... 9 » — »
22) Заштатному священнику В. В. Вино

градову ...................................................... 20 > •— »
23) Вдовѣ діакона Аннѣ Ильиной Недумо-

вой.....................................................................10 » — *
24) Дочерямъ умершаго псаломщика Аннѣ

и Клавдіи Никольскимъ . . . , 18 » — »
25) Вдовѣ протоіерея Е. Н. Мартыновой. 400 » — »
26) Вдовѣ священника Софіи Смирновой . 10 » — »
27) Заштатному священнику I. I. Третья

кову ............................................................ 18 » — »
28) Заштатному священнику Евг. Вл. Пав

ловскому.......................................... 15 » — »
29) Вдовѣ діакона Маріи Сем. Успенской. 30 » — »
30) Дочери умершаго священника Евд. Серг.

Іониной.................................  15 » ■— »
31) Вдовѣ священника Т. П. Любимовой . 12 » — »

(Продолженіе будетъ').

Итого пожертвованій. 129 р. 27 к.
Цензоръ

Протоіерей Н. Извѣковъ.
Москва, Типо-Лжтографія И. Ефимова.

Якиманка, собственный домъ.
Редакторъ Секретарь Консисторіи

Александръ Проволовичъ.
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АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Якиманка, приходъ 
церкви св. Петра и Павла, квартира Прото
іерея Іоанна Ѳеодоровича Мансветова.

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

Отъ Совѣта Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія.
Во вторникъ, 14 октября, въ 7 часовъ вечера, 

въ Маломъ залѣ Епархіальнаго дома имѣетъ быть 
очередное закрытое засѣданіе членовъ Общества.

Вниманію присутствующихъ предложено будетъ 
чтеніе и обсужденіе реферата: «Назрѣвшіе вопросы 
въ области пастырской жизни, дѣятельности и 
приходской практики», сост. прот. Г. М. Дьяченко.

Совѣтъ Общества покорнѣйше проситъ членовъ 
Общества пожаловать въ означенное собраніе.ОТЪ ЗАКОНОУЧИТЕЛЬСКАГО ОТДѢлГІІРИ ОБЩЕСТВѢЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Члены секціи низшихъ учебныхъ заваденій— 
законоучители церковно приходскихъ школъ, го
родскихъ училищъ и частныхъ школъ пригла
шаются на собраніе, имѣющее быть 17 октября, 
въ пятницу, въ 7 ч. вечера, въ Епархіальномъ 
домѣ—по вопросамъ о методикѣ преподаванія За- 
кона Божія и о примѣрныхъ урокахъ. ______ОТЪ СТОЛИІАГОІАБЛЩА™ ЦЕРІвХЪПШЕ

Прошу о.о. настоятелей, получающихъ „Моск. 
Церк. Вѣд.“, объявить о.о. завѣдующимъ и уча 
щпмъ въ столичныхъ церковно-приходскихъ шко
лахъ, что 14 октября, во вторникъ, имѣетъ быть 
первое педагогическое собраніе въ зданіи Николо- 
Пыжевской школы въ 6 час. вечера.

Харисматическіе учители первенствующей 
Церкви, I и II вѣка.

(Продолженіе, см. М. Ц. В. № 39-й).Обращаемся къ частной характеристикѣ такихъ представителей древне-христіанскаго общества, какъ апостолы, пророки и учители. Начнемъ съ апостоловъ. Апостолы до самыхъ послѣднихъ дней своего существованія, до конца II вѣка, оставались вѣрны своему назначенію— быть исключительно странствующими проповѣдниками (миссіонерами). Это ясно видно изъ слѣдующаго предписанія вѣрующимъ въ (гл. XI, ст. 4—5): «Всякаго апостола, приходящаго къ вамъ, принимайте, какъ Господа» .<Онъ не долженъ оставаться у васъ болѣе одного дня, а если нужно, то и два дня». Несомнѣнно, такимъ образомъ, что и во II вѣкѣ апостолъ не имѣлъ постояннаго мѣстопребыванія.—Апостолы непремѣнно должны были отличаться полнымъ безкорыстіемъ. Въ на этотъ счетъ говорится: «Апостолъ, отправляющійся въ путь (послѣ однодневнаго пребыванія въ какой либо общинѣ), не долженъ ничего брать, кромѣ хлѣба, сколько нужно до дальнѣйшей переночевки; но если онъ потребуетъ денегъ, то онъ лжепророкъ» (XI, 6). Черта эта очень замѣчательна. Что полное безкорыстіе требовалось отъ непосредственныхъ учениковъ Христа, это извѣстно изъ Евангелія отъ Матѳея (10, 9—10), но что тоже требовалось и отъ апостоловъ—не учениковъ



508 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости № 41-йХриста, это такъ ново. Правда, Евсевій “), говоря о распространеніи христіанства въ началѣ II вѣка, утверждаетъ, что христіанскіе миссіонеры отказывались отъ своего имущества, предпринимая подвигъ апостольскій, но этому извѣстію Евсевія не придавали цѣны, почитая его прикрасой. Теперь же, послѣ открытія Аіоар), это свидѣтельство Евсевія получаетъ полное значеніе. Ибо это свидѣтельство показываетъ, что требованіе рѣшительнаго безкорыстія отъ апостоловъ, — требованіе, какъ оно выражено въ АіЛар) - вполнѣ осуществлялось на практикѣ. Вотъ это извѣстіе Евсевія: «Много было тогда славныхъ мужей, находившихся въ первомъ порядкѣ преемниковъ апостольскихъ. Какъ богодухновенные ученики такихъ предшественниковъ, они продолжали созидать церкви на основаніяхъ, положенныхъ всюду апостолами: больше и больше распространяли проповѣдь и сѣяли спасительныя сѣмена небеснаго царствія по пространству вселенной. Многіе изъ нихъ въ то время, дѣйствіемъ божественнаго слова сильно увлекаемые къ любомудрію, сперва исполняли спасительную заповѣдь, т. е. раздѣляли свои имущества бѣднымъ, а потомъ предпринимали путешествія и совершали дѣло благовѣстія, съ ревностью возвѣщая Христа людямъ, вовсе еще не слышавшимъ слова вѣры. Положивъ основанія вѣры въ какихъ либо чуждыхъ странахъ и поставивъ тамъ пастырями другихъ, съ порученіемъ воздѣлывать тамъ новонасажденіе., сами они, сопровождаемые божественною благодатію, отходили въ иныя земли и къ инымъ народамъ». По именамъ же такихъ проповѣдниковъ Евсевій (Ш, 37 и V, 10) знаетъ очень немногихъ: изъ начала II вѣка—Кодрата, а изъ второй половинѣ II вѣка—Пантена. Изъ сейчасъ приведеннаго мѣста Евсевія прежде всего открывается, что апостолы предъ отправленіемъ на проповѣдь имѣли обыкновеніе раздавать все свое имущество, т. е. окончательно отказываться отъ всякой корысти. А такимъ, именно, является апостолъ и по Аіоар). Но это мѣсто Евсевія даетъ основанія и для другихъ очень важныхъ выводовъ касательно дѣятельности апостоловъ. Апостолы, какъ видно изъ свидѣтельства Евсевія, вели неутомимую странническую жизнь: они не оставались въ общинахъ, ими основанныхъ, а шли дальше и дальше. Очевидно, если они заходили въ организованныя общества христіанскія, то единственно только по дорогѣ. Замѣчательно требованіе, которое предъявляется авторомъ Аійар) къ апостоламъ. Апостолъ остается въ обществѣ христіанскомъ лишь одинъ день, много—два; а если онъ захочетъ остаться больше, то, значитъ, онъ лжеапостолъ. Понятно это требованіе: если апостолы, по самой природѣ своей миссіи, должны вести странническую жизнь, то если бы кто изъ нихъ сталъ заживаться въ какой либо общинѣ, то, значитъ, онъ сталъ предаваться лѣности и небрежетъ о своемъ призваніи: община, гдѣ онъ останавливается, есть только ночлегъ для него, а на ночлегѣ никто не заживается. Въ разсматриваемомъ свидѣтельствѣ Евсевія заслуживаетъ вниманія еще указаніе, что и въ самихъ мѣстахъ ихъ миссіонерской дѣятельности они не заживались, а, положивъ основанія вѣры, только основанія вѣры, шли
п) Церковная исторія, Ш, 37.

въ другія страны; попеченіе же о новообращенныхъ они поручали по личному усмотрѣнію, другимъ мужамъ, которые поставлялись въ пастыри новаго стада Христова.Ко времени писателя т. е. въ срединѣ II вѣка институтъ апостоловъ былъ жизненнымъ явленіемъ: авторъ не вспоминаетъ о немъ, какъ явленіи прошедшаго времени, а говоритъ о немъ, какъ явленіи, продолжающемъ свое существованіе, и притомъ какъ явленіи, пользовавшемся почтеніемъ въ общинѣ. Но съ другой стороны нельзя не примѣчать, что институтъ апостоловъ началъ уже клониться къ упадку. Появились предостереженія, чтобы вѣрующіе отнюдь не позволяли апостоламъ заживаться, именно, оставаться больше двухъ дней въ общинѣ; значитъ, были уже и такіе апостолы, которые, вопреки своему назначенію странствовать въ качествѣ миссіонеровъ, готовы были долго проживать въ какой либо общинѣ. Далѣе писатель Аіоарі остерегаетъ христіанъ отъ такихъ апостоловъ, которые, недоволь- ствуясь порціей денной пищи, отпускаемой при уходѣ ихъ, требовали еще денегъ; значитъ, появились между апостолами и сребролюбцы. Вообще изъ показаній Аі- можно заключать, что институтъ апостоловъ во II вѣкѣ началъ уже портиться, извращаться. И очень вѣроятно, что онъ скоро и совсѣмъ прекратилъ свое существованіе. Въ самомъ дѣлѣ, изъ эпохи ІП вѣка до насъ не сохранилось никакихъ слѣдовъ существованія апостоловъ. Можно думать, что апостолы не перешли черты, раздѣляющей II вѣкъ отъ ПІ-го.Послѣ изложенія свѣдѣній объ апостолахъ, скажемъ о пророкахъ. У апостола Павла и въ Аіоа/Д) при исчисленіи важнѣйшихъ представителей церковнаго авторитета за апостолами слѣдуютъ пророки. Знакъ, что это были очень важныя лица. Отъ пророковъ при ихъ служеніи церкви требовалось безкорыстіе. Въ Аі§а/Ді на этотъ счетъ замѣчается: «если пророкъ говоритъ: «дай мнѣ денегъ или что либо другое, не слушайте его». (XI, 12). Но изъ этого однако не слѣдуетъ, что аскетизмъ долженъ быть отличительною чертою пророковъ, какъ увидимъ ниже. Это далеко не такъ. Отъ странствующихъ апостоловъ пророки отличались не только особливымъ духовнымъ дарованіемъ—«говорить въ духѣ» (XI, 8: чего не предъявляется къ апостолу), но и функціями, имъ принадлежащими. Пророки не какъ апостолы, не назначались къ миссіонерской дѣятельности, не были обязаны идти къ язычникамъ съ проповѣдью; они были проповѣдниками въ существовавшихъ уже христіанскихъ общинахъ, ихъ задача заключалась въ томъ, чтобы назидать христіанъ словомъ (XI, 1) ’2). Они по своей задачѣ ближе подходили къ дѣятельности дидаскаловъ— учителей, и потому пророкамъ позволялось не только проповѣдывать въ данной христіанской общинѣ короткое время, но и оставаться въ ней для продолжительнаго пребыванія (ХШ, 1). Такимъ образомъ были и странствующіе и осѣдлые пророки; и тѣ и другіе играли очень важную роль въ церковныхъ общинахъ I и II вѣка. Писатель Аійа/т) занимается описаніемъ пророческаго служенія—-конечно не даромъ—очень подробно. Но еще
12) Собразно словамъ ап. Павла: «кто пророчествуетъ, тотъ говорить людямъ 

въ назиданіе, увѣщаніе и утѣшеніе > (1 Кор. 14, 3).



№ 41-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 509важнѣе самыя извѣстія Д(.§аут| о пророкахъ. Пророковъ авторъ этого памятника называетъ первосвященниками, ибо онъ говоритъ христіанамъ: «пророки суть ваши архіереи», т. е. первосвященники (ХШ, 3). Близко къ этому Лукіанъ въ извѣстной сатирѣ говоритъ, что христіане называли Перегрина не только пророкомъ, но и сина- гогевсомъ. Затѣмъ Діоа/?] замѣчаетъ: «пророкамъ позволяйте говорить благодаренія (еЗуарютеіѵ), сколько они хотятъ» (X, 7). Слѣдовательно, пророкамъ давалось право активно участвовать въ богослуженіи,—нужно ли здѣсь разумѣть литургію или агапы, въ источникѣ не сказано- и притомъ пророкамъ не предписывается произносить опредѣленной богослужебной формулы благодаренія, они могли произносить формулу благодаренія собственнаго изобрѣтенія, какую хотѣли. Это показаніе Діоаут) вполнѣ сообразно съ тѣмъ, какъ, по увѣренію Лукіана, христіане называли своего пророка Перегрина, а они называли его, по Лукіану, тіасархомъ, т. е. начальникомъ при жертвоприношеніяхъ. Тотъ же Лукіанъ, желая осмѣять привязанность христіанъ къ ихъ пророку Перегрину, замѣчаетъ, что христіане такъ его почитали, что «считали его Богомъ». Конечно, здѣсь явное преувеличеніе въ описаніи христіанскаго пророка. Но тѣмъ не менѣе высокое уваженіе христіанъ къ своимъ пророкамъ—фактъ несомнѣнный. Авторъ Дійа/т] заповѣдуетъ вѣрующимъ почитать пророка, возвѣщающаго слово Божіе, какъ самого «Господа» (XI, 2). Такое-то значеніе имѣлъ пророкъ въ христіанскомъ обществѣ. Но его значеніе основывалось исключительно на томъ, что онъ былъ лицомъ, «говорящимъ ВЪ духѣ’, былъ наставникомъ въ словѣ, преподавателемъ духовнаго назиданія. Что же касается административныхъ функцій, то въ источникахъ пророку онѣ нигдѣ не приписываются.Мы сказали выше, что, будучи лицами, имѣвшими миссію—наставлять вѣрующихъ, пророки иногда для большаго успѣха своего дѣла изъ странствующихъ проповѣдниковъ превращались въ проповѣдниковъ, остававшихся на болѣе или менѣе продолжительное время въ данной общинѣ, или даже совсѣмъ поселялись въ ней. Въ подобномъ случаѣ къ пророку примѣняли слова Господа: «дѣлатель достоинъ мзды своей» (Мѳ. 10, 10; Лук. 10, 17), и общины считали своею обязанностью принимать на себя матеріальное содержаніе проповѣдника. Указаніемъ, какъ поступать въ такомъ случаѣ, служилъ примѣръ обезпеченія священника въ Ветхомъ Завѣтѣ. Пророку предназначались такъ называемые начатки, не только начатки отъ плодовъ земныхъ, но и начатки отъ точила (т. е. вина) и гумна, а также воловъ и овецъ, отъ всякой приготовляемой пищи, также часть отъ каждаго кувшина съ виномъ и елеемъ, а равно извѣстная доля денегъ и матеріи, изъ которой шьется платье;— ото-всего слѣдовало удѣлять, сообразно принятому правилу (гл. ХШ). Отсюда видно, что пророкъ велъ не аскетическую жизнь: ему полагалась часть ото-всего, что потребно человѣку въ обыденной жизни. Этого рода предписанія, находимыя въ Ді§аут], указываютъ, что безкорыстіе пророка должно заключаться не въ томъ, чтобы онъ, подобно апостолу, довольствовался пропитаніемъ отъ общины въ теченіе короткаго срока и бралъ 

съ собою хлѣба, сколько нужно для дневного пропитанія, но въ томъ, чтобы онъ не требовалъ ничего лишняго, довольствуясь тѣмъ, что опредѣлено практикой. Ді§ау7] задаетъ себѣ вопросъ, какъ поступать съ начатками въ томъ случаѣ, если въ данной общинѣ нѣтъ пророка—и разрѣшаетъ его такъ: «начатки нужно отдавать бѣднымъ» (ХШ, 4). Слѣдовательно, пророку предназначалась та доля, какая въ другое время шла на бѣдныхъ въ общинѣ.—Таковы свидѣтельства Д^ар] о пророкѣ. Писатель Діоаут] утверждаетъ, что, дѣлаясь осѣдлымъ, пророкъ получалъ содержаніе уже отъ общины, что это содержаніе состояло изъ начатковъ отъ плодовъ и отъ всякаго имущества вѣрующихъ, что даяніе это было добровольнымъ со стороны послѣднихъ и не было чѣмъ либо въ родѣ опредѣленнаго жалованія, и что, наконецъ, пророки имѣли средства для весьма удобной, не аскетической только жизни. Поучительную и интересную параллель съ этими послѣдними извѣстіями представляетъ описаніе сатирикомъ Лукіаномъ его героя— Перегрина. Это описаніе представляетъ единственную извѣстную параллель къ извѣстіямъ ДіоауД] и потому заслуживаетъ вниманія. Лукіанъ разсказываетъ, что пройдоха Перегринъ, сдѣлавшись христіаниномъ, скоро достигъ большихъ почестей. Христіане стали, по словамъ Лукіана, считать его пророкомъ, тіасархомъ, кратко, всѣмъ, чѣмъ угодно. Когда онъ, какъ христіанинъ, былъ посахеві въ темницу, вѣрующіе снабжали его всѣмъ въ полномъ изобиліи; освободившись изъ темницы, онъ пустился странствовать,—получалъ отъ христіанъ достаточное содержаніе, христіане шли за нимъ толпой и онъ жилъ въ совершенномъ довольствѣ. Долгое время питался онъ такимъ образомъ. Но потомъ онъ совершилъ какое-то преступленіе, христіане перестали оказывать ему помощь и онъ очутился въ нуждѣ. Изображеніе Лукіаномъ Перегрина выхвачено прямо изъ. жизни и составляетъ прекрасную иллюстрацію къ извѣстіямъ Дійаут). Лукіанъ даетъ знать, что продовольствіе христіанскаго пророка на счетъ вѣрующихъ было болѣе чѣмъ достаточнымъ. Пророкъ, значитъ, былъ любимымъ лицомъ въ числѣ представителей христіанскихъ общинъ.Скажемъ о требованіяхъ, какія предъявлялись пророку касательно его поведенія. Ді§ау7] вообще предписываетъ, чтобы пророкъ «имѣлъ нравы Господа» (трокоі хуріп) (XI, 8). Но что разумѣть подъ «нравами Господа», писатель Діоа/т] не указываетъ. Однакожъ тотъ же писатель указываетъ отрицательныя черты, по которымъ христіане могли отличать ложнаго пророка отъ истиннаго. Эти отрицательныя черты показываютъ, что, именно, въ нравственномъ отношеніи требовалось отъ пророка, какъ положительное его отличіе. А такъ какъ объ этихъ требованіяхъ писатель говоритъ тотчасъ же вслѣдъ за словами: «пророкъ долженъ имѣть нравы Господа» , то отсюда мы отчасти узнаёмъ, что разумѣлъ писатель или церковь его времени подъ «нравами Господа». Писатель Ді§ау;/] считаетъ пророка неправильно дѣйствующимъ въ трехъ случаяхъ: во-первыхъ, если «говоря въ духѣ», т. е. отъ имени Духа Святаго, онъ потребуетъ, чтобы вѣрующими была устроена трапеза или агапа для бѣдныхъ, и однакожъ самъ начнетъ на-



510 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 41-йсыщаться отъ пея (XI, 9); во-вторыхъ, если онъ во имя своего пророческаго званія потребуетъ отъ вѣрующихъ себѣ денегъ или чего нибудь еще (—12); въ- третьихъ, если онъ станетъ учить чему-нибудь такому, чему самъ онъ въ своей жизни не слѣдуетъ (XI, 10). Впрочемъ писатель Діоа/т] прибавляетъ, что если онъ требуетъ денегъ для бѣдныхъ и для нихъ же устроенія трапезы, то онъ не можетъ заслуживать осужденія (—9. 12). Такимъ образомъ, подъ «нравами Господа >, которымъ долженъ подражать пророкъ, можно разумѣть слѣдующее: нестяжательность, соотвѣтствіе ученія пророка съ его собственною жизнью и заботливость о неимущихъ христіанахъ, Изъ другого источника можно видѣть и еще нѣкоторыя требованія, которыя предъявлялись пророку. Одинъ полемистъ, опровергая только что появившуюся ересь монтанистовъ, замѣчаетъ о пророкахъ монтани- стическихъ: «нужно испытать всѣ плоды пророка. Скажи же мнѣ: развѣ пророкъ намащается? развѣ пророкъ подкрашивается и наряжается? развѣ пророкъ играетъ въ шашки и кости и даетъ деньги въ ростъ? Пусть они (монтанисты) по совѣсти скажутъ—позволительно это или нѣтъ; а я докажу, что у нихъ дѣйствительно такъ бывало»13). Изъ этихъ непривлекательныхъ чертъ мон- танистическихъ пророковъ открывается, какимъ дѣйствительнымъ нравственнымъ характеромъ долженъ отличаться пророкъ, принадлежащій церкви. Впрочемъ мы не лишены возможности указать и положительныя черты, которыя должны были по сознанію церкви характеризовать истиннаго пророка. Въ книгѣ «Пастырь» Эрма говорится, что «истинный пророкъ» отличается такими свойствами: онъ «спокоенъ, кротокъ и смиренъ»; «онъ удаляется отъ всякаго зла и суетнаго желанія вѣка сего»; онъ такъ мало думаетъ о своемъ достоинствѣ, что «ставитъ себя ниже всѣхъ»; отъ лица Духа Божія онъ ни съ кѣмъ не говоритъ наединѣ, съ своимъ пророческимъ словомъ онъ «обращается только къ собранію мужей праведныхъ», т. е. къ церкви; онъ «проповѣдуетъ не тогда, когда ему вздумается, но когда онъ чувствуетъ, что требуетъ Духъ Св., имъ управляющій»14). Такимъ идеальнымъ характеромъ долженъ отличаться пророкъ по сознанію церкви II вѣка. Что касается вопроса: брачную или безбрачную жизнь вели пророки?—то изъ ДіЛар) видно, что они проводили жизнь безбрачную. Безбрачіемъ отличались всѣ извѣстные пророки христіанской древности15). Это былъ, кажется, единственный пунктъ, въ отношеніи котораго отъ пророковъ не требовалось, чтобы они учили лишь тому, что сами соблюдаютъ: хотя они и жили безбрачными, но требовать того же отъ вѣрующихъ имъ не вмѣнялось въ обязанность. Писатель замѣчаетъ вѣроятнѣе всего по этому случаю, чту судить пророка за то, что онъ не учитъ всѣхъ тому, что самъ дѣлаетъ,—предоставляется Богу (XI, 11). Л. Лебедевъ.
(Окончаніе слѣдуетъ).

13) У Евсевія. Церк. исторія, кн. V, гл. 18.
1*) Заповѣди, ХІ-я.
1В) Къ числу таковыхъ Горнякъ относитъ слѣдующихъ лицъ пророческаго при

званія: Агава, дочерей Филиппа, Кодрата, Іуду, Силу, Аммію. ЬеЬге и. а.
8. 46 (первой пагинаціи).

О томъ, какъ повелось въ одномъ сельскомъ 
приходѣ общее церковное пѣніе.Кому приходилось слыхать общенародное церковное пѣніе, тотъ никогда не забудетъ тѣхъ умилительныхъ чувствъ, какія вызываетъ оно въ душѣ. Кажется тогда, что сами стѣны храма поютъ со всѣмъ народомъ. Кажется, что съ великимъ дерзновеніемъ вѣры эта общенародная стройная хвала Богу возносится къ престолу Божію, и что съ высоты небесъ Господь благословляетъ благословеніемъ благостыннымъ воспѣвающихъ Ему людей.Одинъ священникъ, заѣхавшій въ сельскую мѣстность Вятской епархіи, былъ приглашенъ отслужить въ одной деревнѣ два молебна: сперва частный въ домѣ крестьянина и потомъ общественный. Подъѣзжая еще до свѣта къ деревнѣ, священникъ услыхалъ доносившееся къ нему по вѣтру пѣніе. Священникъ съ грустью подумалъ, что, вотъ, сельская молодежь идетъ па встѣ- чу иконамъ (священникъ опередилъ крестный ходъ) и ноютъ мірскія пѣсни. Но, когда толпа подошла ближе, онъ съ радостью различилъ церковный напѣвъ и священныя слова: Надеждо ненадежныхъ, Ты ми помо- 

зи. То крестьянскія женщины и дѣвушки воспѣвали священную пѣснь Богоматери. Съ облегченнымъ сердцемъ священникъ продолжалъ свой путь, какъ опять кучка народа, опять пѣніе: раздаются величественныя выраженія тропаря святителю и чудотворцу Николаю: 
Правило вѣры и образъ кротости. Подъ самой деревней новая встрѣча, поютъ и тутъ богородиченъ: 
Кто Тебе не ублажитъ, Пресвятая Дѣао, кто ли 
не воспоетъ Твоего пречистаго рождества... Пѣли всѣ безъ крику, безъ визгу, а стройно, дружно, и отчетливо, и задушевно.Едва священникъ приготовился въ избѣ къ молебну, облачился, положилъ на столѣ крестъ и евангеліе, зажегъ свѣчи, приготовилъ воду для освященія, какъ подъ окнами снова раздалось пѣніе—и церковныя иконы были внесены въ избу. Священникъ съ причтомъ началъ молебенъ, и едва лишь запѣлъ: Богъ Господь предъ тропарями, какъ народъ подхватилъ: пѣли всѣ, пѣла вся изба, и ребятишки, забравшись на палати, вторили оттуда, не сбиваясь въ словахъ, своими свѣжими серебристыми голосами. Иногда даже, заслушиваясь пѣнія народа, причтъ оставлялъ ихъ пѣть однихъ, и пѣніе шло гладко, исправно, безъ запинки, какъ на клиросѣ у хорошо спѣвшихся пѣвчихъ.Окончивъ молебствіе въ домѣ, проводили иконы въ поле, гдѣ была собрана вся деревня, даже матери съ грудными дѣтьми.Начался молебенъ. И теперь пѣла не одна изба, и не одна даже деревня, но и всѣ жители окрестныхъ деревень, пришедшіе встрѣтить иконы: мущины и женщины, дѣвушки и дѣти годовъ съ восьми. Прекрасенъ былъ видъ этой сосредоточенной, въ нѣсколько сотъ человѣкъ, толпы, въ ночной темнотѣ. Пылающіе пни заженной соломы или хвороста освѣщали обширное, покрытое снѣгомъ, но уже засѣянное, поле. Во время возгласовъ священника, прерывавшихъ пѣніе, слыша-



№ 41-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 511лись вздохи и молитвенный шопотъ толпы.—Вотъ, прочтено Евангеліе со словами: Просите., и дастся вамъ. началось водосвятіе, При погруженіи креста въ воду 
Спаси, Господи, люди Твоя было спѣто съ такимъ воодушевленіемъ, что самое жестокое сердце почувствовало бы въ эту минуту близость Божества къ этимъ людямъ.—Вотъ, настала минута «молитвы надъ сѣяні емъ», и послѣ троекратно воспѣтаго Господи поми
луй толпа опустилась на колѣни, и раздались слова, полныя вѣры въ зиждительную силу Творца: «Господи Боже нашъ, отъ пречистыя и пребогатыя длани Твоея предлежащее предъ очима Твоима, сѣменъ подаяніе при- несохомъ, Владыко, и сему Тебѣ вручитися молимся. Не бо смѣяхомъ въ бездушныхъ земли нѣдрѣхъ заключити сія, аще не воззримъ на повелѣніе Твоего величества, повелѣвающее родити и прозябати земли, и дати сѣмена сѣющему и хлѣбъ въ снѣдь. И нынѣ молимся Тебѣ, Боже нашъ, услыши ны, молящіяся Тебѣ, и отверзи намъ сокровище Твое великое и благое и небесное. Излей благословеніе Твое, донелѣже удовлим- ся, по неложнымъ Твоимъ обѣщаніямъ. И отжени отъ насъ вся снѣдающія плодъ нашъ земный, и всякое наказаніе праведно наводимое на вы, грѣхъ ради нашихъ, и богатыя Твоя щедроты ниспосли на вся люди Твоя». И, смотря на толпу молящуюся этими словами, произносимыми священникомъ, вспоминалось разсужденіе одного опытнаго проповѣдника: «Всмотритесь пристальнѣе, и вы почувствуете всю полноту и силу молитвы крестьянина. Молится дитя, которое не умѣетъ еще трудиться, но уже проситъ хлѣба; молятся отецъ и мать, кото- которымъ нужно пропитывать семейство; молится глубокій староцъ, который въ жизни своей много видѣлъ и лѣтъ плодородныхъ, и годовъ неурожайныхъ, и который опытомъ вѣдаетъ великую радость урожая и скорбь и ужасы неурожая».По окончаніи молебна иконы понесли въ село; чѣмъ ближе къ нему, тѣмъ густѣла толпа, и тѣмъ могучѣе гремѣлъ хоръ. Весь молебенъ и добрую часть литургіи пѣлъ народъ, и тутъ, дѣйствительно, исполнились слова: единымъ сердцемъ и едиными устами исповѣдывать Бога.По окончаніи обѣдни пріѣзжій священникъ узналъ, что храмъ этого села всегда полонъ народомъ и что въ него ходятъ даже окрестные раскольники, хваля богослуженіе и пѣніе.-—Разсказали крестьяне, что въ лѣтнюю пору часто во время страды подъ вечеръ раздается церковное пѣніе: это крестьяне, измученные трудомъ, идя съ поля, облегчаютъ усталость пѣніемъ молитвъ, особенно же излюбленной ими: Высшую небесъ и чи- 
стшую свѣтлостей солнечныхъ, избавльшую насъ 
отъ клятвы Владычицу міра пѣснъми почтимъ.Вся эта любовь крестьянъ къ церковному пѣнію была дѣломъ мѣстнаго священника, о Димитрія. Двадцать лѣтъ служа въ приходѣ, онъ ласкою, поученіемъ и доброю жизнію привязалъ къ себѣ прихожанъ. Для развитія въ приходѣ церковнаго пѣнія, онъ взялъ на воспитаніе 25 мальчиковъ, присланныхъ въ ту мѣстность изъ Воспитательнаго Дома. Обучая ихъ, онъ нанялъ знающаго пѣніе причетника, и съ дѣтьми самъ учился 

у него пѣнію. Мальчики стали по праздникамъ пѣть въ церкви по нотамъ. Это нравилось крестьянамъ. Тогда о. Димитрій сталъ обучать пѣнію мѣстныхъ крестьянскихъ дѣтей; чтобы дѣти не забывали пѣнія во время вакаціи, о. Димитрій требовалъ, чтобы они пѣли дома и пріучали къ пѣнію своихъ домашнихъ и товарищей, и слѣдилъ за этимъ, посѣщая ихъ деревни. Когда случалось пріѣхать въ деревню съ требой, онъ, исправивъ требу, собиралъ дѣтей въ избу и повторялъ съ ними то, что было заучено. Во время крестныхъ ходовъ или обходя со крестомъ приходъ на Рождествѣ и Пасхѣ, онъ требовалъ, чтобъ его спутники участвовали съ нимъ въ пѣніи молебна. Все это развило охоту къ церковному пѣнію, а мальчики, хорошо обучившись ему въ школѣ, распространяли свое знаніе въ своихъ семьяхъ. Такъ какъ простолюдину очень лестно и отрадно слышать и видѣть, какъ его сынишка читаетъ на клиросѣ, болѣе опытнымъ въ пѣніи дозволялось пѣть и читать на клиросѣ, что возбуждало соревнованіе. Крестьяне пѣли такъ стройно, что о. Димитрій дозволилъ многія молитвы пѣть всей церкви. А всякій молебенъ въ томъ приходѣ можно было служить безъ причетника, и совершенно отчетливо.Въ воскресные и праздничные дни между утреней и обѣдней о. Димитрій, собирая прихожанъ, объяснялъ имъ молитвы и катихизисъ, и заставлялъ ихъ пѣть тропари, причемъ вновь пришедшіе, вступая въ спѣвшійся хоръ, сами быстро выучивались пѣнію. А о. діаконъ занимался обученіемъ пѣнію дѣвочекъ.И во всемъ томъ приходѣ и взрослые, и дѣти отчетливо знали и ясно понимали молитвы. И эти молитвы, когда мальчики поютъ ихъ долгое время, входятъ въ сердце глубже, чѣмъ когда только выучиваютъ ихъ наизусть въ школѣ, а потомъ и забываютъ ихъ послѣ выхода изъ школы. И какъ легко, подпѣвая хору, заучить много молитвъ, и если ужъ разъ пѣлъ ихъ, невольно захочется пѣть, когда душа потребуетъ пѣсни. Простой русскій человѣкъ любитъ услаждать пѣніемъ радость и горе, трудъ и отдыхъ. Взгрустнулось ему— онъ можетъ припомнить молитвенный стихъ, соотвѣтствующій тому, что переживаетъ, и тѣмъ усладить свое горе. Веселъ - опять можетъ выбрать радостную церковную пѣснь, и не только излить въ ней свою радость, но и освятить эту радость...На сколько размышленій наводитъ этотъ правдивый разсказъ! Стыдно сказать: иностранцы прилежнѣе Русскаго народа къ своимъ церковнымъ пѣснямъ. Путешественники передаютъ, что за дальнимъ океаномъ, въ Америкѣ, молодежь во время прогулокъ, часто оглашаетъ воздухъ священными гимнами. Вѣдь все, и радость, и горе, отъ Бога. И эта радостная молодежь лишь исполняетъ слово апостольское: благодушествуетъ ли 
кто, да поетъ! Не дастъ ни одна мірская пѣсня душѣ той глубокой отрады, не приласкаетъ такъ душу, не укрѣпитъ ее, какъ священные напѣвы церковные. Въ наше время правительство прилагаетъ все стараніе къ тому, чтобы чрезъ церковно-приходскія школы ввести народъ въ постоянное общеніе съ Церковью, и пріучить народъ усерднѣе служить Церкви. Всячески поощряется



512 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ Л» 41-йи церковное пѣніе. Дѣти и взрослые, помните, что, воспѣвая Богу, вы уподобляетесь ангеламъ, что всякая минута духовнаго пѣнія во благо душѣ. О, еслибъ отъ мала до велика вся православная Россія умѣла звучно и стройно пѣть Господеви! Какъ бы чище и лучше стала бы тогда вся Русская жизнь! (Троицк. листокъ, № 186). ___________
Записки П. С. Грозова, бывшаго діакона 
при Филаретѣ, Митрополитѣ Московскомъ, 
о служеніяхъ послѣдняго въ Москвѣ и въ 

Московской епархіи.
(Продолженіе. См. М. Ц. В. № 36).

1859 годъ. 
Январь.

6-го дня. Владыка изволилъ служить на Троицкомъ подворьѣ. Облаченіе бѣлое.
17 го дня. Владыка изволилъ служить на Троицкомъ подворьѣ. Паннихида по роднымъ 212). Облаченіе черное старое. Митра голубая.
18-го дня. Владыка изволилъ служить на Троицкомъ подворьѣ и освящать 25 антиминсовъ. Облаченіе розо вое, Ренкевичъ 213).
25-го дня. Владыка изволилъ служить у Алексія Митрополита, на малой Алексѣевской улицѣ, Ивановскаго сорока. Полное освященіе храма, настоящаго средняго, во имя Ѳеодоровскія иконы Пресвятыя Богородицы. Облаченіе бѣлое полосатое, парчевое, Медвѣдевское 214). Митра фіолетовая, подворская.
27-го дня. Владыка изволилъ служить въ Злато- устовомъ монастырѣ218) Облаченіе бѣлое. Митра подворская, голубая.

Февраль.
1-го дня. Владыка изволилъ служить на Троицкомъ подворьѣ. Облаченіе бѣлое, хорошее. Митра зеленая.
2-го дня. Владыка изволилъ служить въ Чудовѣ монастырѣ. Облаченіе парчевое, крестовое розовое, Полякова216), съ подворья. Митра Чудовская, зеленая. Посохъ царскій. Подушка красная.
8-го дня. Владыка изволилъ служить на Троицкомъ подворьѣ.
11-го дня. Владыка изволилъ служить въ 3‘/2 ч. вечерню въ Чудовѣ монастырѣ 2П), Облаченіе малое съ подворья, бѣлое съ голубыми цвѣтами. Мантія старая. Митра Чудовская, красная, простая.
12 го дня. Владыка изволилъ служить въ Чудовѣ монастырѣ 213). Облаченіе Урусовское219). 2 митры: одна съ старинными образами и съ шишкой вверху, передѣланная; другая — зеленая. Посохъ царскій. Подушка бѣлая.
13-го дня. Владыка изволилъ быть въ половинѣ

212) См. врим. къ зап. отъ 18-го янв. 1857 года.
2іЗ) Вышеупоминаемой.
214) Вышеупомин.
2ів) По случаю праздника въ честь перенесенія мощей св. Іоанна Златоуста.
21Я) Вышеупомин.
217) См. прим. къ зап. отъ 11-го февр. 1857 г.
21в) См. прим. къ зап. отъ 12-го февр 1857 г.
21”) Вышеуіюмпн.

10 часа на выносѣ въ домѣ князя Голицына, скончавшагося 7-го февраля 22°). Облаченіе малое, безъ митры, съ посохомъ, безъ подушки. И изволилъ служить въ Воспитательномъ Домѣ. Облаченіе черное новое. Митра фіолетовая, подворская. Облаченіе черное и діаконамъ.
19-го дня. Владыка изволилъ служить въ Чудовѣ монастырѣ 221). Облаченіе царское. Посохъ царскій. Митра изъ Платоновскаго 222) креста, красная, бархатная, вверху Духъ Св. Подушка золотая. Крестъ и панагія Потемкина 223) 1 Ж
22-го дня. Въ прощальное воскресенье Владыка изволилъ служить въ Шереметьевской больницѣ 224) Облаченіе Алексѣевской игуменьи, сиреневаго цвѣта, шитое золотомъ, съ подворья. Митра фіолетовая, подворская. Подушка Шуазель 228), бархатная съ бисеромъ. Сулокъ такой же. Стихари (9-ть) Чудовскіе, фіолетовые.
25-го дня. Въ среду 1-ой недѣли Великаго поста Владыка изволилъ служить Преждеосвященную литургію на Троицкомъ подворьѣ. Облаченіе черное старое. Митра Урусовская, фіолетовая. Послѣ «Нынѣ силы небесныя» сперва посвящалъ во діакона, потомъ осѣненіе и поклоны 226). Большой омофоръ снимается въ «Рцемъ вси».
26-го дня. Въ четвертокъ Владыка читалъ меѳи- моны 227).
28-го дня. Въ субботу 1-й недѣли Великаго поста Владыка изволилъ служить на Троицкомъ подворьѣ. Облаченіе бѣлое, баронессы 228). Митра голубая. Посохъ камышевый. ІІодушка бѣлая.

Мартъ.
1-го дня. Въ воскресенье 1-ой недѣли Великаго поста, въ недѣлю Православія, Владыка изволилъ служить въ Чудовѣ монастырѣ. Облаченіе съ подворья, Алексѣевской игуменіи, сиреневаго цвѣта, шитое зо-

22°) См. зап. отъ 26-го марта 1857 г. Высокопреосвящ Савва въ своихъ 
автобюграфич. запискахъ замѣчаетъ по этому поводу слѣдующее: „7-го февраля не 
стало въ Москвѣ послѣдняго представителя русскаго вельможества князя Сергія 
Михайловича Голицына Онъ скончался вслѣдствіе простуды, полученной имъ во 
время прогулки по Новодѣвичьему полю при неблагопріятной погодѣ. Тѣло его 
стояло нѣсколько дней въ домовой церкви, гдѣ ежедневно совершаемы были архи 
мандритами но очереди заупокойныя литургіи: я служилъ тамъ литургію, по благо
словенію владыки, 12-го числа. 13-го числа назначено было въ той же домовой 
церкви отпѣваніе, которое совершалъ соборнѣ самъ митрополитъ, который съ по
койнымъ княземъ былъ въ наилучшихъ дружественныхъ отношеніяхъ (Письма 
мптр. Филарета къ кн. С. М. Голицыну си. въ приложеніи къ Правосл. Обо
зрѣнію за 1883 годъ); а погребеніе тѣла было въ церкви села Влахернскаго 
(извѣстнаго болѣе подъ названіемъ Кузьминокъ, въ 12-ти верстахъ отъ Москвы)— 
любимаго мѣстопребыванія почившаго вельможи. Наканунѣ этого дня, т.-е. 12-го 
ч., я получилъ двѣ записки: одну отъ о. архим. Леонида, а другую—отъ при
ходскаго священника села Влахернскаго Петра Смирнова. 0. Леонидъ писалъ мнѣ: 
„Видно, что Голицынымъ было бы пріятно участіе духовенства, особенно высшаго, 
въ каковыхъ и власти кремлевскія состоятъ, въ завтрашнемъ погребальномъ обрядѣ; 
поэтому примите въ распоряженіе, высокопрѳподобнѣйшій отецъ архимандритъ, 
коня изъ Заиконоспасскаго. И на выносѣ, и при отпѣваніи, и въ шествіи всѣ 
приглашаются участвовать". Записка о. Смирнова была слѣдующаго содержанія: 
„Высокопр. митрополитъ поручилъ мнѣ предложить вамъ провожать тѣло покойнаго 
князя съ преосв. Никаноромъ (Епископомъ Ѳиваидскимъ, впослѣдствіи патріархомъ 
Александрійскимъ, ф 1870 г.), отъ церкви св. Николая, что въ Кошеляхъ, до 
Покровскаго монастыря. Извѣщая Васъ о семъ, вполнѣ надѣюсь, что вы изъ 
любви къ покойнику не откажете. Въ Покровскомъ монастырѣ для всѣхъ, не же
лающихъ провожать князя до могилы, приготовится фриштякъ". (Т. II. Стран. 
436-437).

221) По случаю дня Восшествія на престолъ Благочестивѣйшаго Государя Импе
ратора Александра Николаевича.

22«) Митрополита Московскаго Платона (Левшина).
2!3) Т.-е., пожертвованные графомъ Потемкинымъ.
224) См. ііримѣч. къ запискѣ отъ 23-го февраля 1858 года.
22®) Т.-е. пожертвованная г-жей Шуазель.
32Я) Ср. записку отъ 5-го февраля 1858 года.
23") Не сказано гдѣ; вѣроятно у себя, на Троицкомъ подворьѣ.
228) Т. е , Розенъ (вышеупоминаемой).



Я 41-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 513лотомъ. Митра голубая. Посохъ царскій. Подушка Шу- азель 229), бархатная.
3-го дня. Въ понедѣльникъ на 2-ой недѣлѣ Великаго поста Владыка изволилъ служить на Пятницкомъ кладбищѣ 23°). Пріѣздъ въ 103/4 ч. Облаченіе черное, старое, Чудовское. Митра Чудовская, фіолетовая. Посохъ деревянный. Подушка черная. Стихарей 9-ть. Если безъ ставленника, то послѣ херувимской сначала поклоны, потомъ осѣненіе231).
14-го дня. Въ субботу 3-й недѣли Великаго поста Владыка изволилъ служить на Троицкомъ подворьѣ для ставленниковъ скитскихъ. Облаченіе Голицыной232). Митра голубая.
15-го дня. Въ недѣлю крестопоклонную Владыка из волилъ служить въ Чудовѣ монастырѣ. Облаченіе фіолетовое, подворское, Алексѣевской игуменіи, шитое золотомъ. Митра фіолетовая, подворская. Сулокъ такой же. Подризникъ съ надставками, бѣлый. Подушка Шу- азель. Посохъ серебряный.

, 17-го дня. Во вторникъ крестопоклонной недѣли Владыка изволилъ служить въ Алексѣевскомъ монастырѣ 233). Облаченіе Алексѣевской игуменьи, фіолетовое, шитое золотомъ. Митра фіолетовая, подворская. Подушка Шу- азель. Посохъ серебряный.
18-го дня. Въ среду крестопоклонную Владыка изволилъ служить на Троицкомъ подворьѣ. Облаченіе черное старое. Митра фіолетовая. Паннихида по К. С. М. Г. 23‘).
20-ю дня. Въ пятокъ 4-ой недѣли Великаго поста Владыка изволилъ служить на Пятницкомъ кладбищѣ 238). Облаченіе черное.
22-го дня. Владыка изволилъ служить въ Чудовѣ монастырѣ. Облаченіе сиреневое. Митра фіолетовая.
23-го дня. Владыка изволилъ выходить 236) на Великій канонъ 237) въ рясѣ 23 8).
25-го дня. Въ среду 5-ой недѣли Великаго поста Владыка изволилъ служить въ Чудовѣ монастырѣ. Облаченіе бѣлое, хорошее, съ подворья. 2 митры: одна Чудовская, тяжелая, жемчужная, бѣлая; другая бѣлая, подворская. Посохъ царскій. Подушка бѣлая. Діаконы въ бѣломъ облаченіи. Говорилъ слово 23Я).
27-го дня. Въ пятокъ на субботу на 5-ой недѣлѣ Великаго поста Владыка изволилъ выходить на акаѳистъ 24°). Облаченіе малое. Мантія старая. Омофоръ и епитрахиль голубые съ бисеромъ. Посохъ деревянный.
29-го дня. Въ недѣлю 5-ую Великаго поста Владыка изволилъ служить въ Чудовѣ монастырѣ. Облаченіе го-

229) Вышеупоиин.
23°) См. примѣч. къ запискѣ отъ 1-го марта 1857 г.
231} Ср. записки отъ 5-го февраля 1858 г. и 25-го февраля 1859 г.
232І Вытеупомин.

По случаю храмового праздника въ честь преи. Алексія человѣка Божія.
23‘) Т.-е , по Князѣ Сергіи Михайловичѣ Голицынѣ, по случаю сорокового 

дня съ кончины его. См. о немъ записки отъ 26-го марта 1857 г. и 13-го фев
раля 1859 г.

835) Но случаю дня кончины его матушки Евдокіи Никитичны Дроздовой.
’зв) Вѣроятно, на Троицкомъ подворьѣ.
237) Св. Андрея Критскаго, перенесенный съ вечера среды 25-го числа на ве

черъ этого дня, т.-е., понедѣльникъ 5-ой недѣли Великаго поста. См. въ Уставѣ 
относительно отданія праздника Благовѣщенія Пр. Богородицы.

238) См. прим. къ зап. отъ 20-го марта 1857 г.
239) Напечатано въ 5 томѣ сочиненій его. М. 1885 г. стр. 482—485.
21°) На Троицкомъ подворьѣ.

лубое. Омофоры сиреневые, съ подворья. Митра фіолетовая, подворская. Посохъ серебряный.
Апрѣль.

5-го дня. Въ Вербное Воскресенье Владыка изволилъ служить въ Успенскомъ соборѣ въ 9’/4 ч. Было малое освященіе воды 24 *). Облаченіе Новосильцевой2’2), бархатное. Митра фіолетовая. Мантія фіолетовая. Посохъ царскій. Подушка бисерная бархатная.
9 го дня. Въ Великій Четвертокъ, въ годъ Умовенія243), Владыка изволилъ служить на Троицкомъ подворьѣ. Обѣдня въ 11 часовъ, а часы въ 9-ть. Облаченіе Голицыной 244), голубое. Митра голубая. Посохъ камышевый. На сослужащихъ облаченіе зеленое.
9-го дня. Владыка изволилъ выходить 248) читать 12-ть Евангелій въ маломъ облаченіи. Мантія старая черная. Епитрахиль и омофоръ малый старые черные. 2 поручи. Крестъ — Распятіе. Митра Урусовская 24‘). До 7-го Евангелія протодіаконъ кадитъ для служащихъ. Черныя ризы и стихари изъ Чудова монастыря.
10-го дня. Въ Великій Пятокъ Владыка изволилъ служить вечерню въ Чудовѣ монастырѣ въ 2 часа. Облаченіе черное новое. Митра фіолетовая съ подворья. Подушка черная привозится съ подворья и стихари опять отвозятся къ субботѣ. Посохъ деревянный. Сулокъ черный съ подворья.
11-го дня. Въ Великую Субботу Владыка изволилъ служить на Троицкомъ подворьѣ. Обѣдня въ 11 ч., часы въ половинѣ 11-го. Облаченіе черное старое. Другое бѣлое. 2 митры: фіолетовая и бѣлая. 2 мантіи. 2 подушки. 2 посоха.
12-го дня. Въ Свѣтлое Воскресенье Владыка изволилъ служить утреню въ 12 ч., обѣдню въ 7 ч. и вечерню въ 3% ч въ Успенскомъ Соборѣ 247). Облаченіе въ утреню красное крестами, Чудовское. Митра красная, Чудовская, послѣдняя. Подушка красная. Посохъ серебряный. Въ обѣдню облаченіе Чудовское, бѣлое, тяжелое серебряное, цвѣтами. Митра тяжелая, жемчужная, св. Алексія Митрополита. Подушка бѣлая. Посохъ царскій. Въ вечерню облаченіе Полякова 248) съ подворья. Митра красная съ св. Духомъ. Посохъ царскій. Къ вечерни стихари бѣлые хорошіе изъ Чудова монастыря.
17-го дня. Владыка изволилъ служить въ Успенскомъ Соборѣ 24°) Облаченіе царское. Посохъ царскій. Митра красная съ св. Духомъ и съ брилліантами. Подушка золотая. Говорилъ проповѣдь 28°).
18 -го дня. Владыка изволилъ служить въ Чудовѣ

241) По случаю окончаніи устройства духового отопленія въ Успенскомъ соборѣ 
До этого времени соборъ въ осеннее и зимнее время запирался и службы въ немъ 
не было. Торжественныя богослуженія совершались въ Каѳедральномъ Чудовѣ мо
настырѣ. Работы по устройству печей въ Успенскомъ соборѣ начались осенью 
1858 года. Си. объ этомъ въ Автобіогр. запискахъ Архіеп. Саввы. Тімъ II, 
стр. 398—401,

242) Вышеупоминаемой.
243) Т.-е., когда совершается въ Успенскомъ соборѣ обрядъ умовенія ногъ.
!44) Вышеупомин.
245) На Троицкомъ подворьѣ.
2І6) Вышеупомин.
247) Наканунѣ привозятся ордена, послѣ утрени-мантія и клобукъ.

□ рим. авт. запис.
243) Вышеупом.
2'19) По случаю дня рожденія Благочестивѣйшаго Государя Императора Алек

сандра Николаевича.
28“) Напечатана въ V томѣ сочиненій его. М. 1885 г. стр. 486—490.



514 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 41-ймонастырѣ251). Облаченіе Урусовское 252). Митра красная, старая, Чудовская. Посохъ серебряный. Подушка бѣлая старая. Раздавалъ артосъ.
21-го дня Владыка изволилъ служить въ Успенскомъ Соборѣ по случаю рожденія 253) Великаго Князя Николая Михаиловича. Облаченіе Урусовское, бѣлое. Митра красная, Чудовская, старая. Подушка бѣлая, старая. Посохъ серебряный.
23-го дня. Владыка изволилъ служить въ Воспитательномъ Домѣ 254). Пріѣздъ въ 10‘Д ч. Облаченіе бѣлое, съ подворья, баронессы 25!). Митра старая, съ образами, вверху шишечка. Посохъ серебряный. Подушка бѣлая.
24-го дня. Въ 11‘/2 ч. Владыка изволилъ ѣздить въ Сѵнодальную Контору для нареченія о. Архимандрита Леонида во Епископа града Дмитрова 250). Малое облаченіе. Мантія простая, фіолетовая. Крестъ и панагія малые. Малый омофоръ, епитрахиль и поручи съ подворья, бѣлыя, травками. Безъ мптры. 2 орла. Влюдо. 2 тарелки. Говорилъ рѣчь 257).
26-го дня. Владыка изволилъ служить въ Успенскомъ Соборѣ въ 9‘Д ч. и изволилъ рукополагать о. Архимандрита Леонида во Епископа 258). Облаченіе бѣлое парчевое, съ красными крестами, Полякова. Митра красная со св. Духомъ. 2 ставленника. Говорилъ послѣ службы рѣчь 259).

Маи.
3-го дня. Въ недѣлю 4-ую по Пасхѣ о Разслабленномъ Владыка изволилъ служить на Троицкомъ подворьѣ. Облаченіе бѣлое. Митра зеленая.
6-го дня. Въ среду 4-ой недѣли по Пасхѣ, въ Преполовеніе, Владыка изволилъ служить въ Успенскомъ Соборѣ. Облаченіе дикое, сиреневаго цвѣта. Омофоры бѣлые. Митра красная, Чудовская 3-ья. Крестъ и панагія малые. Послѣ пріобщенія надѣвалъ большой омофоръ для хожденія на воду. Послѣ хода отпустъ съ дикиріемъ и трикиріемъ.
9-го дня. Владыка изволилъ служить въ Семинаріи 26°). Облаченіе бѣлое, баронессы201), подворское. Митра зеленая, Чудовская. Подушка бѣлая. Крестъ и панагія малые. Мантія старая, фіолетовая.
17-го дня. Владыка изволилъ служить въ церкви Трехъ Святителей 202). Малое освященіе храма, настоящаго, во имя св. Троицы. Облаченіе бѣлое. Митра Чудовская, красная, старая.

Въ субботу на Пасхѣ, по случаю освященія и раздачи артоса.
2В2) Вышеупомин.
!ВД) Которое случилось 14 апрѣля этого года.
2Г"'О По случаю дня тезоименитства вдовствующей Государыни Императрицы 

Александры Ѳеодоровны.
ЗП5) Т.-е , Розенъ.
23В) Болѣе подробныя свѣдѣнія о нареченіи о. Архимандрита Леонида, скончав

шагося въ санѣ Архіепископа Ярославскаго, 15-го декабря 1876 года, см. въ 
Автобіографическихъ Запискахъ Архіепископа Тверского Саввы. Томъ II, стр. 
455—460.

23’) Напечатана въ V томѣ сочиненій его подъ заглавіемъ: Отвѣтъ на Рѣчь 
Ректора Московской Семинаріи Архимандрита Леонида, при нареченіи его во епи
скопа Дмитровскаго“. М. 1885 г. стр. 491.

!БЧ) Болѣе подроби, свѣдѣнія о хиротоніи о. Архии. Леонида см. въ тѣхъ же 
Автобіограф. Запискахъ Архіеп. Саввы. Т. II. Стр. 458—461.

259) Напечатана въ V томѣ сочиненій его М. 1885 г. стр. 492 494.
26") Московской, по случаю храмового праздника въ честь Святителя и Чудо

творца Николая.
261) Т.-е. Розенъ.
262) Близъ Хитрова рынка, Ивановскаго сорока.

19-го дня. Владыка изволилъ служить вечерню въ Зу2 ч. въ Пудовомъ монастырѣ 203). Облаченіе малое, подворское, бѣлое голубыми цвѣточками. Митра старая, Чудовская, красная. Мантія старая.
20-го дня. Въ отданіе Пасхи Владыка изволилъ служить въ 972 ч. въ Чудовѣ монастырѣ 204). Облаченіе Полякова 265), бѣлое крестовое съ красными каймами, 

!631 Вышеупом. .парчевое. Омофоры золотые. Митра съ св. Духомъ. Посохъ царскій. Подушка золотая.
21-го дня. Въ Вознесеніе Владыка изволилъ служить на Троицкомъ подворьѣ. Облаченіе бѣлое цвѣтами, Волхонской 20°). Митра бѣлая.
23-го дня. Владыка изволилъ выходить во время всенощной на литію и на величаніе въ Гуслицкомъ Спасопреображенскомъ монастырѣ 207).
24-го дня. Владыка изволилъ служить и освящать храмъ во имя Успенія Пресвятыя Богородицы, что въ Гуслицкомъ Спасо ■ Преображенскомъ монастырѣ 208). Облаченіе сиреневое. Митра красная. Говорилъ слово 2 09).
25-го дня. Тамъ же 27°) изволилъ служить преосвящ.' Аѳанасій, Архіепископъ Казанскій. А Владыка изволилъ быть на закладкѣ 27 4) и въ крестномъ ходу. Вечеромъ изволилъ выходить на величаніе въ Вохнѣ 272).
26-го дня. Владыка изволилъ служить въ Павловскомъ посадѣ 27 3), а чрезъ часъ изволилъ быть на закладкѣ въ Мерѣ 274).
30-го дня. Наканунѣ Троицына дня Владыка изволилъ уѣхать въ Лавру въ 5 */4 ч. утра.

Іюнь.
3-го дня. Въ Зу2 ч. д. была буря, сильный дождь и градъ и наводненіе 275).

Іюль.
10-го дня. Въ часъ пополудни Владыка изволилъ пріѣхать изъ Лавры.
12-го дня. Владыка изволилъ служить въ Знаменскомъ монастырѣ паннихиду, литургію и молебенъ Богородицѣ 27°). Облаченіе бѣлое. Митра подворская, фіолетовая.
19-го дня. Владыка изволилъ служить на Троицкомъ подворьѣ. Митра фіолетовая. Облаченіе бѣлое, цвѣтами.
20 -го дня. Владыка изволилъ служить у Ильи про-

2,;3) По случаю праздника въ честь обрѣтенія мощей Святителя Алексія.
264) По тому же случаю.
2В6) Т.-е., пожертвованное княгиней Волхонской.
29’) По случаю освященія храма. См. записку отъ 24-го числа этого мѣсяца.
268) Московск. губ., Богородскаго уѣзда. «Въ 24 и 25 дни мая 1859 года 

совершено освященіе храма и новосозданнаго монастыря, наименованнаго Спасо 
Преображенскимъ, отъ древней церкви, взятой въ основаніе его, и Гуслицкимъ, 
отъ народнаго проименованія близлежащихъ мѣстъ». См. V томъ сочиненій митр. 
Филарета. М. 1885 г. стр. 494—497. Примѣчаніе.

2в9) Напечатано въ V томѣ сочиненій его. М. 1885 г. стр. 494—500.
27") Т.-е., въ Гуслицкомъ монастырѣ.
2’1) Новаго храма въ честь Нерукотвореннаго Образа, и Преображенія Господня, 

и Святителя Николая. См. V т Сочин. митр Филарета. М. 1885 г. стр. 496. 
Примѣч.

2’2) Въ сельской церкви, близъ Павловскаго посада.
2,і) Въ Воскресенской церкви. См. V т., Соч. митр. Филарета. Москва 1885 г. 

стр. 497. Примѣч.
2’4) Деревнѣ, отстоящей за 7 верстъ отъ посада, для заложенія тамъ храма. 

См. тамъ же.
2’5) Это явленіе въ природѣ, нерѣдкое теперь особенно въ лѣтнюю пору года, 

было въ Москвѣ, а, можетъ быть, и въ Сергіевскомъ посадѣ, гдѣ въ это время 
находился митрополитъ Филаретъ. Судя по тому, что оно отмѣчено авторомъ въ 
своихъ запискахъ, нужно полагать, что оно было большихъ размѣровъ.

2,е) Си. прим къ зап. отъ 12-го іюля 1857 г. См. также Автобіограф. зап. 
Архіеп. Саввы. Томъ III. 1901 г. стр. 149 —150.



№ 41-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 515рока на Воронцовомъ подѣ2'7). Облаченіе дикое. Омофоры бѣлые. Митра красная, Чудовская, старая. Подушка желтая.
22-го дня. Владыка изволилъ служить въ Успенскомъ Соборѣ 278). Облаченіе золотое легкой парчи. Омофоры бѣлые. Митра зеленая, Чудовская.
26-го дня. Владыка изволилъ служить на Троицкомъ подворьѣ. Облаченіе княгини Голицыной, голубое. Митра голубая.
27-го дня. Владыка изволилъ служить въ Успенскомъ Соборѣ 279). Облаченіе Урусовское, бѣлое. Митра красная, Чудовская, со св. Духомъ, и 2-ая бѣлая, съ подворья. Посохъ царскій.

Августъ.
1-го дня. Владыка изволилъ служить въ Успенскомъ Соборѣ 28<|). Облаченіе лиловое муаръ. Омофоръ бѣлый. Митра красная обыкновенная.
2-го дня. Владыка изволилъ служить у Василія Блаженнаго 28 *). Облаченіе бѣлое цвѣтами. Омофоръ бѣлый. Митра голубая, подворская.
6-го дня. Владыка изволилъ служить на Троицкомъ подворьѣ. Облаченіе бѣлое муаръ-антикъ, баронессы. Митра фіолетовая.
8-го дня. Владыка изволилъ служить въ Кузьминкахъ 28 2). Полугодовщина по князѣ Сергіи Михаиловичѣ Голицынѣ 288). Облаченіе черное. Митра фіолетовая. Крестъ и панагія малые.
11-го дня. Владыка изволилъ служить вечерню въ З’Д часа въ Успенскомъ Соборѣ 284). Облаченіе малое, съ подворья. Посохъ царскій. Митра старинная, передѣланная. Мантія и клобукъ привозятся. Отпустъ съ дикиріемъ и трикиріемъ.
15-го дня. Владыка изволилъ служить въ Успенскомъ Соборѣ въ 9‘/2 ч. Облаченіе Полякова. Митра 1-я и голубая. Московскаго Срѣтенскаго монастыря игуменъ Викторъ возведенъ въ санъ Архимандрита въ Можайскій Лужецкій второклассный монастырь.
17-го дня. Владыка изволилъ встрѣчать Государя Императора въ 1-мъ часу пополудни 285). Облаченіе и посохъ царскіе. Митра со св. Духомъ.
19-го дня. Владыка изволилъ служить въ Донскомъ монастырѣ 286) въ 9у2 ч. Облаченіе бѣлое, подворское. Митра красная, Чудовская 3-ья.
22-го дня. Владыка изволилъ быть на водосвятномъ молебнѣ въ Знаменскомъ монастырѣ при освященіи дома Романова 287) и говорилъ двѣ рѣчи: одну 288), по окончаніи многолѣтія, при поднесеніи образа пр. Михаила

2!') См. прим къ зап. отъ 20-го іюля 1858 г.
2’8) См. прим. къ зап. отъ 22-го іюля 1857 г.
2’9) См. прим. къ зап. отъ 27-го іюля 1857 г.
23°) ц0 случаю праздника Происхожденія древъ Креста Господня и крестнаго

хода на Москву-рѣку.
’“!) См. прим. къ зап. отъ 2-го августа 1858 г.
8#2) Иначе, въ церкви села Влагеряскаго, въ 12-ти верстахъ отъ Москвы.
2вз) См. о немъ записки отъ 26-го марта 1857 г., 13-го февраля и 18-го 

марта 1859 г.
284) См. прим. къ зап. отъ 14-го авг. 1857 г.
8а5) Предъ вступленіемъ Его Величества въ Успенскій Соборъ, при чемъ была 

сказана митроп. Филаретомъ Рѣчь. См. V томъ Сочиненій его. М. 1885 г. 
стр. 501.

!1і6) См. прим. къ зап. отъ 19-го авг. 1857 г.
2”) См. Автобіограф. зап. Архіеп. Саввы. Томъ ІИ. 1901 г. стр. 149—150.
2") Напечатана въ Сочиненіяхъ м. Филарета. Т. V. М. 1885 г. Стр. 548.

Малеина 289) Государю 290), а другую291) въ домѣ Романовомъ. Облаченіе 292) золотое изъ порфиры. Наборъ 2 93) изъ-подъ Алексѣевскаго облаченія. Митра красная, со св. Духомъ вверху. Выходъ царскій въ 1 часъ пополудни. Посохъ простой. Подушка бѣлая. Орлы голубые.
23-го дня. Полное освященіе храма, настоящаго, холоднаго, во имя Всемилостиваго Спаса 2“).
26-го дня. Владыка изволилъ служить въ Успенскомъ Соборѣ 295) безъ четверти въ 10 ч. Облаченіе царское. Двѣ митры: 1-я Платоновская 296) и 2-я голубая. Подушка золотая. Поутру привозятся ордена, клобукъ, панагія и мантія. Пріѣздъ въ мантіи.
27-го дня. Владыка изволилъ служить въ Срѣтенскомъ монастырѣ. 297). Облаченіе бѣлое. Митра красная, Чудовская. Крестъ и панагія малые. Посохъ простой. Дана палица прот. Терновскому 298).
30-го дня. Владыка изволилъ служить въ Успенскомъ Соборѣ 299). Облаченіе и посохъ царскіе. Митра тяжелая и подворская бѣлая. Мантія съ жемчугомъ. Изволилъ надѣвать цѣпь 300).

Сентябрь.
1-го дня. Владыка изволилъ служить въ Даниловомъ монастырѣ 301) безъ меня: я былъ съ преосвященнымъ Леонидомъ 302) въ Можайскѣ съ 1 го по 3-ье число.
6-го дня. Владыка изволилъ служить въ Чудовѣ монастырѣ 303).
8-го дня. Владыка изволилъ служить въ Успенскомъ Соборѣ. Совершеннолѣтіе Наслѣдника Престола 304). Облаченіе золотое изъ порфиры. Двѣ митры: одна съ старинными образами, красная; другая бѣлая, подворская. Посохъ царскій. Подушка золотая.
13-го дня. Владыка изволилъ служить на Троицкомъ подворьѣ. Облаченіе бѣлое. Митра зеленая.
19-го дня. Владыка изволилъ служить на Троицкомъ подворьѣ и освящать антиминсы (25). Облаченіе Рен- кевичъ 30В).
20-го дня. Владыка изволилъ служить у св. Пимена, въ Старыхъ Воротникахъ. Полное освященіе храма, настоящаго, холоднаго, во имя св. Троицы. Облаченіе бѣлое съ подворья, а на освященіе крестовое. Митра красная, Чудовская.

2") Для поставленія его въ Романовскихъ Палатахъ.
29<)) Александру Николаевичу.
2Э1) Напечатана въ Сочиненіяхъ м. Филарета. Т. V. М. 1885 г. Стр. 502.
292) Т.-е. саккосъ.
293) Т.-е. прочихъ архіерейскихъ одеждъ.
!’4) Въ запискахъ не указано, гдѣ именно находится этотъ храмъ. По наведен

нымъ нами справкамъ въ Московскихъ церквахъ съ престолами во имя Всемилости
ваго Спаса оказалось, что такое освященіе было въ храмѣ священномуч. Пан- 
кратіи, у Сухаревой башни, Срѣтенскаго сорока.

29В) См. прим. къ зап. отъ 26-го авг. 1857 г.
2") См. прим. къ зап. отъ 19-го февр. этого года.
2”) См. прим. къ зап. отъ 27-го авг. 1857 г.
29“) Петру Матеіевичу, доктору богословія, настоятелю Петропавловской, въ 

Новой Басманной, церкви и ординарному профессору богословія и церковной исторіи 
въ Императорскомъ Московскомъ Университетѣ. Скончался 1-го сентября 1874 года 
и погребенъ на Ваганьковскомъ кладбищѣ.

2") См. прпм. въ зап. отъ 30-го авг. 1857 г.
39") Ордена св. Ап. Андрея Первозваннаго.
ЗР1) По случаю дня празднованія обрѣтенія мощей св. Благовѣрнаго Князя Да

ніила Московскаго.
392) Епископомъ Дмитровскимъ. Викаріемъ Московскимъ.
303) п0 случаю храмового праздника въ память чуда св. Архистратига Михаила. 
3»*) Николая Александровича (| 12-го апрѣля 1865 года).

1 з»3) Выпіеупомин.
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22-го дня. Владыка изволилъ уѣхать въ 8-мь часовъ утра въ Лавру.
Октябрь.

8-го дня. Въ 12 часовъ пополудни Владыка изволилъ прибыть въ Москву.
11-го дня. Владыка изволилъ служить въ Успенскомъ Соборѣ и идти въ крестномъ ходу 306) до церкви Николы Стрѣлецкаго 307). Здѣсь разоблачившись, уѣхалъ на подворье.
18 го дня. Владыка изволилъ служить у Петра и Павла на Калужской ®08) улицѣ. Полное освященіе настоящаго храма во имя святыхъ первоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла. Облаченіе бѣлое. Митра красная. Чудовская 3-я.
22-го дня. Владыка изволилъ служить въ Казанскомъ Соборѣ 309). Облаченіе бѣлое. Митра красная, Чудов ская старая.
25-ю дня310). Владыка изволилъ служить у Григорія Неокесарійскаго на Полянкѣ. Малое освященіе настоящаго храма. Облаченіе бѣлое, подворское. Митра красная, Чудовская.

Ноябрь.
1-го дня. Владыка изволилъ служить у Воскресенія на Остоженкѣ, на похоронахъ Мухановой311). Облаченіе бѣлое, подворское. Митра фіолетовая, подворская.
7-го дня. Владыка изволилъ служить на Троицкомъ подворьѣ. Облаченіе черное. Паннихида312).
8 го дня. Владыка изволилъ служить на Троицкомъ подворьѣ. Облаченіе бѣлое.
13-го дня. Владыка изволилъ служить въ Злато- устовѣ монастырѣ313). Малое освященіе храма. Облаченіе бѣлое. Митра красная, Чудовская.
15-го дня. Владыка изволилъ служить въ Семинаріи314). Облаченіе бѣлое, подворское. Митра голубая, подворская.
21-го дня. Владыка изволилъ служить въ Никитскомъ монастырѣ315). Облаченіе бѣлое. Митра красная.
22-го дня. Владыка изволилъ служить въ Успенскомъ Соборѣ. Облаченіе Алексѣевскаго монастыря, фіолетовое.

3°'Ч Вокругъ Московскаго Кремля, въ память избавленія Москвы отъ нашествія 
непріятеля въ 1812 году.

3<”) Вливъ Борови іквхъ воротъ.
308) Т.-е, авторъ хотѣлъ, вѣроятно, сказать: Якиманской, ведущей къ Калуж

скимъ воротамъ, улицѣ.
30!І) См. прим. къ зап. отъ 22 го окт. 1856 г
ЗГ1) Въ подлинникѣ стоитъ 22. но это не можетъ быть, потому что въ этотъ 

день митр. Филаретъ служилъ въ Казанскомъ соборѣ. Вѣроятно здѣсь у автора 
описка. Нужно поставить 25, такъ какъ это число приходилось тогда въ 
воскресенье.

311) Татіаны Алексѣевны, дѣйствительнаго тайнаго совѣтника дочери, Двора Его 
Императорскаго Величества фрейлины, 65 лѣтъ, скончавшейся 28-го октября и 
погребенной въ церкви села Успенскаго. Алвксан ровскаго уѣзда Владимірской гу
берніи. Священникъ П. М. Милевскій въ своихъ воспоминаніяхъ о семействѣ 
Ивановыхъ сообщаетъ, между прочимъ, слѣдующее: «Великій святитель Москов
скій Филаретъ очень чгиль семейство Мухачевыхъ, нерѣдко бывалъ у нихъ въ 
домѣ и съ ихъ стороны пользовался благоговѣйнымъ уваженіемъ. Б>зъ благослове
нія Филарета они никуда не выѣзжали пзъ Москвы п, по возвращеніи въ сто
лицу, спѣшили посѣтить, по ихъ выраженію, „несравненнаго“ Московскаго архи
пастыря. Домъ Мухановыхъ служилъ, такъ сказать, передаточнымъ пунктомъ, че
резъ который многочисленными почитателями владыки испрашивались у него благо
словенія и молитвы». См. брошюру, изданную Отдѣломъ Общества Любителей 
Духовнаго Просвѣщенія по распространенію духовно-нравственныхъ книгъ, въ па
мять покойной Прасковьи Алексѣевны Мухановой. Москва. 1899 г. стр. 7. 16 —17.

3,!) См. прим. въ зап. отъ 7-го ноября 1856 г.
■ 313) См. прим. къ зап. отъ 13-го нояб. 1856 г.

1*1 См. прим. къ зап. отъ 4-го нояб. 1856 г.
51') См. прим. къ зап. отъ 21-го нояб. 1856 г.

Митра фіолетовая, подворская. Во время часовъ кажденіе и кропленіе образа, присланнаго отъ Великой Княгини Маріи Павловны316), Литія по В. К. М. П.817) и молебенъ Божіей Матери.
29-го дня. Владыка изволилъ служить у Всѣхъ святыхъ на Кулишкахъ318). Малое освященіе храма. Облаченіе бѣлое, подворское. Митра красная, Чудовская.

Декабрь.
6 го дня. Владыка изволилъ служить въ Успенскомъ Соборѣ319). Облаченіе Полякова, парчевое, подворское. Митра красная, передѣланная. Посохъ царскій. Подушка бѣлая.
9-го дня. Владыка изволилъ служить въ Зачатіевскомъ монастырѣ 320), Облаченіе бѣлое, подворское, старое. Митра красная, послѣдняя.
12-го дня. Владыка изволилъ служить на Троицкомъ подворьѣ и причащать говѣющихъ. Облаченіе голубое, Голицыной. Митра голубая.
13-го дня. Владыка изволилъ служить на Троицкомъ подворьѣ. Облаченіе бѣлое старое. Митра зеленая.
20-го дня. Владыка изволилъ служить на Троицкомъ подворьѣ. Облаченіе бѣлое старое. Митра зеленая. Мантія фіолетовая.
21-го дня. Владыка изволилъ служить въ Успенскомъ Соборѣ321). Облаченіе тоже.
24-го дня. Владыка изволилъ служить въ 11 ч. у. литургію на Троицкомъ подворьѣ. Облаченіе бѣлое, баронессы.
25-го дня. Владыка изволилъ служить въ Успенскомъ Соборѣ въ 97/2 ч. Облаченіе Полякова, бѣлое съ красными каймами. Посохъ царскій. Митра со св. Духомъ, красная.
27-го дня. Владыка изволилъ служить на Троицкомъ подворьѣ. Облаченіе бѣлое цвѣтами.Свящ. Д. Ромашковъ.

(Продолженіе будетъ').

Храмъ Спасителя и Спасовъ скитъ у ст. 
Борки.17 октября исполнится пятнадцать лѣтъ съ того незабвеннаго дня, когда такъ дивно проявилось попеченіе Божіе о Царѣ и Царскомъ Семействѣ при крушеніи Царскаго поѣзда у станціи Борки Курско-Харьково-Азов- ской желѣзной дороги, въ 7 верстахъ отъ нея, на 277 верстѣ, считая отъ Курска.Здѣсь находится довольно глубокая балка, черезъ которую проложена насыпь для полотна желѣзной до-

ЗІЬ") Въ настоящее время этотъ образъ во имя Казанской Божіей Матери, въ 
сребропозлащенной ризѣ съ камнями на вѣнцѣ и оплечьяхъ, находится въ иконо
стасѣ Московскаго Успенскаго собора, но лѣвую сторону отъ царскихъ вратъ, ря
домъ съ сѣверными дверями. Внизу образа сдѣлана надпись церковно-славянскими 
буквами: „Внесена но завѣщанію Ея Императорскаго Высочества Благовѣрной 
Государыни Великой Княгини Маріи Павловны, »ѣта 1859, ноября — дня». На 
основаніи записки Грозова нужно возстановить пропущенную щдпись относительно 
дня, т.-е., 22-го ноября.

2[!) Т.-е., Великой Княгинѣ Маріи Павловнѣ, скончавшейся 11-го іюня этого 
года.

4*8) Ивановскаго сорока.
Зіч) См. прим. къ зап. отъ 6-го дек. 1856 г.
зго) См. прим. къ зап отъ 9-го дек. 1856 г.
3®1) По случаю праздника въ честь св. Петра, митрополита Московскаго.



№ 41-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 517роги. Насыпь эта имѣетъ около 200 саж. длины, 5 вышины и по откосу 7уз саж. На этой насыпи и потерпѣлъ крушеніе 17 октября 1888 г. Императорскій поѣздъ, мчавшійся со скоростью болѣе 60 верстъ въ часъ, въ которомъ слѣдовали Государь Императоръ Александръ Александровичъ и Государыня Императрица Марія Ѳеодоровна съ Августѣйшими Дѣтьми изъ Крыма въ Петербургъ. Гибель казалась неизбѣжною: вагонъ- сголовая, въ которомъ за завтракомъ находилась въ это время Царская Семья, разрушился, была убита буфетная прислуга, но Богъ сохранилъ невредимо Государя и Его Семейство. Благодарности Царя и русскаго народа за такую явную милость Божію не было границъ. И вотъ, какъ проявленіе этой благодарности, до того времени пустынная мѣстность процвѣла и въ короткое время стала положительно неузнаваема. Гдѣ не было ни единаго строенія, воздвигнутъ цѣлый рядъ священныхъ и жилыхъ зданій; гдѣ не было ни одного кустика, выросъ цѣлый лѣсъ роскошныхъ деревьевъ. Вотъ въ какомъ видѣ представляется, по словамъ «Моск. Вѣд >, это достопамятное мѣсто въ настоящее время.Подъ тѣмъ самымъ мѣстомъ, гдѣ во время крушенія находился Императорскій вагонъ - столовая, устроена сводчатая пещерная часовня, врѣзанная въ насыпь желѣзной дороги. Красивая башня-часовня возвышается надъ полотномъ дороги и далеко видна со всѣхъ сторонъ. Отъ нея на западъ, въ 27 саж., находится храмъ, поражающій своею красотой.Входная башня-часовня разбита на 3 яруса. Въ нижнемъ, укрѣпленномъ сбоку выступающими контрфорсами, устроены входныя двери, въ видѣ большой арки, а съ боковъ двойныя окна по одному съ каждой стороны. Второй ярусъ представляетъ собою 4 большихъ и 8 малыхъ выступовъ, на которыхъ помѣщаются 4 большихъ мозаичныхъ образа и 16 мозаичныхъ обра зовъ меньшихъ размѣровъ, удлиненной формы. На сторонѣ часовни обращенной къ храму находится образъ Нерукотвореннаго Спаса,—и самая часовня называется часовней Нерукотвореннаго Спаса, въ память того, что въ разбитомъ Царскомъ вагонѣ-столовой не осталось въ цѣлости ни одного предмета, лишь одна икона Нерукотвореннаго Спаса ничего не потерпѣла среди общаго разрушенія. Мозаичные образа очень хороши, на золотомъ фонѣ. Третій ярусъ часовни состоитъ изъ 4 гладкихъ стѣнъ, на каждой по одному двойному окну, а надъ ними пирамидальный четырехгранный шпиль, покрытый зеленою черепицей, увѣнчанный золоченою луковицей съ крестомъ. Высота всей часовни 14 саж. Внутри входная башня и самая часовня расписаны орнаментами съ позолотой, на стѣнахъ находятся иконы. На 4 мраморныхъ доскахъ золотыми буквами написаны имена и фамиліи погибшихъ при крушеніи лицъ (всего погибло 23 человѣка: 21 убитъ и 2 умерло отъ ранъ). Самая часовня полутемная, освѣщается лампадами и паникадиломъ.Двѣ широкія лѣстницы, загибающіяся подъ прямымъ угломъ, съ красивыми рѣшетками, окружаютъ часовню и ведутъ къ ней съ платформы, устроенной около часовни.

Отъ часовни къ храму идетъ широкая аллея; здѣсь, какъ и кругомъ храма, подсыпана земля для образованія горизонтальной площади, и вся мѣстность кругомъ храма обращена въ паркъ, деревья быстро растутъ и закрываютъ уже нижнія части храма, посадки сдѣланы на 8 слишкомъ десятинахъ. Особенно красивы тополя. Близъ часовни, справа отъ дороги ведущей къ храму, находится среди деревьевъ изящная желѣзная бесѣдка, къ которой надо спуститься по лѣстницѣ, увѣнчанная двуглавымъ орломъ; на фронтонѣ ея вензелевое изображеніе имени Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровы подъ Императорскою короной, а въ самой бесѣдкѣ на особомъ щитѣ находится слѣдующая надпись: «При крушеніи, близъ сего мѣста, Императорскаго поѣзда 17 октября 1888 года, Государыня Императрица Марія Ѳеодоровна изволила личнымъ участіемъ и словами утѣшенія облегчать тѣлесныя и душевныя страданія раненыхъ и умирающихъ. Да пребудетъ на вѣки память о высокомъ христіанскомъ подвигѣ, совершенномъ Ея Императорскимъ Величествомъ».Храмъ Христа Спасителя (престольный праздникъ 6 августа) поражаетъ своею красотой. Онъ построенъ (по плану академика архитектуры Р. Р. Марфельда) въ стилѣ Московскихъ церквей XVII вѣка. Храмъ представляетъ громадный куполъ, окруженный съ четырехъ сторонъ крытою галлереей съ 6 сѣнями, изъ которыхъ 3, обращенныя къ часовнѣ, увѣнчаны золотыми шпилями съ орлами, и средній шпиль надъ колокольней значительно отличается отъ боковыхъ своими размѣрами и конструкціей. Сѣверныя, южныя и западныя сѣни оканчиваются шпилями, выкрашенными въ два цвѣта шашками, свѣтлозеленаго и свѣтло-желтаго цвѣта, съ позолоченными луковицами и крестами. Надъ главнымъ входомъ снаружи сдѣлана изъ терракоты полукругами слѣдующая надпись: «Богъ Царь нашъ прежде вѣка содѣла спасеніе посредѣ земли» (Пс. 73, 12). Надъ надписью утверждена большая золоченая Императорская корона. Высота храма 22 сажени.Срединная часть храма, башнеобразная, господствующая надъ всею постройкой, дѣлится на 3 яруса; нижній ярусъ представляетъ собою 4 выступа и имѣетъ по 2 окна на сѣверъ, западъ и югъ. Оканчивается нижній ярусъ поясомъ изъ 12 большихъ кокошниковъ, въ которыхъ находятся 8 изображеній херувимовъ (свѣтлаго цвѣта) и 4 изображенія серафимовъ (огненнаго цвѣта). Средній ярусъ, или барабанъ купола, представляетъ снаружи шестнадцати-гранникъ, съ 16 двойными окнами. Верхній ярусъ круглый, украшенъ кольцомъ мелкихъ арочекъ со впадинами, облицованными глазированными плитками, надъ нимъ большой карнизъ, а затѣмъ луковицеобразный главный куполъ съ восьмиконечнымъ крестомъ. Нижняя часть купола украшена кругомъ рельефными орнаментами, состоящими изъ вензелей Государя Александра Ш и Императрицы, и двуглавыхъ орловъ, весьма красивыхъ, и весь куполъ сплошь вызолоченъ.Снаружи храмъ обложенъ сѣровато - желтыми Кіевскими кирпичами, со многими позолоченными частями, темно-коричневыми и желтыми изразцами и мозаичными



518 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости № 41-0образами на золотомъ фонѣ. Всѣ двери храма дубовыя, украшены рѣзьбой съ крестами.Планъ храма представляетъ крестъ, съ 4 громадными угловыми массивами, связанными между собою арками. Внутри храмъ отдѣланъ орнаментальною живописью и позолотой, очень красивою, преобладаютъ темно-зеленый и свѣтло-палевый тонъ. По нижней цилиндрической по верхности барабана на золотомъ фонѣ тянется надпись: «О Бозѣ спасеніе мое и слава моя. Богъ помощи моея, и упованіе мое на Бога. Уповайте на Него весь сонмъ людей: изліяйте предъ Нимъ сердца ваша: яко Богъ помощникъ нашъ» (Пс. 61, 8—9).По обѣимъ сторонамъ западныхъ дверей помѣщены двѣ доски сѣраго мрамора съ вырѣзанными на нихъ надписями о построеніи храма, о времени закладки и освященія храма. Среди храма на золоченой цѣпи спускается красивое большое паникадило (харосъ).Алтарь, наружная галлерея и вся стѣна украшены также орнаментальною живописью, но болѣе простого рисунка и почти безъ позолоты.Иконостасъ храма 4-хъярусный, сплошь вызолоченный, всѣ иконы въ немъ работы Маковскаго. Въ алтарѣ за престоломъ находится кіотъ съ 3 иконами (Благословляющій Спаситель, Св. Іоаннъ Креститель и Св. Равноапостольный Князь Владиміръ), а надъ жертвенникомъ <моленіе о чашѣ».Въ галлереѣ храма, прямо противъ главнаго входа, находится большая картина на текстъ: Пріидите, ко 
Мнѣ оси тру задающіеся и обремененніи и Азъ упо
кою вы, работа того же профессора Маковскаго, а по бокамъ картины на 2 мраморныхъ доскахъ изображены имена наиболѣе крупныхъ жертвователей.Полы каменные, выложенные изъ разноцвѣтныхъ метлахскихъ плитокъ.Близъ храма находится надгробная плита съ слѣдующею надписью: «На мѣстѣ семъ погребены части тѣла лицъ погибшихъ при крушеніи Императорскаго поѣзда 17 октября 1888 года».Недалеко отъ храма находится домъ для священника, а на западъ нѣсколько каменныхъ зданій для инвалидовъ вѣдомства Путей Сообщенія. При храмѣ устроена церковно-приходская школа—дѣти поютъ при богослуженіи. Богослуженіе въ храмѣ совершается только по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ.Около версты отъ храма находится Спасовъ скитъ. Скитъ возникъ ранѣе храма, менѣе чѣмъ черезъ годъ послѣ катастрофы 17 октября. Онъ былъ открыть 20 августа, тогда же былъ освященъ скитскій деревянный храмъ, и лишь чрезъ 5 лѣтъ послѣ того былъ освященъ и храмъ Преображенія Господня на мѣстѣ крушенія. Скитъ обязанъ своимъ созданіемъ энергіи и трудамъ приснопамятнаго почившаго Харьковскаго архіепископа Амвросія. Настоятель Харьковской Святогорской пустыни архимандритъ Германъ (ф 13 апрѣля 1890 года) первый высказалъ мысль объ устройствѣ на мѣстѣ дивнаго спасенія Царя церковнаго памятника. «Народъ толпами ходитъ на мѣсто крушенія Царскаго поѣзда, — говорилъ онъ высокопреосвященному Амвросію вскорѣ 

послѣ 17 октября, осматривая его,—и ропщетъ, что нѣтъ никакого зданія, хотя бы часовни, для принесенія Богу благодарныхъ молитвъ за спасеніе Царя»,— и предложилъ построить деревянную часовню. Архіепископъ съ радостью былъ готовъ помочь въ этомъ дѣлѣ архимандриту Герману, но отвѣчалъ, что нѣтъ земли для построенія часовни и что надо подождать, что будетъ съ предположеніями Харьковской Городской Думы и земства относительно сооруженія предполагаемаго ими памятника на мѣстѣ крушенія. Временную часовню было разрѣшено построить архимандриту Герману и къ этой постройкѣ онъ приступилъ раннею весной 1889 года, но въ это время явилась возможность построить уже не часовню, а храмъ. Въ ‘Д верстѣ отъ мѣста крушенія, у самаго полотна желѣзной дороги, находилась земля, принадлежавшая причту сосѣдняго села Соколова:, по предложенію архіепископа Амвросія, крестьяне этого села пожертвовали въ обмѣнъ на эту землю 5 десятинъ земли. Тогда является мысль о построеніи храма, но такого, въ которомъ совершалось бы богослуженіе по всей полнотѣ, требуемой чиноположеніемъ церкви, то-есть объ устроеніи при храмѣ скита. Архимандритъ Германъ обѣщалъ владыкѣ свое содѣйствіе въ устроеніи скита отъ своей обители. Весной 1889 года высокопреосвященный Амвросій написалъ о своемъ намѣреніи устроить скитъ частное письмо Оберъ-Прокурору Св. Сѵнода К. П. Побѣдоносцеву. 19 апрѣля воспослѣдовало Высочайшее соизволеніе на устройство скита, причемъ на всеподданнѣйшей запискѣ Оберъ-Прокурора по этому предмету Государю Императору Александру Александровичу благоугодно было собственноручно начертать: «Мнѣ мысль эта очень нравится и осуществленіе ея совершенно практично».Устроеніе скита архіепископъ Амвросій рѣшилъ раздѣлить съ архимандритомъ Германомъ пополамъ: на себя взялъ сооруженіе храма со всѣми принадлежностями, а отецъ архимандритъ устройство обители. Приступая къ сооруженію храма, владыка не имѣлъ на то совершенно средствъ,но въ какіе-нибудь 3 мѣсяца храмъ былъ готовъ.Нашелся щедрый благотворитель; по предложенію архіепископа Амвросія, инженеръ Шевцовъ далъ 10 000 р. на построеніе храма. Рѣшено было построить храмъ въ возможно скоромъ времени, и, не задаваясь обширнымъ проектомъ, владыка предложилъ построить деревянный храмъ по образцу дачнаго храма въ Пушкинѣ на Ярославской желѣзной дорогѣ. Обратились къ строителю этого храма, архитектору И. Б. Никитину, который и составилъ проектъ храма въ стилѣ XIV—XV столѣтій, съ колокольней, галлереей вокругъ храма и съ хорами внутри, на 500 человѣкъ. Въ началѣ мая владыка съ Шевцовымъ поѣхали въ Москву и въ Пушкино. Проектъ Никитина понравился и Шевцову. Рѣшено было срубить храмъ въ Москвѣ, такъ какъ трудно найти въ Харьковской губерніи такого хорошаго сосноваго лѣсу, какой можно купить въ Москвѣ, и затѣмъ перевезти храмъ въ разобранномъ видѣ на мѣсто построенія скита. По ходатайству владыки, весь этотъ деревянный матеріалъ былъ безплатно перевезенъ по желѣзной дорогѣ. Тогда архіепископъ Амвросій заказалъ иконостасъ ака-



41-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 519демику Шокареву, пріобрѣлъ церковную утварь, заказалъ облаченія, паникадила, подсвѣчники, хоругви,—и все это въ кредитъ, въ надеждѣ на дальнѣйшія пожертвованія, которыя, дѣйствительно, вскорѣ явились, такъ что собралось всего до 30.000 р.Работы на мѣстѣ сооруженія храма были затруднены по недостатку воды по близости. На помощь пришли сосѣдніе священники,—одинъ, священникъ с. Соколова о. П. Тимоѳеевъ, доставилъ необходимые продукты для рабочихъ и матеріалы для барака, другой—священникъ слободы Мерефы, о. Е. Соколовскій, съ отцомъ Тимоѳеевымъ, пріискали на ближайшихъ заводахъ по сходной цѣнѣ кирпичъ для фундамента. Священникъ Тимоѳеевъ устроилъ отъ крестьянъ сосѣднихъ деревень «помочь» , и они въ 3 дня перевезли 70.000 кирпича. Въ концѣ мая былъ готовъ фундаментъ храма, и въ началѣ іюня стали прибывать вагоны съ частями храма. Въ доставкѣ ихъ большую помощь оказалъ управляющій Курско-Харьково-Азовскою желѣзною дорогою I. И. Богдановичъ. Онъ разрѣшилъ желѣзнодорожной артели производить разгрузку вагоновъ. Артельщики работали съ большимъ усердіемъ, но не согласились взять за свой трудъ даже на чай ни копѣйки.Быстро было окончено построеніе храма, и 20 августа 1889 года былъ освященъ этотъ храмъ во имя Христа Спасителя, нерукотвореннаго Его образа. Чинъ освященія совершалъ архіепископъ Амвросій, при большомъ стеченіи народа.Храмъ—не великъ, но высокъ, все въ немъ просто, лишь выдается прекрасный рѣзной иконостасъ и большое деревянное паникадило, иконы прекраснаго письма. Своею простою обстановкой этотъ храмъ напоминаетъ деревянную церковь въ Геѳсиманскомъ скиту близъ Троице- Сергіевой Лавры.Пока шла постройка храма, архимандритъ Германъ началъ постройки скитскихъ зданій, которыя были уже окончены его преемникомъ, архимандритомъ Вассіаномъ. Устройство скита обошлось Святогорскому монастырю до 70.000 р.Кромѣ денежныхъ пожертвованій, поступали пожертвованія и вещами въ пользу скитскаго храма. Въ томъ числѣ Государыня Императрица Марія Ѳеодоровна пожаловала бархатное покрывало на жертвенникъ, обложенное бѣлыми кружевами, воздухи алаго бархата, вышитые золотомъ, съ ликами святыхъ, покровителей Царскаго Семейства, и цвѣтной гарусный коверъ.Въ полуверстѣ отъ скита желѣзная дорога устроила платформу для богомольцевъ и около нея каменный домикъ для высокихъ посѣтителей. Отъ платформы до скита г. Поляковъ устроилъ шоссе.Такъ возникъ Спасовъ скитъ Святогорской пустыни, привлекающій и нынѣ много богомольцевъ, особенно дѣтымъ. День 17 октября празднуется съ особою торжественностью. Стеченіе народа особенно увеличилось за послѣдніе годы, когда было установлено въ 1897 году перенесеніе изъ Харькова въ скитъ чудотворной иконы Озерянской Божіей Матери (икона эта пребываетъ зимой въ гор. Харьковѣ, въ Покровскомъ монастырѣ, а лѣтомъ переносится въ Куряжскій монастырь).

Зданія скитскія выстроены прекрасно. Много земли, деревья растутъ быстро. Невысокая деревянная ограда, въ видѣ частокола, окружаетъ мирную обитель. Чистота, порядокъ, благолѣпіе службъ церковныхъ по строгому Святогорскому уставу производитъ пріятное впечатлѣніе. Братіи въ скиту нынѣ 75 человѣкъ, въ томъ числѣ 4 іеромонаха.Монашествующіе много трудятся по церкви и по хозяйству. Ежедневно 4 церковныя службы, весьма продолжительныя. Первые годы скитъ содержался на средства Святогорской пустыни, но потомъ обзавелся своимъ хозяйствомъ, благодаря Монаршимъ щедротамъ, и содержитъ себя самъ.Въ 1892 г. Государь Императоръ Александръ Александровичъ пожаловалъ скиту 224 дес. 240 кв. саженъ земли, въ 10 верстахъ отъ скита, въ Зміевскомъ уѣздѣ, а въ 1896 г. скиту отведенъ былъ участокъ лѣса въ 35 дес.. 240 кв. саженъ для отопленія. Такимъ образомъ скитъ получилъ возможность завести собственное хлѣбопашество, скотоводство и вообще хозяйство. Чувствовался недостатокъ воды въ скиту, но крестьянинъ села Соколова И. Еременко пожертвовалъ въ 1 верстѣ отъ скита 500 кв. саженъ земли съ хорошимъ ключемъ воды.
МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА.Служеніе Его Высокопреосвященства Владыки Митрополита. Въ субботу, 4 октября, наканунѣ празднованія памяти Московскихъ первосвятителей, митрополитовъ: Петра, Алексія, Іоны и Филиппа, въ Большой Успенскій соборъ передъ началомъ вечерни былъ совершенъ крестный ходъ изъ Чудова монастыря съ чудотворной иконой св. Алексія Митрополита. Во главѣ торжественной процессіи, сопровождаемой массой богомольцевъ, шелъ Преосвященный Парѳеній, епископъ Можайскій съ о.о. архимандритами: Товіемъ и Иннокентіемъ.У западныхъ дверей Успенскаго собора крестный ходъ былъ встрѣченъ Владыкой Митрополитомъ съ многочисленнымъ духовенствомъ. Чудотворная икона св. Алексія Митрополита была помѣщена на уготованномъ мѣстѣ у праваго клироса. Синодальный хоръ исполнилъ при этомъ тропарь древнимъ распѣвомъ.Послѣ малой вечерни началось торжественное молебствіе Московскимъ святителямъ, которое совершалъ Высокопреосвященный Митрополитъ Московскій Владиміръ съ Преосвященнымъ Никаноромъ, епископомъ Якутскимъ, Преосвященнымъ Парѳеніемъ, епископомъ Можайскимъ, Преосвященнымъ Трифономъ, епископомъ Дмитровскимъ, о. протоіереемъ В. С. Марковымъ, ректоромъ Духовной семинаріи архимадритомъ Анастасіемъ, о.о. архимандритами. Аристархомъ, Игнатіемъ, Палладіемъ, Товіею, Серафимомъ, Власіемъ, Тихономъ, Иннокентіемъ и всѣмъ соборнымъ духовенствомъ въ облаченіяхъ изъ золотаго глазета.При окончаніи молебна о. протодіакономъ были провозглашены обычныя многолѣтія. Соборъ былъ переполненъ массой богомольцевъ.



520 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 41-й5 октября литургію въ Успенскомъ соборѣ совершалъ Владыка Митрополитъ съ Преосвященнымъ Никаноромъ, епископомъ Якутскимъ, членомъ святѣйшаго Синода Конторы Преосвященнымъ епископомъ Григоріемъ, Преосвященнымъ Трифономъ, епископомъ Дмитровскимъ, тремя архимандритами, о. протопресвитеромъ и прочимъ духовенствомъ при многочисленномъ стеченіи молящихся. Во время причастнаго стиха было произнесено слово прот. I. Ѳ. Мансветовымъ.Освященіе храма Въ воскресенье, 5 октября, въ 1 Кадетскомъ корпусѣ было совершено освященіе храма въ честь свв. Апостоловъ Петра и Павла, великолѣпно отдѣланнаго усердіемъ ктитора г. Врычова.Освященіе и литургію совершалъ бывшій законоучитель корпуса, а нынѣ настоятель Казанскаго собора протоіерей А. А. Смирновъ соборнымъ служеніемъ при пѣніи Чудовскаго хора.Въ церкви присутствовали: директоръ Корпуса, преподаватели, воспитатели, кадеты и масса богомольцевъ.Освященіе иконы преподобнаго Серафима. Въ субботу, 4 октября, въ церкви при Епархіальномъ свѣчномъ заводѣ, что въ Посланниковомъ переулкѣ, соборнымъ служеніемъ было совершено освященіе большихъ размѣровъ иконы преподобнаго Серафима Саровскаго, художественно исполненной г. Чириковымъ. Икона помѣщена въ богатый иконостасъ съ лампадами и подсвѣчникомъ.Крестный ходъ. 5 октября въ храмѣ Преображенія Господня, что на Срѣтенкѣ, послѣ литургіи, предъ привезенными чудотворными иконами: Господа Вседер жителя, Боголюбовой Божіей Матери, св. Трифона и прочими святынями о. протоіереемъ А. В. Никольскимъ соборнымъ служеніемъ было совершено благодарственное молебствіе по случаю избавленія жителей этой мѣстности отъ губительной болѣзни. Послѣ молебна изъ храма былъ совершенъ крестный ходъ, который направился по Срѣтенкѣ и окрестнымъ переулкамъ вокругъ прихода. Стеченіе богомольцевъ было весьма значительное.
СОДЕРЖАНІЕ: Харизматическіе учители первенствующей Церкви, I и II 
вѣка.—0 толъ какъ повелось въ одномъ сельскомъ приходѣ общее церковное пѣ
ніе.—Записки П. С. Грозова, бывшаго діакона при Филаретѣ. Митрополитѣ Мо
сковскомъ, о служеніяхъ послѣдняго въ Москвѣ и въ Московской епархіи.—Храмъ 
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разосланы всѣмъ подписчикамъ.НОВАЯ КНИГА.Преподобный Серафимъ, Саровскій чудотворецъ.
Съ 3 изображеніями прен. Серафима.Составилъ Леонидъ Денисовъ.

Изданіе второе, А. Д. Стунпна. М. 1903 г. Цѣна 5 коп.
Допущена Учен. Кои. Мин. Нар. Просв. въ безплатн. нар. читал. и библіот. и 
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ЖУРНАЛА.

ВѢРА и ЦЕРКОВЬ-
Содержанія ея: Отд. I. Слово на Преображеніе Господне 6-го августа 1903 

года. Протоіерея I. И. Сергіева (Кронштадскаго).—Міръ, какъ процессъ 
имѣющій начало. (Окончаніе). В. Н. Голубева. — Основной вринцыиъ Сокра
товой философіи. Священника 1. В. Арсеньева.—0 понятіи „научный" въ 
приложеніи къ богословію. С. С. Глаголева.—Догматическій смыслъ и цер
ковно-каноническое значеніе торжества 19-го іюля. (Апологическій очеркъ). 
Протоіерея I. И. Соловьева.

Отд. II. Еще пятнадцать лѣтъ служенія церкви борьбою съ расколомъ. (Продол
женіе). Заслуженнаго профессора II. И. Субботина.—Торжество прославле
нія преподобнаго Серафима Саровскаго. Протоіерея I. И. Соловьева.—Биб
ліографія.—Царство Божіе и театръ. Отвѣтъ прот. Свѣтлову. Свягц Іоанна 
Орфанитскаш. — Новыя жизнеописанія преп. Серафима Саровскаго. (Продолже
ніе!. Л. И. Денисова — Свящ. Гр. Петровъ. Бесѣды о Богѣ и Божіей прав
дѣ. Москва, 1903 г. Цѣна 20 коп. Свящ. Вл. 1'обчанскаго.—Состояніе души 
пророковъ при откровеніяхъ Духа Свитаго. Ѳ. Владимірскаго.—„Константино
польскій патріархъ Кириллъ Лукарисъ и его борьба съ римекп-каюлическою про 
нагандою на востокѣ"". Свящ. I. I. Аргпигижаю.—Новыя книги.—Объявленія.

Журналъ „Вѣра и Церковь" имѣетъ своею задачею отвѣчать на запросы 
религіозной мысли и духовной жизни современнаго общества въ противодѣйствіе 
раціонализму и невѣрію.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія журналъ одобренъ 
для пріобрѣтенія въ фундаментальныя библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній; 
многими епархіальными преосвященными онъ рекомендованъ для церковныхъ и 
благочинническихъ ('ибліотекъ.

Журналъ Вгьра и Церковь имѣетъ задачею, въ противодѣйствіе раціонализму 
п невѣрію общедоступное разъясненіе духовныхъ вопросовъ, несогласно съ уче
ніемъ Православной Церкви истолковываемыхъ въ современной жизни и печати. 
По содержанію статей журналъ раздѣляется на отдѣлы: научно-богословскій, 
церковный и библіографическій.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ книжками въ 8—10 печатныхъ ли
стовъ.
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учителя Императорскаго Лицея, въ память Цесаревича Николая, священника 
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Подписка на 1903-й годъ продолжается.
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Евангеліе Христа и евангеліе апо- 
СТОЛеВ’Ъ О Христѣ. Цѣна 20 коп. безъ перес. Продается въ Епархіальномъ домѣ—въ магазинѣ отдѣла распростран. дух. книгъ и епарх. библіотекѣ. з 2

Зубной врачъМихаилъ Матвѣевичъ Вратенши
Принимаетъ теперь въ Кузнецкомъ переулкѣ (близъ Кузнецкаго моста), домъ князя 
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