
и $ и ц 11 а ь и ы і ипи
ішокіт шішт ішіішіі

21 Сентября №. 38-й. 1903 года.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.
Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Сѵнода, Сѵнодальному Члену, Преосвященному Влади
міру, Митрополиту Московскому и Коломенскому, Свя
то-Троицкія Сергіевы Лавры Священно-Архимандриту.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: пред
ставленіе Вашего Преосвященства, отъ 13 августа 
сего года № 6418 объ открытіи прихода съ прич
томъ при Покровской церкви близъ Тарасовской 
платформы Московско-Ярославской ж. д. Ирика 
за ли: Согласно ходатайству Вашего Преосвящен
ства, Св. Сѵнодъ опредѣляетъ: при новоустроен
ной близъ Тарасовской платформы Московско-Яро
славской желѣзной дороги Покровской церкви от
крыть самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ 
священника и псаломщика съ тѣмъ, чтобы содер
жаніе ихъ обращалось исключительно на изыскан
ныя средства-, о чемъ и увѣдомить Ваше Преосвя
щенство указомъ. Сентября 6 дня 1903 г. № 8143.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
На вакансію священника при Успенской, с. Киш- 

кина, церкви, Бронницкаго у., опредѣленъ псалом
щикъ Николаевской, въ Плотникахъ, церкви Петръ 
Любимовъ.

Діаконъ с. Воронова, Подольскаго у., Василій 
Фелицынъ опредѣленъ на вакансію священника 
при Казанской, села Товарищева, церкви, того же 
уѣзда.

На вакансію псаломщика при Московской Ни
китской, за Яузою, церкви опредѣленъ учитель 
Новоспасской, при Новоспасскомъ монастырѣ, 
церковно-приходской школы Александръ Николь
скій.

На вакансію священника при Воскресенской, 
Павловскаго Посада, церкви, Богородскаго у., пе
ремѣщенъ священникъ погоста Лужковъ, Бронниц
каго у., Илія Поповъ.

На вакансію псаломщика при Московской Успен
ской, на Могильцахъ, церкви опредѣленъ учитель 
Внуковской церковно-приходской школы, Дмитров
скаго у.,Владиміръ Соколовъ.

На вакансію діакона при Ильинской, с. Санды- 
рей, церкви, Коломенскаго у., опредѣленъ учитель 
Гостиловской церковно-приходской школы Алек
сандръ Сахаровъ.

РАСПИСАНІЕ,
учиненное Комитетомъ по устройству внѣбогослужебныхъ собе
сѣдованій съ народомъ въ Москвѣ, согласно желанію Его Вы
сокопреосвященства, священнослужителей г. Москвы, коимъ въ 
теченіи ноября и декабря 1903 года назначено произносить 
проповѣди, безъ предварительной цензуры, въ церкви Св. 
Равноапостольнаго Князя Владиміра, что въ Епархіальномъ домѣ 
(Каретный рядъ, Лиховъ переулокъ). Начало литургіи въ 9 

часовъ утра.

НОЯБРЬ.
1. Преображенской, на Глинищахъ, церкви свящ. Василій 

Воздвиженскій.
2. Спиридоновской, на Спиридоновкѣ, церкви свящ. Николай 

Модестовъ.
3. Спасской, на Пескахъ, церкви свящ. Сергій Успенскій.
4. Архидіакона Стефана, на Швивой горкѣ, церкви свящ. 

Викторъ Звѣревъ.
5. Тихоновской, у Арбатскихъ воротъ, церкви священникъ 

Александръ Никольскій.
6. Троицкой, въ Голенищахъ, церкви священникъ Алексій 

Строгановъ.
7. Александро-Невской, въ пріютѣ принца Ольденбургскаго, 

церкви свящ. Александръ Громоковскій.
8. Успенской, на Дмитровкѣ, церкви священникъ Сергій 

Синьковскій.
9. Троицкой, въ Вишнякахъ, церкви священникъ Сергій 

Страховъ.
10. Спасо-Преображенской, во Спасскомъ, церкви священ. 

Заозерскій.
11. Троицкой, въ Зубовѣ, церкви свящ. Димитрій Орловъ.
12. Всехсвятской, при Набилковской богадѣльнѣ, церкви 

свящ. Михаилъ Знаменскій.
13. Успенской, въ Крутицахъ, церкви священникъ Ѳеодоръ 

Воздвиженскій.
14. Харитоніевской, въ Огородникахъ, церкви свящ. Іоаннъ 

Бушневскій.
15. Спасской, на Божедомкѣ, церкви свящ. Александръ Пяти- 

крестовскій.
16. Троицкой, въ Сыромятникахъ, церкви священ. Василій 

Барбаринъ.
17. Харитоньевской, въ Огородникахъ, церкви свящ. Алексій 

Меандровъ.
18. Казанскаго собора свящ. Іоаннъ Ключаревъ.
19. Флоролаврской, на Зацѣпѣ, церкви священ. Александръ 

Потаповъ.
20. Девятинской, близъ Прѣсни, церкви священникъ Борисъ 

Забавивъ.
21. Покровскаго и Василія Блаженнаго собора свящ. Іоаннъ 

Кузнецовъ.
22. Димитрія Солунскаго, у Тверскихъ воротъ, церкви свящ. 

Илія Флеринъ.
23. Воскресенской, на Остоженкѣ, церкви священ. Николай 

Мидовскій.
24. Фрололаврской, на Зацѣпѣ, церкви священникъ Петръ 

Смирновъ.
25. Алексіевскаго монастыря свящ. Алексій Грузовъ.
26. ЗачатіевскоЙ, въ Углу, церкви священникъ Евгеній 

Островскій.
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27. Николаевской, па Мясницкой, церкви священ. Симеонъ 
Уваровъ.

28. Гавріило-Архангельской, при почтамтѣ, церкви священ. 
Іоаннъ Соловьевъ.

29. Георгіевской, въ Грузинахъ, церкви священ. Димитрій 
Холмогоровъ.

30. Фрололаврской, на Мясницкой, церкви свящ. Александръ 
Касимовъ.

ДЕКАБРЬ.
1. Зачатіевской, въ Углу, церкви священникъ Евгеній Пре

ображенскій.
2. Александро-Невской, при Покровской мѣщанской бога

дѣльнѣ, церкви свящ. Николай Соловьевъ.
3. Преображенской, при богадѣльнѣ слѣпыхъ женщинъ, цер

кви свящ. Руфъ Соловьевъ.
4. Троицкой, при Ермаковской богадѣльнѣ, церкви свящ. 

Іоаннъ Воронцовъ.
5. Церкви Утоли моя печали, при Александровской общинѣ 

сестеръ милосердія, свящ. Александръ Озерецковскій.
6. Трифоновской, въ Напрудной, церкви священ. Николай 

Мошковъ.
7. Духовской, на Даниловскомъ кладбищѣ, церкви священ. 

Александръ Ансеровъ.
8. Знаменской, у Креста, церкви свящ. Василій Флеринъ.
9. Ивановскаго монастыря свящ. Василій Никольскій.

10. Васильевской, въ Новой Деревнѣ, церкви священникъ 
Сергій Орловъ.

11. Дорогомиловскаго кладбища свящ. Димитрій Виноградовъ.
12. Знаменской, что за Петровскими воротами церкви свящ. 

Николай Никольскій.
13. Духовской, на Даниловскомъ кладбищѣ, церкви священ. 

Лука Любимовъ
14. Трифоновской, въ Напрудной, церкви священ. Димитрій 

Соколовъ.
15. Троицкой, на Шаболовкѣ, церкви священникъ Николай 

Орловъ.
16. Успенской, на Вражкѣ, церкви священникъ Александръ 

Поройковъ.
17. Филипповской, на Мѣщанской, церкви священ. Алексій 

Добролюбовъ.
18. Введенской, при Маріинскомъ училищѣ, церкви священ. 

Петръ Сахаровъ.
19. Александро ■ Невской, при Коммисаровскомъ училищѣ, 

церкви свящ. Іоаннъ Смородинъ.
20. Успенской, въ Гончарахъ, церкви священникъ Николай 

Соколовъ.
21. Троицкой, въ Серебренникахъ, церкви свящ. Александръ 

Харитоновъ.
22. Троицкой, въ Лужникахъ, церкви священ. Александръ 

Крыловъ.
23. Троицкой, въ Троицкомъ, церкви священникъ Николай 

Арсеньевъ.
24. Троицкой, па Пятницкомъ кладбищѣ, церкви священникъ 

Павелъ Георгіевскій.
25. Василіекееарійской, на Тверской, церкви свящ. Арсеній 

Разумихинъ.
26. Троицкой, на Пятницкомъ кладбищѣ, церкви священникъ 

Василій Смирновъ.
27. Троицкой па Капелькахъ, церкви священникъ Алексій 

Соколовъ.
28. Успенской, на Покровкѣ, церкви священникъ Димитрій 

Ѳаворскій.
29. Успенской, въ Казачьей, церкви священникъ Сергій 

Булатовъ.
30. Успенской, въ Кожевникахъ, церкви священникъ Алексій 

Птицынъ.
31. Троицкой, на Пятницкомъ кладбищѣ, церкви священникъ 

Димитрій Вишняковъ.   

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

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

ОСТАТОКЪ.

Къ 1 января 1902 года суммъ Эме
ритальной кассы состояло:'
I. Основнаго капитала...........................
II. Запаснаго капитала...........................

ПРИХОДЪ.
Въ 1902 году поступило:

I. Наличными:
1) Взносовъ участниковъ кассы за 

1902 и 1903 годы...........................
Распредѣленіе сихъ взносовъ но разрядамъ см. въ 

приложеніи К 1.
2) Взносовъ за 1892—1901 годы.
В) Пени по просроченнымъ взносамъ.
4) Дополнительныхъ взносовъ при 

переходѣ на высшіе разряды .
5) Процентовъ и рекамбій на взно

сы при переходѣ на высшіе разряды .
6) Авансовыхъ взносовъ. .
7) Пожертвованій отъ церквей.
8) 2°/0 взносовъ отъ церквей съ 

суммъ, ежегодно представляемыхъ въ 
пользу духовно-учебныхъ заведеній за 
1900—1903 годы / . .

9) 1 °/0 взносовъ отъ церквей съ 
оброчныхъ статей за тѣ же годы.

Подробное поступленіе суммъ подъ статьями 8 и 
9 показано въ приложеніи № 2.

10) Процентовъ: а) по билетамъ 
кассы.................................. ......

и б) по книжкѣ Государственной 
Сберегательной кассы...........................

1.1) Мелочныхъ и случайныхъ по
ступленій ...............................................

Отъ 1901 г. оставалось наличными .

237058 р. — к.
175415 „ 99 „

412473 р. 99 к.

15841 р. — к.

919 ___-X -г „ »

42 „ 68 „

2241 , — „

1002 „ 70 „
235 „ - „
129 „ 27 „

3163 „ 33 „

5013 „ 45 „

16272 „ 54 „

38 „ 82 „

14 я_82_„

44236 р. 69 к.
2773 „ 99 „

47010 р. 68 к.
II. Билетами:

Пріобрѣтено на наличные деньги . 38000 р. — к.
Отъ 1901 года оставалось билетами. 409700 „ — г

447700 р. — к.

Балансъ . . . 494710 р. 68 к.

{Продолженіе будетъ).

Москва, Тано-Лнтографія И. Ефимова,
Якиманка, собственно мъный д

Цензоръ
Протоіерей Н. Извѣковъ.

Редакторъ Секретарь Консисторіи
Александръ Проволовичъ.
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ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: безъ доставки на годъ 

3 р. 50 и., на полгода 2 р., на 3 мѣсяца 
1 р., на мѣсяцъ 40 к.

Съ доставкою и пересылкою на годъ 5 р., 
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Отдѣльные №№ по 10 коп. Продаются 
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бженвдѣлымл гдзбтло

изданіе ОБірѳетвяжнтшн йшшгю пршріііл.
21-го Сентября.

АДРЕСЪРЕДАКЦІИ: Якиманка, приходъ 
церкви св. Петра и Павла, квартира Прото
іерея Іоанна Ѳеодоровича Мансветова.

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

Отъ Комитета по устройству внѣбогослу
жебныхъ собесѣдованій съ народомъ въ 

Московской епархій.
I.

Съ благословенія Его Высокопреосвященства, съ 
28 сентября текущаго года имѣютъ начаться внѣ
богослужебныя собесѣдованія съ народомъ, которыя 
должны продолжаться до пятой (включительно) 
недѣли Великаго поста (14 марта—1904 года) въ 
тѣхъ храмахъ, въ какихъ они происходили въ 
1902 г., причемъ въ одной половинѣ (см. списки 
ниже) предметомъ собесѣдованій будетъ Богослу
женіе Православной Церкви пониже помѣщенной 
программѣ, а въ другой—житія святыхъ съ нраво
учительными приложеніями по программамъ, со
ставленіе которыхъ предоставлено усмотрѣнію о.о. 
наблюдателей и собесѣдователей. Собесѣдованія 
должны вестись по воскреснымъ днямъ послѣ ве
черни, которыя въ тѣхъ храмахъ, гдѣ назначены 
бесѣды, должны начинаться въ 4 часа вечера. 
Собесѣдованія должны быть соединяемы съ обще
народнымъ пѣніемъ.

Наблюдателями за собесѣдованіями, кромѣ мѣст
ныхъ священниковъ, должны быть избираемы изъ 
самихъ о.о. собесѣдователей.

За полученіемъ журналовъ просятъ обращаться 

въ Канцелярію преосвященнаго Парѳенія, епископа 
Можайскаго (Саввинское подворье, на Тверской).

II.
Кромѣ Москвы собесѣдованія съ народомъ въ 

соединеніи съ общимъ пѣніемъ должны быть 
устрояемы по городамъ и селамъ Московской епар
хіи. По городамъ организаціей собесѣдованій по 
церквамъ и распредѣленіемъ бесѣдъ между свя
щеннослужителями завѣдуютъ особые Комитеты, 
предсѣдатели которыхъ имѣютъ представить пре
освященному Парѳенію, епископу Можайскому, свѣ
дѣнія какъ о распредѣленіи собесѣдованій, такъ 
равно и отчеты объ оныхъ.ОТЪ ПРЕДСѢДАТЕЛЯ ЗАКОНОУЧИТЕЛЬСКАГО ОТДѢЛА ПРИ ОБЩЕСТВѢ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

О.о. законоучители среднихъ и низшихъ учеб
ныхъ заведеній—мужскихъ и женскихъ пригла
шаются на собраніе, имѣющее быть 22-го сентяб
ря—въ понедѣльникъ, въ шесть съ половиною часовъ 
вечера, въ Епархіальномъ домѣ, въ присутствіи 
Его Высокопреосвященства, Митрополита Москов
скаго Владиміра, и преосвященныхъ викаріевъ 
епископовъ Парѳенія и Трифона,—по вопросу о 
результатахъ выпускныхъ экзаменовъ. Собраніе 
имѣетъ быть закрытое.
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О.о. законоучители свѣтскихъ учебныхъ заве

деній г. Москвы, по примѣру прежнихъ лѣтъ, при
глашаются представить преосвященнымъ вика
ріямъ расписанія уроковъ Закона Божія на 1903/4 
учебный годъ.

СЛОВО

въ день Воздвиженія Животворящаго Креста 
Господня.Однажды Греческій императоръ Константинъ, будучи еще язычникомъ, пошелъ войною противъ царя Максеи- тія, правившаго тогда Италіею. На пути къ Риму Константинъ былъ пораженъ необыкновеннымъ явленіемъ. Среди дня онъ увидалъ на небѣ крестъ, составленный изъ звѣздъ, а вверху креста были слова: «симъ побѣждай». Константинъ и воины его, какъ язычники, приняли это явленіе за дурной знакъ, потому что въ то время крестъ считался у невѣрныхъ позорнымъ орудіемъ казни и видѣть его считалось несчастіемъ. Но въ ту же ночь явился Константину Іисусъ Христосъ, повелѣлъ ему водрузить кресты на всѣхъ знаменахъ и сказалъ, что онъ тогда побѣдитъ Максентія. Константинъ исполнилъ повелѣніе Божіе и дѣйствительно легко побѣдилъ Максентія, послѣ чего перешелъ на сторону христіанъ, матерь же свою, благочестивую царицу Елену, усердно просилъ отправиться во Іерусалимъ и, если возможно, отыскать тотъ крестъ, на которомъ былъ распятъ Спаситель. Послѣ долгихъ трудовъ благочестивая царица обрѣла Животворящій Крестъ и съ благоговѣніемъ облобызала его. Ея примѣру послѣдовалъ и весь собравшійся народъ.Вотъ что воспоминается нынѣ.Отъ святыхъ равноапостольныхъ царей Константина и Елены мнѣ хочется, братіе, перейти къ современнымъ послѣдователямъ Христа и путемъ сравненія извлечь изъ ихъ жизни назидательный для всѣхъ насъ урокъ. Царь Константинъ, будучи еще язычникомъ, послѣдовалъ голосу Христа по одному только знаменію и не усумпился языческій знакъ позора признать знакомъ своего спасенія и оружіемъ побѣды. А его благочестивая мать свою вѣру во Христа простерла еще далѣе: предприняла далекое путешествіе и положила много труда, чтобы найти Крестъ Христовъ.Прошло много столѣтій съ того времени. Сила Креста Христова милліоны разъ подтверждалась и подтверждается въ жизни и исторіи христіанскихъ пародовъ. Призывъ Христа послѣдовать за нимъ мы слышимъ ежеминутно изъ устъ св. православной Церкви. Но сами мы—христіане—слѣдуемъ ли примѣру св. равноапостоловъ? Выражаемъ ли, подобно имъ, такую же горячую вѣру и такую же любовь ко Кресту и къ Распятому на немъ? Занятъ ли умъ нашъ божественнымъ? Склонно ли наше 

сердце чувствовать духовную радость о Христѣ? Охотно ли поучаемся заповѣдямъ Христовымъ?Едва ли кто изъ насъ рѣшится со спокойною совѣстію дать утвердительный отвѣтъ на эти вопросы. Правда, мы всѣ считаемся послѣдователями Христа и именуемся христіанами; по въ своей жизни ежечасно, ежеминутно уклоняемся отъ обязанностей истинныхъ христіанъ, содѣловая себя злыми и невѣрными рабами Христу. Падая во грѣхи, мы не только не стараемся встать и исправиться, но даже часто и очень часто не желаемъ и прощенія то попросить у Бога. И грѣшимъ, грѣшимъ снова; грѣшимъ безъ мѣры, безъ числа, превосходя другъ друга въ беззаконіяхъ и совсѣмъ забывъ, что каждому изъ насъ придется отдавать отчетъ своему Господу, придется отвѣчать за каждое дѣло, за каждое слово, за каждый помыслъ. Посмотришь на себя, посмотришь на другихъ, и ужасъ охватываетъ душу. Куда же мы, наконецъ, идемъ? чего ждемъ? на что надѣемся? Поистинѣ, жизнь наша не только море житейское, но океанъ, и океанъ бурный, страшный, погибельный. О человѣкъ, человѣкъ! Какъ далеко удалился ты отъ своего первообраза, какъ исказилъ ты въ себѣ образъ и подобіе Божіе! Прошли тысячелѣтія твоей жизни, научился ты надъ всѣмъ господствовать, всѣмъ управлять; считаешь ты звѣзды небесныя, опустился ты на дно морское, проникъ въ нѣдра земли, вознесся въ надземныя края; ты подчинилъ себѣ море, тебя слушается вѣтеръ; пора бы и тебѣ вспомнить Того, Кто далъ тебѣ право и власть на все это; Господь зоветъ тебя къ Себѣ,—но ты глухъ и нѣмъ,—не хочешь найти себѣ спасенія. Ослѣпленный гордымъ сознаніемъ своего могущества, ты готовъ совсѣмъ отвергнуть своего Творца, готовъ забыть всѣ Его неисчислимыя къ тебѣ милости, готовъ стереть золотыя слова Его святаго закона, записанныя на сердцѣ твоемъ! Въ самомъ дѣлѣ, посмотрите, что дѣлается на землѣ? Религія—въ забвеніи; служители алтаря—въ презрѣніи; любовь къ родителямъ изсякла; почтеніе къ старшимъ оскудѣло; ссора и вражда между близкими; законы попираются, проповѣдуется что то новое, небывалое, неслыханное...Чѣмъ мы руководствуемся? Какая наша путеводная звѣзда? Ученіе Спасителя? Его заповѣди? Нѣтъ и нѣтъ. Ученіе нашего очерствѣвшаго сердца, совѣты нашего слабаго, помраченнаго разума,—вотъ кто управляетъ нашею жизнью. И живемъ мы во враждѣ да зависти, въ ссорахъ да ненависти, другъ друга раздражающе, другъ другу завидяще, забывши ученіе Христа и Его заповѣди. А если пробуждается въ насъ голосъ совѣсти и начинаетъ безпокоить насъ, мы сейчасъ же стараемся оправдаться и подыскать уважительныя причины для своей духовной безпечности.Юноша въ свое оправданіе возражаетъ: «когда же мнѣ и пожить въ свое удовольствіе, какъ не въ цвѣтущіе годы? Другой весны для меня не будетъ, а время для благочестивой жизни не уйдетъ отъ меня: успѣю намолиться и въ старости»? •«Успѣю»... Но кто можетъ быть увѣренъ, что доживетъ до старости? Сколько людей сражено косою смерти и сражено преждевременно?! Сколько здоровыхъ, краси-



№ 38-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 467выхъ, веселыхъ юношей застигнуто роковымъ ударомъ на ложѣ нѣги или за чашею веселія, когда, въ упоеніи счастья земного, они льстили себя Маоусаловымъ вѣкомъ!Другіе ссылаются въ свое оправданіе на свои занятія и заботы житейскія. «Мы бы не прочь исполнять обязанности христіанскія, да ежедневныя хлопоты по семейству, по родственнымъ и дружескимъ связямъ, отнимаютъ у насъ все время. Намъ некогда и подумать о душевномъ спасеніи». Такимъ людямъ я напоминаю слова св. Златоуста.«Я знаю,—говоритъ онъ,—что многіе отговариваются отъ повиновенія закону Христову и отъ попеченія о душѣ своей: одни тѣмъ, что ведутъ брачную жизнь; другіе тѣмъ, что обременены большимъ семействомъ; третьи тѣмъ, что обязаны жить прилично своему свѣтскому сану; иные хлопотами купеческаго или тревогами военнаго званія; нѣкоторые своею бѣдностію, принуждающею ихъ работать и въ потѣ лица снискивать насущное пропитаніе. Выслушайте же меня,-—продолжаетъ великій учитель,—по моему мнѣнію, нѣтъ ни состоянія, пи должности такой, въ которой нельзя бы было, вопреки вашимъ отговоркамъ, стяжать святость. Ты человѣкъ женатый: Моѵсей также былъ женатъ. Что же мѣшаетъ тебѣ, подобно ему, уединяться каждый день для бесѣды съ Господомъ о предметѣ спасенія твоего и для испрашиванія Его благодати? У тебя много дѣтей: у матери Маккавеевъ ихъ было семеро; однако же это не помѣшало ей сдѣлаться праведною и предпочесть, когда слѣдовало, любовь къ Богу материнской нѣжности. Ты богатъ: но Авраамъ, думаю, былъ богаче тебя. Будь же, подобно ему, отцемъ сирыхъ, угостителемъ странныхъ, защитникомъ и питателемъ нищихъ,—и богатства твои послужатъ тебѣ не малымъ пособіемъ къ достиженію святости. Ты бѣденъ и бѣдность подвергаетъ тебя болѣзнямъ: посмотри на бѣднаго Лазаря, которому болѣзненная нищета отверзла Авраамовы нѣдра. Ты ремесленникъ и работаешь цѣлый день до полуночи, чтобы прокормить свою семью; но св. Іосифъ, обручникъ Божіей Матери, не былъ ли древодѣлъ? и упражняясь въ ремеслѣ, не удостоился ли стать въ ликѣ святыхъ за свои рѣдкія добродѣтели? Ты находишься въ военной службѣ: что же?—сотникъ Евангельскій такъ же, какъ и ты, ходилъ на войну, и однако же имѣлъ въ себѣ столько вѣры, столько любви, что Самъ Сынъ Божій въ немъ этому удивлялся». Вотъ что говоритъ св. Златоустъ.Поучайтесь, братіе, отъ его златыхъ словесъ и старайтесь ходить достойно своего званія; докажите на дѣлѣ, что званіе христіанина не пустой для васъ звукъ, не мѣдь звеняща, не кѵмвалъ звяцаяй (1 Кор. 13, 1), а званіе, вполнѣ заслуженное и вашею хорошею жизнію, и вашими дѣлами, вполнѣ согласными съ ученіемъ Христа и закономъ Евангельскимъ. Не смущайтесь тѣмъ, что вы видите сейчасъ на землѣ. Это исконный врагъ нашъ—діаволъ воздвигъ брань на вѣру Христову, на Его святую Церковь. Много уже душъ уловилъ онъ въ сѣти свои и поставилъ ихъ въ ряды войска своего. Съ яростію ополчился онъ на воиновъ Христовыхъ. Но тща 

его надежда, безполезны его замыслы. По слову Спасителя, врата адовы не могутъ одолѣть Церковь,—храбро же и смѣло пойдемъ на врага! «Симъ побѣждай»! было сказано царю Константину. Намъ ли, воинамъ Христовымъ, бояться врага? Намъ ли сдаваться и класть оружіе, когда у насъ оружіе—Крестъ Христовъ,—хранитель всей вселенной, красота церковная, царей держава, вѣрныхъ утвержденіе, ангеловъ слава и бѣсовъ язва!Радуйся же, живоносный кресте! дверь райская, церкве утвержденіе, оружіе непобѣдимое, бѣсовъ сопротивоборче!Пускай попираютъ всѣ завѣты старины сѣдой; пусть проповѣдуютъ всюду, что не надо ни храмовъ Божіихъ, ни службъ церковныхъ, ни священниковъ; что не надо ни креститься, ни вѣнчаться, ни причащаться; пусть говорятъ, что не надо и послѣдняго цѣлованія давать умершему брату... Но какія бы козни они ни употребляли, чѣмъ бы ни заманивали въ свои сѣти довѣрчивыхъ людей, какъ бы ни позорили все православное, — никогда истинно русскій народъ не покривитъ душою своею, и не продастъ ея ни за почесть, ни за славу, ни за груды богатства тлѣннаго! Врата адовы не могутъ одолѣть Церковь Христову;—вамъ ли, жалкіе себялюбцы, непризнанные гордые пророки, превзойти въ своихъ стремленіяхъ, ухищреніяхъ и козняхъ исконнаго врага нашего? Вамъ ли, позабывшимъ, что вы только странники и пришельцы на землѣ, разрушить храмину православія, храмину, построенную не на пескѣ, а имѣющую въ основаніи своемъ краеугольный камень—Самого Іисуса Христа! Силою Креста Твоего спаси всѣхъ насъ, Господи! Аминь. Свящ. Н. Михайловскій.

Уходъ за больными въ древнемъ хри
стіанствѣ и въ средніе вѣка.

(Продолженіе. См. М. Ц. В. № 37).Со времени крестовыхъ походовъ на западѣ Европы стали возникать разные ордена съ различнаго рода благотворительными цѣлями. Многіе изъ нихъ не мало послужили уходу за больными, поставивъ такое дѣло или самою главною своею задачею, или одною изъ своихъ обязанностей. Укажемъ, по крайней мѣрѣ, главные изъ такихъ орденовъ и отмѣтимъ, что дѣлалось ими для больныхъ.Въ концѣ XI столѣтія въ Іерусалимѣ былъ основанъ орденъ Іоаннитовъ 351), впослѣдствіи знаменитыхъ Мальтійскихъ рыцарей. Іоанниты поставили своею задачею заботиться о поклонникахъ святаго Гроба Господня, и съ этою цѣлію устроили въ Іерусалимѣ громадный госпиталь, гдѣ давали пріютъ пилигримамъ и со всею любовію и усердіемъ ходили за больными изъ нихъ. Жившій въ ХП-мъ столѣтіи Іоаннъ Вицбургскій говоритъ, что при посѣщеніи имъ Іерусалимскаго госпиталя
351) Такимъ именемъ іоанниты назывались по госпитальной церкви, 

устроенной ими въ Іерусалимѣ, въ честь св. Іоанна Предтечи, или, по 
мнѣнію другихъ, въ честь св. Іоанна Милостиваго. См. Наевег, Кгапкеп- 
РПеде, з. 48; ІѴеІгег иші ХѴеІіе, КігсЬеп-Ьехісоп. ВЛ. V. Агі. „ІоІіаппііег“. 
8. 770.



468 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 38-йвъ 1160 году число призрѣваемыхъ іоаннитами паломниковъ и преимущественно больныхъ простиралось до 2000 человѣкъ 352). Отъ того же ХП-го вѣка сохранились до вашего времени касающіеся этого госпиталя уставы и опредѣленія (зіаішіа), изданныя въ 1181-мъ году мейстеромъ іоаннитовъ Рожеромъ^о^ѵ беМонІіпз). По нимъ ясно представляется, какъ заботливо относились къ болящимъ въ іерусалимскомъ госпиталѣ. Въ госпиталѣ полагалось четыре врача, извѣстныхъ своею опытностію въ лѣченіи и умѣніемъ хорошо распознавать болѣзнь. Собственно уходъ за больными лежалъ на братьяхъ, т. е. на самихъ іоаннитахъ, которые день и ночь должны были дежурить при больныхъ. Братьямъ помогали прислужники, по девяти на каждое отдѣленіе госпиталя. Они омывали больныхъ, подавали имъ кушанья и т. н. Постелью для болящихъ служила особая подстилка, покрытая чистыми простынями. На каждыхъ двухъ больныхъ выдавался одинъ халатъ, а также пара сапогъ. Три раза въ недѣлю больнымъ выдавалось мясо—свиное и баранье, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и куриное. Хлѣбъ подавался бѣлый. Для младенцевъ, которые могли рождаться у вступившихъ въ госпиталь беременными больныхъ женщинъ-пилигримокъ, имѣлись люльки. Всѣ нужныя вещи для госпиталя, напр., одежда, обувь, бѣлье, медикаменты, большею частію доставлялись въ обиліи изъ Европы. Но заботясь о тѣлесномъ излѣченіи больныхъ пилигримовъ, іоанниты не забывали позаботиться и о душѣ ихъ. Въ госпиталѣ было немалое число священниковъ для совершенія богослуженія и требъ церковныхъ, а также и для еженоч- наго чтенія псалтири по благотворителямъ госпиталя. Больные, поступая въ госпиталь, исповѣдывались и пріобщались св. Христовыхъ Таинъ 353). Папа Иннокен
тій IV въ своей буллѣ отъ 1254 года писалъ: Госпиталь іоаннитовъ «поистинѣ, домъ утѣшенія. Кто не почувствуетъ радости, слыша, что въ этомъ домѣ больные получаютъ все, чего бы они ни пожелали, винограда ли или иныхъ плодовъ, ибо исполняется ихъ всякое желаніе,—все что только можно достать на золото или серебро» 354). Вообще у іоаннитовъ было правиломъ— больнымъ ни въ чемъ не отказывать, такъ что даже сложилось сказаніе, какъ Саладинъ хотѣлъ испытать самъ, насколько это вѣрно. Разсказываютъ, что онъ, переодѣвшись и притворившись больнымъ, постучался въ ворота госпиталя и просилъ, чтобы его приняли туда. Братья охотно это исполнили, положили его на постель и ласково спрашивали, не желаетъ ли онъ чего. Саладинъ отвѣчалъ, что желаетъ нѣчто такое, чего братья не могутъ сдѣлать. Они упросили его, по крайней мѣрѣ, сказать, чего же именно онъ желаетъ, ибо,— говорили они,—госпиталь настолько любвеобиленъ, что всякій больной получаетъ все, чего бы онъ ни пожелалъ, если только это можно достать на деньги. Тогда Саладинъ сказалъ, что онъ выздоровѣетъ только въ томъ случаѣ, если отрубятъ правую ногу у любимаго коня гроссмейстера, изжарятъ ее и подадутъ ему. Братья

зі2) Наезег, 8. 119—120; НЫЬогп, 8. 107.
8ХЗ) НЫЬогп, Піе ЬіЬезіЬаі. іш. М. 8. 108—109.
зв*) 1Ы<1. 8. 470.

тотчасъ же доложили объ этомъ гроссмейстеру. Безъ всякаго гнѣва и даже досады тотъ сказалъ:«немедленно возьмите коня и исполните желаніе больнаго, потому что лучше умертвить мою лошадь, чѣмъ умереть чело-' вѣку». Саладинъ,—такъ заканчиваетъ сказаніе,—услыхавъ объ этомъ, удовольствовался только бараниной и выразилъ свою благодарность къ госпиталю тѣмъ, что ежегодно въ пользу его жертвовалъ крупную сумму денегъ 35В).Основавъ госпиталь въ Іерусалимѣ, іоанниты основывали такія же учрежденія и въ разныхъ мѣстахъ Европы 356). Должно замѣтить, что въ общество ордена іоаннитовъ первоначально неохотно допускались женщины. и въ іоаннитскихъ госпиталяхъ женскими услугами избѣгали пользоваться. Поэтому и уходъ за больными поручался въ нихъ большею частію однимъ братьямъ. Во избѣжаніе же извѣстнаго рода неудобствъ и подозрѣній, для болящихъ пилигримокъ у іоаннитовъ въ XI и XII вѣкахъ существовалъ въ Іерусалимѣ особый госпиталь «св. Магдалины», гдѣ уходъ за болящими поручался исключительно женщинамъ-іоанниткамъ. Госпиталь св. Магдалины въ 1187 году Саладиномъ былъ разоренъ 357). Въ ХШ столѣтіи у іоаннитовъ появляются такъ называемыя «сонзогогез». Именно въ 1263 году было постановлено: «начальники ордена, имѣя въ виду пользу, которую можетъ получить орденъ отъ принятія сестеръ, и вредъ, какой отъ ихъ отсутствія происходитъ, имѣютъ право принимать въ орденъ сестеръ, но ни какъ не молодыхъ и подозрительнаго поведенія» 358). Съ этого времени повсюду появляются іоан- нитки, которыя иногда съ замѣчательною любовію ухаживали въ госпиталяхъ за больными, напр. въ Пизѣ и Флоренціи 359).Что касается средствъ, на которыя іоанниты содержали свои госпитали, гдѣ съ призрѣваемыхъ никогда 
не взималось никакай платыу то извѣстно, что доходы ордена были громадными 36“); извѣстно также, что нерѣдко владѣтельныя особы и вообще люди знатные и богатые, того и другаго пола, дѣлали щедрыя пожертвованія въ пользу іоаннитовъ. Орденъ награждалъ ихъ за это титуломъ «сопігаігез» и «соп8огоге8», что въ средніе вѣка считалось особенно лестнымъ и почетнымъ 361).

з-) НЫЬогп, 8. 109-110.
-54) Подробнѣе см. іііііі. 8. 163—164.
!5’)1Ѵеігв г и п <1 ІѴеІіе, Кігсііеп-Ьехісоп. В<1. V. Агі. «Іоііаппііег». 

8. 769 Г.
158) II1111і о г п, 8. 164.
зи) Объ этомъ сообщаетъ II е 1 у о і въ своемъ обширномъ сочиненіи 

„АизПіІігІісІіе ОевсЬісМе <1ег К1о8іег-ип<1-Ш(іегог(1. Ш, 144, (НЫЬогп, 8. 474). 
Ульгорнъ замѣчаетъ (8. 475), что онъ не могъ провѣрить указаній 
Пеіуоі-а; тѣмъ не менѣе и онъ не желаетъ отрицать возможности такого 
рода, дѣятельности іоаннитокъ. О дальнѣйшей ихъ исторіи см. у 
Наезег-а, Кгапкеп-РПе&е, 8. 56 ГГ.

»«") См. ѴѴеігег и п (1 ІѴеІІе, сіі. О, 8. 769 ІТ.
5Ч1) НЫЬогп, 8. 164. —Въ концѣ ХШ вѣка іоанниты удалились изъ 

Іерусалима на островъ Кипръ, а въ XIV—на Родосъ, завладѣвъ и дру
гими островами. Въ XVI столѣтіи (въ 1530 году) они утвердились на 
Мальтѣ, и стали называться мальтійскими рыцарями. Мальтійцы ни
когда не прекращали своей благотворительности. Во второй половинѣ 
XIX вѣка орденъ мальтійцевъ обращается въ обширную благотворитель
ную корпорацію, распространенную и въ католическихъ и протестант
скихъ странахъ Европы. Во многихъ мѣстахъ Европы, а также въ 
Бейрутѣ, онъ имѣетъ больницы, въ Іерусалимѣ—страннопріимный домъ 
для богомольцевъ. Особенно широка дѣятельность ордена въ Германіи, 
гдѣ онъ представляетъ изъ себя отдѣленіе Краснаго Креста, распадаясь 
на 15 отдѣльныхъ обществъ. Число лѣчебныхъ его заведеній доходитъ



№ 38-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 469Орденъ іоаннитовъ положилъ начало возникновенія и другихъ орденовъ, задававшихся цѣлями благотворенія вообще и въ частности оказанія помощи больнымъ. Такъ въ половинѣ XII столѣтія возникъ тевтонскій 
орденъ, иначе нѣмецкій, или, какъ полнѣе онъ назывался, «орденъ братьевъ нѣмецкаго дома св. Маріи 
въ Іерусалимѣ*. Этотъ орденъ, желавшій оказывать помощь всѣмъ бѣднымъ и нуждающимся, завелъ огромное число госпиталей, построенныхъ въ разныхъ мѣстахъ нѣмецкихъ областей (НЫЬогп, 8.166—169). Конечно въ такихъ госпиталяхъ давался пріютъ бѣднымъ больнымъ, и такъ какъ тевтонскій орденъ стремился подражать во всемъ ордену іоаннитовъ, то уходъ за больными въ немъ былъ поставленъ такъ же высоко, какъ у тѣхъ. Обыкновенно госпиталемъ завѣдывалъ особый начальникъ, который избирался самими братьями, и именно тотъ изъ среды ихъ, который заслужилъ особое уваженіе и довѣріе къ себѣ. Больной, вступающій въ госпиталь, прежде всего исповѣдовался и пріобщался, и вообще ему внушалось, что онъ долженъ заботиться не только о тѣлесномъ своемъ выздоровленіи, нэ и о спасеніи души. Пища подавалась больнымъ вполнѣ достаточная: «хлѣбъ,—какъ говорится въ правилахъ ордена, -самый лучшій и хорошо выпеченный: утромъ два кушанья, а въ полдень три». Для оказанія медицинской помощи при госпиталѣ всегда имѣлись врачи. По воскресеньямъ больнымъ читали Апостольскія Посланія и Евангеліе, причемъ болящіе окроплялись святою водою, часто съ торжественною церемоніею. Въ ух^дѣ за больными, кромѣ братьевъ, иногда принимали участіе,—и при томъ чаще, чѣмъ у іоаннитовъ,—также и сестры, или,— какъ ихъ называли,— «полусестры». Но принадлежать собственно къ ордену, жить и ночевать въ госпиталѣ сестрамъ строго запрещалось. Въ статутахъ ордена говорится: «Мы постановляемъ, чтобы никакая женщина не принималась въ этотъ орденъ, ибо часто случается, что мущины прельщаются женщинами; но такъ какъ нѣкоторыя занятія въ госпиталѣ, а также уходъ за скотомъ, исполняются лучше, чѣмъ мущинами, то да будетъ позволено, чтобы къ такимъ занятіямъ женщины изъ полусестръ допускались». Тѣмъ не менѣе въ описаніяхъ разныхъ госпиталей нѣмецкаго ордена встрѣчается нерѣдко упоминаніе о женщинахъ, ухаживающихъ за больными. Такъ въ Бременскомъ госпиталѣ была «сіошіпа, диае сигаш ЬаЬеІ іпіігтогит»; а нѣкоторыми госпиталями завѣдывали исключительно женщины, составляя «конвентъ сестеръ» (ІЛіПюгп, 8. 476). ♦ Содержались госпитали нѣмецкимъ орденомъ на его доходы и на пожертвованія, которыя бывали и частыми и крупными ЗС2).
до 42; безплатнымъ пли очень дешевымъ уходомъ пользуется до 11ООО 
человѣкъ, безъ различія исповѣданія. Въ послѣднюю сербо-болгарскую 
войну богемское пріорство мальтійскаго ордена отправило на театръ 
военныхъ дѣйствій нѣсколько санитарныхъ отрядовъ и полевыхъ ла
заретовъ.—См. Энциклопедическій словарь Эфрона и Брокгауза, статьи 
„Іоанниты" и „Мальтійскій орденъ"; а также—ІѴеігег ип<1 IV е Н е, 
сіі. 0. 8. 769 ГГ.

зь2) Тевтонскій орденъ потерялъ свое самостоятельное значеніе въ 
въ началѣ XVI вѣка, и свое жалкое состояніе влачилъ до XIX вѣка, 
когда былъ окончательно уничтоженъ декретомъ Наполеона. Ьлаготво- 
рительпая же дѣятельность тевтонцевъ стала упадать уже съ конца 
XIV вѣка. Подробнѣе о Тевтонскомъ орденѣ см. Наезег, Кгапкеп-РПе^е,

Въ промежутокъ времени между 1170—1180 годами въ Римѣ былъ основанъ «орденъ св. Духа». Поставивъ своею цѣлію совершеніе вообще всѣхъ шести дѣлъ милосердія, указанныхъ Самимъ Христомъ (Мтѳ. 25, 31— 46), этотъ орденъ стремился въ частности возможно широко исполнять и пятое дѣло: «боленъ, и посѣтисте Мене». Для этого имъ были устроены госпитали во многихъ мѣстахъ Европы. Особенно хорошо былъ обставленъ первый открытый орденомъ госпиталь въ Римѣ. Уставъ ордена согласовался съ іоаннитскимъ. Въ частности, тоже самое должно сказать и объ уходѣ за больными. Но въ орденѣ Св. Духа не такъ строго, какъ у іоаннитовъ, запрещалось женщинамъ ухаживать за находящимися въ госпиталѣ. Папы приняли этотъ орденъ подъ свое покровительство, и сами дѣлая щедрыя пожертвованія въ пользу его, и другихъ призывая къ тому же. Въ особенности много милостей получилъ орденъ отъ папы Иннокентія Ш. Уничтоженъ былъ орденъ Св. Духа передъ реформаціей. Мы не станемъ подробно описывать уходъ за больными въ госпиталяхъ этого ордена, такъ какъ въ нихъ было то же самое, что въ іоанит- скихъ; отмѣтимъ только, что папы съ особенною настойчивостію внушали братьямъ одрена принимать въ госпитали всѣхъ больныхъ и даже разыскивать ихъ по улицамъ (ІЛіПюгп, 8.187 ГГ.).Мы указали три средневѣковыхъ ордена, которые заботились о больныхъ вообще всякаго рода; но были также ордена, избиравшіе уходъ за больными только одною какою-либо извѣстною болѣзнію. Таковъ, наприм., возникшій въ XII столѣтіи орденъ св. Антонія. Исторія его въ немногихъ словахъ такова.Въ Віенской области, около города Мота (позднѣе 8Г. Оійіег Іа Моіііе), находился бенедиктинскій монастырь, извѣстный подъ названіемъ «8. Реігі іпопііз піа- )огі8», или—короче—«Мопз ша,іог». Въ концѣ XI вѣка въ этотъ монастырь принесены были частицы мощей св. Антонія Великаго, въ честь котораго былъ основанъ орденъ его имени. Братья ордена устроили при монастырѣ госпиталь, куда принимали больныхъ только болѣзнію, названною болѣзнію св. Антонія—«Р1а§а §• Апіопіі», или-чаще—«Антоновъ огонь». Въ средніе вѣка эта болѣзнь страшно свирѣпствовала въ Западной Европѣ. Опа состоитъ въ томъ, что у заболѣвшаго воспаляются руки или ноги, что причиняетъ ему ужасныя, невыносимыя мученія. Если вовремя не ампутировать заболѣвшіе члены, то исходомъ болѣзни большею частію бываетъ смерть. До основанія ордена св. Антонія эта болѣзнь носила названіе «адскаго огня», какъ отобразъ и напоминаніе адскихъ мученій, а въ современной намъ медицинѣ ей усвоено имя «госпитальной гангрены» (§ап§гепа позосошіаііз). Это потому, что въ старину и даже въ недалекомъ прошломъ госпитали и больницы становились постоянными очагами заразы. Въ переполненныхъ больницахъ, тюрьмахъ, судахъ, рабочихъ домахъ ит. п. антоновъ огонь развивался иногда
8. 59 ГГ; ІЛіІ Ьо гп, Ше ЬіЬевШаі. іт Мйіеіаііег, 8. 167 ГГ; ІѴеігег и п Л 
IV еііё, КігсЬеп-Ьехісоп, ЕгеіЬиг^. В<1. X. 1853. Агі. <ТеиІ8сІюг<Іеп>. 8. 810 ГГ; 
Энциклопедическій словарь Брокгауза и Эфрона, статья „Тевтонскій 
орденъ".



470 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 38-йэпидемически и прекращался лишь послѣ тщательной очистки и дизенфекціи 8СЗ). Появившійся въ XII вѣкѣ орденъ св- Антонія скоро разбогатѣлъ, получая отъ разныхъ лицъ щедрыя пожертвованія и посылая своихъ пословъ по городамъ и селеніямъ всей Западной Европы за сборомъ подаяній не только деньгами, но вообще всѣмъ, кто что можетъ дать. Антоніанцы обыковенно носили у себя на шеѣ небольшой колокольчикъ, звономъ котораго они давали знать жителямъ селеній о своемъ прибытіи. Чаще всего ордену св. Антонія жертвовали свиней, такъ какъ св. Антоній Великій считался на западѣ покровителемъ свиноводства. Антоніанцы построили много готпиталей, и насколько былъ богатъ ихъ орденъ, можно судить изъ того, что въ XIV столѣтіи ему принадлежало въ Западной Европѣ 464 госпитальныхъ дома. Антоніанцы пользовались особымъ благоволеніемъ папъ. Они обыкновенно сопровождали папу въ его путешествіяхъ, и если кто либо изъ его слугъ заболѣвалъ, они ухаживали за больнымъ. Покончилъ свое существованіе орденъ св. Антонія уже въ ХѴШ вѣкѣ, когда въ 1777 году антоніанцы смѣшались съ мальтійцами 864). Свящ. Н. Добронравовъ.
(Продолженіе будетъ).

Царскіе духовники XVII вѣка.
(Продолженіе, см. М. Ц. В. № 28-й).Что касается содержанія царскихъ духовниковъ XVII в., то оно слагалось изъ опредѣленнаго годоваго денежнаго оклада и особыхъ неокладныхъ дачъ товарами и деньгами по различнымъ случаямъ, имѣвшимъ отношеніе къ семейной жизни царя, или по челобитнымъ самихъ духовниковъ, или же, наконецъ, въ силу личнаго благоволенія царя или царицы къ своему духовнику.Въ какомъ размѣрѣ было положено денежное жалованіе царскому духовнику при царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, свѣдѣній о томъ не сохранилось. Со времени же царя Алексѣя Михаиловича, именно съ 1648 по 1679 г. духовнику давалось по окладу и на поденный кормъ и на милостынную раздачу бѣднымъ въ царскіе дни и праздники-365 р. въ годъ. Съ 1679 г. у протопопа Никиты Васильевича было сбавлено изъ прежняго оклада 65 р., и онъ сталъ получать на свое лицо 150 р. и столько же на милостынную раздачу 18), т. е. на наши деньги—5100 р.19). Послѣдній царскій духовникъ XVII в. протопопъ Ѳеоѳанъ Ѳеоѳилактовичъ получалъ годовой окладъ жалованья въ 575 р., т. е. на наши деньги— 8755 р. Надо полагать, что этотъ окладъ былъ уста-

З"3) См. Энциклопедическій словарь Брокгауза и Эфрона, статьи „Ан
тоній Святой‘; и „Гангрена**.

ЗІІ<) Подробнѣе объ этомъ орденѣ см П 1і 1Іі о г п, Піе ЬіеЬезіІі. іт М. 
8. 178 ГГ; XV е і 7. е г и п <1 \Ѵ е 11 е, Кігсііеп-Ьехісоп. Агі. < Апіопіиз-ОЫеп»- 
В4. I. 8. 301. О другихъ менѣе значительныхъ орденахъ, посвящав
шихъ себя ухаживанію за больными см. Н а е 8 е г, 8. 78 ГГ. О лазари- 
стахъ будетъ сказано ниже.

1°) Забѣлинъ. Матеріалы.но исторіи, археол. и статист., ч. 2. 373.
19) По вычисленію проф. В. 0. Ключевскаго, Московскій рубль съ 1656 г.— 

1700 г. въ отношеніи къ всероссійскому кредитному рублю 1882 г. равнялся 
17 руб.

новленъ уже преемнику протопопа Никиты Васильевича, Меркурію, въ виду того, что онъ значился оффиціальнымъ духовникомъ двухъ царей—Іоанна и Петра Алексѣевичей. Кромѣ того, протопопу Ѳеоѳану давалось еще ежегодно въ приказъ, а не въ окладъ, по 50 ведеръ вина и 70 пудовъ соли 20).Къ случаямъ, имѣвшимъ отношеніе къ семейной жизни царя и царицы и дававшимъ поводъ къ особому вознагражденію духовника, относились—исповѣдь царя и царицы, а также молитва новорожденному въ царской семьѣ, а иногда и крещеніе его, причащеніе и, наконецъ, славленіе у царя и членовъ его семьи.При царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ вознагражденіе духовника по вышеуказаннымъ случаямъ всего чаще производилось разными товарами и рѣдко—наличными деньгами. Это, конечно, объяснялось финансовой системой того времени, когда всѣ расчеты производились хотя рублями, алтынами и деньгами, но ни рублей, ни алты- новъ не чеканили вовсе, денегъ же, т. е. мелкой монеты меньше нашей копѣйки, было мало въ обращеніи21).Такъ, второй духовникъ царя Михаила Ѳеодоровича, протопопъ Кириллъ, за исповѣдь царя въ 1617 г. получилъ 20 апрѣля сорокъ соболей, цѣною въ 35 руб., 13 аршинъ камки—куфтерю лазоревой, цѣною по 30 алтынъ аршинъ, да еще 10 вершковъ сукна аглинскаго багроваго по рублю аршинъ 22). Духовникъ сего же царя, протопопъ Максимъ, по тому же поводу, получилъ въ 1619 г. сорокъ соболей въ 30 р., съ добавкою аршина безъ четверти су^на багрецу по 30 алтынъ аршинъ, аршинъ атласу таусиннаго, цѣною въ рубль, и 10 вершковъ сукна аглинскаго вишневаго цвѣта, цѣною 26 алтынъ 4 деньги 23). Значительно большее вознагражденіе получилъ протопопъ Максимъ въ 1625 г. за исповѣдь, когда, по именному указу царя отъ 6 апрѣля, ему было дано 12 аршинъ камки куфтерю червленной по рублю аршинъ, сорокъ соболей въ 30 рублей да деньгами 50 рублей 24). Въ 1628 и 1629 г. протопопъ Максимъ, <по случаю причащенія царя и царицы», получилъ еще болѣе цѣнные подарки, а именно: 6 арш. сукна лун- дышу вишневаго по 60 алтынъ аршинъ, 10 аршинъ камки куфтерю лазоревой, да 10 аршинъ камки куфтерю червленной травной по рублю по 20 алтынъ аршинъ, 12 аршинъ объяри лазоревой по 23 алтына по 2 деньги аршинъ и 100 рублей денегъ 25). Въ слѣдующемъ же 1630 г. протопопу Максиму уже не дано было денегъ за исповѣдь 26). Въ 1631 г за исповѣдь одной царицы Максиму было дано 10 аршинъ камки куфтерю бѣлой по рублю по 6 алтынъ и по 4 деньги аршинъ, ’ одинъ сорокъ соболей въ 30 р., другой въ 20 р., одну пару соболей въ 6 р., а другую въ 4 р.27). Изъ сказаннаго очевидно, что вознагражденіе духовнику Максиму за исповѣдь царя и царицы не всегда было одина-
2“) Забѣл. Матер., ч. 2, 446.
21) Устряловъ. Исторія царствов. Петра I, т. Ш. 352.
22) Моск. Арх. М. Дв. № Оп. 202, л. 95 на об. 96.
23) Г. 127, № столбца 101.
’4) № Описи 280, л. 360 на об.—361.
25) іЬі<і. л. 528—529.
2“) № Оп. 285, л. 293 на об.
2’) № Описи 290, л. 123 и на об.



№ 38-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 471ково, а въ силу неизвѣстныхъ намъ причинъ, то возвеличивалось, то уменьшалось.Послѣдній духовникъ царя Михаила Ѳеодоровича, протопопъ Никита, получалъ вознагражденіе за исповѣдь царской семьи «противъ протопопа Максима», на что, между прочимъ, указываетъ запись расходной книги отъ 31 іюля 1636 г., гдѣ говорится о пожалованіи протопопу Никитѣ, по именному приказу, 6 аршинъ сукна аглинскаго вишневаго по рублю по 26 алтынъ по 4 деньги, 12 аршинъ камки куфтерю желтой по 40 алтынъ аршинъ, 12 аршинъ камки куфтерю зеленой по рублю аршинъ, 12 аршинъ объяри лазоревой по 30 алтынъ аршинъ и двухъ сороковъ соболей по 30 р. сорокъ «для причастія по книгамъ противъ прошлыхъ лѣтъ* 28). Послѣднее свѣдѣніе о дачѣ вознагражденія протопопу Никитѣ за исповѣдь сохранилось отъ 1643 г., когда «для причастія царя, царицы и царевича Алексѣя Михаиловича» ему выдано было 12 мая 12 аршинъ камки куфтерю червленной по рублю аршинъ, 12 аршинъ камки куѳтерю лазоревой по 30 алтынъ аршинъ, да вмѣсто лундышу 6 аршинъ сукна багрецу по два рубля съ полтиною и два сорока соболей по 30 рублей сорокъ 2Э).Духовникъ царя Алексѣя Михаиловича за исповѣдь царя получалъ вознагражденіе также противъ своихъ предшественниковъ. Такъ, 23 марта 1646 г. «для причастія царя» —Стфеанъ Вониѳатьевъ получилъ 12 аршинъ камки куфтерю лазоревой по 33 алтына аршинъ, сорокъ соболей въ 30 р., да вмѣсто объяри 12 аршинъ зуѳи тмовишневаго цвѣту по 13 алтынъ аршинъ и 6 аршинъ кармазину по 2 р. по 10 алтынъ аршинъ30). О томъ, что давалось другимъ духовникамъ за исповѣдь царя, свѣдѣній не сохранилось, и лишь только относительно послѣдняго царскаго духовника XVII в., протопопа Ѳеоѳана, извѣстно, что ему давалось ежегодно до 1696 г. «за исповѣдь» царя, по 100 рублей въ приказъ 31).Рожденіе ребенка въ царской семьѣ составляло весьма важное событіе въ домашней жизни царя и не обходилось безъ участія царскаго духовника, который совершалъ нареченіе имени младенцу и давалъ молитву родильницѣ. За это онъ получалъ щедрое вознагражденіе отъ счастливыхъ отца и матери. Такъ. 24 апрѣля 1627 г., по именному приказу царя, протопопу Максиму дано было 10 аршинъ камки кармазину по рублю аршинъ, да сорокъ соболей, цѣною въ 50 р., за то, что онъ «какъ государыню царицу и великую княгиню Евдокію Лукьяновну Богъ простилъ, и онъ молитву говорилъ и государынѣ царевнѣ и великой княжнѣ Иринѣ имя нарекъ». Запись расходной книги по поводу сего событія сообщаетъ еще о томъ, что это жалованіе протопопу Максиму возилъ дьякъ Булгакъ Миловановъ, который тотъ сорокъ соболей, по государеву указу, взялъ у протопопа обратно, а вмѣсто того сорока соболей, велѣлъ дать ему 50 р. деньгами32). 22 марта 1629 г. тому же протопопу дано
28) № Оп. 291, л. 385 на об.—886.
2’) № Оп. 299, л. 339 на об,—340.
3°) № Оп. 301. л. 151 на об
31) Забѣл. Матеріалы, ч. 2, 446.
32) № 011. 282, л. 30а на об.-ЗОб.

было 10 аршинъ камки куфтерю желтой по рублю по 6 алтынъ по 4 деньги аршинъ и сорокъ соболей въ 30 р. зато, что «у царевича Алексѣя Михаиловича первые волоски снималъ и о немъ молитву говорилъ»38). Протопопу же Максиму «за осмодневное обрѣзаніе и четыредесятидневную молитву», по случаю рожденія царевны Марѳы Михаиловны, отъ имени царицы Евдокіи Лукьяновны дано было 6 аршинъ сукна лундышу ви- ницейскаго по рублю по 6 алтынъ по 4 деньги аршинъ, 12 аршинъ камки куфтерю зеленой, 12 аршинъ объяри таусиновой и два сорока соболей3*).Протопопъ Никита получилъ въ 1636 г. 10 аршинъ камки кармазину хрущятаго по рублю аршинъ, да сорокъ соболей за то, что «какъ Богъ простилъ государыню царицу и великую княгиню Евдокію Лукьяновну— родила царевну и великую княжну Татіану Михаиловну, онъ въ то время молитву говорилъ и государынѣ царевнѣ имя нарекъ»35). Для крещенія сей же царевны дано было протопопу Никитѣ 10 аршинъ камки кармазину по рублю аршинъ, да сорокъ соболей38). Изъ послѣдующаго времени XVII вѣка о цѣнности подарковъ царскому духовнику, по случаю крещенія царскихъ дѣтей, извѣстно лишь то, что мы раньше сказали о вознагражденіи протопопа Андрея Савинова за крещеніе Петра и за присутствованіе при крещеніи патріархомъ царевны Ѳеодоры Алексѣевны. Можно предполагать, что преемники протопопа Никиты Васильевича I—до Савинова, получали, по случаю крещенія царскихъ дѣтей, столько же, сколько онъ получилъ при крещеніи царевны Марѳы Михаиловны, а преемники Савинова—то, что дано было ему «для крещенія царевны Ѳеодоры Алексѣевны», т. е. по 100 золотыхъ.Протоіерей И. Извѣковъ, 
(продолженіе будетъ).

Церковь преподобнаго Іоанна Лѣствичника, 
находящаяся въ Московскомъ Кремлѣ, подъ

Ивановскою колокольнею.(Историческій очеркъ).Въ дальнѣйшей исторіи продолжительное время не встрѣчается извѣстій о литьѣ въ Москвѣ колоколовъ. Но великіе князья, собирая Русь, забирали изъ удѣльныхъ княжествъ и вольныхъ городовъ всю достопримѣчательную святыню, а также и колокола. Такъ, великій князь Иванъ ПІ Васильевичъ, уничтожая новгородскую вольность, приказалъ снять ихъ вѣчевой колоколъ, привесть его въ Москву и поднять на Ивановскую звоницу. «И привезенъ бысть, и вознесли его на колокольницу, на площади, съ прочими колоколы звонити»... (Поли. собр. лѣтоп. ѴШ, 201). Такая же судьба выпала и на долю двухъ псковскихъ вѣчевыхъ колоколовъ, изъ нихъ второй, меньшій, имѣлъ названіе «Корсунскаго вѣчника», слѣдовательно былъ древній и вывезенъ нѣкогда изъ
33) № Оп. 285. л. 238 на об.—239.
зі) Г. 140, № столбца 115.
з5) Хе Оп. 295, л. 189 на об,—190
Зв) ІЬІД.



472 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости № 38-йХерсонеса Таврическаго. Такимъ образомъ увеличивалось количество колоколовъ на звоницѣ Іоанна Лѣствичника, но сама церковь отъ частыхъ пожаровъ сильно обветшала къ концу XV вѣка, наравнѣ съ другими каменными кремлевскими храмами. Особенно пострадали церкви въ пожаръ 1470 года, когда придѣлъ Успенскаго собора во имя св. Петра совершенно развалился, во всемъ Кремлѣ остались невредимыми три двора.«Тоя же осени, (въ лѣто 1470) августа въ 1 день, во 2 часъ дени загорѣлся градъ Москва, и погорѣ весь, едины три дворы осташеся. Тоея же осени, на 3 день по пожарѣ, распадеся церковь Петръ святый, иже у Пречистыя придѣланъ, бѣ ибо изгорѣла отъ пожара». (Соф. врем. II, 99, 100).Это печальное событіе понудило митрополита Филиппа I, съ изволенія великаго князя Ивана Ш Васильевича, приступить къ разборкѣ всего Успенскаго храма. Митрополитъ задумалъ соорудить новый, размѣромъ много больше прежняго. Торжественная закладка состоялась раннею весною 1472 года. «Того же лѣта (6980) и того же мѣсяца апрѣля въ 30 день поидоша митрополитъ Филиппъ на основаніи церкви. Повелѣ звонити во вся колоколы... Заложена же бысть сія церковь по заложеніи первыя церкви по 146 лѣтъ безъ трехъ мѣсяцъ» . (Поли. собр. лѣтоп ѴШ, 170).Во время второго переустройства Успенскаго собора, мощи митрополита Петра находились первое время на своемъ мѣстѣ. Но, при дальнѣйшей работѣ оказалось, что гробы святителей необходимо было вынуть изъ мо гилы, и 16 апрѣля 1475 года мощи святителей изъ разрушеннаго храма перенесены были въ церковь Іоанна Лѣствичника по единогласному сказанію нашихъ лѣтописцевъ. «Въ лѣто 6983, (1475) того же мѣсяца (апрѣля) бысть пренесеніе мощей чудотворца Петра изъ церкви Пречистыя въ Иванъ святый, подъ колоколы и прочихъ митрополитовъ: Ѳеогноста, Кипріана, Фотія и Іоны. (Поля. собр. лѣтоп. ѴШ, 181; Никои, лѣтоп. V, 60 и Софійск. времен. II, 144).Только во второй половинѣ 1479 года Успенскій соборъ былъ окончательно достроенъ и освященъ 12 августа. «Того же лѣта (6987) священа бысть церковь на Москвѣ Успенія Пречистыя Богородицы Геронтіемъ митрополитомъ. (Подроби, лѣтоп. I, 211).Вскорѣ послѣ освященія Успенскаго собора, Иванъ Ш Васильевичъ озаботился о перенесеніи мощей московскихъ святителей. «Того же мѣсяца, (августа),—говоритъ лѣтописецъ (Соф. времеи. II, 201),—великій князь посла ко отцу своему, митрополиту, глаголя, чтобъ призвалъ къ себѣ епископовъ... И помысливъ съ ними, митрополитъ рѣшилъ, что «чудотворца Петра изъ ка меннаго гроба выняти и положити въ раку древену еще вч> той же церкви, въ ней же лежаше, въ Иванѣ святомъ, подъ колоколы, а въ 23 день того же мѣсяца, передъ вечернею, пѣвше молебенъ тамо, да внести цѣл- боноспыя мощи чудотворца Петра въ новую и великую церковь святая Богородица и поставити его среди церкви тоя и пѣти вечерня, и молебенъ, и утренняя съ бла- женіемъ, и какъ будетъ время быти литоргіи, и пѣвъ молебенъ въ 24 того же мѣсяца, да принеся поставити 

его на уготованномъ ему мѣстѣ у святаго жертвенника на верхъ мосту, и не закласти ничѣмъ и тако быти литоргіи».Великій князь Иванъ Васильевичъ положилъ все на волѣ митрополита. (Соф. времен. II, 202).«Того же мѣсяца (августа), въ 23 день, въ понедѣльникъ, пресвященный митрополитъ Геронтій, съ нимъ архіепископъ Ростовскій Вассіанъ, и Суздальскій епископъ Евфимій, и Сарскій епископъ Прохоръ, и архимандриты, и протопопы, и игумены и весь освященный соборъ пріидоша въ церковь святаго Іоанна, подъ колоколы, идѣже лежатъ Честныя мощи, иже во святыхъ отца нашего Петра митрополита чудотворца, а преложены уже бяху въ нощи той изъ каменнаго гроба въ древесную раку... и повелѣ митрополитъ звонити»...Затѣмъ послѣ молебна великій князь торжественно спросилъ митрополита:«Кому повелѣваеши нести мощи великаго чудотворца Петра»?—Митрополитъ отвѣчалъ, что слѣдуетъ нести самому' великому князю и его старшему сыну.Тогда состоялось торжественное перенесеніе по чину, написанному выше. На другой день, «во вторникъ, въ 3 часъ дени... нача митрополитъ молебенъ и великому князю и сыну его повелѣ съ собою взяти раку, въ ней же бяху цѣлбоносныя мощи, иже во святыхъ отца нашего Петра митрополита чудотворца, и относятъ его на уготованное мѣсто имъ, близъ святаго жертвенника». (Соф. врем. II, 202).Это важное событіе ознаменовано въ исторіи тѣмъ, что митрополитъ Геронтій приказалъ отмѣнить праздникъ обрѣтенія мощей святителя Петра 30 іюля, который уже справлялся нѣсколько лѣтъ, а установилъ торжество перенесенія св. мощей 24 августа; этотъ день празднуется и до настоящаго времени. (Соф. врем. 11, 202).Черезъ три дня послѣ этого торжества, 27 августа, въ пятницу, передъ вечернею., «въ 9 часъ дени пресвященный митрополитъ Геронтій съ прежереченны епископы приходятъ въ церковь святаго Іоанна Лѣствичника... и повелѣ митрополитъ звонити... взяша свя- щеницы раки съ мощами пресвященныхъ 1) Кипріана, 2) Фотія, 3) Іоны и 4) Ѳеогноста и износятъ изъ тоя церкви въ новую церковь Пресвятыя Богородицы»...Иванъ III Васильевичъ въ послѣдній годъ своего ве- ликокняженія приказалъ разобрать Архангельскій соборъ и церковь Іоанна Лѣствичника одновременно «ветхости ради»,—говорятъ лѣтописцы (Соф. врем. II, 244; Никои, лѣтоп. V, 172).Кромѣ того Архангельскій соборъ былъ и тѣсенъ, такъ какъ количество гробовъ великихъ князей, ихъ дѣтей и князей удѣльныхъ все увеличивалось. Ко времени разборки храма здѣсь уже было 23 гроба. (Соф. врем. 11, 280). Къ работамъ было преступлено 21 мая «и тогда выняша мощи великихъ князей и удѣльныхъ»,— говоритъ лѣтописецъ, (Соф. врем. II, 244),—однако не указываетъ точно, какого мѣсяца и числа это случилось.Относительно Архангельскаго собора лѣтописцы повѣствуютъ, что онъ былъ разобранъ «до подошвы» и заложенъ размѣромъ много больше прежняго; что же касается церкви Іоанна Лѣствичника, то объ ней только



№ 38-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 473сказано, что она сооружена тѣмъ же миланскимъ архитекторомъ Алевизомъ новымъ 4), за исключеніемъ колокольни, построеніе которой было завершено другимъ архитекторомъ, именно Бономъ.«Того же лѣта свершена церковь святаго архангела Михаила на площади, и Іоаннъ, иже подъ колоколы и Іоанъ святый Предтеча, у Боровичскихъ воротъ; мастеръ церквамъ Алевизъ новый, а колокольници Бонъ Фрязинъ» (Соф. врем. II, 249).Такимъ образомъ является вопросъ: какъ могли быть внесены гробы князей въ церковь Іоанна Лѣствичника, когда она была разобрана?Всего вѣроятнѣе, что Алевизъ въ 1505 году построилъ сначала церковь Іоанна Лѣствичника, куда были внесены гробы князей въ концѣ этого года, а затѣмъ началъ строеніе Архангельскаго собора, который и соорудилъ къ осени 1508 года. Тогда гробы князей перенесены были обратно и поставлены на приготовленныхъ мѣстахъ. «Тоея же осени, октября 3 дня... и пѣвше надгробное пѣніе и положпша (в. к. Василій Ивановичъ гробы предковъ) въ новой церкви Архангела Михаила, ея же заложи отецъ его великій князь Иванъ Васильевичъ всея Руси» (Соф. врем, II, 248). Въ этомъ же (1508) году архитекторомъ Бономъ воздвигнута была колокольница надъ церковью Іоанна Лѣствичника. Эту мысль подтверждаетъ и трехлѣтнее построеніе небольшой церкви, наравнѣ съ громадными Успенскимъ и Архангельскимъ соборами.Вскорѣ по построеніи колокольни встрѣчается извѣстіе, что Петръ Фрязинъ слилъ для нея большой колоколъ въ 350 пудъ. Это означаетъ, что новая звоница была построена значительно обширнѣе прежней. Въ 1532 году слитъ былъ въ Москвѣ еще большій колоколъ, который сохранился до настоящаго времени и имѣетъ названіе «Лебедя»; этотъ колоколъ перелитъ съ сохраненіемъ прежней формы и вѣса—475 пудъ въ 1775 году; (на немъ, кромѣ приведенной о времени литья, слѣдующая надпись: «оЬгакег 537»). Вслѣдъ за этимъ слитъ былъ Николаемъ Нѣмчиномъ «большой благовѣстникъ» въ 1533 году въ 1000 пудъ, но этотъ колоколъ не поднятъ на звоницу, а повѣшенъ въ брусяномъ срубѣ, о которомъ было помянуто прежде.Около этого времени великимъ княземъ Василіемъ Ивановичемъ рядомъ съ церковью Іоанна Лѣствичника заложенъ былъ храмъ во имя «Воскресенія Христова»; этотъ храмъ оконченъ въ царствованіе Ивана Рознаго, который наименовалъ его уже соборомъ Рождества Христова.Въ царствованіе Ивана Грознаго въ 1559 году въ Москвѣ былъ перелитъ старый Корсунскій колоколъ. На немъ сохранилась надпись: «Божіею милостію, по- вѣленіемъ Царя и Государя Великаго Князя Ивана Васильевича всея Россіи Самодержца, перелитъ бысть сей колоколъ Корсунской лѣта 7067 (1559); переливалъ мастеръ Нестеръ Ивановъ сынъ Псковитиновъ». Сохра-
4) А. Ратшинъ (въ помян. истор. измѣд. о церк. въ Россіи, стр. 320) гово

ритъ, „что зодчимъ (архитекторомъ) церкви Іоанна Лѣствичника былъ фрязинъ 
Цебонъ, который и совершилъ оную въ три года». Архитекторомъ Бономъ построена 
одна колокольница, а церковь соорудилъ, какъ видно пзъ приведеннаго выше текста, 
миланецъ Алевизъ новый.

нились еще два старыхъ корсунскихъ колокола; они зазвонные, цвѣтомъ бѣлѣе прочихъ и звукомъ рѣзче, поэтому можно заключить, что въ нихъ много серебра. Всѣ эти колокола перелиты въ 1775 году послѣ пожара.Во время новгородскаго похода въ 1570 году царь Иванъ Грозный безъ милосердія приказывалъ снимать съ новгородскихъ церквей колокола.Изъ нихъ извѣстны: «Медвѣдь», слитый въ 1501 году, въ немъ вѣса 450 пудъ, онъ перелитъ въ Москвѣ въ 1775 году; а другой «старый Новгородскій», онъ слитъ въ 1556 году «къ святой соборней церкви Софіи премудрости Божіей», а перелитъ въ Москвѣ въ 1730 году.Сохранилось преданіе, подтверждаемое иностранцами, жившими въ Москвѣ въ царствованіе Ивана Грознаго, что сынъ его Ѳеодоръ Ивановичъ очень любилъ церковный звонъ, и въ большіе праздники самъ поднимался на колокольницу и звонилъ въ колокола. Царь Иванъ Васильевичъ будто бы не запрещалъ ему звонить, а съ грустью не разъ говаривалъ: «Эхъ, Ѳедоръ, тебѣ бы родиться звонаремъ, а не царемъ».Въ царствованіе благочестиваго и скромнаго царя Ѳеодора Ивановича церковь Іоанна Лѣствичника разобрана была во второй разъ до основанія и заложена вновь на старомъ мѣстѣ съ колоссальнымъ Ивановскимъ столпомъ для повѣшенія колоколовъ.Къ сожалѣнію, неизвѣстно, когда начата эта знаменитая постройка; но окончена она несомнѣнно осенью 1599 года, что видно изъ надписи подъ главою, сдѣланной большими мѣдными, вызолоченными буквами: «Изволеніемъ Святыя Троицы, повелѣніемъ Великаго Государя Царя и Великаго Князя Бориса Ѳеодоровича, всея Россіи храмъ совершенъ и позлащенъ во второе 
лѣто государства ихъ 108 году».Царствованіе Бориса Годунова началось съ 21 февраля 1598 года, когда онъ съ сокрушеннымъ духомъ воскликнулъ: «Буди же Твоя святая воля, Господи!» Слѣдовательно, второе лѣто царствованія его истекало 20 февраля 1600 года; но не зимою же окончилась каменная постройка, а несомнѣнно, осенью; а 180 годъ показанъ потому, что тогда новолѣтіе считалось съ 1 сентября. Къ этой мысли приводитъ и другое соображеніе. Въ сентябрѣ 1599 года происходило торжественное вѣнчаніе Бориса Ѳедоровича Годунова на царство, а для пышности ея необходима была и колокольня. Очень возможно, что день коронованія и откладывался въ виду этой недостройки.Сохранилось народное преданіе, что Ивановская колокольня построена Борисомъ Годуновымъ во время голода, чтобы отвлечь праздный народъ отъ бунта. Очевидно, прежде не знали приведенной надписи, такъ какъ она была залѣплена. Имѣя же въ виду указаніе лѣтописца подъ 1604 годомъ (Никон. лѣтоп. VII) «Видя же царь Борисъ такое Божіе прогнѣваніе, по- велѣ дѣлати каменное дѣло многое*..., принимали построеніе колокольни за это «каменное большое дѣло». Надпись но повелѣнію царя Петра I была открыта.Ивановскій столпъ въ своемъ основаніи имѣетъ около 8 саженъ. Вся высота его 50 саженъ и 8 вершковъ, но изъ нихъ 13 саженъ постройки ииходится въ землѣ,



474 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости № 38-йчто удостовѣрено въ 1775 году по тригонометрическимъ исчисленіямъ. Эта знаменитая постройка могла быть окончена по тому времени, принимая во вниманіе сооруженіе церкви и всѣхъ приспособленій для поднятія колоколовъ, по мнѣнію спеціалистовъ, не менѣе какъ въ 4—5 лѣтъ.Поэтому, всякое сочетаніе этой знаменитой постройки съ эпохою голода не имѣетъ достовѣрности. Спустя нѣкоторое время послѣ построенія Ивановскаго столпа, рядомъ съ нимъ было воздвигнуто надъ соборомъ Рождества Христова особое въ видѣ параллелограма зданіе, то же съ колокольнею; здѣсь были повѣшены самые большіе колокола. Надъ зданіемъ возвышалась глава, выкрашенная ярью съ вызолоченнымъ крестомъ. Около главы шпиль также съ крестомъ, окруженный маленькими башенками тоже со шпилями. Подъ карнизомъ вокругъ стѣны была начертана золотыми буквами надпись: «Божію милостію, повелѣніемъ благочестиваго и христолюбиваго Богомъ вѣнчаннаго Великаго Государя Царя и Великаго Князя Михаила Ѳеодоровича всея Россіи Самодержца, по благословенію и по совѣту, по плотскому рожденію, Отца его Государева, и по духовному чину Отца и Богомольца, Великаго Господина Святѣйшаго Патріарха Филарета Никитича Московскаго и всея Россіи»... Впослѣдствіи, при починкѣ этого зданія, въ 1809 году надпись была уничтожена. Эта постройка окончена около 1620 года, и съ этого времени соборъ Рождества Христова сталъ называться такъ же, какъ и церковь Іоанна Лѣствичника, «иже подъ колоколы» или подъ колоколами.При государѣ Михаилѣ Ѳедоровичѣ духовенство церкви Іоанна Лѣствичника, наравнѣ съ соборными принтами, получало годовое жалованье не только деньгами, но и сукнами. Въ приходо-расходныхъ книгахъ Казеннаго Приказа по выдачѣ духовенству ружныхъ церквей 137 (1629) года «писанъ расходъ деньгамъ, что по Государеву... имянному приказу и по памятемъ жалованья соборныхъ церквей протопопомъ и ключаремъ и протодіакономъ, и попомъ, и діакономъ, и псаломщикомъ, діячкомъ и пономаремъ за годовыя и праздничныя сукна». Между прочимъ встрѣчается здѣсь выдача и причту церкви Іоанна Лѣствичника «попу за годовое сукно доброе денгами два рубли, а діячку за сукно лятчину одинъ рубль». Въ это время въ церкви Іоанна Лѣствичника священникомъ былъ Петръ Ивановъ; на его мѣсто въ слѣдующемъ (1630) году 14 марта подано прошеніе въ Синодальный Казенный Приказъ «собора Архангела Михаила, придѣла Покрова Пресвятыя Богородицы, попа Павла Матвѣева о дачѣ перехожей памяти» (И. Забѣлинъ. Матер. г. Москвы, I ч., стр. 194 и 195).Въ концѣ XVII вѣка церковь Іоанна Лѣствичника, какъ видно, причислялась къ Китайскому сороку. Въ древней внвліофикѣ подъ 1681 годомъ значится: «Ружныя церкви Китайскаго сорока. Въ Кремлѣ: 12) Церковь преподобнаго Іоанна Списателя лѣствицы, что подъ колоколы».Подъ 1690 годомъ встрѣчается имя священника этой церкви по случаю полученія денегъ въ поминовеніе 

на четыредесятницу сорокоустія по патріархѣ Іоакимѣ: «Церкви Іоанна, Списателя лѣствицы, что подъ колоколами, попъ Василій денги взялъ и росписался» (И. Забѣлинъ. Матер. г. Москвы I ч., стр. 1067). Въ началѣ ХѴШ-го вѣка упоминается имя другого священника: «Церковь Іоанна Списателя лѣствицы, что подъ колоколами; попъ Андрей Ѳедоровъ» (Семисотлѣтіе г. Москвы, сочин. Хавскаго).Съ учрежденіемъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода Ивановская колокольня съ церковью Іоанна Лѣствичника перешла въ его вѣдѣніе, что видно изъ переписки, возбужденной по поводу поврежденій, причиненныхъ въ 1721 году бурею: «Ноября 4 дня, того же 721 году въ Москвѣ, во Артиллеріи (Артиллерійская канцелярія) большаго Успенскаго собора протопопъ съ братіею доношеніемъ объявили, что на Ивановской колокольнѣ, надъ большимъ колоколомъ крестъ бурею сломило и главу пробило, да у Іоанна Лѣственника подзоръ обило вѣтромъ, такоже ступени на всходѣ въ лѣстницахъ выломились»... Военная Коллегія поэтому поводу приговорила: «Подать въ Правительствующій Сѵнодъ доношеніе, понеже оное синодскаго вѣдѣнія, 
а изъ Военной Коллегіи, изъ Артиллеріи такихъ починокъ строить не изъ чего»... Правительствующій Сѵнодъ все же возложилъ починку на Артиллерію: „по
неже въ прошедшихъ годѣхъ та починка была отъ 
Артиллеріи... и прочія починки строить надлежащими матеріалами и работными людьми изъ Артиллеріи-жъ на счетъ Святѣйшаго Сѵнода»... (Поли. собр. пост, и и расп. по вѣд. Прав. исп. Росс. Имп., т. II, 1722 г., стр. 122).Въ извѣстный Троицкій пожаръ 1737 года, церковь Іоанна Лѣствичника вмѣстѣ съ колокольнею претерпѣла много бѣдъ.На послѣдней многіе колокола упали и разбились; на починку одной колокольни истрачено 488 р. 88 к. (И. Забѣлина. Мат. г. Москвы, ч. I 193). Погорѣла даже малая палатка Успенскаго собора, помѣщавшаяся рядомъ съ церковію Іоанна Лѣствичника. Въ доношеніи соборныхъ ключарей сказано: «да оного-жъ собора, подъ Ивановскою колокольнею имѣется полата для поклажи церковной утвари, а именно: водосвятныхъ чашъ, большихъ столовъ, на которыхъ полагаются въ великій пятокъ св. мощи, и въ оной палатѣ былъ полъ, и во время случившагося въ Москвѣ большаго пожара все выгорѣло, и нынѣ показанную утварь положить негдѣ. (И. Забѣлинъ, Матер. г. Москвы I ч., стр. 152).Въ 1812 году церковь Іоанна Лѣствичника раздѣлила участь прочихъ кремлевскихъ церквей. Она была поругана и разграблена. Филаретовская пристройка вмѣстѣ съ соборомъ Рождества Христова была взорвана французами, но Ивановскій столпъ съ церковью Іоанна Лѣствичника устоялъ, хотя снизу до верху далъ большую трещину. Впослѣдствіи Филаретовская пристройка была сооружена на этомъ же мѣстѣ, съ сохраненіемъ прежней формы, но, какъ говорятъ, сдѣлана выше, отчего умалилась колоссальность Ивановской колокольни. Сюда въ 1816 году перенесенъ Гостунскій соборъ, о которомъ было помянуто выше, а соборъ Рождестьа



$ 38-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 475Христова, уничтоженный французами, окончилъ свое существованіе.Послѣ нашествія французовъ церковь Іоанна Лѣствичника около десяти лѣтъ оставалась необновленною и неосвященною, хотя причтъ ея изъ священника и причетника существовалъ. Это печальное состояніе церкви дало поводъ духовенству Вознесенскаго дѣвичьяго монастыря подать 8 марта 1820 года прошеніе митрополиту Московскому Серафиму. Священнослужители въ прошеніи объяснили слѣдующее, что «по крайней бѣдности и многочисленности ихъ причта въ 1810 году приписана была къ нимъ церковь Рождества Христова, что подъ колоколами, и, по разрушеніи непріятелями въ 1812 году, приписана была къ нимъ Благовѣщенская, что на Житномъ дворѣ, церковь, отъ которыхъ они, пользуясь положеннымъ жалованьемъ и доходомъ, имѣли довольное къ пропитанію съ семействами пособіе; нынѣ обѣ означенныя церкви отъ нихъ отошли, а они, оставшись при Вознесенскомъ монастырѣ безъ всякаго посторонняго пособія, безъ квартиръ, на одномъ жало- ваньѣ, при весьма малыхъ доходахъ монастырскихъ, претерпѣваютъ въ содержаніи себя крайнюю бѣдность. Но, какъ увѣдомились они, что при церкви Іоанна, Списателя лѣствицы, подъ колокольнею, бывый священникъ Илья Ивановъ скончался, то и просили сдѣлать, хотя малое вспоможеніе бѣдственному содержанію ихъ приписаніемъ означенной Іоанновской церкви къ ихъ монастырю, обращая положенное на церковь жалованье на всѣхъ священно-церковныхъ служителей».На этомъ прошеніи резолюціею Его Высокопреосвященства 8-го марта 1820-го года №416 предписано: «Консисторіи разсмотрѣть посему и съ мнѣніемъ представить». По справкѣ въ Консисторіи, между прочимъ, оказалось, «что по собраннымъ въ 1819 году о церквахъ, священно-церковно-служителяхъ и о прочемъ, вѣдомостяхъ ружная Іоанна, Списателя лѣствицы, что въ кремлѣ, подъ колоколами, церковь показана каменная въ твердости не освящена; утвари церковной не имѣется, причта при оной священникъ Илья Ивановъ (священникъ февраля 28 дня 1820 года умре, а на его мѣсто никто не поступилъ), дьячекъ Алексій Васильевъ, 70 лѣтъ; священникъ и дьячекъ жительствуютъ на наемныхъ квартирахъ. Имъ производится жалованія священнику 300 р., а дьячку 120 рублей въ годъ».Посему и по справкѣ о церковно-священно-служителяхъ Вознесенскаго монастыря и ихъ содержаніи, Консисторія опредѣленіемъ, состоявшимся въ апрѣлѣ 1820 года положила, и Его Высокопреосвященство 23 апрѣля того же года утвердилъ: «Какъ означенные священно- церковно-служители въ прошеніи своемъ объясняютъ и по справкѣ въ Консисторіи оказалось, что они жалованье получаютъ малое и содержаніе имѣютъ недостаточное, то по прошеніи ихъ показанную церковь Іоанна Списателя лѣствицы, при которой нынѣ и священника не имѣется, къ Вознесенскому монастырю приписать съ тѣмъ, чтобы положенное на церковь жалованье получать Вознесенскимъ священно-церковно-служителямъ, и о томъ для свѣдѣнія и объявленія кому слѣдуетъ къ 

благочинному послать указъ». Указъ по сему благочинному каѳедральнаго Архангельскаго собора сакелларію пресвитеру Алексію посланъ 1 мая 1820 г. за Іа 1978.Діаконъ Н. Успенскій
(Окончаніе слѣдуетъ).

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.Присоединеніе къ православію. Изъ села Авдотьина, Бронницкаго уѣзда, сообщаютъ, что тамъ, съ разрѣшенія преосвященнаго Трифона, епископа Дмитровскаго, 3 августа 1903 года въ мѣстномъ храмѣ Тихвинскія Божія Матери совершено было чрезъ помазаніе святымъ мѵромъ—присоединеніе къ Православію прусскаго подданнаго, сына инженера Рихарда Людвиговича Шликейзенъ, лютеранскаго исповѣданія. Чинъ присоединенія совершалъ приходскій священникъ Леонидъ Цвѣтковъ. Воспріемниками были: управляющій имѣніемъ при селѣ Авдотьинѣ потомственный дворянинъ Романъ Романовъ Евграфовъ и смотрительница Авдотьинской богадѣльни, дворянка Вѣра Ефимова Сучкова. Присоединенный за литургіей сподобился пріобщиться Святыхъ Христовыхъ Таинъ, а въ концѣ литургіи, по его желанію, былъ отслуженъ молебенъ съ акаѳистомъ и водоосвященіемъ Тихвинской Божіей Матери.
Изъ города Клина, Московской губерніи.

Празднованіе двадцатипяніилѣтія служенія въ санѣ священника. 

(Корреспонденція).27 августа, съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства, праздновалось двадцатипятилѣтіе служенія въ священномъ санѣ соборной церкви г. Клина священника П. И. Воскресенскаго, также и 25-тилѣтіе его законоучительства. 0. Воскресенскій получилъ образованіе въ Виѳанской духовной семинаріи, гдѣ окончилъ курсъ сі званіемъ студента въ 1872 г. По окончаніи курса, въ этомъ же году, митрополитомъ Иннокентіемъ утвержденъ въ должности надзирателя въ оной семинаріи, каковую должность проходилъ 6 лѣтъ, пользуясь всегда любовью питомцевъ. Въ 1878 г. опредѣленъ священникомъ въ Клипскій Троицкій соборъ, при которомъ іерействуетъ и по настоящее время. Сверхъ приходской пастырской дѣятельности о. Воскресенскій несъ и несетъ другія обя- заности. Такъ, съ 1878 г. вступилъ въ должность законоучителя женскаго городскаго училища, гдѣ былъ 13 лѣтъ; проходилъ безмездно должность законоучителя въ 1-й ротѣ 28-го пѣхотнаго батальона; съ 1888 г. состоитъ законоучителемъ въ трехклассномъ мужскомъ городскомъ училищѣ. По распоряженію епархіальнаго начальства, состоялъ катихизаторомъ при Троицкомъ соборѣ въ 1891 г. Съ 1894 г. Совѣтомъ Кирилло-Меѳо- діевскаго Братства назначенъ членомъ Елинскаго уѣзднаго отдѣленія, утвержденъ товарищемъ предсѣдателя отдѣленія и казначеемъ. За служеніе Церкви Божіей и усердное преподаваніе Закона Божія награжденъ набедренникомъ, скуфьею, камилавкою и благословеніемъ Св. Синода.
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Торжество началось наканунѣ всенощнымъ бдѣніемъ, которое совершалъ свящ. Воскресенскій. На величаніе выходилъ мѣстный протоіерей и благочинный I. I. Озе- рецковскій съ 7-ю священниками, при трехъ діаконахъ. Божественную литургію, начавшуюся около 10 ч. утра, совершалъ протоіерей Озерецковскій въ сослуженіи юбиляра, трехъ благочинныхъ, духовника городского благочинія и пятерыхъ другихъ священниковъ. Какъ всенощную, такъ и литургію пѣлъ прекрасный хоръ учениковъ городского училища подъ управленіемъ учителя пѣнія. Соборъ былъ полонъ молящихся. Посрединѣ храма рядами стояли дѣти—ученики и ученицы городскихъ училищъ—мужского и женскаго, которые были освобождены въ этотъ день отъ занятій. Во время причастнаго стиха духовникъ о. Боголюбскій произнесъ приличествующее торжеству слово. По окончаніи литургіи на средину храма для совершенія молебна вышли о. протоіерей Озерецковскій съ духовенствомъ, служившимъ литургію, и еще тремя прибывшими священниками. По окончаніи молебна все духовенство и присутствовавшіе отправились въ залъ Городской Думы въ преднесеніи иконъ, подносимыхъ о. Воскресенскому. При входѣ въ залъ духовенство съ хоромъ пѣвчихъ пропѣли стихиру «Днесь благодать Св. Духа насъ собра», а послѣ краткой сугубой эктеніи и обычныхъ многолѣтій послѣдовалъ цѣлый рядъ привѣтствій юбиляру. Первымъ привѣтствовалъ рѣчью о. протоіерей Озерецковскій отъ лица соборнаго причта и поднесъ въ дорогомъ бархатномъ переплетѣ съ золотымъ украшеніемъ служебникъ съ соотвѣтствующею надписью. Городской староста с. с. С. М. Аннинскій привѣтствовалъ отъ лица города и поднесъ отъ благодарныхъ гражданъ-прихожанъ драгоцѣнную икону Св. Троицы и серебряно-вызолоченную къ ней лампаду. Староста Елинскаго общества хоругвеносцевъ купецъ В. Ѳ. Истоминъ привѣтствовалъ рѣчью и подпесъ наперсный крестъ, украшенный драгоцѣнными камнями. Горожанки—духовныя дочери поднесли образъ преп. Серафима Саровскаго въ дорогой ризѣ. Инспекторъ городского училища А. В. Толмазовъ привѣтствовалъ рѣчью, въ которой очертилъ всю трудность педагогической дѣятельности юбиляра на поприщѣ 25-лѣтняго преподаванія Закона Божія, и поднесъ дорогую икону Казанской Божіей Матери отъ учащихъ и учащихся. Бывшіе ученики городского училища поднесли на память Библію. Были также привѣтствія отъ Общества Ямской слободы, крестьянъ деревни Лаврово, призрѣваемыхъ въ мѣщанской богадѣльнѣ, призрѣваемыхъ въ церковной богадѣльнѣ. Послѣ всѣхъ привѣтствій и подношеній юбиляръ обратился ко всѣмъ присутствующимъ почитателямъ съ рѣчью, въ которой всѣхъ благодарилъ за любовь къ нему. Послѣ этого почитатели отправились въ домъ свящ. Воскресенскаго, гдѣ была предложена праздничная трапеза, передъ которой граждане поднесли юбиляру роскошный серебряно-вызолоченный столовый приборъ. Во время трапезы получено множество привѣтственныхъ телеграммъ и писемъ, въ числѣ которыхъ были телеграммы отъ его превосходительства г. директора народныхъ училищъ В. С. Новицкаго, Елинскаго предводителя дворянства А. А. Аверкіева, 

предсѣдателя комитета трезвости—члена Окружнаго суда Н. С. Бѣлянинова и друг. Свящ. Г. Боголюбскій.
—«дмшни і ■■■ чи

ПРОГРАММА

для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ народомъ 
на 1903/4 г. (въ зимнее время).

По Богослуженію Православной Церкви.
Бесѣда 1. 28 сентября.—Понятіе о Богослуженіи Православной Церкви, какъ выраженіи вѣры, надежды и любви къ Богу и жизни по вѣрѣ. Внутреннее общеніе съ Богомъ и полученіе отъ Него милостей. Примѣры изъ жизни первенствующихъ христіанъ, святыхъ. Богослуженіе общественное и частное; необходимость того и другого.Бесѣда 2. 5 октября.—Общій составъ Богослуженій: молитвы, чтеніе Слова Божія, поученія, священнодѣйствія, различнаго рода пѣснопѣнія; особое значеніе псалмовъ.
Бесѣда 3. 12 октября. — Кому молимся во время Богослуженія? Молитвы къ Богу, Пресвятой Богородицѣ и святымъ. Участіе въ нашихъ молитвахъ безплотныхъ силъ. Примѣры небесной помощи по ходатайству святыхъ.
Бесѣда 4. 19 октября.—Мѣсто общественнаго Богослуженія: св. храмы. Происхожденіе храмовъ. Скинія Моисеева. Храмъ Соломоновъ. Мѣста молитвенныхъ собраній первыхъ христіанъ: катакомбы, базилики. Храмъ св. Софіи въ Константинополѣ и др.
Бесѣда 5. 26 октября.—Наружный видъ храмовъ и форма ихъ устройства съ символическимъ значеніемъ. Отличіе храмовъ отъ обыкновеннныхъ домовъ. Храмы домовые. Внутреннее расположеніе храмовъ; притворъ и его значеніе въ древнее и настоящее время; паперть; средняя часть; ея значеніе.
Бесѣда 6. 2 ноября.—Иконостасъ, его устройство и значеніе; расположеніе въ иконостасѣ св. вратъ и иконъ; значеніе этого расположенія; иконостасы одноярусные и многоярусные; какія въ нихъ ставятся иконы.
Бесѣда 7. 9 ноября.—Св. иконы. Изображенія: Бога Отца, Сына и Св. Духа, Св. Троицы (ветхозавѣтныя и новозавѣтныя), Пресв. Богородицы съ предстоящими и разныхъ святыхъ. Иконопись; отличіе православнаго иконописанія отъ живописи. Отношеніе къ иконамъ старообрядцевъ; правильно ли оно.
Бесѣда 8. 16 ноября.—Почитаніе св. иконъ и мощей. Выраженіе почитанія: поклоны, возженіе свѣчей и лампадъ, кажденіе, цѣлованіе мощей и иконъ. Доказательства истинности православнаго почитанія иконъ. Иконы чудотворныя (преимущественно мѣстныя); знаменія и чудеса отъ нихъ (примѣры).
Бесѣда 9. 23 ноября. Алтарь: его святость и недоступность для мірянъ. Священные предметы алтаря: святый престолъ и его принадлежности; жертвенникъ; горнее мѣсто; діаконникъ. Съ какимъ чувствомъ міряне должны относиться къ алтарю.
Бесѣда 10. 30 ноября.—Лица, совершающія Богослуженіе: епископы, пресвитеры, діаконы—чтецы и пѣвцы. Посвященіе въ священныя должности и значеніе его. Степени священства и ихъ священныя права. Внѣшнія отличія степеней священства и ихъ различныя наименованія (патріархъ, митрополитъ, архіерей, экзархъ, архимандритъ, протопресвитеръ, протоіерей, игумепъ, іеромонахъ, архидіаконъ, протодіаконъ).
Бесѣда 11.7 декабря.—Церковныя службы могутъ быть совершаемы только законными священнослужителями. Лжесвяіцен- ство старообрядцевъ; безпоповщина. Священнослужители въ храмѣ и внѣ его; отношеніе мірянъ къ нимъ, какъ пастырями, и духовнымъ отцамъ. Значеніе пастырскаго благословенія и какъ нужно его принимать (подходить подъ благословеніе).Бесѣда 12. 14 декабря.—О священныхъ одеждахъ, употребляемыхъ при Богослуженіи; ихъ историческая давность и неизмѣняемость; почему онѣ называются священными; могутъ ли онѣ быть употребляемы внѣ Богослуженія. Одежды: епископовъ, священниковъ, діаконовъ и чтецовъ.
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Бесѣда 13. 21 декабря, —О священныхъ вещахъ и сосудахъ, употребляемыхъ при богослуженіяхъ: антиминсъ, евангеліе, крестъ, ковчегъ или дарохранительница, дискосъ, потиръ, звѣздица, копіе, лжица, губа, покровы, кадило, рипиды, дикирій, трикирій, орлецы и пр.
Бесѣда 14. 1904 г. 11 января.—О церковномъ освѣщеніи. Употребленіе свѣтильниковъ при Богослуженіи. Когда и почему возжигается больше или меньше свѣтильниковъ. Возженіе свѣчей и елея. Матеріалъ для церковныхъ свѣчей. О свѣчахъ поддѣльныхъ, какъ жертвѣ Богу неугодной.
Бесѣда 15. 18 января.—О Богослужебныхъ книгахъ: ихъ наименованіе и составители. Значеніе и употребленіе ихъ при Богослуженіе.
Бесѣда 16. 25 января.—0 различныхъ символическихъ дѣйствіяхъ, употребляемыхъ при Богослуженіи: крестное знаменіе и его значеніе (двуперстіе старообрядцевъ), наклоненіе головы, колѣнопреклоненіе, простертіе па землю, воздѣяніе рукъ, молитвенное обращеніе на востокъ.
Бесѣда 17. 2 февраля.—Церковный звонъ. Употребленіе при церквахъ колоколовъ и ихъ происхожденіе. Призывъ къ Богослуженію (благовѣстъ); обозначеніе звономъ отдѣльныхъ моментовъ Богослуженія; вседневный звонъ. Мысли и чувства христіанина при слышаніи колокольнаго звона.Бесѣда 13. 15 февраля.—Церковное пѣніе: пѣніе на гласы; его древность; преимущества церковнаго пѣнія предъ музыкой и партеснымъ пѣніемъ; клиросное пѣніе; общее пѣніе.
Бесѣда 19. 22 февраля. — Необходимость для всякаго христіанина участія въ общественномъ Богослуженіи; преимущества общественной молитвы предъ домашней. Причины уклоненія христіанъ отъ посѣщенія общественнаго Богослуженія и ихъ несостоятельность. Примѣры благотворности посѣщенія храма Божія.Бесѣда 20. 29 февраля.—Съ какими чувствами и расположеніемъ нужно входить въ храмъ и пребывать въ немъ; о милостыняхъ при входѣ въ храмъ и выходѣ изъ него; о приношеніяхъ въ храмы. Примѣры изъ исторіи Церкви и жизни христіанъ.
Бесѣда 21. 7 марта. — Благоукрашеніе и благоустройство храмовъ. Значеніе приношеній и пожертвованій на это дѣло. Возраженія противъ пожертвованій на храмы и ихъ несостоятельность. Примѣры благочестивыхъ приношеній.
Бесѣда 22. 14 марта.—Когда нужно приходить въ храмъ для общественнаго Богослуженія; неблаговидность несвоевременнаго вхожденія въ храмъ и исхожденія изъ него. Обязанность роди телей водить дѣтей въ храмъ и пріучать благоговѣйно стоять въ немъ.

Пособія по Богослуженію-.
Белюстина: Объясненіе Богослуженій.Прот. Дебольскаго: Попеченіе Православной Церкви о спасеніи міра.Прот. Дьяченко: Бесѣды о Богослуженіи Правосл. Церкви.

По житіямъ святыхъ'.Четьи-Минеи свят. Димитрія Ростовскаго.Воскресныя бесѣды па житія святыхъ. Изданіе Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія.
(Имѣются въ Епархіальной библіотекѣ сброшюрованные).Прот. П. С. Шумова: Уроки изъ жизни святыхъ.

Церкви г. Москвы, въ которыхъ предметами внѣбогослу
жебныхъ собесѣдованій съ народомъ должны быть:

I) Богослуженіе Православной Церкви".1) Пятницкая, въ Охотномт, ряду.2) ЗняменскіЙ монастырь.3) Богородицерождествеиская, на Кулишкахъ.4) Никитская, вт> Старой Басманной.

5) Введенская, въ Семеновскомъ.6) Мартина Исповѣдника, на Алексѣевской улицѣ.7) Покровскій монастырь.8) Вознесенская, па Царицынской улицѣ (Большое Вознесеніе).9) Скорбященскій женскій монастырь.10) Казанская, въ Сущевѣ.11) Успенская, на Вражкѣ.12) Богоявленская, въ Елоховѣ.13) Николаевская, въ Дербенскомъ.14) Іоанно-Иредтечевская, у Креста.15) Николаевская, въ Хамовникахъ.16) Николо-Явленская, на Арбатѣ.17) Богородицерождествеиская, за Смоленскими воротами.18) Богоявленская, въ Дорогомиловской слободѣ.19) Скорбященская, въ Ямской слободѣ (Флора и Лавра, на Зацѣпѣ).20) Вознесенская, у Серпуховскихъ воротъ.21) Петропавловская, на Калужской улицѣ.22) Покровская, въ Красномъ селѣ.23) Даниловъ монастырь.Въ церквахъ:24) Пятницкой, на Пятницкой. )25) На Ваганьковскомъ кладбищѣ. | бесѣды ведутъ26) На Калитниковскомъ кладбищѣ. ' члены причта.27) Троицкой, въ Покровскомъ. |28) Евпловской, на Мясницкой.
2) Житія святыхъ:1) Воскресенская, въ Барашахъ.2) Петропавловская, въ Преображенскомъ.3) Трехъ Святительская, у Красныхъ воротъ.4) Космо-Даміанская (Новаго), въ Таганкѣ.5) Николаевская, въ Студенцѣ.6) Ермолаевская, на Садовой.'7) Насиліе Кесарійская, въ Тверской-Ямской слободѣ.8) Петровскій монастырь.9) Богородицерождествеиская, на Бутыркахъ.10) Пименовская, въ Старыхъ воротникахъ.11) Космо-Даміанская, въ Шубинѣ.12) Успенская, въ Печатникахъ.13) Преображенская, въ Пушкаряхъ.14) Преображенская, въ Спасскомъ.15) Девятинская, близъ Прѣсни.16) Зачатіевскій женскій монастырь.17) Новодѣвичій монастырь.18) Троицкая, въ Кожевникахъ.19) Троичная, въ Лужникахъ.20) Скорбященская, на Ордынкѣ.21) Ризположенская, близъ Донского монастыря.22) Богоявленскій монастырь.Въ церквахъ:23) Іоанно-Предтечевской, за Прѣсней )24) На Лазаревскомъ кладбищѣ. I бесѣды ведутъ25) На Пятницкомъ кладбищѣ. ( члены причта.26) Николаевской, въ Покровскомъ.27) Николаевской, въ Боевской богадѣльнѣ.

СОДЕРЖАНІЕ: Слово въ день Воздвиженія Животворящаго Креста Господня.— 
Уходъ за больными въ древнемъ христіанствѣ и въ средніе вѣка,—Царскіе духов
ники XVII вѣка.—Церковь преподобнаго Іоанна Лѣствичника, находящаяся въ 
Московскомъ Кремлѣ, подъ Ивановскою колокольнею. — Извѣстія и замѣтки. — 
Изъ города Клина, Московской губерніи (Корреспонденція).—Программа для внѣ
богослужебныхъ собесѣдованій съ народомъ на 1903/,, г. (въ зимнее время).— 
Списокъ церквей г. Москвы, въ которыхъ имѣютъ происходить собесѣдованія съ 

народомъ, —Объявленія.
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Въ пятницу, 26-го сентября 1903 года, въ 
семь часовъ вечера, въ Маломъ залѣ Епархіальнаго 
дома (въ Каретн. ряду, Лиховъ пер.) имѣетъ быть 
пятое засѣданіе Церковно-Археологическаго 
Отдѣла, на которое симъ приглашаются по
жаловать всѣ дѣйствительные члены Отдѣла и 
посторонніе посѣтители, интересующіеся иконо

графіей и церковной стариной.
Предметъ засѣданія:
I. Рефераты:

1. Дѣйствительнаго члена В. Д. Фартусова: 
„О изображеніяхъ на иконѣ Св. Троицы".

2. Дѣйствительнаго члена священника И. М. 
Мидовскаго: „Памяти Л. П. Смирнова*.

II. Текущія дѣла.ОТЪ ПРАВЛЕНІЯ МОСКОВСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО СВѢЯНАГО ЗАВОДА.
15-го сентября сего года открыта свѣчная лавка 

епархіальнаго завода въ Таганкѣ, въ домѣ Воскре
сенской церкви, на Семеновской улицѣ, рядомъ съ 
церковью.

НОВЫЯ КНИГИ:
Вышли изъ печати книги о. Бухарева (Москва, Мѣщанское училище, 
кварт. автора, и въ книжв. магазинахъ Сытина, Ступина, Думнова, 

Карцева, Сиводал. лавки, Отдѣла (Енарх. домъ) и др.
Ц1МТІД РРѢУТі РРЯТкІУТі по мѣсяцесловамъ и сказанія о всѣхъ ІПіІІІЛ 00 БЛ I) ООЛІОІЛО праздникахъ. Настольная книга для 
христіанина, особенно для пастыря и законоучителя. Съ рисунками и 
общими тропарями. Одобрена длн библіотекъ и читаленъ. Изд. 4-е. 
Цѣна 1 р. 25 к., съ пересылкой: 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ 
изящномъ переплетѣ 2 р. 25 к.

Общедоступное толкованіе на Евангелія: Матѳея, 85 коп., Марка, 75 к., 
Луки, 1 р. 35 к. и Іоанна, 85 к. Всѣ четыре съ перес. 5 р. Рекоменд. 
для библіотекъ и читаленъ. Толкованія по мѣстамъ направлены противъ 
современныхъ лжеучителей и разныхъ сектантовъ и т. п.

Пособіе матерямъ, лицамъ, замѣняющимъ матерей, и законоучителямъ въ 
самомъ начальномъ знакомствѣ дѣтей съ Закономъ Божіимъ. Въ Формѣ 
бесѣдъ матери съ дѣтьми. Изд. 2. Съ рисунк. Ц. 40 коп. Съ перес. 
50 коп.

Чудотворныя иконы Пресв. Богородицы (числомъ до 300 . Исторія ихъ 
и изображенія. Цѣна. 60 к. Съ перес. 75 к.

Разсказы изъ церковной преимущественно Россійской исторіи. Съ про
граммами на званіе учителя и учительницы и начал. школъ. Изд. 2. 
Ц. 30 к. Съ перес. 40 к. 2—1

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

Харьковъ—Б. Панасовка, ев. д.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА КЕРАМИЧЕСКИХЪ ЗАВОДОВЪ 

Дзевульскій и Лянге—Варшава, 
предлагаетъ устройство

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

талоги по запросу безплатно. 25—23

МЕДИЦИНСКОЕ

СѢРНО-ДЕГТЯРНОЕ МЫЛО
1 ИЗЪ БѢЛАГО ДЕГТЯ,

ПРИГОТОВЛЕННОЕ НАФАБРИ КЪ Т-ва

іХёлеръ и<Х-“
по рецепту и указаніямъ 

профессора А. И. ПОСПЕЛОВА.

■ Мыло это можетъ быть съ пользою 
। употребляемо, по указанію гг. врачей, при 

всѣ къ тѣхъ болѣзняхъ ножи, ной сопро- 
' вождаются зудомъ, усиленнымъ отдѣ
леніемъ кожнаго жира и шелушеніемъ.

1
 Поэтому его можно употреблять для 
мытья головы при СУХОЙ СЕБОРРЕѢ или 

; для удаленія танъ наз. „перхоти" головы 
и другихъ мѣстъ (зебо ггЬаеа зісса), 

1 часто сопровождающейся выпаденіемъ во
лосъ, при ЖИДКОЙ СЕБОРРЕ'Ѣ (зеЬог- 

ж г/іаеа оіеоза) лица, сопровождающейся 

отдѣленіемъ жидкаго жира, придающаго 
ножѣ особый маслянистый блескъ и 
появленіемъ УГРЕЙ (аспе ѵиідагіз) и 

САЛЬНЫХЪ ПРОБОНЪ (сотесіо). Нромѣ 
того сѣрно- дегтярное мыло можетъ 
быть примѣняемо при ЖЕЛТОМЪ ШЕЛУ
ШАЩЕМСЯ ЛИШАѢ (рііЬугіазіз ѵегзі- 
соіог), НОЖНОМЪ ЗУДѢ (ргигііиз) и 
ПОЧЕСУХѢ (ргигідо).

ПРОДАЖА ПОВСЕМѢСТНО.
Складъ у Р. Кёлеръ и К° Москва, Среди. Торг. ряды, 

ЦЧЬна 40 коп>

КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ МОСКОВСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО 
УЧИЛИЩНАГО СОВЪТАдоводитъ до свѣдѣнія Уѣздныхъ отдѣленій и завѣдующихъ церковно-приходскими школами по Московской Епархіи, что къ наступающему 1903—4 учебному году имъ заготовлены въ большомъ количествѣ учебники, учебныя пособія и письменныя принадлежности по очень умѣреннымъ цѣнамъ.Складъ заготовилъ для нуждъ школъ по 1 и 2 дести, въ хорошемъ переплетѣ журналы: 1) Классные, 2) Манкировочные, 3) Прихода и расхода школьныхъ суммъ, 4) Входящихъ и исходящихъ бумагъ, 5) Книги для каталоговъ школьныхъ библіотекъ, 6) Для записи школьнаго инвентаря, 7) Для записыванія религіозно-нравственныхъ чтеній; бланки свидѣтельствъ для оканчивающихъ церковно-приходскія школы, для мальчиковъ и дѣвочекъ похвальные листы, приходо расходные книги и т. п.Складъ имѣетъ также шведскіе счеты, маленькіе счеты для учениковъ, классные доски, глобусы, волшебные фонари, картины для нихъ раскрашенныя и черныя, экраны съ рамами и безъ рамъ, рамки для картинъ и т. п.Адресъ склада: Москва, Каретный рядъ, Лиховъ переулокъ, Епархіальный домъ. Телефонъ .V’ 2603. 5—5

ИКОНОСТАСНАЯ ФАБРИКА
Политехническаго Музея Архитектурнаго Отдѣла

МАСТЕРА

ИВАНА АНДРЕЕВИЧА
СОКОЛОВА СТАРШАГО.
Грузины, Средній Тишинскій переулокъ, домъ ШУСТОВА,

ВЪ москвъ.
Фабрика съ однофамильцами общаго ничего не имѣетъ.Редакторъ

Протоіерей I. Мансветовъ.
Москва, Типо-Литографія И. Ефимова, Якиманка, собственный домъ. Цензоръ

Протоіерей Н. Извѣковъ.
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