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МОСКОВСКИЙ ШМЩИ ВѢДОМОСТЕЙ.

Марта 18. №. 11. 1901 года

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Отъ Московской Духовной Консисторіи.

Московская духовная Консисторія симъ объявля
етъ настоятелямъ и настоятельницамъ монастырей 
и духовенству Московской епархіи, что, съ благо
словенія Высокопреосвященнѣйшаго Владиміра, Ми
трополита Московскаго и Коломенскаго, въ Москвѣ 
учреждается Комитетъ для сбора пожертвованій на 
бѣднѣйшіе храмы Россіи, правилами коего, утверж
денными Его Высокопреосвященствомъ и напеча
танными ниже, «разрѣшается настоятелямъ и на
стоятельницамъ монастырей, а также приходскимъ 
принтамъ со старостами передавать Комитету вы
шедшія изъ употребленія св. иконы, богослужебныя 
книги и ризничныѳ предметы изъ монастырскихъ и 
приходскихъ храмовъ Московской епархіи подъ 
квитанціи, каковыя и являются оправдательными 
документами для исключенія пожертвованныхъ пред
метовъ изъ монастырскихъ и церковныхъ описей.

1) Съ благословенія Высокопреосвященнѣйшаго 
Владиміра, Митрополита Московскаго и Коломен
скаго, въ Москвѣ учреждается Комитетъ для сбора 
пожертвованій на бѣднѣйшіе храмы, нуждающіеся 
въ св. иконахъ, утвари, священническихъ одеждахъ 
и богослужебныхъ книгахъ.

2) Комитета этотъ имѣетъ своею цѣлью посред
ствовать меледу благочестивыми ревнителями цер
ковнаго благолѣпія и тѣми приходами, кои по своей 
скудости не могутъ обезпечить своего храма доста
точной и необходимой утварью.

3) Съ сей цѣлію Комитетъ изыскиваетъ способы 
къ собиранію пожертвованій на сказанный предметъ 
какъ вещами, такъ и деньгами и располагаетъ из
вѣстныхъ ему благотворителей оказывать Комитету 
содѣйствіе къ благому дѣлу помощи бѣдствующимъ 
храмамъ.

Комитету предоставляется также принимать отъ 
душеприказчиковъ по исполненію духовныхъ завѣ
щаній денежныя и вещевыя пожертвованія, назна
чаемыя и въ иноепархіальные монастыри и церкви.

4) На основаніи сихъ правилъ разрѣшается на
стоятелямъ и настоятельницамъ монастырей, а также 
приходскимъ принтамъ со старостами передавать 
Комитету вышедшія изъ употребленія св. иконы, 
богослужебныя книги и ризничные предметы изъ 
монастырскихъ и приходскихъ храмовъ Московской 
епархіи; при этомъ квитанціи Комитета являются 

оправдательными документами для исключенія по
жертвованныхъ предметовъ изъ монастырскихь и 
церковныхъ описей.

5) Комитетъ принимаетъ пожертвованія не только 
предметами, готовыми уже для церковнаго употреб
ленія, но и такими, которыя могутъ быть къ тому 
приспособлены послѣ передѣлки; сія послѣдняя равно 
и починка предметовъ утвари, поступающихъ въ 
Комитетъ изъ ризницъ и отъ жертвователей, про
изводится на счетъ собираемыхъ Комитетомъ суммъ 
или добровольными трудниками, сочувствующими 
добрымъ цѣлямъ учреждаемаго Комитета.

6) Комитетъ обсуждаетъ поступающія свѣдѣнія 
о бѣдныхъ утварью и ризницей храмахъ и въ пре
дѣлахъ возможнаго удовлетворяетъ поступающія къ 
нему ходатайства, относя пересылку на жертвуемыя 
суммы.

7) Комитетъ имѣетъ: а) 2 приходорасходныя книги: 
одну денежную для записи прихода и расхода де
нежныхъ поступленій, а другую матеріальную, куда 
вносится опись жертвуемыхъ предметовъ и расхо
дованія таковыхъ по разсылкѣ ихъ и б) книгу жур
наловъ, куда вносятся постановленія Комитета.

8) Комитетъ составляется подъ предсѣдатель
ствомъ ректора Московской духовной семинаріи, 
изъ протопресвитера Московскаго Большого Успен
скаго собора и Прокурора Московской Св. Синода 
Конторы, который, выразивъ согласіе на веденіе 
казначейской части и дѣлопроизводства по Коми
тету, принялъ на себя собираніе и храненіе пожерт
вованій въ Канцеляріи Синодальной Конторы.

Утвержденіе въ должности церковныхъ 
старостъ.

Согласно избранію прихожанъ, Епархіальнымъ 
Начальствомъ утверждены въ должности староста 
уѣздныхъ церквей Московской епархіи:

1) Вознесенской, города Можайска,—можайскій 
2-й гильдіи купецъ Николай Михайловъ Неугодовъ, 
на 4-е трехлѣтіе.

2) Вознесенской, села Рахманова, Дмитровскаго 
уѣзда,—крестьянинъ сего села Иванъ Ильинъ, на 
1 е трехлѣтіе.

3) Богородицерождественской, села Никольскаго- 
Трубецкаго, Московскаго уѣзда,--московскій мѣща
нинъ Митрофанъ Александровъ Прохоровъ, на 3-е 
трехлѣтіе.

4) Ильинской, города Вереи,—верейскій мѣща
нинъ Андрей Андреевъ Ерковъ, на 5-е трехлѣтіе.
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5) Царѳконстантиновской, города Вереи,—версй- 
скій купецъ Иванъ Михайловъ Жуковъ, на Зе 
трехлѣтіе.

6) Троицкой, города Вереи,-верейскій купече
скій сынъ Сергѣй Андреевъ Нечаевъ, на 1-е трех
лѣтіе.

7) Успенской, села Пушкина, Верейскаго уѣз
да,—крестьянинъ сего села Димитрій Яковлевъ 
Яковлевъ, на 8-е трехлѣтіе.

8) Преображенской, села Спасскаго - Михнева, 
Бронницкаго уѣзда,-крестьянинъ деревни Нащо
киной Стефанъ Васильевъ Кузинъ, на 1-е трех
лѣтіе.

9) Тихвинской, села Середняго, Серпуховскаго 
уѣзда,-крестьянинъ Бѣлопесоцкой слободы Сте
фанъ Андреевъ Уткинъ, на 6-е .трехлѣтіе.

10) Параскевіевской, села Кюва Качалова, Мо
сковскаго уѣзда,-крестьянинъ дер. Битцы Петръ 
Ивановъ Котеровъ, на 2-е трехлѣтіе.

11) Троицкой, села Троицкаго, при рѣкѣ Истрѣ, 
Звенигородскаго уѣзда,-крестьянинъ дер. Сонни
ка Кириллъ Емельяновъ Платоновъ, на 13 е трех
лѣтіе.

Роепиеаніе, учиненное въ Московской Духовной 
Консисторіи, протоіереевъ и священниковъ го
рода Москвы, коимъ въ теченіе 1901 года на
значено произносить проповѣди въ Успенскомъ 
соборѣ, Каѳедральномъ Чудовѣ монастырѣ или 

Каѳедральномъ соборѣ.
(Продолженіе. Си. № 3-й).

СЕНТЯБРЬ МѢСЯЦЪ.
2 е число. Недѣля 15-я. Священнику Маріе-Магдалпнпн- 

ской, въ Коммерческомъ училищѣ, церкви Іоанну 
Покровскому, священнику Петропавловской, въ 
Лефортовѣ, церкви Іоанну Можарову.

б е число. Чудо Архистратига Михаила. Священ. Адріа- 
новской, на Мѣщанской, церкви Ѳеодору Пре
ображенскому, священнику Конетантино-Еленин
ской, въ Кремлѣ, церкви Іоанну Рождественскому.

8-е число. Рождество Пр. Богородицы. Священнику За- 
чатіевекаго монастыря Александру Пятницкому, 
священнику Іоанно-Предтечевской, на Варваркѣ, 
церкви Николаю Побѣдйнекому.

9 е число. Недѣля, предъ Воздвиженіемъ. Священнику 
Екатерининской, ня Ордынкѣ, церкви Іоанну 
Ключареву, священнику Фалипповекой, на Мѣ
щанской, церкви Александру Пятикрестовскому. 

14-е число. Воздвиженіе Честнаго и Животворящаго Кре
ста Господня. Священнику Екатерининской, въ 
Институтѣ, церкви Іоанну Арсеньеву, священни
ку Богородицерождественской, за Смоленскими 
воротами, церкви Владиміру Воскресенскому.

16 е число. Недѣля по Воздвиженіи. Священнику Нико
лаевской, въ Пыжахъ, церкви Константину Орло
ву, священнику Вознесенской, близъ Срѣтенки, 
ц ркви Василію Вишнякову.

23 е число. Недѣля 18-я. Священнику Воскресенской въ 
Кадашахъ, церкви Николаю Воскресенскому, свя
щеннику Воскресенской, на Спменовскомъ клад
бищѣ, церкви Сергію Муретову.

26-е число. Преставленіе Апостола и Евангелиста Іоанна 
Богослова. Протоіерею Спасской, въ Наливкахъ, 
церкви Николаю Копьеву, священнику Іоанно- 
Богословской, въ Бронной, церкви Іоанну Клю
чареву.

30 е число. Недѣля 19 я. Священнику Воскресенской, ва 
Ваганьковскомъ кладбищѣ, церкви Іоанну Чанцеву, 
священнику Богоявленской, въ Дорогомиловѣ^ 
церкви Николаю Михайловскому.

ОКТЯБРЬ М ѣ С Я Ц Ъ.
1 е число. Покровъ Пр. Богородицы. Свявіеннику Пара- 

екевіевской, въ Охстномъ ряду, церкви Сергію 
Маркову, священнику Скорбященской, па Кали- 
тинскомъ кладбищѣ, церкви Константину Запруд- 
скому.

5-число. Святителей Петра Алексія, Іоны и Филиппа. 
Протоіерею Всехсвятской, на Кулишкахъ, церкви 
Капптону Ястребову, священнику Пименовской, 
въ Старыхъ воротникахъ, церкви Михаилу Ла
сточкину.

7-е число. Недѣля 20-я. Священнику Флоро-Лаврской, на 
Мясницкой, церкви Александру Касимову, свя
щеннику Богоявленской, въ Елоховѣ, церкви Пе
тру Воздвиженскому.

14-е число. Недѣля 21-я. Священнику Николаевской, на 
Курьихъ Ножкахъ, церкви Василію Воздвижен
скому, священнику Покровской, въ Гурьевской 
богадѣльнѣ, церкви Алексѣю Флерину.

20-е число. Недѣля 22-я. Восшествіе на Престолъ Госу
даря Императора. Девятинской, близъ Прѣсни, 
церкви священнику Николаю Любимову, священ
нику Введенской, на Лубянкѣ, церкви Николаю 
Антушеву.

22-е число. Казанской Божіей Матери. Священнику Вос
кресенской, въ Таганкѣ, церкви Николаю Кра- 
еповскону, священнику Іоанно-Предтечевской, 
на Лубянкѣ, церкви Сергію Смирнову.

28-е число. Недѣля 23-я. Священнику Преображенской, 
на Болвановкѣ, церкви Владиміру Воронцову, 
священнику Воскрееенекой, въ Барашахъ, церкви 
Василію Постникову.

Умерли:
1) Заштатный діаконъ Крестовоздвиженской, при 

деревни Дубровкѣ, церкви, Богородскаго уѣзда, 
Иларіонъ Смирновъ—9 сентября 1900 года.-2) 
Просфорница Григоріе Богословской, на Дмитров
кѣ, церкви, Никитскаго сорока, Евдокія Смирно
ва—10 октября.—3) Просфорница каѳедральнаго 
Христа Спасителя собора Елисавета Грозова-7 
октября.—4) Священникъ Успенской, села Черки
зова, церкви, Коломенскаго уѣзда, Іоаннъ Мали
нинъ—9 октября.—о) Заштатный псаломщикъ Тро
ицкой, села Троицкаго-Лыкова, Московскаго уѣзда, 
Василій Кольевъ—12 октября.—6) Заштатный про
тоіерей Михаило-Архангельской, города Бронницъ, 
церкви, Александръ Димитріевъ Виноградовъ—11 
октября.—7) Діаконъ Евпловской, на Мясницкой, 
церкви, Срѣтенскаго сорока, Алексій Прытковъ — 
3 ноября.

Редакторъ Секретарь Консисторія
Александръ Проволовичъ.

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

Цензопъ
Протоіерей Н. Извѣковъ.
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за 3 раза 30 к., на годъ по особому условію.
во всѣхъ кіоскахъ города Москвы.

Отъ Законоучительскаго Отдѣла при Обществѣ 
бителей Духовнаго Просвѣщенія.

Лю- Отдѣла, но и всѣ лица, интересующіяся иконогра
фіей и церковной стариной.

Во вторникъ, 20 марта, въ 7 часовъ вечера, въ 
залѣ Епархіальной Библіотеки, на Петровкѣ, имѣ
етъ быть общее очередное собраніе членовъ Зако 
ноучительскаго Отдѣла по всѣмъ секціямъ.

Отъ Церковно-Археологическаго Отдѣла при Обществѣ 
Любителей Духовнаго Просвѣщенія.

Въ среду, 21 марта, въ семь часовъ вечера, 
въ залѣ Епархіальной Библіотеки, на Петровкѣ, 
имѣетъ быть седьмое засѣданіе Церковно-Археоло
гическаго Отдѣла.

Предметы засѣданія:
Рефераты:

1) Секретаря, Л. И. Денисова: „Какъ писать икону 
св. мученика Трифона?*

2) Дѣйствительнаго члена В. Д. Фартусова: „О со
временныхъ изображеніяхъ иконы Благовѣще
нія*.

3) Дѣйствительнаго члена А II. Козлова: «Задачи 
художника иконописца по отношенію къ изо
браженіямъ святыхъ на иконахъ*.

Симъ приглашаются въ засѣданіе но только 
дѣйствительные члены Церковно-Археологическаго

и к ф н ы
цЕркокно-а^с-ологичЕСкаго лі^деа Оні|іЕ(тьа Любителей Д^овнаго Проів'кіііЕнТА.

(Продолженіе, см. № 10).

Преображеніе Господне. Спаситель 
представленъ на горѣ въ лучистомъ ореолѣ, бѣ
лыхъ одеждахъ, крещатомъ нимбѣ (съ буквами: 
,.0. Ф. II.посторонамъ нимба надпись: Лс.Хс.“), 
благословляетъ десницей двуперстно, въ опущен
ной внизъ шуйцѣ держитъ свитокъ; ноги Іисуса 
Христа, какъ и прочихъ изображенныхъ лицъ, обу
ты въ сандаліи. Отъ Спасителя исходятъ три луча 
и падаютъ на лежащихъ внизу апостоловъ. По 
правую сторону Господа—Илія (надпись яІліа“)— 
старецъ въ красной туникѣ и въ плащѣ оливко
ваго цвѣта, правую руку простеръ въ разсужденіи, 
лѣвую приложилъ у груди. По лѣвую сторону— 
Моисей (надпись: „Моѵсеи)*— средовѣкъ, въ туникѣ 
оливковаго цвѣта и въ красномъ плащѣ, шуйцу 
простеръ въ разсужденіи, въ десницѣ, у груди, 
держитъ свитокъ.—Въ правомъ и лѣвомъ углахъ
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иконы показано, откуда явились Моисей и Илія,— 
послѣдняго (со свиткомъ въ рукѣ) ведетъ съ обла
ковъ ангелъ, а перваго другой ангелъ выводитъ 
изъ гроба, изображеннаго въ видѣ четыреугольнаго 
ящика. — Внизу изумленные апостолы, — Петръ 
(надпись „Петръ"), стоитъ па колѣнахъ, десницу 
простеръ, въ шуйцѣ держитъ свитокъ; Іоаннъ (над
пись „Іоаннъ"), со свиткомъ въ правой рукѣ, палъ 
ницъ; Іаковъ (падпись „Инковъ"), съ свиткомъ въ 
десницѣ и съ приложенной къ груди шуйцей, 
упалъ навзничь, при чемъ съ правой ноги отъ 
сандаліи отпала подошва.—Съ той и другой сто
роны горы, въ особыхъ отдѣленіяхъ, оттѣненныхъ 
темною краской, представлены,—справа—шествіе 
Іисуса Христа съ апостолами па гору, слѣва— 
схожденіе съ нея.—Падпись на иконѣ: ,Преобра
женіе Гсдне“.— Сзади икона подложена шелковой 
матеріей зеленаго цвѣта; на этой подкладкѣ едва 
замѣтная, выцвѣтшая надпись: „Образ келаря Кап- 
тслины Кавалнины“. —Поступила икона изъ Воз
несенскаго женскаго монастыря.—Письмо на ней 
неискусное и даже небрежное, такъ какъ Спаси
тель и апостолы въ разныхъ моментахъ изобра
жены несходно.

Древнѣйшія изображенія Преображенія Господня 
извѣстны, начиная съ VI вѣка.—Отъ этого вре
мени мы имѣемъ два мозаичныя изображенія,— 
одно въ церкви св. Аполлинарія „іп сіавзе" (во 
флотѣ) въ Равеннѣ, другое-въ церкви св. Екате
рины па Сипаѣ,—Равеннская мозаика представ
ляетъ переводъ Преображенія, единственный въ 
исторіи византійскаго искусства. Въ церкви Апол
линарія „сводъ абсиды съ мозаичными изображе
ніями раздѣляется на двѣ части; одна представ
ляетъ дѣйствіе и лица въ небѣ, а вторая—на горѣ. 
Первая верхняя часть съ золотымъ фономъ, центръ 
его занимаетъ большой медальонъ, окруженный 
краснымъ кольцомъ, украшеннымъ драгоцѣнными 
камнями; въ медальонѣ, па синемъ фонѣ, усѣян
номъ звѣздами, большой золотой крестъ, украшен
ный драгоцѣнными камнями и воспроизводящій 
форму голгоѳекаго креста; въ перекрестьѣ креста 
въ медальонѣ бюстъ Христа... Вверху креста над
пись: ІХѲѴ8—извѣстное въ памятникахъ древне
христіанскаго искусства обозначеніе имени Хри
ста, получившее, какъ полагаютъ, происхожденіе 
у восточныхъ христіанъ и весьма рѣдко встрѣчаю
щееся мослѣ торжества Церкви; внизу креста какъ 
бы поясненіе верхней надписп и самого изобра
женія: 8а1и» шиіміі; по бокамъ креста а и со. — Внѣ 
медальона, вверху его, среди облаковъ (голубыя, 
бѣлыя, розовыя) десница Божія; по сторонамъ ме
дальона на облакахъ же погрудь изображены: слѣва 
Моисей (ЙІоузез)—юноша съ продолговатымъ ли
цемъ, большими, широко открытыми глазами, не
большими, свѣтло-коричневыми волосами, одѣтъ въ 
бѣлыя одежды, лѣвая рука его прикрыта, а пра
вая выставлена впередъ; справа Илія (НЕЫА8)— 
такая же прекрасная юная фигура, только съ 

болѣе тонкимъ лицомъ, съ длинными волосами, 
спадающими за плечи, также въ бѣлыхъ одеждахъ, 
лѣвая рука скрыта въ гиматіи... Моисей въ опи
сываемой мозаикѣ представленъ именно въ ви
зантійскомъ типѣ. Что же касается Иліи, то онъ 
представленъ здѣсь въ типѣ древне-христіанскаго 
искусства: въ византійскомъ обыкновенно онъ 
изображается старцемъ.—Ниже медальона, съ одной 
стороны - одинъ бѣлый агнецъ, а съ другой—два, 
поднявшихъ головы вверхъ, они стоятъ на горѣ, 
идущей далѣе до конца абсиды, покрытой цвѣтами 
(лиліями), кипарисомъ и другими деревьями; на 
деревьяхъ различныя птицы—цвѣтовъ бѣлаго, зе
ленаго, пурпуроваго" *). Подъ видомъ агнцевъ 
изображены здѣсь апостолы.—У подножія горы 
стоитъ св. Аполлинарій въ фелони, съ воздѣтыми 
руками, и по сторонамъ его 12 агнцевъ—апосто
ловъ.—Въ этой мозаикѣ-Спаситель (подъ образомъ 
креста, окруженнаго звѣздами), Моисей и Илія и 
три апостола представляютъ главные элементы 
обычной композиціи Преображенія Господня. Что 
же касается до остальныхъ частей изображенія, то 
онѣ „составляютъ плодъ субъективной мысли ху
дожника, не имѣющій прямыхъ основаній въ еван
гельскомъ разсказѣ, и одна изъ нихъ (св. Апол
линарій) имѣетъ мѣстное значеніе, объясняемое 
посвященіемъ храма въ честь св. Аполлинарія" 2).— 
Па вышеупомянутой Синайской мозаикѣ Іисусъ Хри- 
стосъ-въ свѣтлыхъ одеждахъ, съ золотыми кланами, 
въ голубомъ миндалевидномъ ореолѣ съ шестью се
ребряными лучами; по сторонамъ Спасителя—спра
ва Илія (надпись: ІГ/.іа;) въ милоти, слѣва Моисей 
(надпись: М(оуот)о); внизу апостолы—Петръ («ГІегр») 
палъ ницъ, Іоаннъ («Ісоаѵѵі;») на колѣнахъ съ рас
простертыми отъ изумленія руками, въ такой же 
позѣ, но готовый упасть. Іаковъ («Іахо,?о»)3).— 
Три момента событія—шествіе на Ѳаворъ, самое 
ІІреображаиіе и пробужденіе Спасителемъ учени
ковъ и схожденіе съ горы—представлены на одной 
изъ миніатюръ греческаго Евангелія .Таврентіев- 
ской библіотеки, во Флоренціи, XII вѣка (РІнІеиз VI, 
сосіех 23 іп 4°).—Подобное же изображеніе—на гре
ческой иконѣ въ иконостасѣ аѳопопверскаго собора. 
На греческой же иконѣ Русскаго Музея Импера
тора Александра III-го (прежде была въ Академіи 
Художествъ .V 74)-на лѣвой сторонѣ—Спаситель 
восходитъ съ тремя апостолами на гору; въ центрѣ 
иконы Преображеніе: Христосъ въ бѣлыхъ одеж
дахъ, въ голубомъ ореолѣ; по сторонамъ Его два 
ангела съ державами въ рукахъ; возлѣ нихъ Мои
сей и Илія,—ниже—Моисей же—возстаетъ изъ гро
ба. Илія выступаетъ изъ облаковъ. Исходящіе отъ 
Христа три луча падаютъ на лежащихъ внизу 
апостоловъ; на правой сторонѣ представлено схож
деніе Іисуса Христа съ апостолами съ горы.—Что

*) Проф. Е. К. Рѣдннъ. Мозаики равеннскихъ церквей. С.-Петербургъ 1896 г. 
Стр. 1'6—187. Ср. проф II. В. Покровскаго: Евангеліе въ паият. нкон. стр. 
19.'>—196 и рис. 88.

2) Ев. въ паи. ил. стр. 195—196.
3) Тамъ же. рис. 89.
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касается до русскихъ иконъ, то однѣ изъ нихъ 
представляютъ самый простой переводъ Преобра
женія (ср. иконы XVII в. въ Музеѣ Имп. Александра 
III-были въ Академіи Художествъ подъ 159, 
59—164, 64—152, кіевскаго церк.-археологическ. 
музея А» 50, музея Спб. Дух. Акад. № 291 изъ 
Вознес. мон., складень № 123 изъ Св. Синода и 
др.); другія, особенно позднѣйшія XVII в.—болѣе 
разработанный, съ интересными подробностями.— 
Такъ, на иконахъ—храмовой, въ соборѣ Ярослав
скаго Спасопреображенскаго монастыря (XIV—XV 
вѣка), и въ Новгородскихъ монастыряхъ Хутын- 
скомъ и упраздненномъ Ковалевскомъ Христосъ 
представленъ въ трехъ моментахъ: въ восхожденіи 
на Ѳаворъ, въ преображеніи и въ нисхожденіи съ 
горы.—Па мѣстной иконѣ XVI—XVII вв. Спасоне- 
редицкой церкви, какъ и на разсматриваемой иконѣ 
музея Общества Любителей Духовнаго Просвѣ
щенія, ангелъ выводитъ Моисея изъ гроба, а Илію 
съ облаковъ; на иконѣ въ иконостасѣ въ Благовѣ
щенской церкви, села Городищъ, близъ Новгорода, 
Господь возбуждаетъ упавшихъ ницъ учениковъ. 
Па иконѣ XVI—XVII в.в., въ музеѣ Общества Люби
телей Древней Письменности, по сторонамъ Спаси
теля, украшеннаго звѣздами, Моисей и Плія (стар
цы) и возлѣ нихъ по одному ангелу; внизу—от
крытый гробъ Моисея. Па иконѣ Кіевскаго цер
ковно-археологическаго музея .V 35 ангелъ выво
дитъ Моисея изъ гроба, другой ангелъ ведетъ 
Илію съ облаковъ, какъ и на иконѣ Музея Имп. 
Александра ІІІ-го, быв. Акад. Худож. № 74: на 
иконѣ того же Кіевскаго Музея № 122, не древнѣе 
XVII в., сверхъ указанныхъ подробностей съ над
писями («Ангелъ Господень воздвиже Монсея отъ 
гроба», «Ангелъ Господень припесе Илію на обла- 
цѣ»), вверху изображены Богъ Отецъ съ держа
вою въ рукѣ и Св. Духъ. Этотъ же подробный 
переводъ встрѣчается на мстерскпхъ поддѣлкахъ 
и на иконахъ XVII в. изъ собранія II. М. Пост
никова (№№ 367 и 546). На иконѣ церковно-исто
рическаго музея г. Риги Господь представленъ 
посреди лазореваго круга, въ восьмиугольной звѣз
дѣ, въ бѣлыхъ одеждахъ. Отъ Него, изъ-подъ ногъ 
три луча падаютъ на учениковъ, изъ которыхъ 
Іаковъ и Іоаннъ пали ницъ, а Петръ стоитъ на 
колѣнахъ, съ простертыми руками. Съ правой сто
роны Господа Илія съ простертыми руками; слѣва 
Моисей съ книгой въ шуйцѣ, десницей двуперстно 
молится. На правой сторонѣ, внизу, изображено 
шествіе Господа съ тремя апостолами на Ѳаворъ 
для преображенія; надпись: «Поятъ Нсусъ три 
ученика, взыде на гору помолитися». Наверху 
ангелъ, обнявши Илію, шествуетъ съ нимъ на 
облакахъ къ горѣ; надъ ними наднпсь: «И на Ѳа
ворѣ въ преображеніе Христу предста Илія». — 
Слѣва наверху въ гробѣ стоитъ Моисей съ анге
ломъ. У Моисея въ рукѣ книга. Ангелъ руку съ 
двуперстіемъ держитъ кверху. Надпись: «Взятъ 
бысть Моисей отъ гроба и поставленъ па горѣ

Ѳаворстѣй». Внизу налѣво изображено схожденіе 
Іисуса Хрпста и за Нимъ трехъ учениковъ съ го
ры. Надпись: «Сходящимъ же имъ съ горы запо
вѣди имъ да не повѣдятъ сего видѣнія».—Среди
на иконы врѣзана и является древнѣйшею частью 
образа, а изображенія по сторонамъ—позднѣйшимъ 
добавленіемъ‘).— Иногда иконы Преображенія снаб
жаются виршами на тему евангельскаго разска
за ’). Греческій иконописный подлинникъ, пред
лагая обычный переводъ Преображенія въ трехъ 
моментахъ, указываетъ въ немъ одну интересную, 
неизвѣстную въ древнихъ памятникахъ, подроб
ность,—это двѣ скрижали (га$ кла'ха;) въ рукахъ 
Моисея6). —Въ Строгановскомъ лицевомъ подлин
никѣ предложена краткая редакція сюжета. Та же, 
вѣроятно, композиція должна быть и по Софій
скому подлиннику, гдѣ нѣтъ подробнаго описа
нія изображенія, за исключеніемъ краски горы и 
одеждъ: «Преображеніе Христово. Па Ильи (риза) 
празелень на Моисеѣ багоръ. Подъ Спасомъ гора 
празелень бѣла. Подъ Ильею и Моисеомъ вохра, 
горы, съ бѣлиломъ и съ кеноваремъ; на Іоаннѣ 
Богословѣ риза багоръ, на Іаковѣ празелень, на 
Петрѣ вохра». (Ср. подл. Общества Люб. Др. 
Письм. .V 107; Публ. Библ. 0. XIII > 2). — Въ 
сводномъ подлинникѣ подъ 6 августа читаемъ: 
«Святое Боголѣпное Преображеніе Господа и Бога 
и Спаса нашего Іисуса Христа. Еже бысть по Бо
жественному смотрѣнію, прежде вольнаго Его, спа
сенія ради рода человѣча, страданія и воскресенія, 
предъ изящными ученики, якоже пишетъ во Еван
геліи: «Поятъ Іисусъ Петра, Іакова и Іоанна, брата 
его, и возведе ихъ на гору высоку едины и преоб- 
разися предъ ними, и просвѣтися лице Его яко 
солнце, ризы же его быта бѣлы яко свѣтъ: и се 
явистася имъ Моисей и Илія съ нимъ глаголюще, 
и облакъ свѣтелъ осѣни ихъ, и се гласъ изъ обла
ка глаголя: Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, 
о немъ же благоволпхъ, Того послушайте. II слы- 
шавшѳ ученицы подоша ницы и убояшася зѣло, 
и приступль Іисусъ прикоснуся ихъ и рече: по
ставите и не убойтеся. Исходящимъ съ горы запо
вѣда имъ Іисусъ глаголя, никому же повѣдите 
видѣнія, дондеже Сынъ Человѣческій изъ мертвыхъ 
воскреснетъ. Бысть же Преображеніе Господне мѣ
сяца августа въ 6-й день предъ возсіяніемъ зори 
утреннія, а не яко Кириллъ Трапквилліопъ паііп- 
са—быти Господню Преображенію предъ вольны- 
имъ Его страданіемъ во вторникъ, иже предъ ве
ликимъ пяткомъ; еже и есть истинно, явѣ бо по- 
казуется отъ святыхъ Евангелистовъ. Пишется 
Преображеніе Господне тако: Ѳаворская гора изо
бражена высока, па пей же Христосъ рпаситёль 
міра на облакѣ свѣтломъ, лице Его яко солнце, 
ризы Его бѣлп яко свѣтъ, на всѣ страны отъ

*) М., В. и А. II. Успенскіе. Очеркъ церковныхъ древностей г. Риги. М. 1900 г. 
Стр. 9.

•) Ев. въ паи. ик. Стр. 200.
*) 'Еррт,ѵбіа о. 124, § 208.
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Христа блистаніе, то есть свѣтъ, и на апостоловъ 
солнечныя свѣтлыя лучи протязающія, по сторо
намъ Спасителя Моисей и Илія пророки: Илія отъ 
живыхъ, Моисей отъ мертвыхъ, на Иліи риза 
празелень, на Моисеѣ багряная. Апостоли на горѣ 
падоша ницъ: Петръ зритъ па Христа, лице свое 
рукою закрылъ, риза па немъ вохряная, исподняя 
лазорь: Іоаннъ на колѣни палъ лицемъ на землю, 
риза па немъ киноварная, исподъ зеленой; Іаковъ 
палъ главою о землю ноги вверхъ, риза лазоре
вая, закрылъ лице свое“.—Подробность, что Іи
сусъ Христосъ стоитъ на „облакѣ свѣтломъ, ви
сящемъ надъ горою“,—впервые является въ свод
номъ подлинникѣ. Въ Сійскомъ лицевомъ иконо
писномъ подлинникѣ представлена (на л. 191) 
обычная композиція Преображенія Господня: ввер
ху I. Христосъ въ кругѣ, стоитъ на высокой ска
лѣ; по сторонамъ Его на двухъ высокихъ скалахъ 
стоятъ Моисей съ книгою и Илія,—оба въ наклон
номъ положеніи; внизу въ обычныхъ позахъ апо
столы Петръ, Іаковъ и Іоаннъ. Подобное же изо
браженіе находимъ и въ Большаковскомъ лице
вомъ подлинникѣ. —Въ теоретическомъ подлинни
кѣ (поморскомъ), изъ собранія же С. Т. Большакова, 
подъ 6 августа читаемъ: „Стое бголѣппое преобра
женіе Гсда нашего іса хрста. На горѣ илія проркъ, 
спсъ во облацѣ одѣяніе бѣло, рукою блгословляетъ, 
а в другой свитокъ, а с лѣвую руку стоитъ на 
спса зря моисей великій, в рукахъ у него скры- 
жаль каменна, аки книжка. Петръ под горою ницъ 
лежитъ, пваннъ на колѣни палъ, зрит вверх, ія- 
ковъ главою о землю, и ноги вверхъ, закрылъ 
рукою лице свое. Па Иліи риза празеленъ, на мо- 
псее багоръ, на іяковѣ празелепъ, на петре вохра, 
на Іоаннѣ киноварь".

А. Успенскій.
(Продолженіе будетъ).

Объ иконѣ св. Іоанна Златоуста въ церкви 
Покрова, въ Кудринѣ.Членъ Святѣйшаго Сѵнода, преосвященный Іоакимъ, архіепископъ Ростовскій 14 февраля 1733 года, во время служенія своего въ церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, въ Кудринѣ, замѣтилъ необыкновенный образъ св. Іоанна Златоустаго. По его приказанію, этотъ образъ на другой день принесенъ въ залу засѣданія Свят. Сѵнода (онъ тогда былъ въ Москвѣ) священниками Покровской церкви. Въ Синодальной Канцеляріи этотъ образъ затѣмъ осмотрѣнъ и описанъ.Онъ былъ написанъ красками на липовой доскѣ мѣрою въ вышину 2 аршина, въ ширину 1 арш. 5верш.; вверху написанъ Всемилостивый Спасъ, сидящій на престолѣ; съ правой стороны Его —Пресвятая Богородица и Архангелъ Михаилъ, съ лѣвой—Іоаннъ Предтеча и Архангелъ Гавріилъ. Ниже, на правой сторонѣ, въ молитвенномъ положеніи изображенъ по золоту красками святой Іоаннъ Златоустъ въ святительскомъ одѣяніи; въ лѣ

вой его рукѣ евангеліе, а правая немного поднята; надъ главою его надпись: «молится святый Іоаннъ Златоустъ». На лѣвой сторонѣ, противъ св. Іоанна Златоустаго,изображенъ стоящій на колѣняхъ въ мантіи и клобукѣ монахъ; у него обѣ руки простерты кверху, на лѣвой рукѣ четки; на скрижаляхъ мантіи изображены по золоту красками, съ правой стороны—преподобный Сергій, съ лѣвой, преподобный Пиконъ; а надъ головою этого монаха написано: «молится грешный а с т с лі». Противъ лица этого монаха помѣщена слѣдующая молитва: «О великій учитель вселенскій святый Іоаннъ Златоусты святѣйшій патріархъ царя-градскій предстатель о пасъ крепкій і молитвенникъ нашъ теплый: мы: недостойны прилежно въ помощь тебѣ призываемъ и сердцемъ сокрушеннымъ главу свою к тебѣ приклоняемъ і милости у Бога чрезъ твоя молитвы получити желаемъ і паки молимъ пе оставляй въ молитвахъ своихъ насъ третныхъ; ты архіерей Божій отъ бедъ і напастей спасай насъ ты защищай отъ востающихъ отъ видимыхъ и невидимыхъ враговъ нашихъ избавлей (зіе!) насъ і сохрани весь сію целу и невредну отъ огненнаго запаленія даруй намъ и земныхъ плодовъ ізобпльное исполненіе о великій святитель тебѣ бо дана бысть благодать молитися о насъ услыша всѣхъ вопіющихъ умиленною душею къ тебѣ і спаси насъ о Христовъ Угодпиче молимъ тя усердно непрестай во дни і въ нощи моляся о насъ». Внизу образа подписано слѣдующее: «лета 7215 (слѣд. 1709 г.) сентября 25 дня написася сей образъ въ моленіи Святителя Іоанна Златоустаго на память преподобнаго отца нашего Сергія радонежскаго а по обѣщанію т а с поставить сей образъ владѣтельства Семеновскія Канцеляріи Гдна Діака Іоанна Степановича въ новосозданной часовни въ томъ вышеимянованномъ селѣ Івановскомъ».Какой монахъ изображенъ на иконѣ, и что означаютъ пять буквъ а с т с лі въ одномъ мѣстѣ и три буквы т а с въ другомъ, опредѣлить не трудно на основаніи показаній священника Покровской, въ Кудринѣ, церкви Ѳедора Никитина и вдовы серетаря Синодальнаго Дворцоваго Приказа Марѳы Аверкіевой.Священникъ Ѳедоръ Никитинъ показалъ на допросѣ, что образъ этотъ принятъ имъ въ Покровскую церковь въ 1732 году отъ жены бывшаго въ Синодальномъ Дворцовомъ Приказѣ секретаремъ Ивана Степанова — Марѳы Аверкіевой; образъ этотъ поставленъ имъ въ алтарѣ, а изображеннаго на немъ монаха Сильвестра за святого не признавалъ и не признаетъ.А Марѳа Аверкіева добавила, что отдала онъ образъ въ Покровскую церковь по смерти своего мужа, такъ какъ у нея своего дома не осталось, и поставить образъ ей стало негдѣ. «А онымъ образомъ благословилъ мужа ея бывшій Казанскій архіепископъ Сильвестръ тому лѣтъ съ пятнадцать (допросъ былъ въ 1734 году), когда онъ еще былъ въ Нижнемъ Нове городѣ и при отдачѣ того образа Сильвестръ говорилъ, что хочетъ онъ по обѣщанію своему Московскаго уѣзда въ сельцѣ его Степанова Аристовѣ (теперь Ангеловскаго прихода) построить часовню своимъ коштомъ и тотъ образъ поставить въ ту часовню и называть то сельцо Аристово селомъ Ивановскимъ а почему хотѣлъ дѣлать часовню въ сель-



24 11-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 135цѣ ихъ Аристовѣ не знаетъ и его съ отдачи образа пе видала и въ показанномъ сельцѣ Аристовѣ часовни онъ не строилъ» (Арх. Московской Конторы Свят. Синода 1733 года Л? 60).По соображенію указанныхъ здѣсь признаковъ, слѣдуетъ признать, что изображенъ былъ на иконѣ Сильвестръ Холмскій (Волынецъ). Онъ былъ изъ дворянъ, изъ архимандритовъ Новгородскаго Юрьева монастыря переведенъ въ Троице-Сергіевъ въ 1704 году 2 ноября, а въ сентябрѣ 1707 года былъ уже митрополитомъ Нижегородскимъ. Изъ Нижняго онъ переведенъ въ Смоленскую епархію, куда пріѣхалъ 22 марта 1719 года. По указанію Марѳы Аверкіевой, на этотъ именно годъ падаетъ обстоятельство благословенія ея мужа иконою св. Іоанна Златоуста; можетъ быть, Сильвестръ и вручилъ ее Ивану Степанову передъ переходомъ на новое мѣсто служенія. Изъ Смоленска Сильвестръ 3 марта 1720 года переведенъ, по собственному желанію, въ Тверь, гдѣ велѣно ему быть митрополитомъ, но носилъ черный клобукъ. Изъ Твери въ 1723 году опъ перемѣщенъ въ Рязань въ санѣ епископа, отсюда въ 1725 году 25 іюня въ Казань; 7 августа того же года онъ сдѣланъ архіепископомъ, а 1727 году 15 марта ему возвращенъ титулъ митрополита. Въ 1731 году за многія его важныя вины и худыя дѣла, особенно касавшіяся Высочайшей Ея Императорскаго Величества персоны (какія именно, не упомянуто въ указѣ Святѣйшаго Синода), онъ посланъ въ подначальство въ Александро-Невскій монастырь; но такъ какъ въ этомъ монастырѣ «содержалъ онъ себя пе такъ, какъ надлежитъ и употреблялъ свои коварственныя ханжества», то Именнымъ Указомъ отъ 28 марта 1732 года велѣно отослать его въ Криницкій монастырь, Псковской епархіи (Оиис. док. и дѣлъ Свят. Синода т. I, 75; т. VII, 466 и 492); въ октябрѣ того же года сосланъ въ Выборгъ и скончался 1735 года 31 мая (Списки архіереевъ іерархіи всероссійской и архіерейскихъ каѳедръ со времени учрежденія Свят. Прав. Синода. Сиб. 1896 г. стр. 3; Древн. Росс. Вив- ліоѳика, изд. 2-е 1791 года, ХѴШ, 96; Историческое описаніе Свято-Троицкія Сергіевы Лавры, сост. А. В. Горскимъ. Москва. 1879 г. стр. 143 и примѣчаніе 55). Послѣ этого понятно, что означаютъ буквы послѣ словъ: «молится грешный» — «архимандритъ Сильвестръ Троицкаго-Сергіева монастыря»; въ другомъ мѣстѣ: «Троицкій архимандритъ Сильвестръ».Изъ приведенной справки видно, что архіепископъ Іоакимъ замѣтилъ въ алтарѣ Покровской церкви икону, на которой, между прочимъ, изображенъ былъ въ молитвенномъ полождеіп монахъ въ мантіи, тогда уже, когда Сильвестръ былъ сосланъ. Неудивительно потому, что Святѣйшій ('инодъ рѣшилъ «написанную предъ образомъ святаго Іоанна Златоуста вышереченнаго лишеннаго за немаловажные его вины не токмо архіерейства, но и священства Сильвестра персону и молитву прикрыть краскою». Этотъ образъ, «по прикрытіи краскою персоны чернца Сильвестра и молитвы и литеръ и подписи въ которомъ году образъ былъ писанъ и прочаго неприличествующаго» отданъ въ церковь Покрова Пресвятыя богородицы, въ Кудринѣ, 27 мая 1734 года.

Гдѣ въ настоящее время этотъ образъ, неизвѣстно; въ Покровской церкви, по наведенной мною справкѣ, его нѣтъ. Свящ. Н. Скворцовъ.

Спасо-Влахернскій женскій общежительный 
монастырь.

„Похвалимъ святолюбіе, съ необык
новеннымъ тщаніемъ собравшее здѣсь 
столько неоцѣнимыхъ святыхъ сокро
вищъ. Похвалимъ и то благоговѣйное 
разсужденіе., которое признало, что 
для достойнаго храненія толикой свя
тыни. надобно окружитъ оную сон
момъ также святолюбивыхъ душъ, по 
особенному призванію посвятившихъ 
себя благоговѣйной, цѣломудренной и 
молитвенной жизни“ *).Вотъ немногія слова, сказанныя приснопамятнымъ святителемъ Филаретомъ, митрополитомъ Московскимъ и Коломенскимъ, съ церковной каѳедры, когда въ Спасо- Влахернской обители, съ учрежденіемъ въ ней общежитія, .освящался великолѣпный храмъ ея.Въ нихъ можно находить указаніе па исторію св. обители и ея значеніе.Удаленіе отъ міра, его заботъ и житейской молвы давно присуще душѣ благочестиваго христіанина. Поэтому иноческія обители, какъ въ древнія времена христіанства, на православномъ Востокѣ, такъ и у насъ въ Россіи стали являться съ самаго начала въ ней свѣта истинной вѣры. Такъ на югѣ, изъ тѣсной пещеры преподобнаго Антонія, возникла великая Кіево-Печерская Лавра; на отдаленномъ сѣверѣ молитвенными трудами свв. Зосимы и Савватія основался Соловецкій монастырь; въ средней полосѣ Россіи изъ «тѣсной келліи» препод. Сергія и отъ «малаго деревяннаго храма» возрасла «великая Лавра Сергіева»2). Довольно и другихъ болѣе или менѣе знаменитыхъ обителей, въ которыхъ просіяли своими подвигами смиренія, поста и молитвы великія свѣтила великой, богоугодной жизни. Подвиги ихъ еще на землѣ прославлялъ Господь, а по смерти Своихъ угодниковъ, открылъ мощи ихъ, какъ благодатные источники чудотворной силы для всѣхъ съ вѣрою притекающихъ къ нимъ.«Любя вѣру и Церковь, предки наши, говоритъ почившій историкъ, іерархъ Московскій,—естественно были привержены и усердны къ храмамъ Божіимъ и святымъ обителямъ» ’).Не оскудѣла эта приверженность къ свят. обителямъ и въ паши дни. Есть у насъ обители, которыя, по времени своего основанія, могутъ быть названы юными, но и въ нихъ, въ тиши безмолвія подвизаются въ постѣ и молитвѣ недавнія населыіицы. Одни изъ таковыхъ обителей и донынѣ носятъ слѣды убожества, но другія уже красуются великолѣпіемъ и благолѣпіемъ св. храмовъ, обиліемъ въ нихъ древнихъ и чудотворныхъ иконъ

1) См. «Освященіе храма Нерукотвореннаго образа Господня въ Спасо-Влахерн- 
скомъ общежитіи». Москва. 1860 г. стр. 17—18.

») Слова и рѣчи Митр. Филар. ч. II, изд. 1847 г. стр. 437.
3) Истор. Русск. Церк. митроп. Маиір. т. V, изд. 1886 г., кн. 2, стр. 270.



136 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости № 11-йи другой святыни, а равно имѣютъ и достаточныя средства къ своему существованію.Такова женская обитель, съ которою мы хотимъ познакомить читателя 4).Исторія обители Спасо-Влахернсклй, какъ общежительнаго монастыря, хотя сравнительно юнаго, но по мѣстности ею занимаемой, а въ особенности по родословію ея основателей, имѣетъ достаточную древность.По пути изъ Москвы въ Дмитровъ, или обратно, далеко не доходя до обители, вы видите на горизонтѣ, подъ лучами лѣтняго солнца, надъ крупнымъ лѣсомъ, ярко блестящую точку, то—золотой крестъ на куполѣ высокой, красивой монастырской колокольни Спасо-Вла- хсрискаго монастыря. Онъ стоитъ па холмѣ, окруженный горами, которыя недавній посѣтитель обители назвалъ «Валдайскими отрогами» 5). Съ восточной стороны близъ монастыря, идетъ шоссейная Дмитровская дорога, а съ юго-западной—вьется змѣйкой рыбная рѣчка Пкша; между же обителью и этою рѣчкой идетъ новая Савеловская желѣзная дорога, имѣющая въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ монастыря платформу, что дѣлаетъ очень удобнымъ путь для паломниковъ.Описываемая мѣстность въ глубокую старину извѣст на была подъ именемъ помѣщичьяго сельца «Деденево». Къ объясненію этого названія, сохранилось такое древнее преданіе. Въ 1295 году окрестности Дмитровскія опустошалъ татарскій ханъ Дедень пли Дюдень. Его войско расположено было тамъ, гдѣ стоитъ теперь св. обитель. Дмитровская дружина, желая прекратить опустошенія врага, храбро пошла па его станъ, и Дедень былъ убитъ. Въ небольшой березовой рощѣ, извѣстной подъ именемъ Головинскаго лѣса, неподалеку отъ шоссейной Дмитровской дороги, и теперь показываютъ огромный дикій камень, называемый Дёдепевымъ, подъ которомъ де схоронено тѣло этого вождя татарскихъ полчищъ. Наѣздники же его были убиты также Дмитровцами и погребены въ рощѣ, неподалеку отъ камня, близъ деревни Головиной. Эта мѣстность именуется «могилками». Какъ бы то ни было, но документально извѣстно, что въ 1504 году Великій Князь Іоаннъ Васильевичъ въ своей духовной грамотѣ упоминаетъ, что деревню Де
денево, въ Дмитровской волости, онъ отказываетъ сыну своему Юрію 6). Въ началѣ XVII вѣка изъ купчихъ записей видно, что сельцо Деденсво принадлежало роду Пироговыхъ, у которыхт> потомъ куплено г. Ушаковымъ; затѣмъ это имѣніе перешло къ его родственнику Нестерову; наконецъ, въ качествѣ приданого сельцо Деденево значится за Петромъ Алексѣевичемъ Голови
нымъ, стольникомъ царицы Маріи Ильиничны; права его на имѣніе Деденевское утверждены въ 1680 году грамотою Государя Ѳеодора Алексѣевича. Въ 1687 году Деденево достается старшему сыну, стольнику Василію Петровичу Головину, и съ этого времени имѣніе всегда оставалось въ родѣ Головиныхъ.Василій Петровичъ пожелалъ въ сельцѣ Деденевѣ по

*) Познакомить съ сею обителью нужно. Случалось пишущему прошлымъ лѣтомъ 
заводить о ней рѣчь, — оказывалось, что нѣкоторые изъ Москвичей и не слыхали 
о существованіи Спасо-Влахернскзго монастыри.

г') Си. Моск. Вѣдом. 19о0 г. № 199.
Собр. Госуд. грам. т. I, стр. 397.

строить (деревянный) храмъ, но при ’ построеніи недоумѣвалъ: какой изъ трехъ, принадлежащихъ селу замѣчательныхъ и особенно-чтимыхъ иконъ, посвятить оный. Эти три иконы были слѣдующія: первая—древнѣйшая икона Спасителя,— Нерукотвореннаго Его образа, писанная лучшимъ иконописцемъ своего времени (конца XIV и начала XV вв.) монахомъ Михаиломъ Рублевымъ. Сею иконою Великій Князь Василій Дмитріевичъ (сынъ Донского героя) въ 1391 году благословилъ родоначальника фамиліи Головиныхъ, князя Стефана Васильевича Ком- рина, при принятіи его въ подданство 7). Вторая—икона Вожіей Матери Владимірская, полученная въ благословеніе отъ того же Великаго Князя и тѣмъ же выходцемъ Крымскимъ Стефаномъ Васильевичемъ; писана Андреемъ Рублевымъ. Третья — икона Божіей Матери - Одигитріи Смоленской, писанная «блаженнымъ зографомъ Рублевымъ». Ею благословилъ Великій Князь Василій Васильевичъ Темный крестника своего и родоначальника Головиныхъ, Князя Ивана Владиміровича Голову*). Василій Петровичъ Головинъ метнулъ жребій, и жребій палъ на родовую икону Нерукотвореннаго образа Христова ’).Въ 1712 году іюня 13, по благословенію, а по преданію, даже въ присутствіи, блюстителя патріаршаго престола, митрополита Рязанскаго Стефана Яворскаго, заложена была въ Деденевѣ церковь именно въ честь Нерукотвореннаго образа Христа Спасителя, которая въ слѣдующемъ 1713 году, октября 13, была освящена Діонисіемъ, архіепископомъ Вятскимъ и Велпкоперм- скимъ 1’), съ придѣломъ во имя преподобнаго Сергія Радонежскаго чудотворца. Сей придѣлъ былъ устроенъ изъ подражанія храму святителя Николая въ сосѣднемъ селѣ Батюшковѣ, къ которому издавна было приписано сельцо Деденево и въ которомъ донынѣ есть теплый придѣлъ во имя преподобнаго Сергія.Попутно замѣтимъ, что въ селѣ Батюшковѣ въ главномъ Никольскомъ придѣлѣ донынѣ совершается богослуженіе на антиминсѣ, совершенно цѣломъ, съ слѣдующею внизу надписью: «повелѣніемъ благочестивѣйшей, самодержавнѣйшей великія Государыни нашея Императрицы Екатерины Алексіевны всея Россіи и благословеніемъ святѣйшаго, правительствующаго Синода священнодѣйствовавъ преосвященнѣйшимъ Ѳеофилактомъ, епископомъ Переяславскимъ и Дмитровскимъ, лѣта мірозданія 7186, отъ Р. Христова 1778 г. 24 Іюля».
’) Стефинъ Комринъ и сынъ его Григорій Ховра были владѣльцами въ Крыму: 

Судака. Кнфы, Манпубы и Балаклавы: у Григорія Стефановича былъ сынъ Вла
диміръ, а сего одинъ сынъ Иванъ имѣлъ прозваніе «Голова», данное ему вѣроятно 
отцомъ крестнымъ, Великимъ Княземъ Василіемъ Васильевичемъ Темнымъ, по вели
чинѣ головы крестника, а можетъ быть и по старшинству рода Головиныхъ, отъ 
него происходящаго. Древность рода дѣлается замѣчательною еще по тому, что 
предки Головиныхъ были особенно благочестивы и уважались іерархами православ
ной Церкви. Такъ, вервосвятитель Москвы Филлиѣпъ I. умирая (1473 г.) прика
залъ окончаніе постройки Успенскаго собора вѣдать «боярамъ Володііміру Григорье
вичу Ховрѣ и сыну его Ивану Головѣ» (чит. Родосл. Іолов. въ іюцкт. кн. П. К. 
стр. 113 и «Успенскій соборъ въ Москвѣ» II М. Снегирева, въ больш. лист. 
1356 г., стр 2). Послѣднимъ владѣльцемъ села Ііовоспсюскаю былъ Гавріилъ 
Павловичъ Головинъ (ф 1861 г.): ему и въ особенности его матери Аннѣ Гаври
ловнѣ, урожд. кн. Гагариной, Спасо-Влахернская обитель обмана своимъ учреж
деніемъ и богатствомъ святыни и духовныхъ сокровищъ (подробнѣе объ этомъ ниже).

в) Правнукъ Стефана Комрина и внукъ Григорія Ховры. Подъ конецъ жизни 
постригся въ иночество, принялъ схиму и по смерти погребенъ въ Іосифовскомъ 
Волоколамскомъ монастырѣ. Тамъ же стр. 114.

®) Тамъ же, стр 6.
1“) Онъ хиротонисанъ въ 1700 г. изъ игуменовъ Моск. Данилова монастыря; 

7-го февраля 1718 г. уволенъ на покой, принялъ схиму съ именемъ Димитрія: 
сконч. 6-го септ. 1720 г. и погребенъ въ Моск. Даниловѣ монастырѣ



У§ 11-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 137Священнодѣйствіе надъ антиминсомъ въ селѣ Батюшковѣ вѣроятно совершено на мѣстѣ. Такъ думать можно на томъ откованіи, что этотъ святитель Переяславскій, епархіи котораго принадлежалъ тогда и гор. Дмитровъ, въ томъ же году (1778) и мѣсяцѣ, именно 25 дня іюля, въ день ангела (правед. Анны) г-жи Головиной, былъ въ селѣ Новоспасскомъ—Деденевѣ и провелъ въ немъ весь день въ домѣ имянинницы. Въ 1779 году, сентября 17, архипастырь былъ здѣсь вторично и самъ выходилъ на папнихиду, послѣ обѣдни, совершенной мѣстнымъ священникомъ, по схимонахинѣ, царевнѣ Софіѣ Алексіевпѣ. Въ это посѣщеніе храма Владыка, усмотрѣвъ въ алтарѣ горнее архіерейское мѣсто, оставшееся вѣроятно отъ освященія храма преосвяіц. Діонисіемъ (1713 г.) и портретъ митрополита Рязанскаго. Стефана Яворскаго (ф ноябр. 27, 1722 г.), приказалъ то и другое вынести изъ церкви, но, кажется, г. помѣщикъ не исполнилъ сего приказанія.Въ послѣдующихъ годахъ село Новоспасское посѣщали съ любовію и другіе архипастыри, привлекаемые вѣроятно нелицемѣрнымъ благочестіемъ, переходящимъ изъ рода въ родъ, г.г. помѣщиковъ—Головиныхъ. Такъ, въ 1781 году пріѣзжалъ изъ Москвы на погребеніе владѣльца Деденевской волости Василія Васильевича Головина высокопреосвящ. Николай, митрополитъ Грузинскій, и жилъ здѣсь у гостепріимныхъ помѣщиковъ, какъ въ благопріятной для здоровья мѣстности и), около недѣли. Въ слѣдующихъ же годахъ 1782 и 83-мъ прибылъ изъ Москвы на служеніе въ храмовой праздникъ 12) (16 августа) Анѳимъ, митрополитъ Греческій, съ архимандритами и Сѵнодальными пѣвчими. Селу Новоспасскому обязанъ первоначальнымъ своимъ воспитаніемъ и образованіемъ преосвященный Антоній Румовскій, быв шій епископъ Переяславскій и Дмитровскій 13); въ этомъ селѣ проводили дни юности знаменитые два іерарха: Парѳеній (Чертковъ), архіепископъ Владимірскій, потомъ Воронежскій (ф 1853 г.) и Кириллъ (Богословскій-Платоновъ), архіепископъ Каменецъ-Подольскій (ф 8 март. 1841 г.); здѣсь же неоднократно бывалъ высокопреосвящ. Евгеній (Казанцевъ), архіепископъ Ярославскій и Ростовскій (ф въ Донскомъ монастырѣ 27 іюл. 1871 г.).Такую-то замѣчательную исторію сельцо Деденево, переименованное, съ построеніемъ въ немъ храма, въ село Новоспасское, передало существующей обители Спасо- Влахернской. Вышеупомянутыхь іерарховъ влекло сюда, какъ мы сказали выше, благочестіе владѣльцевъ и здо-
'*) Ученый описатель села „Новоспасскаго" И. К. говоритъ: „Самое мѣстопо

ложеніе этого села дѣлаетъ его замѣчательнымъ. Оно расположено на возвышенномъ 
мѣстѣ, со всѣхъ сторонъ окружено горами и рощами: вблизи его протекаютъ три 
рѣчки: Малая Яхрома. Икша и Волгуиа, которыя всѣ три соединяются въ урочи
щѣ, называемомъ трояками и образуютъ р. Большую Яхрому. Лѣтомъ восхититель
ный видъ раскрывается предъ глазами вашнми съ площади, на которой стони. ве
ликолѣпная церковь: до двѣнадцати селъ и до 20 деревень отрываются у васъ въ 
виду". Село Новоспасское, Деденево-тожъ, именуемое Влахерны. Москва 1847 год. 
стр. 2-3.

12) Праздникъ этотъ и нынѣ совершается довольно торжественно; такъ въ 1900 
году во главѣ духовенства мѣстнаго и сторонняго былъ о. настоятель Нѣшнош- 
скаго монастыря.

13) Хиротонисанъ изъ архимандритовъ Вяжецкаго монастыря въ 1774 году; чрезъ 
два года былъ переведенъ въ Астрахань, гдѣ и скончался въ санѣ архіепископа въ 
1786 году.

ровая мѣстность, равно какъ и пріятная тишина, по отсутствію вблизи деревень. Прот. 1. Виноградовъ.
{Продолженіе будетъ').

Алебастровый слѣпокъ съ креста въ юго- 
восточномъ углу Алексѣевской церкви Чу

дова монастыря *).Если вы, поднявшись по лѣстницѣ, войдете въ Алексѣевскую церковь Чудова монастыря и возьмете па себя трудъ обратить свой взоръ на правую—южную сторону, то въ углу трапезной церкви легко замѣтите кіотъ съ золоченою рѣзьбою вверху, а въ кіотѣ (который, кстати сказать, слѣдовало бы обновить) въ золоченой рамѣ алебастровый снимокъ съ креста.На первый взглядъ онъ не возбуждаетъ къ себѣ особаго вниманія, но на самомъ дѣлѣ для москвича, этотъ снимокъ представляетъ не малый интересъ, такъ какъ кромѣ особо-характернаго изображенія Распятія, имѣющагося па немъ, снимокъ этотъ служитъ драгоцѣннымъ памятникомъ особаго вѣрноподданнѣйшаго усердія московскаго духовенства къ Августѣйшей Дщери Государя Императора Николая Павловича—Великой Княжнѣ Ольгѣ Николаевнѣ.Обстоятельства этого факта, какъ свидѣтельствуетъ о семъ хранящееся въ Архивѣ Московской Консисторіи особое дѣло, представляются въ слѣдующемъ видѣ.Ея Императорскому Высочеству, Великой Княгинѣ Ольгѣ Николаевнѣ, супругѣ Впртембергскаго короля Карла Александра, въ 1846 году въ г. Виртембергѣ былъ поднесенъ престарѣлымъ воиномъ сребропозлащепный крестъ, похищенный въ Москвѣ въ 1812 году.Вслѣдствіе этого, по Высочайшему Государя Императора Николая Павловича повелѣнію, Веце президентомъ Московской Дворцовой Конторы, Господиномъ Гофмаршаломъ барономъ Львомъ Карловичемъ Боде въ мартѣ мѣсяцѣ 1847 года былъ доставленъ Высокопреосвященному Филарету, митрополиту Московскому, алебастровый слѣпокъ этого креста для дознанія, изъ которой московской церкви онъ похищенъ во время непріятельскаго въ Москву нашествія въ 1812 г.Получивъ слѣпокъ, Владыка митрополитъ немедленно собственноручно сдѣлалъ точное и подробное описаніе этого креста.Вотъ самое описаніе.Сребропозлащенный крестъ; осмиконечный- длиною 83/4 вершка; шириною въ длинномъ поперечникѣ 43Д вершка; вверху нерукотворенный образъ съ убрусомъ; подъ нимъ слова: «образъ нерукотворенный*; въ поперечникѣ, знаменующемъ титло, два Ангела, преклоненныхъ съ убрусомъ въ рукахъ; между ними слова: «Ан- • 
гели Господни*; ниже слова—«Царь Славы»; надъ самымъ Распятіемъ Господнимъ: «Іс ХЬ; близъ главы Распятаго Господа слово: «Сынъ Божій»; надъ десни-

*) Читано 6 марта 1901 года въ засѣданіи Церковно-Археологическаго Отдѣла 
при Общ. Люб. Дух. Просв.



138 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости № 11-Йцею облакъ,—солнце и подпись: «солнце»; надъ шуй-І цею облакъ,—луна съ подписью «луяа»; подъ руками Распятаго Господа строка словъ «Кресту Твоему по
кланяемся^ Владыко, и Святое воскресеніе Твое 
славимъ-»; одесную Распятаго Господа — копіе и буква «к»; ошуюю трость съ губою и буква «ш»; при йогахъ: «ни ка»; по сторонамъ изображеніе города; ниже подножія: «Л/. .7. Р. С. Г. Г.»-, еще ниже мертвая глава и буквы: «Г. Л.».По приказанію Владыки митрополита, означенное описаніе креста Московскою Консисторіей было разослано благочинному монастырей и благочиннымъ церквей для возможнаго по сему предмету дознанія съ предупрежденіемъ, что снимокъ съ креста можно видѣть у самого Владыки.Дознаніе не привело ни къ какимъ результатамъ, но Владыкѣ Филарету пришла счастливая мысль предложить отъ лица московскаго духовенства подлинный крестъ въ даръ Великой Княгинѣ Ольгѣ Николаевнѣ, почему и составлено было имъ замѣчательно-изящное по внѣшней формѣ и дорогое для сердца московскаго духовенства письмо на имя Вице-президента Л. К. Боде. Черновикъ письма сохранился въ дѣлѣ, и мы считаемъ своимъ долгомъ буквально привести самое письмо митрополита Филарета, какъ дань для вклада въ богатую сокровищницу подобнаго рода.Владыка митрополитъ 29 апрѣля 1847 года за № 224 писалъ: Ваше Превосходительство, Милостивый Государь.Въ прошедшемъ мартѣ мѣсяцѣ Ваше Превосходительство вслѣдствіе Высочайшей воли доставили мнѣ алебастровый слѣпокъ съ сребропозлащеннаго креста для дознанія, изъ которой московской церкви онъ похищенъ во время непріятельскаго въ Москву нашествія въ 1812 году.Сдѣлавъ точное и подробное Кресту сему описаніе, я поручалъ благочинному монастырей и благочиннымъ церквей учинить по оному возможное дознаніе и о послѣдующемъ донести.По донесеніямъ благочинныхъ оказалось, что ни въ монастыряхъ, ни въ другихъ московскихъ церквахъ, нынѣ существующихъ, похищенія такого Креста не открыто ни по описямъ церковнымъ, которыя вообще сдѣланы послѣ 1812 года, въ которомъ прежнія описи въ нашествіе непріятелей истреблены, ни по отзывамъ старожиловъ священно и церковнослужителей.При томъ изъ имѣющихся на немъ надписей нѣтъ ни одной, которая бы могла вести къ заключенію о церкви, которой онъ принадлежалъ.Какъ отъ Вашего Превосходительства извѣстно мнѣ, что крестъ сей съ достопамятнаго 1812 года сохранился и за границею въ цѣлости и представленъ Ея Императорскому Высочеству Великой Княгинѣ Ольгѣ Николаевнѣ, какъ признанная собственность московской церкви, то московское духовенство имѣетъ благопріятный случай благоговѣйно просить Ея Императорское Высочество, да благоволитъ удержать у Себя сію святыню, какъ памятникъ древней Россійской столицы, сохраненный для 

Ея Высочества Провидѣніемъ и усвояемый Ей усердіемъ московской церкви, съ молитвами о благоденствіи и долгоденствіи Благовѣрной Дщери Благочестивѣйшаго Государя. Надѣюсь, что Ваше Превосходительство найдетъ возможнымъ представить сію вѣрноподданическую мысль на Высочайшее Его Императорскаго Величества усмотрѣніе» .Г. Министръ Императорскаго Двора Князь Волконскій всеподданнѣйше докладывалъ представленіе Вице- президента Дворцовой Конторы Боде, и Государь Императоръ повелѣть соизволилъ: доставленный г. Боде гальванопластическій снимокъ съ переданнаго ему Его Импе раторскимъ Величествомъ алебастроваго слѣпка съ сребропозлащеннаго креста, похищеннаго въ Москвѣ въ 1812 году во время непріятельскаго нашествія и представленнаго за границею Ея Императорскому Высочеству Великой Княгинѣ Ольгѣ Николаевнѣ, отослать въ ризницу придворнаго собора для храненія, находящійся же у Великой Княгини Ольги Николаевны подлинный крестъ оставить, согласно мнѣнію Филарета, митрополита Московскаго и Коломенскаго, у Ея Высочества съ сообщеніемъ его словъ, а гипсовый слѣпокъ передать Московскому митрополиту. Канцелярія Императорскаго Двора о таковомъ Высочайшемъ повелѣніи увѣдомила, 12 мая 1847 года за Л» 1684, г. Боде, а тотъ въ свою очередь 20 мая того же года за .V 85—митрополита Филарета.По приказанію Владыки, полученный алебастровый слѣпокъ съ сребропозлащеннаго креста препровожденъ въ каѳедральный Чудовъ монастырь и въ рѣзной золоченой рамкѣ прибитъ въ юго-восточномъ углу Алексіев- ской церкви 16 апрѣля 1849 года: подъ слѣпкомъ сдѣлана слѣдующая надпись:«Подобіе Креста,Государынѣ Великой Княгинѣ Ольгѣ Николаевнѣ поднесеннаго въ 1846 году въ Виртембергѣ престарѣлымъ воиномъ, похищеннаго въ Москвѣ въ 1812 году».Свящ. 77. Романскій.

Ветхозавѣтный законъ и его значеніе.Ветхозавѣтный союзъ Бога съ человѣкомъ всецѣло основывался и утверждался на законѣ, такъ какъ условія, при коихъ состоялся этотъ божественный завѣтъ, вполнѣ выражены были въ законѣ, частію явію, а частію прикровенно. Сюда относятся всѣ религіозныя, нравственныя и гражданскія предписанія и постановленія, которыя въ полномъ своемъ собраніи и составляютъ самый законъ. Но главный, средоточный пунктъ всего закона, —это заповѣдь о Богѣ, о любви къ Нему и благоговѣйномъ почитаніи Его. Человѣкъ обязанъ былъ постоянно помнить, что законъ этотъ — законъ Божій, выражалъ святую волю Творца и Владыки и произошелъ по Его всеблагому распоряженію, и помня это, человѣкъ долженъ былъ всею душею и всѣмъ сердцемъ своимъ любить Господа Бога и благоговѣйно почитать Его.



№ 11-Й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ въдомости 139Но такъ какъ законъ этотъ данъ Богомъ и въ существѣ своемъ есть чистое выраженіе Его святой воли, то ясно, что онъ данъ съ особенною премудрою и высоко-педагогическою цѣлію и вполнѣ достаточенъ былъ для осуществленія всѣхъ тѣхъ божественныхъ плановъ, какихъ хотѣлъ достигнуть Господь въ народѣ іудейскомъ, а чрезъ него и во всемъ человѣчествѣ. Св. апостолъ Павелъ въ одномъ изъ своихъ посланій,—въ посланіи къ римлянамъ, ясно и положительно даетъ ветхозавѣтному закону именно такое особенное, всемірное историческое значеніе. «До закопа», говоритъ апостолъ, «грѣхъ былъ въ мірѣ. Законъ же привнпде, да умножится прегрѣшеніе. Вѣмы, яко елика законъ глаголетъ, сущимъ въ закопѣ глаголетъ. Грѣха не знахъ, точію закономъ; похоти же не вѣдахъ, аще не бы законъ глаголахъ: не похощеши: безъ закона бо грѣхъ мертвъ есть. Да заградятся всяка уста, и повиненъ будетъ весь міръ Богови. Зане отъ дѣлъ закона не оправдится всяка плоть предъ Нимъ: закономъ бо познаніе грѣха» (Римл. 5, 13, 20; 3, 19. 20; 7, 7. 8). Вотъ главныя положенія апостола Павла о ветхозавѣтномъ законѣ! Съ перваго взгляда намъ представляется здѣсь много страннаго и непонятнаго, но при большомъ вниманіи къ дѣлу видимъ другое. Уяснимъ дѣло.По ученію апостола Павла, люди, отпавши отъ Бога, уклонившись отъ истинной жизни въ Немъ, до того предались грѣховнымъ склонностямъ и всѣмъ нечистымъ похотямъ, такъ глубоко ниспали въ бездну чувственности и нравственнаго растлѣнія, что сами собою уже никакъ не приходили и пе могли придти ни къ самосознанію, никъ познанію своихъ грѣховъ. Въ духовномертвой закоснѣлости, заглушивъ въ себѣ священное и небесное, потерявъ всѣ высшія потребности, люди видимо становились неспособными ни къ чувству истиннаго раскаянія, ни къ твердой рѣшимости улучшить и исправить свою жизнь; «имѣли очи», по никогда не открывали ихъ, чтобы посмотрѣть па себя и видѣть все свое внутреннее безобразіе; имѣли разумъ, но никогда не думали о себѣ и не разсуждали о своемъ злосчастномъ положеніи, пе входили умственнымъ взоромъ въ глубь себя, не проникали во внутреннее святилище своего существа и потому не видѣли и не сознавали всей той гнусности и нечистоты, всего того безобразія п нравственнаго нестроенія, отъ которыхъ страдало все существо ихъ. Тьма и мракъ всецѣло ослѣпляли человѣка, чувственность и плотская нечистота заслоняли отъ него все духовное и священное. ,Но вотъ, когда люди пребывали въ такомъ тяжкомъ самозабвеніи, въ такомъ жалкомъ невѣдѣніи о себѣ, Господь Богъ, какъ чадолюбивый отецъ, истинно заботясь о благѣ своихъ дѣтей, поставилъ имъ, такъ сказать, прямо предъ глаза, «зеркало»,которое вѣрно, истинно и живо отражало въ себѣ ихъ образъ и показывало, и вполнѣ раскрывало все ихъ внутреннее безобразіе, все ихъ, доселѣ невѣдомое имъ, положеніе: Онъ далъ имъ святый «законъ». Во многихъ положительныхъ и отрицательныхъ предписаніяхъ и заповѣдяхъ сего закона, точно какъ въ зеркалѣ, люди ясно видѣли всѣ грѣхи и беззаконія, вполнѣ познавали всю гнусность, все

безобразіе своей богопротивной жизни. Съ другой стороны, въ этомъ же законѣ люди увидѣли всю пагубу |и тяготу своихъ беззаконій, всю отвѣтственность и повинность свою предъ Богомъ. Уразумѣвъ вѣчный, всегда присущій и непреложно дѣйствующій судъ Божій, изре кающій и возвѣщающій праведный приговоръ всякому злу и нечестію, люди уразумѣли и поняли всю ту кару, какой подлежали они, всѣ тѣ наказанія, какихъ заслуживали своею безнравственною жизнію.А какъ скоро человѣкъ позналъ законъ и уразумѣлъ силу его, тяжкое и мучительное чувство скорби и болѣзни невольно овладѣло имъ, разсѣянность и необузданные порывы къ грѣховной жизни сами собою ослабѣли и смѣнились сердечнымъ раскаяніемъ и глубокимъ сокрушеніемъ о грѣхахъ, чего не производило въ человѣчествѣ самоуглубленіе и самоиспытаніе. Это обстоятельство естественно, существеннымъ образомъ, можно сказать, переродило народъ іудейскій, отдѣлило его отъ всѣхъ другихъ народовъ древняго міра: вся ветхость, всѣ внѣшніе наросты вообще отдѣляются у насъ отъ внутренней стороны обыкновенно только при несчастіяхъ, во дни скорбей и горестей. Подъ руководствомъ закона іудеи пришли къ такому убѣжденію, что счастіе есть прямое и естественное слѣдствіе добродѣтели, а несчастіе — слѣдствіе порока. По духу того времени это совершено справедливо, такъ какъ Премудрость Божія уже не разъ удерживала и отклоняла грѣховное человѣчество отъ разныхъ бѣдствій и несчастій единственно пзъ любви, чтобы только не наказывать его безцѣльно. Теперь, среди Богоизбраннаго общества, въ народѣ іудейскомъ, законъ, — это полное и чистѣйшее выраженіе воли Божіей, получалъ силу и пріобрѣталъ значеніе, поддерживался и укрѣплялся единстоенно только путемъ бѣдствій и страданій, рядомъ сердечныхъ скорбей и горестей его. Исторія свидѣтельствуетъ, что въ-древнемъ мірѣ ни одинъ пародъ не испытывалъ столько страданій и мученій, не переносилъ столько бѣдствій и скорбей внѣшнихъ и внутреннихъ, общественныхъ и семейныхъ, какъ народъ іудейскій. Дли сохраненія вѣры въ Бога, для соолюде- шя закона Господня, для направленія души человѣческой къ Богу и, значитъ, для собственнаго же существеннаго человѣческаго блага и счастія, Премудрость Божія, въ ряду естественнаго теченія дѣлъ, нашла пригоднымъ только это одно средство, и оно оказалось вѣр. пыяъ и самымъ дѣйствительнымъ цѣлительнымъ оаль- замомъ. Во всѣхъ непрерывныхъ злоключеніяхъ своихъ іудеи видѣли только слѣдствія своей собственной виновности, смотрѣли на себя самихъ, какъ на причину всѣхъ несчастій, и болѣе пли менѣе вразумлялись и исправлялись тѣмъ. «Согрѣшающихъ постигнетъ злая, обыкновенно говорили іудеи, праведныхъ же постигнутъ благая» (Притч. 13, 22); «нечестивіи исполнятся злыхъ» (12, 21); «сокрушатся беззаконіи и грѣшницы вкупѣ, и оставившій Господа скончаются» (Исаіи 1, 28); «спаде вѣнецъ съ главы нашея: горе намъ яко согрѣшихомъ» (Плач. іер. 5, 16). Сіи несчастій и бѣдствія, поражая и сокрушая человѣка съ внѣшней его стороны, не оставляли его въ покоѣ и съ внутренней:
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тревожили и волновали его душу и сердце, всѣ силы его существа устремляли и вооружали противъ него самого. И такой характеръ, такую силу бѣдствій и страданій мы видимъ какъ въ цѣломъ обществѣ, во всемъ іудейскомъ народѣ, такъ и въ жизни каждаго порознь іудея: тамъ и здѣсь видны и слышны мучительные и болѣзненные, раздирающіе душу и сердце, вопли и стенанія, печальное и скорбное погруженіе въ себя и воздыханіе о своемъ положеніи, раскаяніе и сокрушеніе. «Грѣхъ мой предо мною есть выну», плачетъ Давидъ, погруженный въ себя (Псал. 50, 5); «нѣсть мира въ костехъ моихъ отъ лица грѣхъ моихъ. Яко беззаконія моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготѣша на мнѣ» (Псал. 37, 4—10), «прелести наша и беззаконія наша въ насъ суть, и мы въ нихъ таемъ, и како намъ живымъ быти» вопіетъ пророкъ Іезекіиль (Іезек. 33, 10 — Сравн. плач. Іер.). Такъ, по всей справедливости можно сказать, что главное, основное начало жизни іудейскаго народа подъ закономъ было постоянное представленіе грѣховъ, всегдашнее созерцаніе своихъ беззаконій и происходящихъ отсюда бѣдствій и несчастій. Подъ вліяніемъ сихъ чувствъ человѣкъ обращался къ Богу, вопіялъ къ Нему о помощи и, по мѣрѣ вѣры въ грядущаго Искупителя, получалъ ее.Понятно теперь, что хотѣлъ выразить св. апостолъ Павелъ, когда сказалъ, что «законъ привниде, да умножится прегрѣшеніе и безъ закона грѣхъ мертвъ есть».Законъ, дѣйствительно, данъ Богомъ для того, чтобы произвести въ человѣчествѣ сознаніе его грѣховности и возбудить въ немъ чувство сердечнаго сокрушенія и раскаянія. Принятый народомъ іудейскимъ, ветхозавѣтный законъ былъ потомъ для человѣка главнымъ и единственнымъ источникомъ самопознанія: упражненіе въ законѣ, испытаніе его, къ чему іудеи самымъ Божественнымъ повелѣніемъ строго были обязаны, сопровождалось всегда для іудея, а чрезъ него и для всего человѣчества самоиспытаніемъ, размышленіемъ о собственной своей жизни, познаніемъ и уразумѣніемъ тѣхъ грѣховъ, которые учинены были имъ противъ святой воли Божіей, ясно и обстоятельно выраженной въ законѣ Моѵсеевомъ.Вотъ вкратцѣ сущность, сила и значеніе ветхозавѣтнаго закона! Свящ. М. Надеждинъ. 

Богомолки—хлысты.Въ изданной нами брошюркѣ (1899 г.) «отъ Москвы до Богородска» вскользь было упомянуто о сектѣ «богомолокъ». Сообщаемъ точныя свѣдѣнія о пей. На третьемъ въ Казани миссіонерскомъ съѣздѣ миссіонеромъ Смоленск, губ., Сычевск. у., о. И. Соколовымъ былъ сдѣланъ докладъ о появившейся въ Сычевскомъ уѣздѣ сектѣ «богомолокъ». Совмѣстно съ этимъ, сдѣланы были указанія и другихъ миссіонеровъ, и выяснилось, что упомянутая секта есть ни болѣе, ни менѣе, какъ хлыстовщина. Послѣдователи ея обрѣтаются и въ другихъ уѣздахъ Смоленск. губ., именно въ Гжатскомъ, Вязем

скомъ и Юхновскомъ. Въ селѣ Егорьевскомъ (Сычевск. уѣзд.) оказалось несомнѣнное доказательство принадлежности секты «богомолокъ» къ хлыстовщинѣ. Сектанты послѣ своихъ моленій, и мужчины, и женщины, ночуютъ вмѣстѣ. Сектою руководитъ нѣкій Лаврентій Евдокимовъ (крестьянинъ дер. Марьина, Гривской волости). Богомолки его именуютъ «батюшкою—Лавренуш- комъ». Авторитетъ «батюшки» этотъ проходимецъ вздумалъ пріобрѣсти дерзкою выдумкою, будто бы его послалъ и благословилъ па проповѣдь (безнравственной хлыстовщины?!) о. Іоаннъ Кронштадтскій!.. Чтобы обличить во лжи такого проповѣдника, упомянутый миссіонеръ писалъ о. протоіерею въ Кронштадтъ, и получилъ письменный же отвѣтъ, изъ котораго ясно было видно, что о. Іоаннъ не только не знаетъ Лаврентія, но и вообще «никому» ни изъ благородныхъ ни изъ простолюдиновъ не благословлялъ и не благославляетъ устраивать молитвенныхъ собраній, памятуя слова ап. Павла: «какъ проповѣдать, аще не послани будутъ» отъ Богопоставленной, святительской власти. Какъ легковѣрны сектанты, которыхъ увлекаютъ лж^чители—проходимцы! Дай Богъ, чтобы труды православныхъ миссіонеровъ, посылаемыхъ святительскою властію, удерживали простой народъ отъ лжеученія незванныхъ нропо вѣдниковъ-Лавренушекъ!
П. 1. В—въ.

Однодневный съѣздъ учащихъ въ церков
ныхъ школахъ Волоколамскаго уѣзда.5-го марта 1901 года, подъ предсѣдательствомъ уѣзднаго наблюдателя церковныхъ школъ, священника С. II. Доброва, въ помѣщеніи Каллистовской школы происходилъ однодневный съѣздъ учащихъ въ церковныхъ школахъ Волоколамскаго уѣзда.Въ началѣ засѣданія о. наблюдателемъ было сказано нѣсколько словъ о значеніи и ближайшихъ задачахъ дѣятельности однодневныхъ съѣздовъ учащихъ и былъ прочитанъ имъ годовой отчетъ за прошлый учебный годъ. Заканчивая чтеніе отчета, о. наблюдатель принесъ глубокую благодарность всѣмъ, такъ или иначе содѣйствовавшимъ успѣху церковныхъ школъ въ уѣздѣ въ минувшемъ году: всѣмъ сочувствующимъ дѣлу народнаго образованія въ духѣ св. Церкви Православной, учащимъ въ церковныхъ школахъ учителямъ и законоучителямъ, пожелавъ также, чтобы и въ текущемъ учебномъ году 'церковныя школы Волоколамскаго уѣзда порадовали всѣхъ своими успѣхами. Затѣмъ законоучителемъ Каллистовской школы В. А. Соловьевымъ и учителемъ Соборной школы II. II. Некрасовымъ были прочитаны; «Ученье и учитель» — педагогическія замѣтки К. 11. Побѣдоносцева и брошюра епархіальнаго наблюдателя А. Д. Ита- линскаго: «О значеніи церковно-славянскаго чтенія въ народной школѣ и необходимыя условія успѣшнаго преподаванія этого предмета». Послѣ сего былъ предложенъ вниманію учащихъ рефератъ II. II. Лихачева: «Привычки, ихъ возникновеніе и значеніе въ душевной жизни человѣка и, въ частности, въ нравственно-воспитательномъ



№ 11-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 141дѣлѣ». Читалъ самъ авторъ, членъ совѣта мѣстнаго отдѣленія братства. Наибольшее оживленіе вызвало обсужденіе частныхъ вопросовъ учебно-воспитательнаго дѣла: о совмѣстныхъ занятіяхъ по Закону Божію съ тремя отдѣленіями и болѣе лучшей постановкѣ преподаванія этого предмета; па чтеніе какихъ книгъ больше обращать вниманія въ школѣ на урокахъ славянскаго языка: Евангелія или Псалтири; о важности и необходимости самостоятельныхъ упражненій по русскому языку и о злоупотребленіи диктовкой; о школьной дисциплинѣ и др. Въ заключеніи о. наблюдатель обратился къ учащимъ съ просьбою, сообщать ему заблаговременно 'письменно о всѣхъ вопросахъ, которые было бы желательно поставить на обсужденіе. Этимъ собственно и закончилось собраніе.
С. д.

МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА.II оку шені е па жизнь Оберъ-ІІрокурора Свя- тѣшаго Сѵнода, д. т. сов. К. II. Побѣдоносцева. Въ ночь съ 8 на 9 марта, въ началѣ перваго часа, прибывшій изъ г. Самары сынъ титулярнаго совѣтника Николай Константиновъ Лаговскіп, служившій статистикомъ въ Самарской губернской земской Управѣ, подойдя къ дому Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, на Литейной, къ освѣщеннымъ окнамъ нижняго этажа, — кабинета, въ которомъ въ это время занимался дѣйствительный тайный совѣтникъ Побѣдоносцевъ, произвелъ по направленію къ письменному столу два выстрѣла и еще одинъ выстрѣлъ въ окно швейцарской комнаты, а четвертый—далъ осѣчку. Къ счастью, пули, направленныя злоумышленникомъ, ударились въ пото локъ. Слѣдствіе производится судебнымъ слѣдователемъ по важнѣйшимъ дѣламъ Кузьминымъ, подъ наблюденіемъ прокурора с.-петербургской Судебной Палаты Максимовича.Благодарственныя молебствія. 10 марта,въ первомъ часу дня, въ Сѵнодальной типографіи предъ древней иконою Спаса Нерукотвореннаго было совершено благодарственное молебствіе по случаю избавленія отъ опасности г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода К. II. Побѣдоносцева. Богослуженіе совершалъ настоятель приходской церкви св. Троицы, что въ Поляхъ, о. прото іерей Н. А. Соловьевъ, при пѣніи хора изъ служащихъ и рабочихъ. При окончаніи молебна было прочтена положенная молитва и провозглашено многолѣтіе «рабу Божію болярину Константину». За богослуженіемъ присутствовали: преосвященный Парѳеній, епископъ Можайскій, бывшій въ это время въ типографіи, прокуроръ Московской Святѣйшаго Сѵнода конторы, князь А. А. Ширинскій Шахматовъ, управляющій Сѵнодальной типографіей С. Д. Войтъ, всѣ служащіе при этомъ учрежденіи и рабочіе. По окончаніи молебна преосвященный Парѳеній обратился къ присутствовавшимъ съ глубоко - прочувствованною рѣчью.Въ тотъ же день, въ три часа дня, въ залѣ Сѵнодальнаго училища, что на Никитской, было совершено благодарственное молебствіе по случаю избавленія 

г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода К. П. Побѣдоносцева отъ опасности. Пѣлъ Сѵнодальный хоръ. За богослуженіемъ присутствовалъ г. прокуроръ Московской Святѣйшаго Сѵнода конторы, князь А. А. Ширин- скій-Шихматовъ и служащіе въ конторѣ, и. д. директора Сѵнодальнаго училища В. С. Орловъ, преподаватели Сѵнодальнаго училища и воспитанники. Молебствіе закончилось провозглашеніемъ многолѣтія.Въ тотъ же день въ Иверской часовнѣ передъ чудотворной иконой Иверской Богоматери, череднымъ іеромонахомъ въ присутствіи массы молящихся было совершено благодарственное молебствіе по случаю избавленія отъ опасности г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода К. П. Побѣдоносцева.Въ часовнѣ св. Пантелеймона, что па Никольской, предъ чудотворной иконой Божіей Матерп, именуемой «Скоропослушница», молебствіе совершалъ, при громадномъ стеченіи молящихся, настоятель часовни о. Титъ,, при пѣніи мѣстнаго хора.Въ церкви Московской духовной семинаріи было отслужено благодарственное молебствіе ректоромъ семинаріи о. архимандритомъ Трифономъ въ сослуженіи состоящихъ при семинарской церкви священниковъ. За богослуженіемъ присутствовали преподаватели семинаріи и воспитанники.По тому же случаю, но предложенію предсѣдателя епархіальнаго училищнаго Совѣта Кирплло*Меѳодіевскаго Братства, были совершены молебствія въ церковно-приходскихъ школахъ города Москвы.12 марта, въ церкви Московской духовной академіи было совершено о. ректоромъ преосвященнымъ Арсеніемъ, епископомъ Волоколамскимъ, молебствіе по случаю избавленія г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода К. II. Побѣдоносцева отъ грозившей ему опасности. Въ церквахъ епархіальныхъ училищъ, Филаретовскаго и Маріинскаго, были совершены молебствія о.о. инспекторами, при пѣніи хора воспитанницъ.Духовный концертъ Чудовскаго хора. Во вторникъ, 13 марта, вечеромъ, въ Большой залѣ Благороднаго собранія состоялся духовный концертъ Чудовскаго хора, сборъ съ котораго поступилъ въ пользу Чудовскаго благо.ворительнаго общества. Благая цѣль этого концерта, а также и та вполнѣ заслужеппная слава, которой такъ давно пользуется Чудовской хоръ среди «истинныхъ» любителей церковнаго пѣнія, вполнѣ его понимающихъ, привлекли въ залу собранія такую массу публики, что не только всѣ мѣста въ залѣ были заняты, но громадныя толпы стояли за колоннами и въ прилегающихъ залахъ. Это обстоятельство является еще отраднѣе потому, что за послѣднее время противъ Чудовскаго хора среди лицъ, именующихъ себя «знатоками» пѣнія явилось какое-то предубѣжденіе, которое по временамъ проникало и въ печать. Программа концерта состояла по большей части изъ такихъ піэсъ, которыя выдѣляются вполнѣ «церковнымъ» характеромъ, такъ какъ написаны людьми въ совершенствѣ изучившими наше православное богослуженіе. Исполняя эти піэсы, Чудовской хоръ блестящимъ образомъ доказалъ, что правильность исполненія музыкальныхъ знаковъ можно
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вполнѣ согласовать съ словами текста. Нечего и говорить, что образцовое во всякихъ отношеніяхъ исполненіе произведеній, помѣщенныхъ въ эту программу концерта, произвело глубокое впечатлѣніе на присутствовавшихъ, которые долго несмолкавшими апплодпсмснтами выразили хору свою признательность. Регенту С. О. Солнцеву послѣ перваго отдѣленія концерта былъ поднесенъ роскошный лавровый вѣнокъ съ надписью: «отъ любителей церковнаго пѣнія».Концертъ начался исполненіемъ глубоко-трогательныхъ по музыкѣ ирмосовъ «Великой Субботы». Красивый догматикъ «8 гласа» протоіерея Виноградова былъ исполненъ съ замѣчательнымъ выраженіемъ и сопровождался громкими, долго несмолкаемыми апплодисмептами. Съ большимъ одушевленіемъ былъ пропѣтъ одинъ изъ трудныхъ концертовъ Бортнянскаго: «Коль возлюбленна селенія Твоя, Господи силъ».Второе отдѣленіе началось исполненіемъ написаннаго въ строго-церковномъ стилѣ тропаря: «Утоли болѣзни», знаменитаго композитора и регента Чудовскаго хора О. А. Багрецова. Замѣчательно стройно были исполнены: «Се женихъ грядетъ» Римскаго-Корсакова и «Чертогъ Твой» Бортнянскаго. Чудовской хоръ показалъ при массѣ сильныхъ голосовъ полное умѣнье дѣлать совершенно незамѣтно переходъ отъ полнаго «Гогіе» къ «ріапіззііпо». Блестяще было исполнено во всѣхъ отношеніяхъ тріо: «Покаянія отверзи ми двери» Веделя и превосходное «Нынѣ отпущаеши» Строкина, требующая массы сильныхъ, хорошо обученныхъ голосовъ. Съ неменьшимъ успѣхомъ былъ исполненъ и одинъ изъ лучшихъ концертовъ Бортнянскаго: «Кто взыдетъ на гору Господню». Концертъ закончился пѣніемъ народнаго гимна.Па концертѣ присутствовали: старшій викарій Московской митрополіи, преосвященный Несторъ, епископъ Дмитровскій, преосвященный епископъ Наѳанаилъ, оо. архимандриты, масса представителей Московскаго духовенства. Концертъ закончился въ исходѣ одиннадцатаго часа ночи.Присоединеніе къ православію. Въ воскресенье, 4 марта, въ Московской Богородицерождествен- ской, въ Столечникахъ, церкви совершенно было присоединеніе къ православной Церквп ,'іифляндской губ., Юрьевскаго у., Техельверской волости крестьянской дѣвицы, 32 лѣтъ, Анны Габріелевны Раудсенъ,—еванге- лическо - лютеранскаго вѣроисповѣданія. Присоединеніе совершено по положенному чину, чрезъ Св. Мѵропомазаніе, предъ поздней литургіей, за которою новоприсоединенная пріобщена Св. Христовыхъ Таинъ и привѣтствована словомъ настоятеля приходской церкви, протоіерея М. Модестова.
Изъ Николо-Тѣшиловскаго погоста Клин- 

скаго уѣзда.
35-лѣтіе служенія въ санѣ священника. 

(Корреспонденці я).6 февраля сего года прихожане Вознесенской, Николо- Тѣшиловскаго погоста, церкви, Клинскаго уѣзда, съ 

большой торжественностію чествовали своего настоятеля о. Георгія Богданова, по случаю исполнившагося трид- цати-пятилѣтія (35) его служенія въ сапѣ священника. Въ храмѣ было торжественно совершено утреннее богослуженіе сыномъ о. Георгія, свящ. В. Богдановымъ. По окончаніи утрени, мѣстнымъ благочиннымъ, свящ. Клинскаго собора о. I. I. Озерецковскпмъ, былъ освященъ золотой, украшенный брилліантами, наперсный крестъ, подносимый о. Георгію отъ членовъ приходскаго попечительства и прихожанъ.Затѣмъ началась божественная литургія, которая съ рѣдкою торжественностію для сельскаго храма была совершена о. благочиннымъ соборне—съ виновникомъ тор-, жестка о. Богдановымъ, и священниками: мѣстнаго храма 1. II Мазуровымъ, села Завидова о. II. П Розановымъ, села Захарова о. А. Д. Лихаревымъ и села Горбась- ева о. 11. К. Гусевымъ съ двумя діаконами.За утреней и литургіей пѣлъ прекрасный хоръ пѣвчихъ, состоящій изъ учениковъ Леоновской церковноприходской школы, подъ управленіемъ учителя В. Са дпкова. Обширный храмъ едва могъ вмѣстить молящихся. .Вмѣсто причастнаго стиха, священникомъ II. II. Розановымъ было произнесено слово о трудности пастырскаго служенія п о настоящемъ торжествѣ, служащемъ наилучшимъ доказательствомъ справедливой оцѣнки трудовъ почтеннаго пастыря Церкви, любви и уваженія, какъ со стороны прихожанъ, такъ и со стороны свя- щенно-служителей Завидовскаго благочинія, имѣющихъ его своимъ духовникомъ.По окончаніи литургіи, о. Озсрецковскій произнесъ слово, которое закончилъ молитвенными благопожелапіями о. Георгію, и затѣмъ прочелъ указъ дух. Консисторіи съ резолюціей Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Московскаго Владиміра «о разрѣшеніи совершить торжественное богослуженіе и поднесеніе наперснаго креста», что и было исполнено, согласно резолюціи.Засимъ слѣдовало благодарственное молебстіс, въ концѣ котораго о. Георгію, отъ лица прихожанъ, попечителемъ М. А. Кузнецовымъ былъ прочитанъ привѣтственный адресъ.Послѣ него свящ. I. Мазуровъ сказалъ нѣсколько словъ отъ лица членовъ причта.Богослуженіе закончилось возглашеніемъ установленныхъ многолѣтій, съ присоединеніемъ многолѣтія о. Георгію.Засимъ духовная процессія иаправиласъ въ домъ о. Георгія, при пѣніи стихиры: «Крестъ Хранитель всея вселенныя», гдѣ, во время рѣчи сына его, и былъ поднесенъ дорогой наперсный крестъ и возложенъ на юбиляра о. Озерецковскимъ.Отъ лица духовенства Завидовскаго благочинія священникомъ И. II. Розановымъ было принесено привѣтствіе и, какъ духовному отцу, поднесена икона Всемилостиваго Спаса въ богато-вызолоченной ризѣ. Отъ лица церковпо-служителей мѣстнаго храма былъ поднесенъ служебникъ въ дорогомъ бархатномъ переплетѣ; и, въ заключеніе, сельскими старостами были поднесены «хлѣбъ-соль». Всѣ священнослужители и члены попе-



№ 11-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 143жительства, присутствовавшіе па торжествѣ, были приглашены раздѣлить въ домѣ юбиляра скромную трапезу.Чествованіе закончилось пѣніемъ хоромъ учениковъ концерта «Тебе, Бога, хвалимъ» и «народнаго гимна».
в. а

Изъ Богородскаго уѣзда.
Присоединеніе къ православію. 

(Корреспонденціи).25 февраля при Преображенской, что въ селѣ Саввинѣ, церкви, Богородскаго уѣзда, были присоединены чрезъ таинство Мѵропомазнія семейство старообрядцевъ безпоповщинской секты подъ фамиліей Цыпловыхъ— Иларіонъ Ивановъ, 18 лѣтъ, и двѣ его сестры: Ѳеодосія, 16 лѣтъ, и Агафья, 14 лѣтъ. По происхожденію они Владимірской губерніи, Судогодскаго уѣзда, Березниковской волости, деревни Левина крестьянскія дѣти. Обрядъ присоединенія совершалъ мѣстный свящнпникъ А. М. Морозовъ предъ литургіей, за которой новопро- свѣщениыя были пріобщены Св. Таинъ.Случаи присоединеній къ православію въ той же церкви были п раньше.За послѣднее время знаменательнымъ является то, что въ православіе переходятъ цѣлыми семействами, такъ, напр., недавно были присоединены глава семейства съ женой и тремя дѣтьми.Принимаютъ православіе и инославные, а 22 октября 1900 года принялъ православіе іудейскаго вѣроисповѣданія австрійскій подданный Іосифъ Циндеръ 38 лѣтъ.Обрядъ присоединенія всегда совершается въ праздничный день и по возможности торжественно. На означенныя торжества являются въ храмъ лица и пе принадлежащія къ православной Церкви. Видя всю торжественность и слыша содержаніе молитвъ чина присоединеній, они измѣняютъ свои убѣжденія и заявляютъ душевное желаніе также присоединиться къ Церкви.Есть присоединенные, которые такъ стали близки къ Церкви, что дай бы Богъ и всякому. Много имѣетъ въ этомъ дѣлѣ значенія существованіе, при церкви книжной торговли. Отрадно видѣть, какъ всѣ заинтересованы чтеніемъ книгъ религіозно-нравственнаго содержанія, и причиной этого слѣдуетъ считать внѣбогослужебныя собесѣдованія. Послѣ всякаго собесѣдованія, требованія на книги бываютъ большія. Покупаютъ книги и очень цѣнныя.Много еще есть у насъ на Руси добрыхъ и истинныхъ христіанъ, и нужно только пожелать, чтобы призванные къ ихъ учительству были па своей стражѣ и неоиуститсльно предлагали бы имъ духовную пищу отъ Божественнаго слова. Свящ. А. Морозовъ.

Пожертвованія въ пользу Общества попеченія о боль
ныхъ и раненыхъ воинахъ.

По Указу Московской Духовной Консисторіи отъ 24-го іюля 
1900 года, за № 5221, въ квартирѣ благочиннаго Замо
скворѣцкаго сорока 2-го отдѣленія, протоіерея Н. А. Копьева 

(уголъ Малой Полянки и Спасскаго переулка, д. №389 —424), 
открытъ пріемъ денежныхъ и вещевыхъ пожертвованій въ 
пользу Общества «Краснаго Креста». За время съ 5-го по 11-е 
марта сего 1901 года поступило тарелочнаго сбора:

Отъ о. о. настоятелей церквей г. Москвы^ Спасскаго, въ 
Наливкахъ, благочинія: Александроневской, въ Мѣщанскомъ учи
лищѣ. 2 р. 80 к.-, Александроневской, въ Пріютѣ Императора Алек
сандра II, 1 р. 05 к.; Апдреестратилатской, при Учптельскомч, Ин
ститутѣ, 1 р. 00 к.; Благовѣщенской, ві> Пыжахъ, 4 р. 60 к.; 
Варваринской, въ Сиротскомъ домѣ Лобковыхъ, 00 р. 50 к.; Во
скресенской, въ Кадашевѣ, 2 р. 25 к.: Воскресенской, въ Плѣнни
цахъ, 00 р. 47 к.; Димитріевской,въ Голицынской больницѣ,00р. 
00 к.; Екатерининской, на Вспольѣ, 5 р. 34 к.; Знаменской, во 2-й 
Городской больницѣ, 1 р 45 к.; Іоакиманской, на Якиманкѣ, 00 р. 
64 к.; Іоанновоинской, на Калужской улицѣ, 2 р. 63 к.Доаипо- 
предтечевской, подъ Боромъ, 3 р. 8 к.; Казанской, у Калужскихч. 
воротъ, 6 р. 05 к.; Климентовской, на Пятницкой, 00 р. 00 к.; 
Князевладимірской, въ Долгоруковскомъ Пріютѣ, 00 р. 44 к.; 
Космодаміанской, въ Кадашевѣ, 2 р. 15к.; Маріемагдалпиипской, 
въ 1-й Городской больницѣ, 1 р. 09 к.; Мароновской, въ 
Старыхъ панѣхъ, 2 р. 30 к.; Николаевской, въ Берсеновкѣ, 2 р. 
00 к.; Николаевской, въ Голутвинѣ, 4 р. 50 к.; Николаевской, въ 
Толмачахъ, 2 р. 25к.; Павловской, въ больницѣ Императора Павла 
І-го, 00 р. 35 к.; Петропавловской, на Калужской улицѣ, 2 р. 33 к.; 
Покровской, на Малой Ордынкѣ, 00 р. 75к.; Ризположенской, на 
Донской улицѣ, 1 р. 50 к; Скорбященской, на Большой Ордынкѣ, 
2 р. 10 к.; Спасо-Преображепской, въ Наливкахъ, 12 р. 46’/а к.; 
Троицкой, на Воробьевыхъ горахъ, (X) р. 40 к.; Троицкой, въ Го
ленищевѣ, 2 р. 70 к.; Троицкой, на Шаболовкѣ, 2 р. 84 к.; 
Успенской, въ Казачьей, 1 р. 98 к. Итого 74 р. Ѵ» к., а съ 
прежде поступившими - 4612 р. 9' -і к. Означенныя пожертвованія 
переданы въ Комитетъ по пріему пожертвованій въ пользу Об
щества «Краснаго Креста», учрежденный въ Чудовѣ монастырѣ.

Публичныя Богословскія Чтенія.Отдѣлъ Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія по устройству публичныхъ богословскихъ чтеній въ теченіе Великаго поста сего 1901 года имѣетъ произвести слѣдующій рядъ чтеній въ залѣ Сѵнодальнаго училища церковнаго пѣнія, на Никитской улицѣ.
ДЕВЯТОЕ ЧТЕНІЕ—19 марта. Магистра богословія, 
протоіерея А. Г. Полотебпова: «0 религіозномъ чув
ствѣ. Къ отвѣтамъ на запросы Правительства и 
общества о религіозно-нравственномъ образованіи-».Необычайное движеніе послѣдняго времени въ средѣ представителей и дѣятелей образованія, возбужденное заботами о поднятіи религіозно-нравственнаго воспитанія юношества. Соглашеніе въ вопросѣ о соединеніи объясненія учебниковъ съ чтеніемъ отдѣловъ Священныхъ книгъ и выдержекъ изъ твореній св. отцевъ и учителей Церкви. Важность сего проэкта. Религіозно-нравственное образованіе, какъ воспитательное дѣло. Развитіе какого чувства сердца должно быть положено въ основу религіозно- нравственнаго воспитанія. Разборъ воззрѣнія послѣдователей Неплюева на чувство любви къ ближнему, какъ основное начало религіозно нравственной жизни. Религіозное чувство христіанина, какъ чувство благодатной любви къ Богу—Спасителю. Раскрытіе свойства и силы этой любви, по ученію Откровенія и историческимъ



144 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ въдомости № 11-йданнымъ. Вопросъ о благодати. Ученіе о религіозномъ чувствѣ Филарета, Митрополита Московскаго.
ДЕСЯТОЕ ЧТЕНІЕ—21 марта. Профессора Москов
ской духовной академіи, магистра богословія С. С.

Глаголева: «Религіи Китая».Устои китаизма: государственные принципы, семейныя начала, культъ предковъ. Китайскія религіи, освящающія своимъ авторитетомъ строй жизни, утверждающійся па этихъ устояхъ, но не имѣющія своею цѣлью созданія идеальнаго строя. Конфуціанство. Скудость конфуціанскихъ легендъ, скептизмъ конфуціанской метафизики и практичность конфуціанской морали. Та- 
оизмъ Лаоса и Конфуцій, какъ противники въ дѣлѣ міропониманія. Понятіе тао (дорога, путь: попытки сблизить это понятіе съ Аоуо'омъ). Ученіе таопстовъ о естественной природѣ. Принципъ пассивности. Отшельники таоизма. Таоизмъ современный. Полидемопизмъ и развитіе магіи, какъ его характерные признаки. Религія 
Ф) (китайскій буддизмъ, религія большой повозки — махаяна). Принципіальное различіе этого буддизма съ первоначальнымъ буддизмомъ Индіи. Исчезновеніе въ немъ пессимистическихъ чертъ ученія Гаутамы. Возможность въ Китаѣ одновременно слѣдовать требованіямъ трехъ религій: конфуціанству въ морали, современ пому таоизму — въ практическихъ нуждахъ жизни, фо — въ почитаніи умершихъ и погребальномъ культѣ. Односторонность и неполнота каждой изъ этихъ трехъ религій, побуждающія искать восполненія ея во всей ихъ совокупности, и невозможность найдти во всѣхъ нихъ удовлетворенія религіознымъ потребностямъ. Невозможность при руководствѣ этими религіями, глухо и смутно учащими о мірѣ небесномъ, прочно и разумно устроиться въ мірѣ земномъ.

ЦѢНЫ мѣстамъ слѣдующія: три ряда креселъ — мѣста 
нумерованныя 60 к., стулья нумерованные 40 к., мѣста на 
хорахъ ненумерованные 20 к. Абонементы на всѣ десять 
чтеній—-кресла 4 р., стулья 3 р., мѣста на хорахъ 1 р. 50 к. 
За храненіе платья взимается по 10 коп.

Билеты разовые, а равно и абонементы можно 
получать ежедневно у швейцара Сѵнодальнаго учи
лища, въ книжномъ и музыкальномъ магазинѣ А. 
Лангъ, на Кузнецкомъ мосту, и при входѣ въ залъ.

СОДЕРЖАНІЕ: Иконы церковно-археологичесваго музея Общества Любите
лей Духовнаго Просвѣщеніи.—Объ иконѣ св. Іоанна Златоуста въ церкви Покрова, 
въ Кудринѣ.—Спясо-Влахернслій женскій общежительный монастырь.—Алебастро
вый ыѣпокь съ креста въ юговосточномъ углу Алексѣевской церкви Чудова мо
настыри.—Ветхозавѣтный законъ и его значеніе. Гюгомолки- хлысты. — Одноднев
ный съѣздъ учащихъ въ церковныхъ школахъ Волоколамскаго уѣзда. — Московская 
хроника.—Изъ Николо тѣши.іовскаго погоста, Клинскаго уѣзда (Корреспонденція).— 
Изъ Негородского уѣзда (Корреспонденція). — Пожертвованія въ пользу Общества 
попеченія о больныхъ и раненыхъ воинахъ. — Публичныя Ногословскія Чтенія.— 

Объявленія.

«Различные тины школъ и образованія, получаемаго въ нихъ современными русскими людьми» свящ. Д. Ромашкова. Цѣна 50 коп. Продается въ лучшихъ магазинахъ города Москвы. Складъ изданія у автора: Мясницкая, Милютинскій пер., д. церкви Архидіакона Евпла. 3 — 1
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