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Церковь Святителя Николая, именуемая Стрѣлецкою, что 
у Боровицкихъ воротъ, въ Моеквѣ. 

I. О х р а м ѣ . 
Церковь и окружающія се местности. Дрсвнія названія храма. Боровицкій холмъ. Стрѣльцы. Видъ мѣстно-
сти въ ХѴП в и теперь. Порвыя упоминанія о храмѣ. Кладбище. Выдача богосдужебныхъ книгь и па-
тріаршее служеніе. Освященіе новаго, нынѣ существующего храма. Пожарное раззореніс. ІІатріаршее слу-
женіе. Состояніе церкви въ XVIII в. Пожаръ 1737 г. и моровая язва 1771 г. Починки крыпп» въ 1784 и 
1797 г.г. Дѣло о построеніи ограды. Сооруженіе колокольни. Вогадѣльня. Часовня. Домовыя церкви. XIX 
вѣкъ. Перемѣнывъ 1809 - 1 1 г г. 1812 й годъ. Обновленіе храма нослѣ непріятельскаго нашестпія. Далыіѣй-
шія заботы о благолѣиін храма до 1836 г. Труды X. Д. Спиридонова: обновлеиіе храма въ 1839 — 1847 
г.г ; устройство каменныхъ сводовь въ 1857 г. Различный поремѣны поолѣдующаго времени. Работы 1878 — 
75 г.г. по обращенію холоднаго главнаго храма въ теплый ел» поремѣшно иконостаса, устройством!» 
ризницы и проч. ІІоремѣны въ 1892—4 г.г. Послѣднее обновленіе храма въ 1905 году —ІІиколо-Стрѣ-
лецкая церковь въ нынѣ существующемъ видѣ: ея наружное и внутреннее устройство. Иконы, сванге-
лія, кресты H свящ. одежды. Лица, содѣйствовавшія ен благолѣпію: благотворители и старосты церковные. 

ерковь Святителя Николая, именуемая „Стрѣледкою", съ двумя 
придѣлами въ трапезѣ—Богоявленія Господня и Св. Белико-
мученика Евстафія ІІлакиды, находится въ Москвѣ, близъ Бо-
ровицкихъ воротъ Кремля, на нересѣченіи улицъ Знаменки и 
Волхонки. Кругомъ ся расположены: Старое Ваганьково съ 

умянцевскимъ Музеемъ, Моховая улица, Александровскій 
садъ, Боровицкія ворота, Лебяжій переулокъ, рѣка Москва ст» 
Камсшіымъ мостомъ, улица Лѣнивка. Въ документах !» XVII — 
XVIII вв. она значится въ числѣ церквей Бѣлаго или дере-
вяннаго города, „противъ Боровицкаго мосту" (1625 г.), „у Бо-
ровицкаго моста" (1722—1726 г.г.), „за Боровицкимъ мостомъ 

3Ü - У богадѣленъ" (1683 г.), „у Знаменской рѣшетки" (1635 г., 
1657 г.), „за Боровицкимъ мостомъ у Знаменской рѣшетки" 
(1690 г.), „въ Стрѣлецкой Слободѣ" (1677 г., 1681 г.), „въ 
приказѣ московскихъ стрѣльцевъ головы Юрья Лутохина" 
(1671 г.) и иногда „на Стрѣлкѣ" (въ концѣХѴШ в.). ') Одни 
изъ этихъ названій указываютъ намъ слѣды ирежняго быта 
и городскаго устройства первопрестольной столицы государ-
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ства русскаго, лругія служатъ памятниками достопримѣчательныхъ событій ея жизни. 
Съ именемъ Воровицкихъ воротъ соединяется воспоминаніе о началѣ Москвы, о 
тѣхъ отдаленныхъ временахъ, когда, но общепринятому мнѣнію, Боровицкій холмъ 
Кремля сталъ псрвымъ зародышемъ Москвы, когда здѣсь Суздальскій князь Юрій 
Долгорукій в ъ 1156 г. устроилъ городокъ съ деревянными стѣнами, земляною осыпью 
и рвами, къ которому постепенно стало притекать наееленіе, и такимъ образомъ за-
селялась Москва. Этотъ холмъ былъ покрытъ густымъ лѣсомъ или боромъ, дав-
шимъ названіе холму и церквамъ, стоявшимъ на немъ: Іоанна Предтечи на Бору, 
Спаса на Бору а). Въ началѣ 1346 г. былъ построенъ дубовый городъ, т. е. 
стѣны съ бойницами и воротами, изъ коюрыхъ главныя, въѣздныя были тогда 
Боровицкія 3). Боровицкій холмъ, настолько высокій и крутой, что еще в ъ началѣ 
XIX столѣтія на него съ трудомъ можно было въѣзжать или всходить 4), омывался 
рѣчкою Неглинкой, тутъ же впадавшей въ рѣку Москву. ГІо берегамъ Неглинной 
тянулось болото, покрытое мохомъ, о чемъ свидѣтельствуетъ названіе Моховой улицы. 
Для соединенія съ другимъ берегомъ Неглинной, также представляющимъ возвы-
шенность— Ваганьковскую, былъ перекинуть мостъ. На томъ мѣстѣ рѣки Москвы, 
которое прилегаетъ къ ныиѣшисму Каменному мосту и устыо Неглинки, былъ по-
роги, затруднявшій плаваніе и заставлявшій по необходимости дѣлать остановку, 
высадку. Здѣсь возможно предполагать зачатки носеленія, д л я чего и было удобное 
мѣсто на лѣвомъ берегу рѣки Москвы, мѣсто ровное и высокое 5). Такъ начиналось 
заселепіе мѣстности, лежавшей близъ Воровицкихъ воротъ. Время и рука человѣка 
постепенно измѣняли ея внѣшній видъ. Въ XVII в. по берегу Неглинной, у Воровиц-
кихъ воротъ стояли мельницы, на которыхъ молотилось царское жито. На планѣ , прило-
жепномъ къ путешествію въ Московію барона Мейерберга въ 1661 г., на лѣвой сторонѣ 
отъ Воровицкихъ воротъ показа нъ Лебяжій прудъ, а на правой, ближе къ Тронцкимъ— 
—деревья: это аптокарскій садъ 6). Въ концѣ XVII столѣтія отъ Боровпцкаго до Троиц-
каго моста тянулась слобода, населенная стрѣльцами, составлявшими лучшую часть 
древняго русскаго войска. Часть мѣстности, заселенной стрѣльиами, изображается на 
одиомъ изъ планов']» 70-хъ годовъ XVII в. На мѣстѣ нынѣшняго дома кн. Гагарина то-
гда стояли дворы крестовыхъ дьяковъ, за крайиимъ но Моховой (ближе къ Знаменкѣ) 
шли 3 двора „стрѣлецкіе", въ разстояніи 54 саженей отъ Неглинной; около нихъ пере-
улоісь, за которымъ дальше по Моховой продолжались дворы „стрѣлецкіе", сзади нихъ 
по Пеглинной аитекарскій двора» и садъ. На другой сторонѣ Моховой улицы (именуемой 
на планѣ „улица з Знаменки на Смоленскую улицу") расположенъ дворъ боярина Васи-
лія Ивановича Стрѣпінева, на мѣстѣ котораго нынѣ находится Московскій Главный Ар-
хива. Министерства ІІностранныхъ Д ѣ л ъ 7). Учрежденіе стрѣлецкаго войска отно-
сится къ 1550 г.") Служба стрѣльцовъ переходила по наслѣдству отъ отца къ сыну, 
въ случаѣ надобности за порукою старыхъ стрѣльцовъ принимались и сторонніс 
люди, по собственной ихъ охотѣ, „рѣзвые и стрѣлять гораздые", кромѣ крестьянъ, 
холоией и людей бѣглыхъ. Правительство разсѣлило ихъ особыми слободами, по-
строило дома, назначило жалованье, дало оружіе іі подчинило особому учрежденію 

-Стрѣлецкому приказу, ввѣрснному обыкновенно знатному боярину. Полки ихъ на-
зывались приказами и управлялись головами, которыми, но словамъ Котопшхина, 
могли быть только дворяне изъ извѣстныхъ родовитыхъ семей, затѣмъ—полуголо-
вами или пятисотенными, сотниками, пятидесятниками и десятниками. Въ Москвѣ 
всегда стояло около 20 стрѣлецкихъ полковъ. въ каждомъ изъ которыхъ было около 
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тысячи человѣкъ. Обыкновенно полки назывались по имени головъ, которые ими 
начальствовали. Надъ стрѣльцамн, жившими за стѣнами Кремля у Боровицкаго моста, 
въ 1671 г. такимъ головой былъ ІОрій Лутохинъ. Составляя готовое войско для 
войны, въ мирное время стрѣльцы охраняли въ городѣ внутреннее спокойствіе, ис-
правляли караулы во всѣхъ частяхъ Москвы, стояли по ночамъ у особыхл. заставь 
на улицахъ, называемыхъ рѣпіетками, учрежденпыхъ для бережепья отъ огня. Та-
кая рѣшетка была въ началѣ Знаменки, гдѣ караулили жившіе здѣсь стрѣльцы. 
На случай пожара они исполняли обязанности пожарныхъ. Стремянной или конш.ій 
полкъ, состоявшій изъ отборнѣйшихъ стрѣльцовъ, сопровождала, царя во всѣхъ его 
выѣздахъ изъ Москвы. Стрѣльцы владѣли на Москвѣ лавками, мельницами и дру-
гими торговопромышлсппыми заведеніями, пользовались большими льготами, пра-
вами и преимуществами сравнительно съ прочими ратными людьми и, кромѣ того, 
обогащались на войнѣ , а потому были людьми не бѣдными. Матеріальный достаток'!, 
повелъ къ ослабленію дисциплины. ГІослѣ етрѣлецкихъ бунтовъ ГІетръ Великій прп-
зналъ необходимымъ уничтожить это войско и въ іюнѣ 1699 г. повелѣлъ всѣхъ мос-
ковскихъ стрѣльцовъ распустить по городамт. въ носад'ь, кто куда хочетъ, и выс-
лать къ иимъ женъ и д ѣ т е й , дворы ихъ, лавки и земли отдать стороннимъ лицамъ 
съ торговъ изъ оброка. То же случилось, конечно, и съ стрѣльцами, яшвншми у Боро-
вицкихъ воротъ. На ихъ мѣстѣ стали селиться „разиыхъ чиновъ люди." Нъ XVIII 
в. измѣнился и внѣшній видъ мѣстности: Боровицкій мостъ былъ унпчтожеігь. а 
рѣчка Неглинка заключена въ трубу, по которой разбита, нынѣ существующій Але-
ксандровски! садъ, на мѣстѣ Лебяжьяго пруда образовался Лебяжій переулокъ са. 
дворами. 

Первое извѣстіе о церкви Святителя Николая у Боровицкаго моста можно 
относить къ 1623 году ')• Во второй разъ она упоминается ва. 1625 г. ,0) Въ доку-
мент!'. .1657 г. указывается, что эта церковь была каменная "). При ней, какъ и при 
другихъ московских'!, церквахъ, существовало кладбище, иода, которыми вмѣстѣ сл. 
церковью состояло земли вдоль по улицѣ 29 саж., поперегл. отл. рѣшетки по улпцѣ 
13 саж., въ заднемл. концѣ поперегл. 7 саж. Ва. 1654 г. Москву постигло страшное 
бѣдствіс—моровая язва, отъ которой умирало множество парода. Церковный клад-
бища переполнились и оказались настолько тѣсны, что приходилось класть умер-
шихъ на сосѣднихъ дворахъ и огородахъ, a послѣ язвы потребовалось отдѣлить 
особый земли подл, иовыя кладбища. При Ііиколо-Стрѣлецкой церкви, за тѣспотою клад-
бища, умерших'!, клали на косогорѣ передл. просвирниною избою и на порозжемл. 
мѣстѣ сторожа Знаменской рѣшетки Ивашки. Согласно указу Государя отъ 22 ген-
варя 1657 г., старое кладбище было огорожено заборами ва. вышину ва. полтретья 
(2'Д) аршина наглухо, а изъ сосѣднихъ дворовъ вырѣзана земля для новаго клад-
бища, при чемъ эти дворы провѣрены сл. прежними писцовыми книгами, оцѣнены 
лѣсными цѣловальниками, a владѣльцы получили деньги изъ государевой казны. 
Въ то время подлѣ кладбища стояли бѣлые дворы дьяка Онофрея Гаврилова (вд. 
15 с. съ малою четыо, попер. 18'/ , с.) и околышчаго Василія Михайловича Ероп-
кина (вд. 16 е., поп. протива. церкви 18 е.). Заборы послѣдняго были „пригорожены" 
къ церкви, a проѣзда. во двора, ва. ворота шелл, черезъ кладбище. Оба въ преж-
них!. писцовыхъ книгахл. написаны въ одномъ дворѣ за боярипома. княземл. Пва-
номъ Борисовичем!. Черкасскима. (мѣрою: вд. 31 с. сл. малою четью, поперегл. отл. 
воротъ 147 , е., ва. другомъ мѣстѣ поперегл. же 18 е., длиникъ сл. писцовыми кип-
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гами сшелся, а въ поперечникѣ двора О. Гаврилова сверхъ писцовыхъ книгъ при-
мѣрено во весь длинникъ его двора на 15 саж. 4 арш., а другой поперечникъ, что 
во дворѣ В. Еропкина съ писцовыми книгами сшелся). Для расширенія кладбища 
была взята земля изъ означенныхъ дворовъ Гаврилова и Еропкина. ІІзъ двора пер-
ваго была взята церковная земля, „пригороженная" къ его двору (мѣрою: ио-
перегъ 4 с. на длинникѣ подлѣ стараго кладбища и подлѣ его погребовъ че-
резъ весь его дворъ на 15 саженяхъ), и земля собственно изъ его двора, кромѣ 
его каменныхъ погребовь (мѣрою: вдоль отъ Знаменской улицы до погребовъ—10 с., 
поперегъ отъ церковной стѣны подлѣ погребовъ и церковного прнмѣрною землею 
8 7 , саж., въ другомъ концѣ по Знаменской улицѣ поперегъ же !) саж.), всего 
кромѣ погребовъ—вдоль подлѣ стараго кладбища и погребовъ 15 саж., поперегъ по 
Знаменской улицѣ и съ нримѣрною землею о саж., въ другомъ концѣ отъ церков-
ной стѣны подлѣ каменныхъ погребовъ 8 7 , саж. Изъ двора Еропкина взято „отъ 
алтарей 5 саж. поперечнику черезъ весь ево дворъ длинника на 16 саженяхъ". За-
тѣмъ, были сломаны двѣ избы просвирпины и ся земля (вд. 5 7, е., попер. 4 с. съ 
малого четыо) и порозжес мѣсто рѣшеточнаго сторожа (вд. 2 7 , е., погі. 21/3 с.) были 
пригорожены къ кладбищу, и такп.чъ образомъ, новоочистная земля четырехъ вла-
дѣльцевъ образовала новое кладбище (мѣрою: вд. 31 е., поп. но Знаменской улицѣ 
9 саж., въ другомъ концѣ 9 с. съ малою четыо), которое и было огорожено надол-
бами изрѣдка. IIa городьбу стараго кладбища на заборы и на надолбы около новаго 
кладбища пошли 30 бревепъ дубовыхъ трехсаженныхъ, изъ которыхъ сдѣлано 60 
столбовъ, и 351 бревно по 2 7, саж., 20 бревенъ по 3 с. и 50 бревепъ по 2 е.; на 
кровлю заборовъ пошло 30 тесницъ по 2 7, е., на пробоины 103 гвоздя. За бревна, 
тесъ и гвозди уплачено 13 р. 26 алт. 3 ден., за провозъ рубль 13 алт. 2 ден. и 
илотиикамъ за работу 8 р. 13 алт. а всего выдано государева жалованья изъ Зем-
скаго Приказа 22 р. н алт. 1 д. '7 . Указаній въ документахъ на дальнѣйшее су-
ществование кладбища мы не встрѣчаемъ; несомнѣнно, оно было уничтолссно одно-
временно съ кладбищами при другнхъ московскихъ церквахъ, т. е. гіослѣ мороваго 
повѣтрія, бывшаго въ 1771 г., когда запрещено было погребать мертвыхъ въ городѣ, 
a велѣно класть ихъ на особо отведеппыхь для этого мѣстахъ за городомъ, гдѣ 
сооружены были кладбищепскія церкви. 

3 апрѣ.ія 167 1 г. „Велнкій Государь уісазалъ дать въ церкви і в Московские 
монастыри і в стрелецкие приказы псалтыри елѣдованные и триоди цвѣтпые. Il по 
тому ево, государеву, указу дано книгъ в переплете: в церковь великаго чудо-
творца Николая, что за Воровицкимъ мостомъ, в приказе Московскихъ стрѣльцовъ 
головы Юрья Лутохина дано: книга псалтырь с елѣдованьемъ да книга триодь цветная 
в переплете, обе в красныхъ сафьянехъ. Тѣ книги, псалтырь и треодь прнпелн в ту 
церковь црихоженя, тогожь приказу десятники Михайло Блохинъ, ГІотапъ Дмитреевъ, 
а в их'ь мѣсто росписался сотенной Абрапііса К'ириловъ" п) 

3. декабря 1677 г. иатріархъ отпѣваль въ сей церкви Михаила Алексѣевича 
Ртищева. Идя сюда, онъ роздали по дорогѣ нищимъ поручной милостыни рубль "). 

На 1682-й год'ь падастъ важнѣйшее событіс въ исторіи нашей церкви. Въ 19 
день октября мѣсяца сего года святѣйшій патріархъ Іоакимъ совершилъ освящсніе 
вновь выстроенной каменной и ионынѣ существу го щеп Николо-Стрѣлецкой церкви. По 
обычаю, идя сюда онъ роздалъ по дорогѣ поручной милостыни 16 алт. 4 деньги ")• 
По указанно одного документа начала XVIII ст., церковь была построена „по прошенію 
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Стремяннаго полка стрѣльцовъ" u ) . Вскорѣже 27 августа l(iS5 г. случилось япожар-
ное раззореніе", охватившее церкви и дома обывателей между улицами Никитскою, 
Арбатомъ и Пречистенкою. Неизвѣстно, въ какой мѣрѣ коснулось бѣдствіе нова го 
храма, но попъ и причетники пострадали настолько сильно, что на слѣдующій 1(і8(і г. 
освобождены были отъ обычнаго денежнаго сбора въ патріарпіую казну n ) . 11 новый 
храмъ былъ свидѣтелемъ велпчественпаго патріаршаго елуженія. I в Декабря 1.(195 г. 
патріархъ отпѣвалъ въ немъ стольника князя Ѳеодора Ивановича Троекурова и роз-
далъ 10 алтынъ нищимъ и колодникам-ь въ Приказы Ссудный Дворцовый и Коню-
шенный l s). 

Волѣе подробный свѣдѣнія мы имѣемъ о состояніи Николо-Стрѣлецкой церкви 
въ XV'III вѣкѣ . Въ это время при ней является нридѣлъ во имя св. великомученика 
Евстафія Плакиды и дружины его 21), упоминаемый въ 1722 ") —1797 'J0) г.г., и ко-
локольня, до 1791 г. стоявшая отдѣльно отъ храма на нынѣшней Волхонкѣ, прежде 
именовавшейся Пречистенкой, на мѣстѣ , гдѣ теперь находится домъ для помѣщенія 
псаломщиковъ. 

Большой Московский пожаръ 1737 г. коснулся нашего храма въ незначительной 
степени: на немъ сгорѣли лишь кровли 22). Въ моровую же язву 1771 г. его постигла 
участь тѣхъ 75 московских'!, церквей, который, за смертію настоящих'! и викарпыхъ 
священниковъ, остались безъ службы и затѣмъ были запечатаны 2S). 

Въ концѣ XVIII в. были, вновь покрыты тесомъ алтарь главного храма и тра-
пеза съ ирмдѣломъ св. велнкомуч. Евстафія. 

Въ маргѣ 1781 г. священники, и прихожане писали Платону, тогда архіеписко-
пу Московскому и Калужскому: „Наша Николаевская церковь состоитъ во вся коми, 
благосостоянии точію у настоящей церкви па алтарѣ крышка деревянная отъ давняго 
покрытія пришла въ ветхость, которую, а равно и имѣющіяся во опой малыя ветхо-
сти, желаемъ па имѣющіяся въ той церкви сборпыя деньги исправить вновь". Со-
гласно своей просьбѣ получили разрѣшеніе „помянутую на aлтарѣ деревянную крышку 
вновь, а равно и другія малыя ветхости починкою исправить", о чемъ и были, посланъ 
указъ благочинному Срѣтенскаго собора протоіерею Іоанпу 14 марта i l) .—2 марта 
1797 г. дозволено было вновь покрыть тесомъ трапезу церкви и придѣли. велнкомуч-
Евстафія, на которыхъ „крышки деревянный отъ долговременности пришли вн. вет-
хость, а потому неминуемо требовали возобновленія" 28). Къ концу лее XV'III в. явилась 
необходимость въ поправкѣ главного Николаевскаго престола, который „отъ давняго 
построенія нѣсколько на сторону покривился". Согласно прошенію, священнику раз-
рѣшено было это епархіалыюю властію 28 октября 1785 г., о чемъ благочинному 
былъ посланъ указъ съ предписаніемъ по освященіи по чиноноложенію ренортовать 2(і). 

До конца ХѴІЛ столѣтія Николо-Стрѣлецкая церковь не имѣла около себя 
ограды. Но въ 1789 г. совершенно неожиданно возникло дѣло о ея ностройкѣ. На 
издаваемомъ здѣсь нланѣ церковной земли 1789 г. между .Vi 4 (домомъ священника) 
и X» 3 (колокольней) видна порозжая церковная земля. Московскіе 3 гильдіи купцы 
Яковъ Козминъ Нетелинъ и Илларіонъ Ивановъ Соколовъ 4 октября просили митро-
полита Платона отдать имъ эту землю во владѣніе для постройки собственным!, ихъ 
коштомъ двухъ каменныхъ лавокъ, съ обязательством!, платить ежегодно въ церковь 
по 50 руб., чрезъ что сдѣлать къ благолѣпію церковному нѣкоторое приращеніе, при 
чемъ указывали, что на этой землѣ, за ея малою мѣрою, строить жилого строенія 
нельзя, а священнослужители для жительства нужды въ ней не имѣютъ, что наэту землю 
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со всякой стороны бываетъ пометь и церкви святой немалое безобразіе, и что причтъ 
il прихожане согласны на подобную отдачу. При производств'!', дѣла одинъ изъ при-
хожанъ, Московски! купецъ Ив. Ст. Епанеіпниковъ заявилъ, что на порозжей землѣ 
прежде было богадѣлснное строеніе, сломанное за тѣснотою, и что здѣсь по гене-
ральному плану надлежать быть оградѣ . притомъ же по близости церкви почти подлѣ 
самаго алтари находится каменный просвирническій домъ съ деревянного пристройкою, 
вт> которомъ живетъ не просвирня, а часовыхъ д ѣ л ъ мастеръ, около же церкви и 
доселѣ не сдѣлано никакой ограды. Онъ же, какъ прихожанинъ, стараясь о благо-
лѣпіи церкви желаетъ на осначенной церковной землѣ собственнымъ коштомъ по-
строить каменную ограду, которая по своему положенію на большей проѣзжей улицѣ 
можотъ сдѣлать церкви благопристойный видъ; если же на семь мѣстѣ поставить 
другое какое строеніе, то оно можетъ обезобразить всю красоту церкви, и со време-
немъ сія церковная земля черезъ перепродажу можетъ отойти во владѣніе другихъ. 
Что же касается выгоды, какую можно получить отъ отдачи въ наемъ земли, то въ 
атома, отногпеиіи Епаиешниковъ обязывался отвѣтствовать самъ. Купцы ІІетелинъ и 
Соколовъ вазралсали, что Епанешниконъ домогается не допустить ихъ до найма цер-
ковной земли потому, что противъ ея имѣе-тъ свои лавки и опасается могущаго быть 
ущерба своему интересу, слѣдователыю, дѣлаетъ по одной только зависти, а не изъ 
усердія кт, церкви, и если бі,і дѣйствителыю нмѣлъ доброхотство къ приходской 
церкви своей, то давно бы еще прежде подачи ихъ просьбы исполнила, свое бого-
угодное намѣрспіе, между тѣмъ года три тому назадъ онъ д ѣ л а л ъ замѣшательство 
вт, отдачѣ церковной земли. Указывали также и на то, что Епанегаииковъ по пре-
клонности л ѣ т ъ il по причинѣ разстройства семейства не можетъ брать на себя от-
вѣтсвенности за выгоду отъ отдачи въ наемъ земли, что другіе прихожане-генералъ 
Фаминцынъ и госпожа Болоховская согласны съ нимъ по той же причинѣ , что 
имѣютт, у себя отдаточныя лавки, что ограда можетъ быть выстроена в ъ пристойномъ 
мѣетѣ безъ обиды церкви и безъ всякаго утѣсненія другихъ и при постройкѣ лавокъ, 
и проч. Спрошенные по этому дѣлу священника, и прихожане показали, что отдавать 
землю кунцама» Петелину и Соколову они несогласны, а желаютъ, чтобы на праз-
дной землѣ и въ другихъ мѣстахъ около церкви была построена каменная ограда 
(какъ показано на плаиѣ гіода, .V 2) которую Епаиешниковъ желаетъ построить соб-
ственными, коштомъ и кромѣ того обѣщается на будущій 1790 г. церковь и главы 
обить желѣзомъ. По миѣнію прихожанъ, на ограду церкви требуется не малая сумма, ко-
торую едва ли молено скопить въ 50 лѣтъ , собирая по 50 руб., нельзя отнять усердія 
у прихолсапииа, жѳлающаго церковный недостатки исправить своимъ коштома,, нельзя 
церковь лишить подобающаго великолѣпія, со временемъ лее земля, занятая посторон-
ним!» ненуленымъ стросніема», при продажѣ послѣдняго ва» разныя руки молеста» быть 
также запродана, чему и примѣры есть. Кромѣ того, по генеральному плану назна-
чено къ уступкѣ не мало церковной земли, по причинѣ тѣсноты едва ли дозволена 
будетъ другое, кромѣ ограды, строеніе, а если будетъ дозволено, то чрезъ то по-
слѣдуетъ для церкви немалая обида и гіритѣсненіе, а также безобразіе и опасность, 
ибо наниматели хотята, строить лавки са, верхнимъ этажомъ; сверха, сего поелику 
по линіи слѣдуетъ пода» ограду просвирническій дома,, какъ весьма близкій къ цер-
кви, а живетъ въ нема, не просвирня, въ которой и дальней нужды не предвидится, 
то для отвращенія безобразія и для придапія церкви лучшаго открытаго вида, над-
лежит!, и на нросвнрпическомъ мѣстѣ быть оградѣ и ежели владѣлецъ за доброволь-
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ную цѣну уступить не согласится, то оцѣнить или приказать снести ему куда над-
лежать . Къ этимъ предположеніямъ прихожанъ Епанешниковъ присоединил!» еще 
свое лееланіе купить просвирническій домъ и исправлять другія церковный надобности. 
Находя объясненія священника и прихожанъ основательными, а обязательства Епа-
нешникова выгоднѣйшими, нежели обѣщаемый Петелпнымъ и Соколовы м'ь платежъ, 
и считая, что на томъ мѣстѣ , яко весьма нубличномъ и окруженномъ огромнѣйшііми 
лучшей фасады строеніями, благопристойнѣе быть оградѣ , нежели другом} каком} 
строенію, отнимающему видъ церкви", Консисторія разрѣпшла Енапешппкову „на 
оной церковной землѣ и на мѣстѣ , гдѣ стоить просвирническое строеніе, по скупкѣ 
и по снесеніи онаго, каменную сь железными рѣшетками въ лучшемъ видѣ оград} 
по данному изъ Управы Благочинія плану слѣдующимъ лѣтомъ устроить, церковь 
и главы покрыть желѣзомъ и прочія церковный надобности исправлять ему по его 
благонамѣренію и письменнымъ обязательствам!» своимъ коштомъ", а Петелину и 
и „Соколову постановила въ ихъ просьбѣ отказать. 19 іюня Консисторія предписала 
Благочинному донести, какой въ устроеніи оной церкви кунцомъ Епапепшиковымь 
будетъ происходить успѣхъ". (Арх. М. д. К-іи, в., д. № 31). 

Къ важны.мъ событіямъ того лее времени должно отнести постройку повой и 
по пынѣ существующей колокольни.—Тамъ, гдѣ теперь домъ ПІелапутнна, in» 1791 г. 
стоя л ъ домъ купца Ивана Енанешникова, a подлѣ дома находилась порозжая земля. 
Намѣреваясь воспользоваться ею, Епанешниковъ въ маѣ 1791 г. просилъ московскаго 
генералъ-губернатора, князя А. А. Прозоровская отдать ему во владѣніе, обязуясь въ 
такомъ олучаѣ „состоящую па самомъ почти ироѣздѣ и за линіею каменную коло-
кольню ко украшенію города перенесть и вновь построить но данной фасадѣ, гдѣ 
отъ Управы Благочинія мѣсто показано будетъ". Извѣіцая о се.чъ Митрополита Пла-
тона, губернатор!» генералъ-поручикъ Петръ Лоиухинт» выразилъ свое мнѣніе по-
ставить колокольню у западныхъ дверей церкви, на что и испрашивалъ архипастыр-
с к а я благословенія. Митронолитъ согласился разобрать старую колокольню и построить 
новую на указанном!» мѣстѣ и разрѣшилъ начать сломку старой съ тѣмъ, чтобы „матс-
ріалу изъ разбираемой колокольни оставить на иостроеніе церковникам!» до.миковъ". 
Письмомъ лее къ князю А. А. Прозоровскому Владыка просил!»: „не соблаговолите 
ли, ваше сіятельство, приказать колокольню устроить въ той величипѣ , но видомъ 
готики, в!» сообразность церкви, которая с т а р и н н а я готическая строенія, церковни-
камъ лее тоя церкви, кои жительствовали въ имѣюіцихся въ той старой колоколыіѣ 
двухт» палаткахъ, прошу ваше сіятельство приказать назначить близъ той церкви при-
стойный мѣста, гдѣ бы они для жительства могли себѣ построить домики, па устро-
еніс коихъ отъ разбираемой колокольни, по ихъ бѣдности, нѣсколько матеріаливъ 
отдано быть молеетъ". Указъ причту былъ данъ 31 іюля 21). Такимъ образом!». Епа-
нешниковъ за постройку на свой счетъ новой колокольни на новомъ мѣстѣ нолучалъ 
отъ граледанскаго начальства во владѣніе пустую землю близъ своего дома. 

Въ вѣдомостяхъ благочинныхъ Пречистенская сорока конца XV1I1 ст. Николо-
Стрѣлецкая церковь показывалась „въ твердости, съ одним!» придѣломъ, утварью 
довольна" 28). 

Въ Х\'11—XVIII вв. въ при ход ѣ существовала каменная Оогадѣльня, стоявшая 
„по конецъ Б о р о в и ц к а я мосту" 29), въ которой жили „нищіе" и „сироты", получавшіе 
себѣ содержаніе изъ царской казны. Въ 1681 г. 49 человѣкамъ гіризрѣваемыхъ вы-
давалось помѣсячно кормовыхъ денегъ 146 р. 13 алт. 2 ден. 80) Боровицкая богадѣлыія 
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пользовалась особымъ вни.маніемъ царскаго семейства и святѣйпіаго патріарха. Въ 
1674 г. именуется даже „богадѣльнею блаженные памяти Государыни Благовѣрпые 
Царицы і Великия Княгини Маріи Ильиничны у Боровицкаго мосту" 31). Цари часто 
посѣщали ее, или нарочно, по движенію своего человѣколюбиваго сердца, или по 
случаю номиновенія усопшихъ члеиовъ своей семьи. Эти посѣщенія всегда сопро-
вождались денежною милостынею призрѣваемымъ. 1670 г. марта противъ 31 числа 
ночью Государь изволилъ итти в ъ . богадѣльни и пожаловалъ милостыни: въ Боро-
вицкой богадѣльнѣ 41 человѣку по полтинѣ , а сиротамъ—шти человѣкамъ по полу-
полти нѣ 3î). 

8 февраля 1674 г., в ъ недѣлю мытаря и фарисея Государь роздалъ въ Боро-
вицкой богадѣлыіѣ 46 человѣкамъ по гривиѣ , а всего четыре рубля двадцать ал-
тынъ 33). Для поминовенія царицы Маріи Ильиничны Государь 24 декабря 1669 г. 
за часъ до свѣта ходшгь въ богадѣльни и въ Боровицкой пожаловалъ сорока ни-
ідимъ по полтинѣ и пяти сиротамъ рубль на всѣхъ, или но шести алтынъ четыре 
деньги каждому 3 |). Кромѣ того, часто по царскимъ указамъ въ Боровицкой богадѣль-
нѣ производили раздачу царской милостыни въ видѣ денегъ или съѣстныхъ прппа-
совъ особо посланныя для того лица. 20 января 1670 г. для помиповенія царевича 
Алсксѣя Алексеевича на третины сокольникъ Вотъ ГІолозовъ роздалъ 44 иищимъ 
по полуполтипѣ 35). а 13 февраля стольникъ Иванъ Глѣбовъ Морозова, роздалъ 40 
иищимъ по полуполтинѣ и 6 сиротамъ по пяти алтынъ 36). 4 марта для помшювенія 
царицы Маріп Ильиничны подьячіе Приказа Тайных ь Д ѣ л ъ роздали 40 иищимъ но 6 
алт. 4 деньги и 7 сиротами, по десяти денегъ3 7)- 15 апрѣля стольникъ князь Иванъ 
Борисовича. Троѳкуровъ роздалъ 40 нищимъ но полуполтинѣ , а 6 сиротамъ по грив-
пѣ 3 '). 21 мая для поминовенія той же царицы сокольникъ Зотъ ГІолозовъ роздалъ 
40 нищима. по гривнѣ , двумъ сторожами, и шести сиротамъ по десяти денегъ че-
ловѣку на покупку говядины и баранины и иныхъ запасовъ и на приказныя ѣствы ")• 
А 16 августа было отвезено: теша (бѣлужья) да десять щука, колодокъ 40) Въ 1674 г. 
іюня 5 на. третьемъ часу ночи противъ субботы пентикостные стольникъ князь Петръ 
Иванова. ІІрозоровскій роздалъ 46 человѣкамъ по полунолтинѣ, а всего 23 рубля "). 
Точно также подавали милостыню въ означенную богадѣлыію и патріархи. 6 сентября 
1691 г., идя въ Звенигородскій Саввино-Сторожевскій монастырь, патріархъ дорогою 
указала, роздан, нищима. милостыни ва. богадѣлыш, что за Каменпымъ и Боровиц-
кимъ мостома. 25 алтыігь, да поручно 6 алтынъ ")—Ва. половинѣ XVIII в. Боровицкая 
богадѣлыія продолжала еще содержаться на средства, отпускаемый отъ Дворца ЗІ). 

lia. московски"! пожара. 1737 г. ва. Николаевской Боровицкой богадѣльиѣ ва. 
палатаха. всякое деревянное строеніе и крышки сгорѣли u) . 

Кромѣ бопадѣлыш, ва. XVIII в. при Нпколо-Стрѣлецкой церкви существовала 
деревянная часовня. IIa. 1722 г. священника, сей церкви Алексѣй Георгіевъ пока— 
зала,, что часовня построена тому третій года., беза. указу, для собранія подаяній 
во оную церковь за скѵдостію, и что бывало подаянія, то держала, онъ на церков-
ный потребы, il записки тому подаянію и расходу у него нѣтъ" . *') 

Ва. XVIII вѣкѣ ва. приходѣ Николо-Стрѣлецкой церкви существовали двѣ до-
мотан церкви. 

1. Такъ, при домѣ дѣйствительной статсъ—дамы княгини Маріи Юрьевны 
Черкасской (жены великаго канцлера, кабинета,—министра, кавалера и сенатора 
князя Алексѣя Mux. Черкасскаго) состояла церковь са, подвижнымъ антиминсомъ 
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в ъ честь Чуда Архистратига Михаила, освяіценнымъ епископомъ Львомъ 12 ноября 
1744 г. Въ .1748 г. домъ сгорѣлъ, а антиминсъ былъ сохраненъ свяіценникомъ и 
перенесеыъ въ домъ Черкасскаго, находи в шійся въ Кремлѣ , въ домовую церковь 
Владимірскія Б. М. Въ январь 1767 г. дочь князя Черкасскаго, статсъ-дама, гра-
финя Варвара Алекс. Шереметева (жена генералъ ангаефа, оберъ-камергера, сенатора 
и обоихъ Россійскихъ орденовъ Бѣлаго Орла и св. Анны кавалера, графа Петра Бо-
рисовича Шереметева) просила дозволенія антиминсъ сей перенести на загородный 
ся дворъ за рѣкою Яузою, гдѣ по слабости ся здоровья поставить церковь. ІТо по-
рученію Консисторіи, антиминсъ былъ осмотрѣнъ и въ яузскомъ домѣ покой для 
церкви освидѣтельствованъ консисторскимъ члсномъ, андроньевскимъ архимандри-
то.мъ Варлаамомъ, причемъ оказалось, что антиминсъ исправенъ и покой для церкви Бо-
жісй явился угоденъ. ,6) Церковь была устроена. Въ 1770 г. яузскій домъ былъ сло-
манъ, а антиминсъ переиесенъ въ подмосковную вотчину Шереметева—село Кус-
ково, гдѣ и хранился въ приходской церкви. По желанію и просьбѣ гр. Шереме-
тева, антиминсъ былъ переиесенъ въ его Кусковскій домъ, гдѣ 5 марта 1772 г. была 
устроена церковь во имя Архангела Михаила, иодъ присмотромъ Архангельского со-
бора священника Алексѣя Вершницкаго 47). Находившійся у Боровицкого моста домъ 
Черкасскаго перешелъ во владѣніе ст. сов. Ивана Вас. Зиновьева. Болѣзнь и ста-
рость его самого и его жены побуждали его устроить для себя домовую церковь. 
Въ 1756 г. онъ подалъ въ Св. Сѵнодъ слѣд. прошеніе: „въ 1754 г., но ироеьбѣ 
графа Александра Ив. Шувалова и по благословенно архіепископа Московского Пла-
тона, позволено было ему, Шувалову, имѣть въ московсісомъ домѣ его церковь во 
имя Св. Алексія митрополита съ подвижнымъ антиминсомъ, почему Шуваловъ цер-
ковь со всею утварью и заготовидъ, только, за отбытіемъ изъ Москвы в'ь ІІотербургъ, 
пе взялъ антиминса для этой церкви и самую церковь уступилъ ему, Зиновьеву". 
Просилъ данную ему Шуваловымъ церковь позволить устроить в'ь своемъ домѣ . Св. 
Сѵнодъ указомъ отъ 9 авг. 175С г. предоставнлъ Московской своей Конторѣ право 
дозволить устройство церкви, если она была дозволена Шувалову. Контора 29 но-
ября 1756 г. благословила церковь устроить и освятить 4 |). Отъ Зиновьева домъ пере-
шелъ къ гвардіи капитанъ-поручику Афанасію Ивановичу Костюрину, а отъ него 
но купчей 30 окт, 1779 г. къ княгинѣ Наталіи Александровой Голицыной (вдовѣ 
секундъ-майора князя Бориса Сергеевича Голицына). Тогда яге княгиня Голицына 
пожелала свой домъ за ветхостію передѣлать, а антиминсъ съ престоломъ и икоію-
стасъ съ святыми образами вынести въ приходскую церковь, впредь же въ домѣ у 
себя церкви имѣть ne предполагала. 12 ноября служитель ея ІІетръ Баоильепъ 
Богомоловъ просилъ архіепископа Моск. и Калуж. Платона дозволить „домовую цер-
ковь уничтожить, а престолъ съ освященнымъ антиминсомъ, жертвешшкъ и икопо-
стасъ со св. образами перенесть въ приходскую Николая гІудотворца церковь". По 
резолюціи Владыки („учинить безъ умедленія") и по указу Копсисторіи, исполнить 
это поручено было благочинному Пречистепскаго сорока Срѣтенскаго собора прото-
ісрею Іоашіу, который 27 ноября репортовалъ, что за его болѣзнію домовая церковь 
перенесена приходскимъ священником!» Петромъ Андреевым!». Въ представленном!» 
имъ „реэстрѣ, что принято изъ домовой церкви" значится: иконостасъ —по голубой 
землѣ па камкѣ написано: царскія двери, въ клеймахъ Благовѣщеніе и четыре еван-
гелиста, образа: Спасителя, Богоматери, Алексія Митрополита Московского, на сѣ-
верныхъ дверяхъ Арх. Михаилъ, вверху ередпикъ Распятіе, по правую сторону об-
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раза: Ѳеодора Стратилата, Іоанна Милостиваго, An. Петра и Павла, по лѣвую сто-
рону — Пафнутія Боровскаго, Александра Невскаго, Андрея Первозванного. Сергія 
Радонежскаго. На холстѣ написана большая картина: Воскресепіе Христово съ прит-
чами. Образъ большой на дскѣ Спасителя со страстями. Въ алтарѣ-престолъ, на 
немъ одежда голубой тафты, въ верху нашитъ крестъ гасѵ серебрянаго, посрединѣ 
крестъ и иодолышкъ сѣткн мишурной. Св. антиминсъ, илитонъ. Евангеліе напре-
стольное, среднее, обложено бархатомъ малииовымъ, средникъ и евангелисты сере-
бряные, застежка одна. Ковчегъ серебряный 1 ' / , фун. вѣсу. Напрестольный крестъ 
деревянный, липовый. Крестъ деревянный, „палѣнленъ изъ раковинъ". На жертвен-
нпкѣ одежда голубой камки съ двумя нашитыми крестами гасу серебрянаго. Пан-
никадило хрустальное. 3 мѣдныхъ лампады по 5 фун., 2 малыхъ лампады по 11/г 
фун., 2 подсвѣчника жестяныхъ. З а в ѣ с а у царскихъ дверей тафты алой, крестъ сѣтки 
мишурной; напрестольная пелена такая же, финикъ одинъ" ,8). 

2. Другая домовая церковь безъ главы и креста находилась в ъ домѣ дѣйств-
ст. сов. Ивана Христіановича Эйхлеръ и его жены Анны Логиновны. ГІо поданному 
ими 21 іюля 1771 г. прошенію, было разрѣшено вслѣдствіе ихъ старости и болѣзни 
устроить церковь во имя обновлснія храма Воскресенія Христова. 23 генваря 1772 г. 
она была совсѣмъ построена и утварію вся снабжена и ко оевященію находилась 
В!, готовности. Донося о семъ Консисторіи и прося объ освященіи, г.г. Эйхлеръ ссы-
лались па отца своего духовнаго Архангельскаго собора протоіерея Петра Алексѣева. 
Консисторія снеслась съ Синодальной Конторой, которая разрѣшила освятить. При 
слушаніи указа Конторы, освященіе принялъ на себя означенный протоіерей ГІ. Але-
ксеев!. , который и соверпшлъ сіе 23 февраля 1772 г. Въ этой церкви „временно ис-
правляли" о т д ѣ л ы ш е священники, собственно опредѣленные въ придѣлъ св. вели-
ком. Квстафія для служенія раннихъ обѣденъ по ихъ родптеляхъ и на выдаваемую 
Эйхлсрами ругу ") . 22 мая 1785 г. у.меръ И. Хр. Эйхлеръ 5 0 а 0 окт. того же года 
и его жена. О смерти послѣдней доноенлъ Архіеп. Платону Срѣтенскій протоіерей 
Іоаинъ. Владыка распорядился: „какъ оба преставились и мужъ и жена, коимъ дана 
была домовая церковь, то потому пынѣ оную упразднить и взявъ антиминсъ, ут-
варь отдать въ церковь по разсмотрѣнію наслѣдниковъ". ГІо указу Коисисторіи, бла-
гочинный 5 марта І78(і г. представил!, ей антиминсъ, отправленный затѣмъ въ риз-
ницу Чудова монастыря, a наслѣдиикамт, объявилъ объ отдачѣ утвари ")• 

Въ началѣ XIX столѣтія, передъ самымъ нашествіемъ французовъ при Николо-
Стрѣлецкой церкви, была построена новея трапеза 6 ' ) съ двумя нридѣлами Вогоявле-
нія Господня it св. велнкомуч. Евстафія. Послѣдній придѣлъ. начатый постройкою 
по резолюцін Митрополита Платона отъ 1807 г., былъ переименован!,, какъ можно 
думать, пъ честь Покрова ГІресв. Богородицы. Строителем!, был!, московски'! купецъ 
Василій Пваиовичъ Соколов!,, коему помогали своими жертвами и другіе прихожане. 
Расходы по Богоявленскому придѣлу въ расходных!, книгахъ Николо-Стрѣлецкой 
церкви начинаются съ іюня 1809 г. Съ этого времени и до конца 1811 г. былъ 
поставлен!, новый иконостасъ, изъ трапезы в ъ главную церковь устроена арка съ 
дверями, передѣланы печи, отбѣлены сосуды, ковчегъ, подносъ и риза на икону 
Вогоявлепія Господня, устроена новая паперть изъ бѣлаго камня, па колокольню 
подняты колокола, починена мостовая и уравнено пространство около церкви. Къ 
концу 1811 г. поступили пожертвованія отъ прихожанъ, собственноручно записы-
вавших!, въ книгу прихода различный суммы отъ 4 до 120 руб. на „церковное 
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строеніе", „во святую церковь" или к ъ „чудотворцу Николаю Стрѣлецкому". Такнхъ 
суммъ собрано 527 руб. Въ октябрѣ мѣсяцѣ было получено 200 руб. „на отдѣлку 
придѣла и освященіе", въ томъ числѣ отъ Ивана Прохорова Смирнова, внеспіаго 
100 р. „за отеутствіемъ храмоздателя" выпіеозначеннаго В. 11. Соколова. Болѣе 
подробныхъ свѣдѣній о происшедгаихъ тогда перемѣнахъ, къ сожалѣнію, не сохра-
нилось. Въ наступившій вскорѣ несчастный 1812 годъ храма, была,, по словама, 
священника, „разграблена," непріятелема, и ) . Кромѣ того, она, обгорѣлъ, т. е. на 
немъ сгорѣла крыша и частію повреждены двери и окна 5 '). Пзъ документова, про-
пала обыскная книга 55). Изъ наличныхъ денегъ, оставшихся к ь сентябрю мѣсяцу, 
было похищено 14 р. 82 к. По изгнаніи французовъ, было приступлено ка, обновле-
нію храма. Ва, вѣдомостяхъ 1813 г. при немъ значатся придѣлы: Вогоявленія Го-
сподня и Покрова Пресв. Богородицы. Сначала была приведена въ порядокъ тра-
пеза, ва, которой были поправлены рамы и вставлены стекла, куплены принадлеж-
ности: двѣ хоругви, креста,, ковшичекъ, кадило, кропило и проч., и приготовлена, 
для освященія придѣлъ Богоявленія. Самое освящсніе его было совершено 19 (фев-
раля 1813 г. Другой же придѣла» и главный храма, иѣкоторос время оставались 
неосвященными, потому что въ придѣлѣ не было престола съ жертвенником а, и 
прочиха, принадлежностей, иотребныхъ къ освящеиію, а ва» главнома» храмѣ не было 
срачицъ и одежда, на престола, и жертвениикъ и ирочаго ка, освященію нужнаго "Д 
15 іюня 1813 г. къ Николо-Стрѣлецкой церкви была приписана Николаевская, у ('та-
раго Камениаго моста, церковь, по причинѣ выгорѣвшихъ приходскиха, дворова», ко-
ихъ было 15. Ка» іюлю 1814 г. главный храма, „при помощи Божіей опять была, 
приведена, ва, преяшее состояніе. Престола» сл, жертвеппикома, исправлены, срачицы 
съ одеждами приготовлены и все потребное къ священ по-елуженію было, кромѣ освя-
іцепиаго антиминса". 15 іюія была, выдана, антиминса,, и главный храма,, по резо-
люціи Управлявшаго Московской Митрополіей епископа Дмнтровскаго Августина, 
была, освящена» 2 августа 1814 года благочинными, Троицкима» протоіереема, Гера-
симомъ 87). Ка, концу 1821 г. и второй придѣла, была, „устроена, по надлежащему, 
иконостаса,, трапеза, жертвенника, пріуготовлены, утварь, принадлежащая ка, сему 
придѣлу, и книги имѣлись и состояла, къ освяіценію ва» готовности". Оенящоніг было 
совершено благочинными,, Троицкима,, ва, Зубовѣ , іереема, Іоапномъ Никитиными, 
22 декабря 1821 г. Въ донесеніяхъ священника и благочинпаго по этому дѣлу ири-
д ѣ л ъ именуется придѣломъ св. великомуч. Евстафія !IR). 

Дальнѣйшія заботы причта, прихожана, и церковиыха, староста» были направ-
лены ка, поддержанію и унроченію чистоты и благолѣпія церковиаго внутренняго и 
наружнаго. Для сего, происходившія отъ времени, сырости и другиха, причини, вет-
хости и разрушенія неоднократно исправлялись, иконостасы много раза, поновлялись, 
красились, золотились; утварь, священный одежды, принадлежности богослуженія 
пріобрѣтались вновь, а старыя уничтожались, продавались или жертвовались ва, 
бѣдныя сельскія церкви и мн. др. Така», въ 1825 г. была исправлена яшвопись во 
всѣхъ придѣлахъ (что стоило 432 р.). Въ 1829 г. сломана прежняя ограда и вы-
строена новая, и произведена перестилка пола ва, церкви. Въ 1831 г. ва, главномъ 
храмѣ весь иконостаса» была, покрыта» краскою, царскія врата, карнизы иконостаса и 
рамы у икона, позолочены, всѣ иконы числома, 30 поновлены (что стоило до 2 
тысяча, руб.). Большой колокола, ва» 09 пуд. вымѣненъ ва» 1835 г. на новый въ 
100 пуд. 30 фунт., а ва» слѣдующема» году пріобрѣтена, второй колокола, вѣсомъ 
39 п. 36 ф. за 2000 р. 70 к. 



14 

Весьма много для внутренняго и внѣшняго благолѣпія Николо-Стрѣленкаго 
храма было сдѣлано трудами и усердіемъ вступившаго ва, 1831) г. въ должность цер-
ковнаго старосты потомственнаго почетнаго гражданина, московскаго 1-й гильдіи 
купца Христофора Димитріевича Спиридонова, употреблявшаго на это главнымъ 
образомъ свои іцедрыя пожертвованія и отчасти иожертвованія прихожанъ и сред-
ства самой церкви. 

Такъ, въ 1 8 3 9 — 4 1 г.г. вся церковь была оштукатурена внутри и снаружи, въ 
главной Николаевской церкви былъ устроенъ новый вызолоченый иконостаса,, на 
что было истрачено 2 9 8 2 р. 4 0 к. сер. Иконы для сего иконостаса числомъ 1 7 взял-
ся написать „въ итальянском!, вкусѣ , соображаясь однако ж ъ съ характером!, греко-
россійской церкви" священникъ Козмо-Даміанской, въ Кадашевѣ , церкви Димитрій 
Ив. Владиславлевъ цѣною за 1100 р. Такъ какъ и въ трапезной церкви стѣпное 
писаніе и иконостасы оказались потемнѣвпшми, a рѣзьба на иконостасахъ и въ 
царскнхъ двсряхъ ота, долговремешюсти поврежденными, то, согласно прошенію 
священника и старосты, съ разрѣшенія Митрополита Филарета отъ 16 іюня 1841 г., 
были возобновлены и вызолочены нридѣльные иконостасы, вновь сдѣланы царскія 
двери, за клиросами устроены два повыха, кіота са, ново-написанными иконами. 
Кромѣ того, поставлены всѣ новый печи и пріобрѣтены для ризницы два большихъ 
дубовыха, шкафа. Все это стоило 2719 р. 40 к., иза, коихъ лишь 150 рублей изъ 
церковнаго кошельковаго сбора. Тогда лее вся церковь была росписапа и всѣ окна 
выкрашенІ,І масляного краскою за 1400 р. 30 к. Въ маѣ 1840 г. старостою были но-
жертвованы металлическія одежды па престола, и жертвенникъ главнаго храма, 
паннпкадило, четыре большихъ и два мепьшаго размѣра подсвѣчниковъ изъ наклад-
наго серебра, на сумму 3 6 6 0 р., и на горнемъ мѣстѣ помѣщена прозрачная икона 
Воскресенія Христова. Ва, октябрѣ того же года для трапезной церкви были пріоб-
рѣтены IS лампада, изъ накладного серебра, цѣпою 959 рублей. 

Прибывшій ва, церковь безъ предварптелыіаго предуирежденія въ часа, по 
полудни 13 октября 1843 г. митрополита, московски! Филаретъ нашелъ въ ней бла-
голепно и лично оба,явила, благодарность священнику П. Романовскому и старостѣ 
X. Спиридонову и приказала, составить записку о сборахъ и пожертвованіяхъ за 
время службы старосты, что было исполнено и на другой же день представлено его 
высокопреосвященству вмѣстѣ съ выраженіемъ благодарности за посѣщеніе. 

Въ 1843—44 и 1S46—47 г.г . въ трапезѣ были обновлены, a нѣкоторыя вновь 
написаны иконы, и устроены для иныхъ позлащенный рамы, и пріобрѣтена шитая 
золотомъ по бархату плащаница, стоимость чего равняется 1018 р. Ва, 1852 г. ис-
правлена крыша на всей церкви, ва, придѣлѣ великомуч. Евстафія укрѣплена балка 
и сдѣланы позлащенный рамы къ пѣкоторымъ нконамъ за 161 руб. 

Указом а, Консисторіи отъ 31 октября 1856 г., по прошенію священника и ста-
росты, было разрѣшено устроить надъ трапезою вмѣсто ветхаго деревяннаго потол-
ка каменные своды, а указомъ ота, 11 декабря придѣльные иконостасы разобрать, 
а святые престолы нанприличнѣйпшмъ образомъ оградить и укрыть, по окончаніи 
же работа, каменной и штукатурной иконостасы опять поставить въ тома, же видѣ 
ci, помѣщеніемa, всѣха, икона,, могущія оказаться при разобраніи поврежденія и вет-
хости исправить, съ сохраненіемъ прежняго вида икона, и формы иконостасовъ и 
с ь перенесепіема, на время работа, св. антиминсовъ на престолъ настоящей церкви, 
ва, которой поставить на приличнѣйшихъ мѣстахъ и мѣстныя иконы. ІІо устроеніи 
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сводовъ и но окончаніи всѣхъ каменныхъ и штукатурных!» работъ, когда присту-
пили къ установкѣ икоиостасовъ. оказалось, что св. престолы въ обоих!» придѣлахъ 
на шесть вершковъ стали не против!» царскпхъ вратъ. По объясненію архитектора, 
это произошло оттого, что при устроеніи сводовъ в ъ состав!» алтарей вопіли камен-
ные столбы, и стѣпы в ъ каждомъ придѣлѣ сократились на 12 вершковъ, отчего 
средина икоиостасовъ сдвинулась на 6 вершковъ, а потому и престолы на 6 верш, 
стали не иротивъ царскихъ вратъ. Вслѣдствіе этого, св. престолы были устроены 
на новыхъ мѣстахъ. 24 септ. 185« г. было заключено условіе съ иконостасных!» 
д ѣ л ъ масгеромъ—къ августу мѣсяцу слѣдующаго 1857 г. за 2285 р. 72 к. разобрать 
и передѣлать два придѣлыіыхъ иконостаса съ боковыми заворотами, съ помѣщеніемъ 
старыхъ иконъ и съ устройством!», гдѣ потребуется, ІІОВЫХЪ досокъ для новыхъ 
иконъ, вновь передѣлать столярную работу, a рѣзное украпіеніе вырѣзать все вновь 
лучшимъ, искусным!» и прочнымъ мастерствомъ, столярную работу покрыть колс-
ромт» бѣлаго цвѣта, a рѣзную: около образов!» рамы, царскія двери, канители и раз-
личный украшспія вызолотить червонным!» полузолотпиковымъ ЗОЛОТОМ!» СЪ Проч-
ною подготовкою и чистого отдѣлкой. На всѣ работы но обновлению трапезы было 
истрачено 714« р. 7« к. Освященіе нридѣловъ было совершено: п е р в а я благочин-
ным!» протоіереемъ II. И. Беневоленскимъ, а второго іеромонахомъ Ѳеодосіемь, риз-
ничимъ Синодальной ризницы. Въ 1861 г. устроены новым дубовым двери при вхо-
д ѣ въ церковь съ западной стороны, и на всей церкви исправлена и выкрашена 
масляного краскою желѣзная крыша, за сумму 728 р. 96 к.; въ главном!» храмѣ по-
черпѣвшая отъ времени и по мѣстамъ испортившаяся отъ сырости живопись возоб-
новлена, въ трапезѣ потолокъ и стѣны, потемнѣвшіе отъ сырости, вновь покрыты 
свѣжею клеевою краскою съ приличными украшеиіями, очиіцеиъ иконостасъ и вся 
церковь выбѣлена снаружи, на сумму 947 р. 81 к.; пять главъ на церкви и глав» 
на колокольнѣ в.мѣсто изветшавшей жести покрыты новым!» листовым!» желѣзомь, 
a желѣзпые на ннхъ кресты вызолочены, на что истрачено 1307 р. 15 к. Для упи-
чтоженія сырости въ главном!» храмѣ , въ 1863 г. былъ сдѣланъ новый каменный 
полъ изъ Подольско-Пахорская мрамора и подъ поломъ устроены нродупшны, съ 
пробитіемъ для сего капитальных!» наружных!» стѣнъ. Въ 1864 г. въ главном!» храмѣ 
нередѣяано панпикадило съ перемѣной прежішхъ кронштейнов!» на новыя и старо-
стою пожертвованы новые запрестольный крестъ и запрестольная икона Божіей Ма-
тери въ позлащенной рамѣ съ новыми тумбами, цѣною в ъ 150 р., и семисвѣіцни-
комъ изъ накладного серебра перед!» ними. Кромѣ того, пріобрѣталось нужное коли-
чество утвари, разныхъ церковных!» серебряппыхъ вещей, свяіц. одеждъ, производи-
лась очистка и починка ихъ и устроились серебрянныя 84 пробы оклады на св. иконы. 
Такъ, в ъ 1845 г. старостою на свой счетъ были пріобрѣтены оклады на иконы въ 
царскихъ дверяхъ придѣльиыхъ икоиостасовъ вѣсомъ 9 ф. 50 зол., стоимостію 247 р., 
на образъ св. муч. Христофора и прей. Маріи вѣсомъ 13 ф. 36 зол. за 345 р.; въ 
1848 г.—на десять иконъ св. пророковъ,въ 1852 г. на три мѣстныя иконы въ придѣлѣ 
Богоявленія: храмовую, Нерукотворенная Образа и Иверской Б. М., вѣсомъ 27 ф. 
83 зол. за 805 р.; въ 1855 г.—на икону св. Димитрія Ростовская , вѣсомъ 10 ф. 46 зол. 
съ рамой за 304 р. и въ 1856 г. на икону Св. Николая, вѣсомъ 15 ф. 60 зол. за 
425 руб. 79 к. 

Также много было сдѣлано для поддержанія внѣшней чистоты и благоустрой-
ства около храма. Напр., въ 1846—47 г.г. устроенъ тротуар!» изъ д и к а я камня во-
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круп» всей церковной земли и тротуара, изъ бѣлаго камня около церкви, и поставлена 
новая изъ того же камня лѣстница на колокольню (670 р. 30 к.), а въ 1858 г, во-
зобновлена ограда и построена деревянная сторожка (796 р. 52 к.) 

Б ъ 1866 г. X. Д. Спиридонов!, и его жена Марія Андреевна въ знакъ благо-
дарности Господу Богу по случаю выздоровленія послѣдней въ 1865 г. отъ горячки 
пожелали на свой счетъ устроить въ трапезѣ вмѣсто изращатыхъ печей двѣ духовыя 
печи, вмѣсто изветшавшаго пола изъ лещадей новый полъ изъ Подольска!« мрамора, 
откосы въ окиахъ и верхиія части четырех!, каменныхъ столбовъ нодъ сводами и 
арокъ въ сводах!, сдѣлать подъ мраморъ, стѣпы и своды покрыть масляными крас-
ками съ приличною уборкою, на что было употреблено 9898 р. Въ 1871 г. тотъ же 
Спиридонов!, прежде висѣвшее въ главном!» храмѣ панникадило, упавшее (безъ па-
рода) въ 186',) г. и испортившееся, замѣ ішлъ новымь, цѣною съ промѣномъ стараго 
430 р. Лѣтомъ слѣдующаго 1872 г. онъ же в ъ трапезѣ расписалъ своды, позолотилъ 
и прочистил!, иконостасы, нсправилъ ианникадила, передѣлалъ рѣшетки и лампадки, 
окрасил і, крышу на всей церкви и проч., иетративъ на вс болѣе двухъ тысяча, рублей. 
Докладывая Митрополиту Иішокентію о сихъ жертвахъ старосты, причтъ 18 ноября 
1872 г. писала», что „настоящій храмъ, сколько не было употребляемо старостою 
средс тва, къ упроченію и улучшенію, до сегодня стоить сырымъ и требующим!» осно-
вательной перестройки. По желапію старосты, сего 1872 г. былъ приглашенъ архи-
тектора, для осмотра холоднаго храма: оказалось много недостатков!, въ техническом!, 
отиошсніи и даже особенно ва, алтарѣ въ сводѣ . Въ память своего многолѣтняго 
с.іуженія при нашема, храмѣ изьявляета» желавіе и полное согласіе на свой собствен-
ный капитала, сдѣлать въ наіиемъ холодном!» храмѣ , по указанію и подъ наблюденіемъ 
архитектора слѣд. исиравленія. 

I., Дабы избѣгнуть сырости въ стѣнахъ необходимо сломать полъ и влажную 
землю вынуть съ частію бута изъ—подъ стѣнъ и вновь ноддѣлать на цемента,, полъ 
в!» алтарѣ поднять на одну ступень выше, съ проводкою шапцевъ для воздуха. 

2., Существующія въ алтарѣ окна снаружи отъ тротуара въ натурѣ вышиною 
па 17г а Р ш - поднять выше на 72

 а Р ш -
3., Суіцествующій ва, алтарѣ свода, весьма низко отъ пола, и на коемъ замѣтны 

•трещины, сломать и сдѣлать вновь, согласно плана, фасада и разрѣза. 
4., Каменная пристройка ризницы весьма стѣснена, стѣну сломать и вновь 

сдѣлать" . 
Такт, какъ озиаченныя передѣлки измѣняли наружный вида, сей церкви, по 

времени построеиія относящейся къ числу древнихъ и замѣчательныхъ въ истори-
ческом!» отногаеніи, дѣло по производству работа» чрезъ Св. Сѵнодъ восходило па 
Высочайшее благовоззрѣніе. Оберъ-ІІрокуроръ Св. Сѵпода отношеніемъ отъ 9 августа 
1873 г. сообщила, московскому епархіальному начальству, что на вышеперечислен-
ный иередѣлки послѣдовало Высочайшее соизволеніе. Такъ какъ главная поредѣлка 
должна быть произведена надъ алтаремъ Свят. Николая, то явилась нужда снять са» 
мѣста св. престола,, что и было разрѣшено 28 того же августа. ГІриступивъ къ ра-
ботам!,, X. Д. Спиридонова, въ слѣдующемъ 1874 г. умеръ, не сдѣлавъ никакнхъ 
распоряженій относительно иродолженія работа,, и всѣ работы были приведены въ окон-
чательное исполненіе усердіемъ наслѣдниковъ его—жены Маріи Андреевны и сына 
и х ь Владиміра Христофоровича. Ириподнявъ наружный фасадъ алтаря, они соеди-
нили главный храма, съ трапезою, посредствомъ вновь устроенной духовой печи, 
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отдѣльно находившуюся церковную ризницу соединили съ храмомъ чрезъ новый ходъ 
изъ главного храма, шсопостасъ устроили новый съ гірибавлеиіемъ нѣсколькихъ 
иконъ, внутри возвысили алтарь на одну ступень, ирестолъ и жрртвениикъ сдѣлали 
новые. Тогда же стѣиы храма были росиисаны художественными изображеніями изъ 
жизни Свят. Николая, по правую сторону за клиросомъ сдѣлаио углубленіе, HJ. коемъ 
иомѣщена картина моляіцагоея Христа Спасителя и Животворящій Крестъ, по лѣвую-
такое же углубленіе съ картиной снятія со креста Господа Іисуса Христа п плаща-
ница, передъ НИМИ поставлены цѣшіые іюдсвѣчішкн, арка, соединяющая трапезу 
съ главным!, храмомъ, обдѣлана искусственным!, мрамором!.. По окончаиін работъ, 
2о сентября 1875 г. было совершено освященіе храма. Къ этому дню церковный 
староста И. П. Павловъ гюжсртвовалъ двѣ занрсстольныхъ иконы вч, позлаіценныхъ 
рамахъ и съ позлащенными пьедесталами. На все обновлсніе храма было истрачено 
Спиридоновыми 28,000 руб. 

Въ 1892—4 г.г. въ главном-!, храмѣ были промыты куполъ и стѣиы, обнов-
лена стѣнная живопись, прочищенъ иконостасъ, вновь вызолочены два нридѣлыіыхъ 
иконостаса, всѣ иконы промыты, ризы на нпхъ вновь вызолочены, утварь увеличена, 
частію вызолочены, a частію посеребрены: св. крестъ, евангеліе, сосуды, подевѣчпики; 
главы перекрыты новою жѳотію, желѣзиые кресты сдѣланы нодъ золото, крыша ис-
правлена и окрашена, весь храм!, выбѣленъ 5S). 

ГІослѣднееобновлеіііе Николо—Стрѣлецісаго храма было совершено въ 1905 году. 
Николо-Стрѣлецкая церковь не сохранилась до нашего времени въ своемъ 

первоначальном!, видѣ , по, какъ видно изъ ея петорін. была изменяема пристройками 
и передѣлками. По сохранившейся части главной церкви можно судить, что она была 
построена въ стилѣ московских!, церквей XVII в. 

Главная церковь представляет!, в ъ планѣ прямоугольник!, (но не квадрат!,), 
у котораго восточная и соотвѣтственпо ей западная стѣпы длппнѣс сѣве]шой и южной; 
на наружных!, фасадах!, это обнаруживается числомъ кокошннковъ пад ь карпизомъ, 
коихъ—по 3 н а у з к и х ъ (et,верной и южной) сторонах!, и по 4 па д л ш ш ы х ъ (восточной 
H запади). Окна расположены вч, два яруса, при чемъ пижнія. иѣроятио, иозд-
нѣйшаго происхожденія и не совпадают!, сь осями верхних-!, оконъ. Нѣроятно, при 
пристройкѣ придѣловъ в!, началѣХІХ в. раиѣе сущсствовавшія окна были задѣлапы, 
a вмѣсто нихъ пробиты повыя въ другихъ мѣстахъ. По всяком-!, случаѣ , архитектура 
нижней части гдавнаго храма совершенно не сохранилась и только поясокъ, надо 
полагать, судя но его деталями,, сохранился в ъ первоначальном!, видѣ . 

Вверху церкви на сѣверной и южной сторонах!, сохранились но два постав-
ленных!, близко одинъ отъ другого окна съ сандриками и то нѣсколько испорченными 
штукатуркой; судя но этими, сандриками,, очень богатым-], п стильными,, надо пред-
полагать. что поди, ними были оконныя колонки СЪ ПОДОКОННЫМ!, пояс ком!, и на-
личниками. Въ настоящее время ихъ пѣтъ: вес это сбито и оштукатурено вгладь, 
такъ что не видно пи малѣйшаго намека на бывшую, иесомнѣшю, богатую обдѣлку 
оконъ. 

Карнизъ церкви сохранился вполнѣ и представляет!, собою весьма характер-
ный образецъ стиля ХѴП в.; какъ и всѣ карнизы этого времени, опъ состоит!» изъ 
сухариковъ, квадратных!, углублеиій, раздѣленпыхъ вертикальными валиками и і:|).ут-
лыми впадинами въ нихъ; подобные карнизы только съ разными варіаціями можно 
встрѣтить почти у всѣхъ иостроекъ этого времени. Карнизъ у осиовапія. т. е. иятъ 
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кокошниковъ раскрѣпованъ, при чемъ этимъ раскрѣповкамъ соотвѣтствуютъ колонны 
на углахъ церкви и на восточной и западной стѣнахъ, а на сѣверной и южной сто-
ронахъ церкви—средпія раскрѣповки—не имѣютъ иодъ собой колоннъ. Углы церкви, 
какъ уже сказано, обдѣланы врѣзными колоннами, по три на каждомъ углѣ, причемъ 
угловыя колонны значительно большаго діаметра остальныхъ. 

Восточная и западная стороны ймѣютъ подъ каждой раскрѣповкой карниза по 
парѣврѣзныхъколоннъитакихъ паръ по 3, что соотвѣтствуетъ четыремъ кокошникамъ. 

Въ настоящее время надъ карнизомъ кругом'ь имѣется стѣнка, служащая оепо-
ваніемъ четырехскатной крышѣ, и въ этой стѣнкѣ-—полуцыркульныя углубленія, 
заполнсппыя свящ. изображеніями, именно: четырехъ евангелистовъ на восточной 
сторонѣ, св. великомуч. Евстафія ІІлакиды, Богоявлепія Господня и Св. Іоанна Пред-
течи па южной, св. Василія Великаго, Отечества и Св. Александра Невскаго—на 
сѣверной. Какт. форма, такъ и число этихъ впадинъ, соотвѣтствующихъ раскрѣповкамъ 
карниза, служатъ несомиѣнны.мъ признакомъ, что въ первоначальномъ видѣ этой 
стѣнки не было, а былъ рядъ кокошниковъ. Впадины эти были сдѣланы уже въ 
XIX в., ранѣе же, какъ подтверждает'], издаваемый здѣсь рисунокъ церкви конца 
XVIII в., их'ь не было. Къ сожалѣнію, всѣ внутреппія тяги этихъ впадинъ уничто-
жены для увелнчепія поверхности подъ живопись; по имѣя еохрапившіяся кокошники 
осповапія угловыхъ главокъ, можно вообразить, каковы онѣ были первоначально. 
IIa этомъ рядѣ кокошниковъ, судя по аиалогіи съ сохранившимися до нашего вре-
мени подобными же сооруженіями, долженъ былъ быть второй рядъ, слѵжащій пе-
1>еходомъ К'ь главамъ, a затѣмъ и третій, имѣющій меньшую площадь осповапія и 
служаіцій переходомъ къ главной, большой главѣ . Подобная копструкція, удовлетворяя 
эстстпчсскпмъ требованіямъ, вмѣстѣ съ тѣмъ служила и нсрекрытіемъ даннаго по-
мѣщенія. Что это было дѣйствительно такъ, въ этомъ насъ убѣждаютъ сох рани вшіяся 
виолнѣ такія церкви, какъ, напр., Грузинская у Варварскихъ воротъ, Рождества въ 
Гіутинкахъ. 

Осиоваиіе.мъ угловыхъ главъ служатъ квадраты съ кокошниками по четыре 
для каждой главки, и непосредственно па этомъ основаніи возвышаются цилиндри-
ческія шейки главъ. Основанія же главной, большой главы, невидно: оно закрыто 
крышей. Упомянутые кокошники основанія главъ сохранились оченъ хорошо и пред-
ставляюгь собой прекрасный образецъ. Шейки главъ богато украшены колонками съ 
арочкамн, колонки съ капителями, базами и перехватами по срединѣ; какъ колонки, 
такт, и арочки -одинаковой толщины и представляютъ собою какт, бы непрерывную 
узкую полуцилнпдрическую тягу. Между арочкамн сдѣланы узкія длинныя впадины. 
Шейки заканчиваются богатыми карнизами очень стильными и вѣнчаются главами, 
луковицеобразной, очень хорошей формы, по видимому, уцѣлѣвшими отъ времени. 
Алтарь, перестроенный въ 1875 г., имѣетъ въ гілаиѣ три полукружія, съ колоннами 
между ними. ІІоясокъ церкви иродолжеігь и служить карнизомъ алтаря. Окна 
алтаря имѣютъ сандрики, напоминающіе сохранивш-ісся дрсвніе, съ колонками и 
наличниками съ претензіей на стиль Х\ II вѣка, по крайне неудачной. 

Трапезная часть храма представляетъ собою постройку низкую, значительно 
ниже главной церкви, и имѣюіцую по пяти окопъ съ сѣверной и юялюй сторонъ. 
Окна — ел, полуциркульными фрамугами. Въ общемъ — эта постройка сл> гладкими 
стѣнамн, ci, гладкимі, сильно сгіѣшивающимся псевдо-классичеекпмъ карнпзомт, 
производить скучное впечатлѣніе. Что же касается колокольни, то хотя она и пост-
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роена нь тома, же ложно-классичсскоѵ.а, стилѣ, но нъ общемъ, благодаря свон.ма, 
пропорцінма,, производить довольно благопріятное впечатлеиіе, и оба, ней стоить 
сказать нѣсколько подробнее. — Квадратная ва» основаніи, она имѣета» три яруса. 
Нижиій яруса, имѣетъ фасады ел, треха, сторона», четвертою же стороною примыкаетъ 
ici, трапезѣ храма. Фасады эти имѣютъ са> каждой стороны по четыре дорическим, 
колонны са, ентаблимептомъ и фронтонами; сверха» фроитоновъ—невысокое квадрат-
ное основаніе для второго яруса са» полуциркульным а, окнома, и раздѣлыіыми рюсгамн. 
На этома, основаніи стоигь уже открытый са» четырехь сторона, второй яруса, коло-
кольни, имѣющій такт, же, какъ и нижній, по четыре колонны по сторонами, но 
уже іоническаго ордена са, ентаблимептомъ, заканчивающимся небольшими парапе-
тами H переходомь къ третьему иослѣднему ярусу. Трстій яруса» колокольни, пмѣющіЯ 
еще меньшую площадь основанія, имѣета, по двѣ колонны на каждой сторон г. коринф-
скаго ордена, са, ентаблиментами и (фронтонами, и заканчивается полуциркульным а. 
куиоломъ са, квадратной шейкой со срѣзаннымп углами и съ арочкамн. 11а шейкі, 
са» помощію суживающагося кверху перехода поставлена луковицеобразная главка съ 
крестома». Но всѣхь треха, ярусахъ между колонна» -арки са, архивольтами и импо-
стами, причем а, арки нижняго яруса служата, входами ва, церковь, а арки верхних а, 
ярусовъ —слухами. 

Вся церковь снаружи оштукатурена и обѣлена, причем а, шейки глава, церкви 
и алтаря почему то выкрашены ва, коричневый цвѣтъ, самыя ясе главки бѣлаго 
цвѣта са, золоченными крестами, нза» которыхъ средній большой ажурный, а осталь-
ные—гладкіе, но съ сквозными украшеніями но концами, характера XVII вѣка. 

На южной стѣнѣ церкви, снаружи, иода, кариизомз» между оконъ иомѣщается 
укона свят. Николая са, мечомъ и церковью въ рукаха» (Можайская). 

Нельзя не пожалѣть, что церковь эта, судя по немногимъ уцѣлѣвшима, до 
нашего времени частями», представляя прекрасный памятника, русскаго зодчества 
эпохи самаго полиаго разцвѣта, не сохранилась вполпѣ до напіпха, дней *). 

Внутреннее устройство. 

Г Л А В Н Ы Й Х Р А М Ъ . 

Въ алѵіарѣ: св. престола,—дубовый, высотою ва, 1 арш. 5х/9 нершк., са, кипа-
рисного верхнею декою и одеждою нза, накладного серебра, украшенною чеканным и 
изображеніемъ Распятія Господня на лицевой сторонѣ и штампованными цвѣтами 
на всѣха, четырехъ сторонахъ. На ирестолѣ—антиминса, нза, шелковой матеріи, свя-
щеішОДѣйствованный митрополитомъ Московскимъ Владимірома, 24 авг. 1903 г. 

За престоломъ ва, двухъ дерувянпыхъ позлащеиныха, тумбаха, помѣщаются: 
св. креста, са, рукоятью, деревянный, са, вызолоченною рѣзьбого и живописными 
изображеніямн съ одной стороны: Распятаго Спасителя, вверху и ада, Ним и Господа 
Саваоѳа, справа—Божіей Матери и слѣва—св. Іоаіша Богослова, и на другой: орудій 
казни Спасителя; и живописная, на круглой дскѣ, діаметрома, ва, 9 вершковь, икона 

*) Пріятяымъ долт'ом'ь считаю выразить глубокую благодарность Члену Коммиссіи но осмотру и 
изученію памятников!, церковной старины г. Москвы и Московской спархіи, архитектору Ііладимиру Пав-
ловичу Десятову, составившему описаніе внѣшняго вида Николо-Отрѣлецкаго храма. 
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Богоматери, въ позлащенной съ рѣзьбою рамѣ , съ изображеніемъ на другой сторонѣ 
святителя Николая. Кростъ и икона—даръ И. П. Павлова. 

На горне мъ мѣстѣ въ окнѣ алтарной стѣны — икона Воскресенія Христова, 
писанная масляными красками па полотнѣ, размѣромъ 2 арш. 14 верш. X - а Р ш -
6 верпі. (возобновлена М. Н. Пущиной въ 1902 г.). Но лѣвую сторону отъ нея на 
алтарной стѣнѣ: икона „Моленія о Чашѣ", писанная въ 1858 г. на полотнѣ масля-
ными красками, на средства X. Д. Спиридонова, размѣромъ 3 арш. 8 верш.XI а Р ш -
14 верш. Иконы: Спасителя и Богоматери, въ серебряныхъ ризахъ, размѣромл, 
8 вер-Х^ верш.; обѣ поступили въ 1890-хъ годахъ послѣ смерти мѣщ. H. Г. Лаврова 
и сестры его Евдокіи Гаврил.; Скорбящей Божіей Матери и Нечаянной Радости, 
въ серебряно-вызолоченныхъ ризахъ (7 верпі. X 5 верш.). Первая пожертвована въ 
1897 г. прихожанииомъ M. П. ІІропинымъ, риза позлащена въ 189!) г. И. П. ІІущи-
нымъ; вторая поступила въ 1860 г. 

Лконостасъ главнаго храма — трехъярусный, деревянный, столярной работы, 
вызолоченный, съ колоннами и рѣзьбою. Всѣ иконы въ немъ бсзъ ризъ. Въ цар-
скихъ дверяхъ двѣ продолговатой формы иконы Богоматери и Архангела Гавріила 
(писаны въ 1866 г., размѣромъ 14 верш-Х ' верш.) и четыре круглой формы иконы 
евангелистов'!. (6 вершковъ въ иоперечникѣ). На сѣверной двери изображенъ Ангелъ 
Господень, на южной - св. прор. Моисей; размѣръ дверей 3 арш. 5 верш. X 1 а Р ш -
а/д верш. Мшппны.ч пионы по правую сторону царскихъ вратъ: Спасителя, сѣдяіцаго 
па ире,сголѣ въ первосвященпической одеждѣ , и Св. Предтечи и Крестителя Господня 
Іоапиа; но лѣвую Богоматери на тронѣ, съ короною на главѣ и скипетромъ въ 
рукахт,, и Святителя и Чудотворца Николая.—Эти четыре иконы размѣромъ 2 арш. 
7 верш. X вершковъ, живописныя, на деревянныхъ дскахъ, безъ ризъ (писаны 
въ 1.840 г.). Надь царскими дверями: Тайная Вечеря (1840 г., разм.: 11 верш. X 
1 арш. 8 верш.) и надъ ней изображеніе преломленія Господомъ Іисусомъ Христомъ 
хлѣба съ учениками на вечери въ Еммаусѣ (высотою въ !) верш., поступила въ 
1875 г.); надъ южными дверями: явленіе Бога Аврааму въ видѣ трехъ странни-
ковъ; надъ сѣвсрпыми: Воздвиженіѳ Креста Господня; обѣ крутлыя в ъ 8 вершковъ, 
1840 г. 

Во ашоромъ ярусѣ помѣщается 12 икопъ, мѣрою каждая по 1 арш. 4 всрш.Х 
!) верш.; на правой сторонѣ: Обрѣзапія Господня (1840 г.), Срѣтенія Господня, Бого-
явлснія Господня (обѣ 1840 г.), Усѣкновенія Главы Св. Joanna Предтечи (1875 г.), 
Входа Господня во Іерусалимъ и Успенія Пресвятой Богородицы; па лѣвой: Рожде-
ства Іисуса Христа (всѣ три 1840 г.), Рождества Св. Іоанна Предтечи (1875 г.), 
Благовѣіценія Пресвятой Богородицы, Введепія во храмъ, Рождества Пресвятой Бо-
городицы (1840 ix) и Зачатія св. Анны, егда зачатъ Богородицу (явлсніе св. Аннѣ 
ангела во время молитвы о разрѣшеніи отъ нбплодства, писана 1875 г.). 

Въ трстьсмъ ярусѣ : въ срединѣ Коронован іе Пресвятой Богородицы (1840 г. 
3 арш. 6 Bepiii-XJ арш. 9 верш.), на правой сторонѣ отъ нея: Вознесепія ІФсподня 
и Сошествія Святаго Духа, каждая размѣромъ 1 арш. 15 верш. X 1 2 I î eP l u-, и с в -
муч. Христофора (12 верш.Х^ верш.); на лѣвой: Воскресенія Господня (всѣ четыре 
1875 г.) и ІІреображенія (1849 г., 1 арш. 15 вер. X ^ в е Р ш - каждая) и св. преп. 
Маріп (1875 г., 12 в с р . Х 8 верш.), память коей 26 января. 

Пконоетасъ увѣнчивается деревяннымъ позлащеннымъ крестомъ, съ позла-
щенною рѣзьбою вт, углахъ. 
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По солеѣ—бронзовая рѣшетка съ тремя дверцами: иротивъ амвона и у кли-
росовъ. 

Клиросы — деревянные, окрашенные бѣлою, масляного краскою. За правымъ 
обыкновенно поставляется по очереди одна изъ иконъ мѣсячныхъ святцевъ, позади 
клироса—деревянный большой восьмиконечный крсстъ, съ пзображоніемъ Р а с п я т а я 
Господа H Голгофою, украшенный серебряно-вызолоченнымъ вѣнцемъ, вѣсомъ вь 
50 золотниковъ, H таковымъ лее опоясапіемъ, вѣсомъ въ 1 ф. 77 зол. Рядомт» сь 
клиросомъ, въ южной стѣнѣ храма, на мѣстѣ б ы в ш а я здѣсь прежде входа, вь 
углублеыіи, обложенном!, мраморомъ, въ кіотѣ, устроенном!, уссрдісмъ К). II. База-
новой, помѣщаетея икона Господа Спасителя съ благословляющею десницею и 
шуйцею съ раскрытым!» евангеліемъ отъ Іоаппа III. 16 — 21; размѣромъ 2 арш. X 
I3 / , арш. (См. рис.). 

Икона эта мѣстно чтимая, древняя, по записана. До 1875 г. икона и озна-
ченный выше крестъ находились на паперти при южномъ входѣ въ храмъ, пъ осо-
бом!» помѣщеніи въ родѣ часовни, устроенной изъ стеклянных!» рамъ иодъ желѣз-
iioft крышей. По уничтожепіи in» семъ году часовни и съ построеніемъ in» паперти 
ризницы, крестъ былъ внесен!» в ь храмъ, а икона сначала была поставлена сна-
ружи по восточной стѣнѣ ризницы, потом!» в!» 80-х!» годах!» перенесена въ алтарь 
г л а в н а я храма, а в ъ 1902 г.— на настоящее мѣсто. Снаружи же поставлена точная 
копія ея, сооруженная усердіемъ павлоградскаго мѣщапииа Вас. Конст. Скриппи-
кова. По стѣнѣ иадъ углубленіемъ—круглая икона Спасителя, н е с у щ а я крестъ на 
Голгофу (1875 г.); діаметромъ въ 10 верш.; выше н е й — д е р е в я н н ы й золоченый 
крестъ. 

За лѣвымъ клиросомъ находится икона святителя Тихона З а д о н с к а я ( 13 верш.Х 
10 верш.), безъ ризы (1875 г.). Рядомъ въ углублевіи въ сѣверной стѣнѣ храма, 
устроенном!» такъ же, какъ п на противоположной южной сторонѣ, помѣщается пи-
санное на нолотнѣ изображеніе Снятія Спасителя со креста (въ 1858 г. на средства 
X. Д. Спиридонова). Вверху углубленія надъ симъ изображеніемъ — круглая икона 
ІІоложенія Господа во гробъ (1875 г.), десяти вершковъ въ діаметрѣ; падъ нею-
деревянный золоченный крестъ. ГІередъ углубленіемъ поставляется плащаница, изо-
бражающая Спасителя, л е ж а щ а я во гробѣ, съ предстоящими. Шита золотом!» по 
малиновому бархату, вѣнцы унизаны бирюзою, а одежды—искусственными камнями; 
при ней гробница изъ орѣховаго дерева, обложена бронзою и украшена по сторонам!» 
изображеніями изъ накладного серебра орудій страдапій Господних!» и ликовъ анге-
ловъ въ облакахъ (цѣна 1200 р., вкладъ М. А. Спиридоновой въ апрѣлѣ 1876 г.). 
Посрединѣ храма виситъ трехъярусное о 30 шапдалахъ, мѣдное, ві.ісеребряиное 
паникадило. 

Т г а и Е з л. 

Въ трапезной части Николо-Стрѣлецкаго храма помѣщаются два, одинакова го 
устройства, придѣла: по правую сторону въ честь Богоявленія Господня и по лѣвую 
во имя св. великомуч. Евстафія ГГлакиды. Иконостасы ихъ — деревянные, трехъ-
ярусные, съ боковыми сторонами, окрашенные бѣлою масляного краскою, съ вызо-
лоченными колоннами, карнизами и разными украпіеніями. Царскія двери глухія, 
съ рѣзными позлащенными украшеніями и обычными иконами, вь серебряных!» вы-
золоченных!» (въ 1902 - 4 гг.) ризахъ; размѣры царскихъ дверей 2я/, арш.Х1 йрпі. 



11 верпі. каждая, a сѣверныхъ и южпых-ь 2 арш. 14 верш.Х'-б верш. По солеямъ— 
броизовыя рѣпіетки. Престолы и жертвенники облачены парчевыми одеждами. 

П I' и д T, Л Ъ Г) О Г О Я в Л Е И I я . 

На престолѣ св. антиминсъ, свящеіінодѣйствовапный епископомъ Можайскимъ 
Игнатіемъ 20 сентября 1869 г. За престоломъ на дсревянпыхъ позлащснныхъ ту.м-
бахъ: крестт,, деревянный, ст> вызолоченною рѣзьбою, съ изображеніемъ Распятаго 
Спасителя н на другой сторонѣ орудій Его страданій; и икона Знаменія Божіей 
Матери, круглая, па оборотѣ написанъ св. велнкомуч. Евстафій (отъ X. Д. Спири-
донова 20 марта 1864 г.). 

За жертвенно комь на восточной стѣнѣ помѣіцается деревянный кіотъ, въ 
котором'!, иод'ь стекломъ ігь три ряда поставлено девять слѣдуюідихъ иконъ, въ се-
ребряных!, ризахъ, размѣромъ 8 верш-Хб вершк.: Спасителя, Богоматери, ©в. Іоанна 
Предтечи, Ивсрской Болгіей Матери, Воскресеиія Христова, Тихвинской Божіей Ма-
тери, святыхъ: Алексія, прав. Елизаветы, велнкомуч. Ирины и Александры, Святой 
крест в, и Казанской Божіей Матери.— Пожертвованы въ 1857 г. московским!, куп-
цом!, Андр. Аидр. Сухановым!,, изъ числа его двадцати домашнихъ иконъ. 

Вт, алтарѣ же по иконостасу въ деревянном!,, окрашепномъ бѣлою маеляною 
к'раскою кіотТ ел, позлащенными стеклянными дверцами хранится двадцать иконъ: 
двунадесятых!, праздников!», Воскрссепія Господня, св. Николая, св. великомучеп. 
Евстафія, Казанской Б. М., Владимірской Б. М., Усѣкновенія Главы св. Іоанна Пред-
течи, Ап. Петра и Павла п ІІрор. Иліи, всѣ безъ ризъ, размѣромъ 8 X (і аершк. 
каждая, 1843 г. ІІредъалтарный иконостасъ лицевой своей стороной простирается 
отъ южной стороны до столба, поддерживаюшаго своды, и боковой — отъ сего по-
слѣдняго до восточной придѣлыюй стѣны. 

На сТ,верной двери изображен!» Архангелъ Михаилъ, на южной—Аигелъ мо-
литвы. Мѣстныя ИКОНЫ: НО правую сторону царскихъ вратъ храмовая икона Бого-
явлеиія Господня, размѣромъ 1 арш. 10 верш. X ' 4 верпі., въ серебряно-вызолочен-
ной ризѣ;—но лѣвую: Иверская икона Богоматери, въ таковой же ризѣ съ искус-
ственными камнями, размѣромъ 1 арш. 9 верш. X 1 2 верш.; вѣсу въ ризѣ 11 ф. 
(59 зол. Обѣ иконы значатся въ описи 1814 г. Ризы устроены Спиридоновыми. 

На той же сторонѣ, на углу иконостаса на столбѣ — икона свят. Николая 
(2 арш. 2 вер. X 1 арш.) въ серебряной ризѣ, вѣсомъ 15 ф. 10 зол.; значится въ 
описи 1814 г., риза устроена Спиридоновыми въ 1.85(5 г. Во второмъ ярусѣ: надъ 
царскими дверями Тайная Вечеря (13 вер. X 1 арш.), въ мѣдно-позлащенной ризѣ; 
от!» лея направо иконы: Рождества Христова и св. Ап. и Евангелиста Іоанна, 
налѣво: св. Еванг. Матѳія (1857 г.) и Благовѣщенія Пр. Богородицы. Всѣ—четыре 
безъ ризъ, размѣромъ I арш. 14 верш. X 1 1 верш., каждая. 

В'ь третьемъ ярусѣ—въ средннѣ: Господь Вседержитель, въ серебряно-вызо-
лоченной рнзѣ, вѣсомъ 9 ф. 48 зол. (1 арш. 7 верш. X 1 а Р ш - ^ 1}ср.). Выше сей 
иконы—'три: Господа Саваоѳа, праотцевъ Исаака н Іакова (1857 г.). Всѣ безъ ризъ. 
Надь ними — крсстъ. По правую сторону сего яруса иконы: пророковъ Захаріи и 
Ісзекіиля, по лѣвую—-пророковъ Іерсміи и Моисея (1814 г.). Всѣ четыре въ серебря-
ных!, ризахъ, устроенных!, въ 1848 г. и въ 1902 —4 гг. позолоченных!,. Въ боковой 
части икона Спаса помѣщшотся слѣд. иконы въ серебро-вызолоченныхъ ризахъ: въ 
срединѣ иерваго яруса—Смоленская Б. M. (1 арш. 9 верш. X 1 У» аР-) ; Rrl»cy въ ризѣ 



12 (J). 12 з , съ правой ея стороны—шести святителей московских!, Петра, Алекоія, 
Іоны, Филиппа, Фотія и Кипріана (1 ар. 9 верш. X 1 5 верш.); вѣсу въ ризѣ съ 
вѣнцами LI ф. 13 зол.; съ лѣвой—св. Ди.мнтрія Ростовскаго (1 арш. 9 в е р . X * аР-), 
вѣсу въ ризѣ съ вѣнцомъ 10 ф. 4s зол. (всѣ три 1814 г.) и св. муч. Христофора 
и ripen. Mapin (1 арш. 2 в е р ш . X 15 вер.), вѣсъ ризы 13 ф. 30 зол. 

Во второмъ ярусѣ: въ средішѣ—икона Воскресепія Христова (I ар. 8 вер. X 
1 арш. 2 вер.); ниже ея двѣ круглыхъ иконы: Богоматери и Архангела Гавріпла 
(въ 1842 г. находились въ царскнхъ дверяхъ главного храма, а въ 1806 г. помѣ-
іцены здѣсь); съ правой стороны: св. благовѣрныхъ князей Бориса и Глѣба, Але-
ксандра Невскаго и Владиміра Равиоапостолыіаго; съ лѣвой: св. преііодобпыхъ 
отецъ Саввы Освяіденпаго, Саввы Звеиигородскаго, Сергія Радопежскаго, Ііафнутія 
Боровскаго и Нила Столбенскаго (1884 г., разм. 1 арш. о верш. X 1 а Р ш - 2 верш.). 
Въ третьемъ ярусѣ икона св. пророка Самуила (1814 г.), въ срединѣ. Всѣ иконы 
второго и третьяго ярусовъ—безъ рнзъ. 

Клиросы—деревянные, окрашенные бѣлою краскою. За правымъ клиросомъ 
икона св. прей. Іоанна, Списателя лѣствицы, на полотнѣ ( 1 а/4 арш. X 15 1{0Р-), безъ 
ризы (даръ купца И. Корещенко). Къ лѣвому клиросу прикрРилеиа хоругвь изъ 
накладного серебра. За симъ клиросомъ находится икона (7 верш. X ® ІіСР ), и ъ 

которую врѣзаны три серебряных!, ковчежца въ видѣ крестовъ еъ хранящимися въ 
нихъ св. мощами; даръ московскаго купца Андр. Апдр. Суханова. На иконѣ изобра-
жен!, Господь Інсусъ Христос!, Ii святые, имена которых!, вырѣзапы на двух!, ков-
чежцахъ. Икона утверждена па особой деревянной позлащенной тумбѣ, in, футлярѣ, 
под!, стекломъ. Одинъ крестъ пмѣетъ по продольной лииіи 1 Vt вер., по поперечной 
1 вершокъ H въ толщину ]/8 вершка; другой меныпаго размѣра: '/, вершка по про-
дольной линіи, 1 вершокъ по поперечной и V» вершка въ толщину, пожертвованы 
въ 1857 г. Оба имѣютъ па лицевой сторонѣ изображеніе чернью Распятія Господня, 
а въ срединѣ—особыя домѣщенія для хранепія св. мощей. 13ъ нервомъ въ пяти 
мѣстечкахъ залита мастикой иеизвѣстпая святыня, а во втором!, находятся, каш, 
показывает!, рѣзная подпись на оборотной сторонѣ, мощи св. велнкомуч. Меркурія 
и ripen. Нйкодима. Третій крестъ, данный въ 18(52 г., размѣромъ по продольной 
линіи 27, вершка, по поперечной 2 вер. и въ толщину '/, вер., заключает!, внутри 
себя въ 19 отдѣлыіыхъ мѣстсчкахъ, раздѣлсппыхъ между собою металлическими 
стѣнками, ннжеслѣдующія залитыя мастикою частицы мощей святыхъ, как!, пока-
зы ваетъ вырѣзанная на оборотѣ надпись: „Царя Константина, всликаго князя Вла-
днміра, Басилія Великаго, Григорія Декаполита, муч. Варвары. Липы, матери проси. 
Богородицы, Рригорія Ниссійскаго, Нила Столбенскаго, Древа Креста Господня, Пи-
мена болѣзненнаго, Илларіона схимника, муч. Татіаны, муч. Антипія, Іоаппа Зла-
тоуста, ІІанкратія, Макарія Архимандрита, Іісаіи ІІечерскаго, муч. Аникиты". Пер-
воначально этоті, крестъ находился въ иконѣ ci, изображепіемъ Господа Саваоѳа 
и Архангеловъ Михаила и Гавріила, сооруженной тѣмъ же А. А. Сухановым!, и 
иымѣ хранящейся въ алтарѣ Богоявлспскаго прпдѣла (показана выше). Во время 
ремонта храма въ 1892—4 гг. была написана новая икона, въ которую врѣзаны всѣ 
три данные А. А. Сухановымъ креста, 

Позади клироса на отдѣльномъ аналоѣ—икона св. Ѳеодосія Углицкаго (s X 
(5 верш.), пожертвованная въ 1898 т. московскою купеческою женою M. II. Кирил-
ловою. Въ этомъ Ясс придѣлѣ на западном!, столбѣ, поддерживающем!, своды, 
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икона Снятый Троицы, съ изображеніемь ангелов!» и лнковъ святыхъ (1 арш. X 
14 верш.), в!» серебряно-вызолоченной ризѣ, даръ моек, купеч. вдовы Т. Соколовой 
въ аир. 1859 г. Посреди придѣла — мѣдное, высеребряное, двухъ-ярусное паника-
дило, вѣсомъ въ пять пудовь, о 24 кронштейнахъ, увѣнчивается изображеніемъ ан-
гела съ крестомъ въ рукахъ. 

П Р И Д Ѣ Л Ъ С В . В Е Л И КО M У Ч . Е В С Т А Ф І Я . 

На престолѣ св. антиминсъ шелковый желтаго цвѣта, свяіцеино-дѣйствован-
ный митрополитомъ московскимъ Сергіемъ 24 іюня 1894 г. За престоломъ въ 
двухъ деревянныхъ, окрашенныхъ блѣдпо-розовою краскою, тумбахъ помѣіцаются: 
деревянный крест!» съ изображеніемъ на одной стороиѣ Распятаго Спасителя и на 
другой Страстей Христовыхъ; и Казанская икона П. М. съ изображеніемъ на обо-
ротной сторонѣ свят. Николая. Сооружены на церковную кошельковую сумму 20 
мая 1847 г. Ііередъ жертвенникомъ въ кіотѣ за стеклами помѣщено одиннадцать 
иконъ въ серебряных!, ризахъ изъ числа двадцати домашнихъ, пожертвованныхъ 
въ 1857 г. А. А. Сухамовымъ: Спасителя, Владимірскія Б. М., святыхъ: Ап. Андрея 
Иервозваннаго, муч. Маріи, Василія ІІарійскаго и муч. Наталіи, Явленія Богоматери 
прей. Сергію, безеребрениковъ Козмы и Даміана, Митрофана Воронежскаго. 

Икона Спасителя вмѣстѣ съ означенной ниже иконою Скорбящей Б. М. были 
пожертвованы въ 1830 г. благотворителями во временную полицейскую больницу, 
помещавшуюся въ домѣ Пашкова, съ просьбой поставить въ Ниісоло-Стрѣлецкомъ 
храмѣ, причту коего отдать 500 р. ассиг. изъ приращенія процентовъ съ тѣмъ, 
чтобы оный ежегодно 21 ноября служилъ въ своемъ храмѣ паннихиду по усоп-
шим'ь вь полицейской болыіпцѣ . И. д. московскаго оберъ-прлиціймейстера 21 ноября 
увѣдомнль о семъ пожертвованіи митрополита Филарета, при чемъ приложила, и 
самый список!, 187 человѣкъ умершихъ въ числѣ которыхъ были показаны и имена 
ішовѣрцевъ. 25 ноября Владыка написалъ: „Консисторіи для пепремѣннаго и по-
стоя наги исполнспія благочестнваго памѣренія учинить распоряженіѳ, какъ то: Г) 
снятый иконы поставить на, приличномъ мѣетѣ и внести ва, церковную опись са, 
означеніемь обстоятельства поступленія оыыхъ въ церковь; 2) сумму 500 р. поло-
жить въ сохранную казну навсегда для прописаннаго назначенія и билетъ отдать 
ва, церковь; 3) Николо-Стрѣлецкому причту предписать о ежегодномъ въ назначен-
ный день отправленіи панихиды съ соблюденіемъ церковныхъ правила,, чего ради 
священнику озаботиться доставленный синеока, усопшихъ привести въ церковный 
видь, дозиавъ пропущенный нѣкоторыхъ лица, имена но святому крещенію и при-
надлежность оныхъ къ православной церкви; ибо, напримѣръ, Забиръ Мизатовъ, 
есть ли не нмѣета, другаго имени, вѣроятно, есть магометанина," ••). 

Иконостаса, лицевой стороны простирается отъ сѣверной стѣны къ одному 
иза, камешіыха, отолбовъ, поддерживающихъ своды, а боковой отъ сего къ передней 
алтарной стѣнѣ иридѣла. 

IIa сѣв. двери изображсліъ арх. Михаилъ, а на южной арх. Гавріилъ. По пра-
вую сторону царскихъ вратъ: икона Нерукотворен наго Спаса, по лѣвую: Покрова 
ГІресв. Богородицы (1840 г.). Обѣ въ серебро - позлащенных!» ризахъ (1 а. 10 в . Х 
II в.). Икона Нсрукотворенаго Спаса въ 1814 г. находилась въ нридѣлѣ Богоявле-
пія, въ 1857 г. поставлена здѣсь. ßo второмъ ярусѣ: Тайная Вечеря надъ царскими 
вратами (1840 г., І З Х | ( І »•), въ серебряно-вызолоченной ризѣ (1892—4 г.); далѣе 



по правую сторону: Рождество св. Іоанна Предтечи и ев. Лука, по лѣвую: Рожде-
ство Пресв. Богородицы и св. ев. Маркъ. Всѣ четыре безъ ризъ, размѣромъ і ар. 
14 в. въ вышину, писаны въ 1857 г. Въ третьемъ ярусѣ: въ средшіѣ—икона Жн-
воначалыіыя Троицы (1 а. 10 в . Х і з. 3 в.), въ серебряно-вызолочен ной ризѣ; надъ 
сею иконою — три иконы на круглыхъ доскахъ, безъ ризъ: Всевидящее Око, 
Ираотецъ Авраамъ п Царь Давидъ (1857 г.) и, наконецъ, крестъ. Въ правой сто-
ронѣ сего яруса иконы: пророковъ Исаіи и Аввакума, въ лѣвой—Іопы и Даніила. 
Всѣ четыре (1804 г.) въ серебряиыхъ ризахъ. Въ боковой части иконостаса въ пер-
вом!» ярусѣ иомѣщаютея: въ срединѣ—образ!» св. Николая (1 а. 3 в . Х ' з.) въ сер.-
вызолоч. ризѣ вѣсомъ У ф. 29 з. съ искуственнымп камнями въ вѣнцѣ и плечахъ. 

Икона эта въ 1840 г. помещалась въ икопостасѣ главпаго храма по правую 
сторону царскихъ вратъ рядомъ съ иконою Спасителя, на отдѣлыюй дскѣ были 
изображены чудеса Угодника Божія. Потом!» самая икона была поставлена въ прн-
дѣлѣ св. Евстафія, а „чудеса" вмѣстѣ со всѣмъ иконостасомъ проданы въ село 
Наумово, Ярославской губерніи и уѣзда, за 85 р. 713/, кои. Риза сооружена X. Д. 
Спиридоновымъ въ 1839 г. Ниже иконы на продолговатой дскѣ (8 в . Х 1 з.), укра-
шенной таковою же ризою, изображено: прсставлсіііе свят. Николая, епасеиіе имя» 
утопавшихъ H избавленіе узниковъ отъ меча; дарт» А. Суханова въ 1867 г.; вѣсъ 
ризы 2 ф. 70 зол. 

Направо отъ сей иконы: образъ Живоначадъныя Троицы (1 а. 11 в . Х 1 1 в.) 
въ сер.-вызол, ризѣ вѣсомъ 8 ф. 91 з., значится въ 1842 г., риза устроена въ 1847 г., 
въ 1892—4 г.г. вызолочена; до 1857 г. стоялъ по лѣвую сторону царскихъ вратъ; 
палѣво: образъ св. Іоанна Предтечи (1 а. 11 в . Х 1 5 в.), поступил!» 22 мая 1844 г., 
усердіемъ И. Г. Фирсанова устроена серебряная риза вѣсомъ 7 ф. 2« з., въ 1894 г 
вызолочена; поставлен!» здѣсь въ 1857 г. 

Бо втором!» ярусѣ: in» срединѣ— икона трехъ святителей Василія Велпкаго, 
Грнгорія Богослова и Іоаппа Златоуста (1814 г., разм.: 9 в . Х 1 а. 2 в.) съ вѣнцами, 
шике ея двѣ : св. Іоанна Предтечи и Свят. Николая, въ серебро-вызолочопиыхъ ри-
захъ, поступили послѣ А. Астапова въ 1846 г. Направо отъ пихь: Соборт» арх. Ми-
хаила (і а, 15 в . Х 1 а. 2 в.), до 1857 г. помѣщалась на камеипомъ столбѣ за лѣ-
вымъ клиросомъ; налѣво: Успеніс св. Анны (і а. 9 в . Х 1 'З- - в.), обѣ безъ ризъ, 
вт» описи 1842 г. Въ третьемъ ярусѣ икона св. прор. Иліи (1804 г.), въ серебряной 
рпзѣ, устроенной въ 1848 г. 

На углу, образуемом!» лицевою и боковою частями иконостаса, па столбѣ по-
мѣщается храмовая икона св. велпкомуч. Евстафія (1 а. 11 в . Х 1 3 нъ рпзѣ пѣ-
сомъ 9 ф. 39 з., падъ нею: Воскресенія Христова и Скорбящей Б. М., всѣ три вь 
ссребро-позлащениыхъ ризахъ, икона Скорбящей Б. М. вмѣстѣ ci» иконою Спасителя, 
означенною выше, поступили изъ холерной больницы; рядомъ икона: прев. Сергія 
Радоиежскаго и Свят. Митрофана (2 3 - Х 1 4 п.), значится въ описи 1842 г., сереб-
ряная риза вѣсомъ 12 ф. 94 з. устроена въ 1843 г., въ 1892 4 г.г. вызолочена. 
За правым!» клиросомъ па деревянной вызолоченной тумбѣ—икона Тихвиискія Б. 
M. (<>Х5 в-)» вт» серебряной, обложенной жемчугом!» ризѣ, съ золотым!» на золотой 
цѣпи медальономъ, украшенным!» камнями и жсмчугомъ. Здѣсь же на аналоѣ 
икона ripen. Серафима Саровскаго ( Ю Х 8 Дзр'ь дочери тайнаго совѣтпика M. 11. 
Пущиной in» 1903 г. За лѣвымъ клиросомъ икона съ изображеніемъ арх. Михаила 
H св. Андрея Страіплата, а вверху ихъ Донской Б. М. ( 1V, а . Х 1 5 ИХ Дзр'ь А. 
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Суханова, въ серсб.-вызолоч. ризѣ вѣсомъ 13 ф. 8 з., устроенной по его завѣіцаыію 
его наслѣдииками. Наконецъ, на загіадномъ столбѣ, поддерживаіощемъ своды, по 
мѣщается икона Страшнаго Суда (1 а . Х 1 2 В-Т съ изображеніемъ кругомъ празднн-
ковъ, въ рпзѣ , поступила отъ неизвѣстнаго въ 1859 г. Здѣсь же въ придѣлѣ мѣд-
пое вілсеребряное, о двухъ ярусахъ панникадило съ 24 шандалами, вѣсомъ 5 и. 
4 (J). Въ средней части трапезы между придѣлами—таковое же панникадило о 48 
шандалахъ, вѣсомъ 11 п. 13 ф.; оба увѣнчиваются чеканными изображеніями ангела 
съ крестомъ въ рукахъ. 

Входъ въ Николо-Стрѣлецкій храмъ—одипъ, чрезъ западную дверь иодъ ко-
локольней. Здѣсь устроепъ притворъ, в ъ которомъ по стѣнамъ въ двухъ кіотахъ раз-
мѣіцены иконы мѣсячныхъ святцевъ, изъ которыхъ одна за текущій мѣсяцъ ста-
вится за правымъ клиросомъ главнаго храма, а па ея мѣсто помѣіцается икона 
„ІІлачъ ІІресв. Богородицы". Вверху святцевъ направо: икона Нечаянный Радости 
(7Х ;5 в.), даръ неизвѣстнаго 1860 г. и Зпаменія Пр. Богородицы ( 8 X ß В Д Д а Р ъ мѣщ. 
Андрея Семенова 1858 г., налѣво: Св. Алексія Человѣка Божія ( 1 2 X 9 в.), въ ризахъ. 

Николо-Стрѣлецкая церковь въ ризницѣ своей имѣетъ достаточное количество 
утвари и священныхъ одеждъ—даръ усердія прихожанъ и христолюбивыхъ благо-
творителей. Отмѣтимъ: а) напрестольное евангеліе, печатанное въ 1698 г., обложен-
ное сребро - позл. деками, размѣромъ 127 8 Х87» B-î н а верхней дскѣ—пять фи-
ннфтяныхъ, унизанныхъ 288 аквамариновыми камнями, образковъ — евангелистовъ 
по угламъ и Воскресенія Христова въ срединѣ , на нижней дскѣ— чеканное изобра-
ж е н о Богоявлепія Господня; б) напрестольное евангеліе, печатанное въ 177!) г., въ 
дскахъ малиноваго бархата (7 7,Х;"> в-), украшенное чеканными, сребро - позлащен, 
изображениями евангелиотовъ и Воскресснія, на верхней и креста съ сіяніемъ на 
пшкпей крышкѣ; в) евангеліе, печ. въ 1841 г., украшенное аквамариновыми камнями; 
г) евапгеліе, печ. въ 1862 г., даръ II. II. Нарышкиной; д) даръ почетнаго мироваго 
судьи IIB. ПИК. Пущина въ 1898 г., с) молебнос евангеліе, даръ С. А. Протопопова 
въ 189!) г. Напрестольные кресты: а) кресть сребро-позлаіцеи. съ чернью, вѣсомъ 
I (J). 83 з. ( « 7 , Х в 7 . в-), на лицевой сторонѣ изображены: Спаситель Распятый и 
надпись: „Кресту Твоему" , надъ Нимъ вверху: Господь Саваоѳъ, справа: Богома-
терь и Марія Магдалина, слѣва: Іоаннъ Богословъ и Логгинъ Сотпикъ, внизу: видъ 
горпяго Іерусалима; внутри вложенъ кипарисный крсстъ, въ коемъ хранятся ча-
стицы св. мощей; на задней сторонѣ—пять круговъ съ надписями именъ святыхъ, 
мощи которыхъ здѣсь находятся, именно: апп. Андрея Первозваннаго, Филиппа, Луки 
и Симона Зилота, мучч. Логгина Сотника, Леонтія, архидіакона Стефана, Никиты— 
въ нервомъ верхнемъ кругѣ , мучч. Илларіона новаго, Іакова ГІерсидскаго, Арефы, 
Мнкифора, Іустина Философа, Киріака отшельника, Іоанна постника, Іоанпа Рыль-
скаго, нравед. Лазаря, прей. Іоанникія Великаго—во второмъ; муч. Ѳеодоры Але-
ксапдрійскія, великомуч. Евфиміи всехвальныя, Акилины, Анисіи, Татіаны, Евдокіи, 
препод. Акакія, иже въ лѣствицѣ , преп. Матроны, прей, Маріи Егнпетскія—въ третьемъ; 
Павла, патріарха Царяграда, Григорія Декаполнта, Joan па Дамаскипа, схимонаха 
Олпмнія, препп. Архиппа, Сисоя, безеребрен. Козмы и Даміана, муч. Филомена, преп. 
Евфиміи—въ четвертомъ; муч. Конона, преп. Тимофея, прей. Ѳеоктиста, великомуч. 
Варвары, преп. Ѳеодора Студита, муч. Лукіана-—въ пятомъ. На рукояти вычеканены 
двѣ надписи: „ 1 8 4 7 года при свяіценннкѣ Николострѣлецкой церкви ГІетрѣ ІІпко-
лаевнчѣ Романовскомъ устройся сей кресть" и „о упокоеніи княгини Анны и дѣ -
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вицы Татіаны" (крестъ пожертвована, кияземъ Ник. Ѳеод. Голицынымъ); б) напре-
стольный креста,, сребропозлащен., украшенный стразовыми камнями ва, количеств'!', 
625; в) таковой же креста,, вѣсомъ 2 ф. 42 з., и др. Богослужебных], сосудовъ са, 
п р и и ад л еж н о ст я м 11 имѣется четыре набора, одинъ вѣсо.мь ва» 223 з., пожертвована, 
въ 1.857 г. А. А. Сухаповымъ, вѣсъ другиха,—7 ф. 45 з., 6 ф. !) з. и 5 ф. 8 з. ІІза, 
пожертвованныхъ ва, разное время свящепныхъ одеждъ часть по своей ветхости 
уничтожалась, часть за излишествомъ отсылалась вь бѣдныя церкви Могилевской 
губерніи, Сибирскаго края, Холмо-Варшавской еиархіи, Бійской миссіи и др. мѣста; 
изъ существующихъ пынѣ должно отмѣтить гладкой золотой парчи (цѣиа 800 р., 
дара, 10. II. Базаиовой), красиаго бархата (ц. 700 р., ея же), зеленой парчи са, зо-
лотыми цвѣтами (M. II. Пущиной). 

Въ заключеніе настоящего очерка исторіи Николо-Стрѣлецкой церкви долгома, 
ечитаетъ воспомянуть тѣха» лица», кто своими посильными жертвами способствовала» 
ея благолѣпію и покрывала, ея нужды, кто вмѣстѣ са» нричтомъ трудился на ея 
благо и пользу: благотворителей и старость церковныхъ. Ва» разное время сдѣлали 
вклады вещами и деньгами: моек. куп. И. М. и Ал. М. Анучішны, мѣщ. А. Аста-
пова,, 10. И. Базанова, баронъ Воде, поч. гражд. К. II. Бабкина-Бородина, генерала>-
майоръ фонъ-Бринъ, Баклановы, Бетины, Е. В. Бѣложаева», II. Васильева., Викторова», 
Стсф. Волосатова, кол. сов. Г. В. Грудевъ, А. Григорьева, М. Головкина, Звѣрип-
цева», Засыпкинъ, Загорскій, В. II. Ермолова, куп. А. Иноземцева,, Климушипы, II. 
Калмыкова,, генерала,-майора, Кузьмина», Карченовъ, II. Г. Лаврова, са» сестрой, Ю. 
К. Логановская, А. А. Лазаревичъ, А. А. Лукина, Н. К. Михайлова,, Меѳ. II. Мона-
хова,, Мушенковъ, дочь тайн. сов. Н. П. Нарышкина, Г-жа Нейдгартъ, В. Новоеиль-
цова, мѣщ. А. И. Назарова, Ниротморцова, М. И. Пронинъ, О. Прохорова,' Пущины, 
А. Семенова, Синбуговъ, Толстая, А. А. Толчеыова, Е. 3. Чсрнецкая, ІІІаховскія, Шу-
хова», Щербинина, И. Г. Фирсанова», В. II. Экселева и другіе, указанные ранѣе. 

С Т А Р О С Т Ы Ц Е Р К О В И ЬІ Е. 

Д О Л Ж Н О С Т Ь церковнаго старосты при московских'!» церквахъ существует-!, са, 
начала XVIII в. Въ 1705 г. митрополитъ Стефана, Яворскій-далъ указъ московским и 
свяіценникамъ, чтобы всякій изъ нихъ выбирала, ка, своей церкви „добрыха, и по-
житочныхъ" людей въ старосты церковные, которые бы записывали прихода, и рас-
хода, ва» особо для того заведенпыя книги, а расхода, держали са> воли и совѣту 
самихъ священниковъ. Послѣдующими узаконеніями 1718, 1721 и 1736 г.г. было 
подтверждено имѣть при церквахъ староста» „вѣроятія достой пыха," и вручить има, 
попечсніе о церковномъ и.мѣніи, продажу свѣча», сборы, бываемые ва, кошельки на 
церковное стросніе, на госпиталь и пр. С1) Не смотря на неоднократный предпнсапія 
правительства, должность эта вводилась очень медленно. 12 авг. 1743 г. Москов-
ская Дикастерія потребовала отъ поповскихъ староста, г. Москвы извѣстія, при ка-
кихъ церквахъ имѣются старосты, изъ какихъ чиновъ, ва, какома, году и по ка-
кимъ указамъ они опредѣлены, сущеотвуютъ ли у нихъ приходо-расходныя книги, 
а татке собираются ли деньги на гоститаль. ІІоповскіе старосты вскорѣ же пред-
ставили въ Дикастерію собственноручные показанія священно-церковно-служителой, 
сохранившіяся въ консисторскомъ архивѣ но трема, сорокамъ: Китайскому, Пречи-
стенскому и Никитскому, въ которыхъ тогда было 126 церквей. Изъ нихъ старосты 
существовали лишь при 14 церквахъ. При Николо-Стрѣлецісой церкви ртароеты цер-
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кошіаго не было, „и въ церковь сбору за малоприходствомъ" не имѣлось. 6 ') Пер-
вымъ извѣстнымъ по документам!, старостою былъ московскій мѣщанинъ Петръ 
Григорьев!, Гузнищевъ, служивгаій оъ 1780 г. и упоминаемый въ 1788 г. 63) При 
немъ производились сборы и велась имъ запись. ІІзъ сохранившейся вѣдомости 1783 г. 
видно, что въ воскресные и праздничные дни было собрано въ кошелскъ за весь 
годъ б] р. 72 к., продано три гіуда свѣчсй и получено прибыли 20 р. 60 к. Отъ 
предыдущего года оставалось 1 р. 587, к. и, такимъ образомъ, на содержаніс цер-
кви въ 1783 г. на ириходъ поступило всего 72 р. 327, к- Изъ нихъ израсходовано 
было па разный потребы (т. е. свѣчп, вино, ладанъ) 40 р. 3 к. и къ слѣдующему 
голу оставалось наличиыхъ дспегъ 33 р. 817, к. " ) 

Съ начала XIX в. и до настоящего времени старостами Николо-Стрѣлецкой 
церкви состояли: 

1) Илларіонъ Соколовъ, въ приходо-расходных!, киигахъ значащійся въ 1809 г. 
и служившій до 1821 г. 

2) ІІпкоиъ Соколовъ, московскій купец!,, съ 1821 по 1829 годъ. 
3) Лавръ Максимов!,, московский мѣщантшъ, съ января 1830 года по 1838 годъ. 
4) Христофоръ Димитрісвичъ Спиридонов!,, пот. поч.гражд., московски! 1-й гиль-

діи купецъ, съ 31 яив. 1839 г. но 24 февр. 1874 г. Отличался ревностным!, исполне-
піемъ церковным» обязанностей, не смотря на преклошіыя лѣта, и почти каждо-
годно дѣлалъ значительный иожертвованія въ пользу храма. Всѣ его пожертвова-
но! достаюгь суммы 100,000 руб. За свои труды X. Д. Спиридонов!, неоднократно 
по.іучал і, знаки винманія къ себѣ со стороны Высшаго Начальства. Въ 1843 г. ему 
было преподано благословеніе Св. Сѵнода, 30 ноября 1845 г. онъ нолучилъ похваль-
ный листъ изъ Консисторіи; при утвержденіи на 4, 6, 7, 8, 9 и 10 трехлѣтія ему 
каждый разъ объявлялась благодарность Митрополита Филарета. Б ы л ъ награжден!, 
золотой медалыо на Аннинской лептѣ (въ 1850 г.), золотой медалыо на Александ-
ровской лентѣ (1858 г.), орденом!, св. Станислава 3 ст. (1866 г.) и благословеніемъ 
Св. Сѵнода съ грамотою (въ септ. 1872 г.). Кромѣ того, и.мѣлъ золотую медаль съ 
падииеыо „за усердіс" для ношенія на шеѣ на Владимірской лентѣ за пожертвова-
л и in, Измайловскую богадѣлыио и таковую же медаль на Андреевской лентѣ за 
заслуги и пожертвоваиія по случаю свящеинаго коронованія въ 1856 г. X. Д. Спи-
ридонов!, умеръ 24 февр. 1874 г., 97 лѣтъ отъ роду, и погребешь на Ваганьков-
ском!, кладбищѣ. 

5) Иванъ Павлович!» Павлов!,, московскій мѣщанинъ Огородной слободы, съ 
1874 г. по іюль 1877 г. По преклонности лѣтъ Спиридонова, съ 1862 г. исправлял!, 
должность помощника старосты. Проходила» сію должность достохвально, отличаясь 
примѣрною честностію во всемъ, постоянно усердными, исполненіемъ своего долга, 
велпкимъ шшмаиісмъ и искусством!, по упроченію и украшенію храма и часто 
самаго Спиридонова располагала, къ удовлетворенно той или другой нужды церков-
ной. Въ награду за своп ревностные и полезные труды въ іюлѣ 1869 г. по пред-
ставлений священника удостоился принять благословеніе митрополита Иннокентія, 
приславшего ему икону храмовыхъ праздников!,: Богоявленія Господня, Свят. 
Николая и св. велнкомуч. Евстафія съ слѣд. надписью за своеручиымъ подписомъ 
Его Высокопреосвященства и приложеніемъ печати: ,.1869 года, іюля 31 дня 
Высокопреосвященнѣйшій Иннокентий Митрополита» Московскій соизволилъ благо-
словить сею иконою рабовъ Божіихъ Іоанна и Евдокію за ревностное попеченіе о 



благоустройствѣ храма Святителя Николая, что у Боровицкихъ пороть, и служаіцихъ 
въ немъ". 20 октября 1871 г. объявлена ему благодарность Епархіальнаго На-
чальства въ особомъ свидѣтельствѣ . Его эпергісю было совершено обновле-
ние храма. По смерти Спиридонова былъ избранъ старостою и, прослужит , одно 
трехлѣтіс, оставилъ должность, не смотря на усердный прсдложепія причта и ири-
хожапъ. 2 августа 1870 г. преподано ему благословепіс св. Сѵнода с/ь грамотою. 
Кромѣ того, д ѣ л а л ъ и свои посильные вклады всего до 3,000 р., по оставлепіи же 
должности старосты взвесь въ пользу причта 1,650 р. бил. 

0) Григорій Александровичъ Монаховъ, нот. поч. гражд., съ іюля 1887 г. по 
іюиь 1880 г. 

7) Ивана, Васильевича, Попова,, мосісов. купена,, съ іюия 1880 по 1883 г. 
Лѣтомъ 1882 г. на своп средства исправила, духовыя печи (386 р. 80 іс.), за что 
объявлена ему архипастырская признательность ІІреосвящсішаго Мисаила, епископа 
Можайскаго. 

8) Василій Гавріиловичъ Климуганнъ, моек, купона,, съ 1884 г. по 188!) г. 
Въ 1884 г. пожертвовала, 2,307 р. 05 к. на псредѣлку духовой печи и на устрой 
ство двухъ ІІОВЫХЪ иконостасовъ къ иконамъ Свят. Николая и великомученика 
Евстафія. 

9) Василій Никифоровичъ Кириллова,, временно—моек. 2 гильдіи купона,, сі> 
22 марта 1890 г. но 1901 годъ. Проходила, должность са, болыпимъ шшмаміемь, 
въ разное время пожертвовала, болѣе 1,500 р. Преподано ему благословепіе Св. 
Сѵнода са, выдачею грамоты въ 1897 г. 

10) Смириовскій, Сергѣй Ивановича,, дѣйств. ст. сов., са, 1901 г. по 1903 г. 
11) Николай Кононовичъ Голофтѣевъ, статскій совѣтиика,, сначала 1904 г., 

съ пользою и уссрдіемъ нынѣ проходящій свое служепіс при Николо-Стрѣлецкой 
церкви. Кромѣ упомянутаго уже выше обновленія храма, им а, произведена, ремонта, 
церковныха, до.мовъ и падворныха, при нихъ строеній, на что нмъ затрачено собст-
венных!, денегъ до 1,500 р. 

II. О* п р и X о д ѣ. 

Составь прихожанъ и количество прнходскихъ дворовь въ разныл времена. И.тдѣнія, состоліція въ Пиколо-
Стрѣлецкомъ прнході, въ настоящее время. 

Первоначальный сосхавъ прихожанъ Николо-Стрѣлецкой церкви и количество 
прнходскихъ дворовъ пеизвѣстны. По количеству ежегодно платимого въ натріаршую 
казну сбора съ каждаго ириходскаго двора можно заключать, что число приходскихъ 
дворовъ, бывшее въ 20-хъ годахъ XVII в., значительно увеличилось съ тридцаты-хъ 
годовъ того же вѣка. В ъ 1625 и 1628 гг. было уплачено 1 р. 24 к., а съ 1635 и 
кончая 1699 г. платилось 2 р. 21V« к- Ь ъ 1631—32 гг. опредѣленно извѣстно число 
ихъ: 207 дворовъ '). Строельная книга 1657 г. указывает , имена нѣкоторыхъ при-
хожанъ. Это были: сторожа, Знаменской рѣгастки Ивашка, боярина,, князь Ив. Борис. 
Черкасскій, дьяка, Онофрей Гавриловъ и окольничій Вас. Mux. Еропкина, '). Въ 1670 г. 
по большой Знаменской улицѣ стояло 19 дворовъ: столышковъ, околышчихъ, 
дьяковъ, подьячихъ и др., а въ тома, числѣ и назван наго государевой мастерской 
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палаты дьяка Лнофрея Гаврилова л). Затѣмъ, Мнхаилъ Алексѣевичъ Ртищевъ, 
умерпіій въ J 677 г.. бывпіій воеводою, постельничнмъ царя Алексія Михайловича 
и околышчимъ, управлявппімъ приказомъ новой чети, потомокъ выѣхавшаго изъ 
Золотой Орды въ 1389 г. къ великому князю Димитрію Донскому Ослана-Челебъ-
Мурзы 4). Бъ конце XVII в.: князь Ѳеодоръ Ивановъ Троекуров!., отрасль князей 
Ярославскихъ, потомковъ Рюрика въ XX колѣнѣ , столышкъ и спалышкъ царя 
Петра, пользовавшійся егоособымъ расположепіемъ, убитый иодъ Азовомъ въ 1695 г. '). 
Ртищева и Троекурова, какъ замѣчательныхъ людей своего времени, отпѣвали іп> 
Николо-Стрѣлецкой церкви сами святѣйшіе патріархи. Изъ стрѣльцовъ, жившихъ 
въ этом!, ириходѣ , нзвѣстпы имена: головы, дворянина Юр. Петр. Лутохина, сотсп-
наго Абр. Кириллова и десятннковъ Mux. Блохина и ІІотапа Дмитріева. По докумен-
там!,, стрѣльцы извѣстны в ъ этой мѣстности съ 1670 г. до 1699 г., когда были 
распущены, и вмѣстѣ съ тѣ \гь значительно сократился приходъ Николо-Стрѣлецкой 
церкви. Уменьшился также и сборъ въ патріаршую казну. Въ томъ же 1699 г. 
попы H причетники тѣхъ церквей, у которыхъ въ прпходѣ были стрѣльцы. просили 
патріарха Адріапа не брать съ нихъ дапныхъ деиегъ до того времени, какъ у ннхъ 
на стрѣлецкихъ земляхъ поселены будутъ иные прихожане. Вслѣдствіе этой просьбы 
была произведена перепись оставшихся дворовъ, сборъ былъ умсньшенъ, и Николо-
Стрѣлецкая церковь по новому окладу в ъ 1702—1737 гг. платила 28'Д КОІІ. б). Вт, 
началѣ Х\'І1 в. приходъ постепенно заселялся „разнмхъ чииовъ людьми". Въ 
1702 г. состояло 16 дворовъ 7). Въ 1716 г. при переписи „что въ Москвѣ въ слобо-
дахъ есть но исѣхъ безобходно дворовъ всякихъ чииовъ людей", въ приходѣ 
Николая Чудотворца у Воровпцкаго моста оказалось четыре двора 8). Это были 
дворы: 1) графа Никиты Моисеевича Зотова, извѣстнаго наставника Петра 1, думнаго 
дворянина, печатника, посла въ Крыму, начальника Ближней походной Канцеляріи 
Государя (умерь въ 1718 г.) 9). 2) Кравчаго Вас. Ѳед. Салтыкова. 3) Никиф. Кондр. 
Вяземскаго, происходившая изъ русскаго дворянскаго рода. Человѣкъ простой и 
малообразованный, онъ быль учителемъ царевича Алексѣя Петровича, котораго 
кромѣ граматы и часослова знакомил!, съ „естествомъ письменъ, удареніемъ гласа 
и ирепинаніемъ словесъ" по грамматикѣ К. Истомина. Пострадалъ въ 1718 г. за 
участіе ш, д ѣ л ѣ царевича 10). 4) Лекаря Нед. Евд. Тверитинова. Въ послѣдующсе 
время въ приходѣ состояло дворовъ: в ъ 1723 г.—9 "), въ 1726 г .—10 12), въ 
1768 г.—12 |3), въ 1775 г. —9 дв., въ нихъ душъ мужескаго пола 102, женскаго п. 
87, въ .1780 г.—7 дв., м. п. .125, жен. и. 99, въ 1785 г.—5 дв., м. п. 311, жен. п. 
251. Священникъ II. Андреевъ в ъ апрѣлѣ 1785 г. писалъ архіепископумосковскому 
Платону, что при церкви приходскихъ дворовт, только пять, а въ нихъ почти всѣ 
нѣмцы n ) . ІІсредъ нашествіемъ французов!, дворовъ было восемь, изъ нихъ въ 
1812 г. шесть сожжены, а два остались цѣлы. Въ февралѣ L813 г. изъ прихожанъ 
собрались только староста купецъ Соколовъ, его брать и ихъ зять, другихъ же 
прихожанъ, живущихъ въ Москвѣ, въ это время еще не было ,!!). Въ 1819 г. свя-
щенник!, II прихожане писали Еііархіалыюму Начальству, что ихъ приходъ теперь 
обстройкою домоіп, пришелъ въ первобытное или еще лучшее состояніе І0). Въ 
1825 г. были приписаны дома Гессе и Гедеонова 17). До 1850 г. в ъ приходѣ состояли 
жпвущіе in, Крсмлѣ: служаіціе въ Арсеналѣ , Синодальной Конторѣ, при Дворцахъ 
п пр. Указомъ Консисторіи o n , 16 мая сего года дано знать причту, что 
по продета влей і ю Духовника Ихъ Величоствъ, Государь Император!, дозволил!. 
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московскому придворному духовенству исправлять для живущнхъ въ Кремлѣ ист, 
церковный требы кромѣ похоронъ въ придворныхъ церквахъ: Розкдественской, Сііасо-
борской и Ризположенской. Отпѣваніе яге умершихъ по указу оть 28 іюля 1.850 в. 
назначено совершать тому же придворному духовенству въ Ннколо-Стрѣлецкой 
церкви. 12 ноября 1808 г. къ приходу причислено зданіе, въ которомъ пом ещаются 
нижніе чины служительской команды, состоящей при Московских'!, Дворцахъ. Въ 
1850 — 1901 гг. въ приходѣ состоялъ домъ Пашкова, (гдѣ ныпѣ — Румянцсвскій 
музей) съ церковью Св. Николая, что в ъ Старомъ Ваганьковѣ . Въ 1901 г. припи-
санъ домъ Голофтѣевской школы Общества Поощренія Трудолюбія. 

Количество домовъ и прихожанъ Нпколо-Стрѣлецкой церкви съ 1813 г. видно 
изъ таблицы, приложенной къ концу сего очерка. 

Приходъ Николо-Стрѣлецкой церкви расположенъ по улицами: Знаменкѣ , 
Волхонкѣ, Моховой и Неглинной, Лебяжьему переулку и Кремлевской набережной. 
Въ составъ его входятъ слѣд. владѣнія: 

1. В л А Д т, И 1 Е ц Е г К В И. 

Владѣніе церкви находится на углу Знаменки и Волхонки и смежно: по Вол-
хонкѣ съ владѣнісмъ Михалковой, а по Знаменкѣ с ь владѣнібмъ Голофтѣевской школы. 
Въ 1654 г. подо, церковью и кладбищемъ состояло вдоль по улицѣ 29 е., иоперегъ оть 
рѣшетки по улицѣ 13 е., въ задиемъ концѣ иоперегъ 7 с. По указу Государя было нри-
рѣзано земли у сосѣдиихъ владѣльцевъ вдоль 31 е., иоперегъ по Знаменской улицѣ 
9 е., в ъ другомт, концѣ 9 е., съ малою четыо. Въ это время на церковной землѣ 
значатся двѣ избы просвирнины и порозжее мѣсто сторожа Знаменской рѣшеткн 
Ивашки. Въ XVIII в. кромѣ церкви, колокольни и домовъ причта церковная земля 
была занята „жильцами, жившими своим и строепіемъ" и пользовавшимися ира-
вомъ перепродавать ихъ другимъ лицамъ. В'і> 1738—42 гг. жильцы занимали про-
странство длиною по обѣ стороны по 16 е., въ смежности по одной сторонѣ мона-
стырь сей церкви, а по другой колокольня 18). Пзъ такихъ „жильцовъ" пзвѣстиы: 
а) Въ 1701 г. Воскресснскаго Собора, что у великаго Государя вверху, пономаря 
Вас. Михайлова жена вдова Акилина Калинина, продавшая 18 марта за 35 р. свое 
строеиіе Ив. Лаврентьеву, крестовому дьяку царицы и великой княжны Параскевы 
Ѳеодоровпы '"). Лаврентьев!, продалъ 4 мая 1702 г. за туже цѣиу протопопу Сиас-
скаго Собора, что во Дворцѣ , Филип. Никифорову 20). б) Въ 1701 г. священника 
церкви Ризъ-ГІоложенія, что у Болыиаго Успенскаго Собора Стен. Петрова жена 
вдова Марина Евтропьева, 18 августа продавшая за 65 р. свое строеніе противъ 
стараго кладбища той лее церкви священнику Никитѣ ГІарѳепьеву 21). Свящ. II. ІІар-
ѳепьевъ 16 февраля 1703 г. продалъ его за 100 р. думному дьяку Автамону Ива-
нову возлѣ его яге Авт. Иванова двора 22). 3) Въ 1748 г. истопника Анд. Михайлова 
жена вдова Афимья Ѳеодорова, продавшая 1 февраля за 3 р. свое строеніс канце-
ляристу Дм. Ив. Гомзину 2а). 27 септ 1751 г. Д. И. Гомзинъ продалъ за ту же цѣну 
соборному сторожу Калинѣ Калинину 24).4) Въ 1747 г. отставного матроса Пикона 
ІІахомова жена Акулина Емельянова, 20 октября продавшая за Ю р. строепіс купцу 
1-й гильдіи Кузмѣ Матвѣеву 25). 5) Въ 1751 г. отставной капралъ Ив. .Пар. Дубннинъ, 
31 мая продавшій строеніе за 5 р. комисару ,'Іук. Ив. Боголюбову, іть мезкахт, по 
правой сторонѣ канцеляриста Петра Мих. Свѣшникова, а по лѣвой крестьянина 
Вас. Ѳеодорова 2В). 6) Въ 1761 г. истопника Гавр. Иванова лее на вдова Аграфена 
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Григорьева, 17 окт. продавшая за 5 р. строеніо пономарю Сгіаескаго во дворцѣ 
Собора Степ. Аѳанасьеву, длиною и поперегъ по 3 е., въ межахъ по одну сторону 
купца Ивана Шишкина, а по другую—Николо-Стрѣлецкой церкви святыя ворота 27). 

Члены причта, имѣвшіо постройки на своихъ участкахъ церковной земли, 
продавали ихъ не только другимъ членамъ и своимъ преемникамъ. но даже и въ 
частный руки. 14 марта 1715 г. діаконъ Иванъ ІІетровъ продалъ попу Алексію Геор-
гіеву за 1 ос> р. строеніе на діаконской церковной землѣ, въ межахъ: по сторонѣ— 
дворъ графа Никиты Моисеевича Зотова, по другой сторопѣ — дворъ его ж ъ попа 
Алсксія 28). 17 декабря 1724 г. свящешшкъ Ѳеодотъ Тимоѳеевъ продалъ за 5 р. 
строеніе на своей церковной землѣ артиллеріи капрала Аир. Ѳед. Лопухина кресть-
янину Петр. Коз. Медвѣдеву ") . 

Въ XVIII п. бывали попытки завладѣть церковного землею. Въ 1729 г. при 
церкви было пустое церковное мѣсто, незамощеиное камнемъ. Иноземецъ Иванъ 
11в. Орловъ нросилъ Московскую ГІолицеймейстсрскую Канцелярію отдать ему то 
м"Г,сто „изъ мощенія каменнаго мосту". Не смотря на согласіс Канцеляріи, священ-
ника» и причетники пожелали „помостить сами въ скоромъ времени, понеже поло-
женный съ ихъ церкви данный деньги платятся отъ нихъ" Щ. Сохранилось три 
плана церковной земли конца XVIII в. Раннѣйшій изъ нихъ относится къ 1782 г. " ) . 
I Іерковпая земля иредставдястъ четыреуголышкъ, на коемъ, кромѣ церкви въ средипѣ, 
значатся: въ с/1,в.-запад, углу—дворъ съ деревяниымъ строеніемъ священника Голый. 
Ѵстіеискаго собора Аид. Алекеѣева, въ противоположномъ—дворъ діакона Ив. Ива-
нова, граничащій Пречистенкою (ныпѣ Волхонкой), слѣва обывательскими дворами 
и справа домо.ѵть священника II. Андреева. Болѣе подробностей сообщаетъ планъ 
1788 г. 32). Какъ и на предыдущемъ на тѣхъ же мѣстахъ на немъ указаны дворы 
ооборнаго священника А. Алексѣева, діакопа IIB. Иванова Н священника II. Андреева, 
рядом'ь съ ппмъ правѣе къ Знамепкѣ былъ пустырь, далѣе колокольня, сзади 
которой двора, дьячка Аф. Гфнмова. По Зиаменкѣ цротива, самаго алтаря .показанъ 
каменный домт, просвирни II. Кузмішой. Въ обоихъ планахъ владѣніе по ІІречн-
еіенкѣ за домомъ священника выдается за липію на одіпгь арпшнъ. Вь мартѣ 
1788 г. староста церковный, московски! мѣщанинъ ГІ. Г. Гузнищевъ, не имѣвшій 
своего дома, узиавъ, что діаконъ Ив. Ивановъ отходить въ монастырь, пожелалъ 
купить его каменный домъ съ деревяниымъ строеніемъ, занимавшій на церковной 
зе.млѣ пространство въ длину 12 '/4 саж., п ш е р е г ъ 3 саж. 1 арпь, въ заднемъ концѣ 
нмѣпшій 5 саж., c i, г'Ь.м'ь, чтобы по нримѣру другихъ ежегодно платить въ церковь 
за землю и на свой счстъ мостить п чистить мостовую противъ дома на улицѣ , 
на что были с гласиы свяіцѳішикъ и прихожане. Цѣна дома ноложепа въ 250 р. 
г» іюля 1.788 г. было разрѣшеио продать домъ старость на условіи, чтобы онъ „во 
всякое время то стросніе продать былъ согласенъ, когда оное купить пожелаетъ" 
црнчть церкви. Вексрѣ же староста перепродала, за 500 р. каѳедральнаго Архан-
пельекаго собора діакону Михаилу Иванову, жившему въ далыіемъ разстояніи 
отт. собора. Газрѣшая эту веренродажу, Копспсторія. освободила діакона отъ 
принятыхъ па себя старостою обязательства, и уволила его (діакопа), какъ духов-
ного званія человѣка, отъ платежа поземельных!, денегь, лишь са, однимъ усло-
иіемъ. чтобы она» безъ вѣдома Консисторіи никому не цродавалъ, особливо свѣтс-
каго зваиія людямъ, о чемъ и данъ указа» 28 августа 1788 г. 33). Третій планъ, 
издаваемый здѣоь, относится къ слѣдующему 1789 г. На немъ церковная земля не 
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прсдставлястъ уже четыреуголышка: по генеральному плану значительная часть ея 
должна была отойти подъ улицу. Подъ Л» 1 значится церковь съ погостомъ, подъ 
Л» 2 и по линіи I' Г показана предположенная ограда. Захватывая половину дома 
просвирни (.V' 6), ограда расширяла Знаменку, за домомъ просвирни ниже къ ІТрс-
чистеикѣ захватывала полукругомъ не только прямой уголъ церковной земли, по 
и часть дворовъ церковнослужителей (Л!1 5). Подъ Л» 4 значится дворъ священника 
И. Андреева, граничащій справа пустыремъ, a слѣва домомъ А. Ѳ. Фаминцыной 
(Л» 7). Очевидно, что бывшее владѣніе діакона вскорѣ перешло къ священнику. 
По Пречистснкѣ между Л» 4 и Л» 3, т. е. между домомъ священника и колокольной 
находилась тюрозжая церковная земля, дѣло объ отдачѣ которой въ паемъ купцамт. 
Петелину п Соколову мы приводили выше. Въ пачалѣ XIX ст. генеральная линія 
но Зиамепкѣ придвинулась еще ближе, къ самому алтарю Николо-Стрѣлсцкой 
церкви, и такнмъ образомъ значительная часть церковной земли отошла для рас-
т и реи ія улицы. Въ настоящее время на церковной землѣ па пространств-!', ООО к. с, 
находятся: самая церковь, два дома церковных-ь, одинъ дом ь діакопа и двѣ лавки. 

В о л X о il к л. 

ІИжоторос время составляла одну улицу ст, Пречистенкой; доходить до ІІре-
чнстенскихъ воротъ. Въ XVII—XVIII вв. называлась Лѣнивкою и Пречистенкою, а 
ііотомь il доселѣ Волхонкой по домовладѣльцу князю Волконскому 3|). 

Но правой сторопѣ Волхонки къ приходу ІІшсоло-Стрѣлецкой церкви принад-
лежат!, владѣнія гг. Михалкова н Волкова. 

2. В л А д Т. II I К Г . M и X А л 1С О В А . 

Расположено рядомъ съ владѣніемъ церкви. Въ 1737—42 гг. оно значится 
за Анной Ив. Головиной, ндовой стольника Матв. Алсксѣсва Головина, на бѣлой 
землѣ , длиною въ переднем!, и заднемъ концахъ но 23 е.; въ межахъ: по одну 
сторону дворъ кн. Волісонскаго, а по другую—церковная земля (ІІереп. кн., III, стлб. 
21, Л» 44). Послѣ смерти Головиной, дуіпеприкащики 17 марта 1748 г. продали его 
полковнику Іонѣ Аристар. Темяшову за 2,050 р. Въ „двородыхт," книгах!, сего года 
показано на Пречистенской улицѣ на бѣлой землѣ , в ъ межахъ: по лѣвую сторону 
церковная земля, позади кн. Неод. Ив. Голицына, но правую—вдовы княгини Соф. 
Алексѣев. Волконской (Акт. кн., VII, .Ѵ> 191). Въ 1775 г. принадлежитъ ст. сов. кн. 
Оерг. Ив. Вяземскому (Рус. Арх., 1879 г., VI, стр. 222). На шганѣ 1789 г. значится 
за Аграф. Ѳеод. Фаминцыной, женой генералт,-поручика Серг. Андр. Фаминцына. 
Здѣсь было каменное строеніе: лавки Фаминцыной и казенный питейный дом-ь, 
строенный сю ясс въ 1788 г. по плану изъ Упр. Влагочииія. Въ 1813 г. принад-
лежитъ полковнику Яіс. Стсф. Есипову, въ .1835 г. г ну Грудеву, въ 1859 г. лсепѣ 
кол. сов. Е. Н. Михалковой, въ 1862 г. г-ну Жемчужникову, съ 1863 г. Михал-
кову 33). 

3 . В л А д Т, и I Е В О Л К О В А . 

Въ 1725 г. принадлежало отъ кавалсріи драгунскаго Новгородсісаго полка 
прапорщику кн. Мих. Дм. Волконскому. Въ 1748 г. значится за вдовой кн. Соф. 
Алексѣев. Волконской; въ 1802 г. за полковником!, Еф. Еф. Рынкевичъ, въ 1806 г. 
за куицомъ II. И. Соколовым!,, въ 1837 г. за купцом!, Христофор. Дм. Спирндо-
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новымъ, послѣ его смерти въ 1874 г. за женой его Маріей Андреевой и наслѣд-
никами; отъ нихъ въ концѣ 90-хъ годовъ прошлаго столѣтія перешло къ г. Вол-
кову зв). 

Лгъвая сторона Волхонки. 

4. В л л Д 11 II I Е к и я г. А II. M и X. X и л к о в о й. 

Занимаетъ уг. Волхонки, Знаменки и Лебяжья го пер. 
Въ 1716 г. здѣсь былъ дворъ царевны Екатерины Іоашювны, дочери царя 

Тоанна IV' и Прасковьи Ѳеодороішы (род. 1691 г.; съ 1716 г. въ супружествѣ за 
герцогом!. Мекленбургскимъ Карломъ Леопольдомъ; умерла 13 іюля 1733 г.; погре-
бена въ Благовѣщенекой церкви Александро-Невской Лавры въ С.-Петербург!,). 
Дворъ этотъ сгорѣлъ въ Троицкій пожаръ 1737 г. Указомъ Ими. Елизаветы Петровны 
этодворовоемѣстовъ 1742 г. пожаловано въ вѣчноевладѣніе великомуканцлеру, сенатору 
кн. Алексѣю Mux. Черкасскому, по смерти его (4 нояб. 1742 г.) находилось у жены 
его Марьи Юрьевны, урожд. кн. Трубецкой, длиною 49 е., поперегъ 39 е., въ смеж-
ности находились по одну сторону Боровицкій мостъ, а по другую дворъ кн. Гр. 
Ив. ІПеховскаго. Въ 1748 г. домъ сгорѣлъ. Отъ кн. Черкасской владѣиіе перешло 
къ дочери ея Вар. Алексѣсвиѣ , женѣ гр. Петр. Борис. Шереметева. 11 окт. 1753 г. 
она продала дворъ свой да черезъ мостовую порозжее мѣсто Вѣрѣ Ивановой женѣ 
кол. сов. Ив. Вас. Зиновьева за 4,000 р. Владѣніе это имѣло тогда по Пречистен-
ской улицѣ 50 е., но Лебяжьему пер. 57 с. 1 арш., поперегъ 25 е., по задней линіи 
43 е.; порозжее мѣсто имѣло въ длину въ обоихъ концахъ 40 е., поперегъ 11 с. 
Послѣ Зиновьевой каменный домъ ся достался ся брату лейбъ-гвардіи капитанъ-
поручику AB. ИВ. Кастюрину обще съ братомъ Иваномъ и съ зятемъ, коему принадлежала 
указная часть. Въ 1768 г. Аѳ. Ив. купилъ части брата и зятя. 30 окт. 1779 г. Аѳ. 
Ив. Кастюринъ продалъ домъ кн. Натал. Александр. Голицыной, вдовѣ секундъ-
маіора кн. Бор. Серг. Голицына за 6,000 р. Владѣніе это тогда находилось на бѣлой 
землѣ и имѣло въ длину но правой сторонѣ 40 с. 2 арпі., по лѣвой 26 с. 2 арш.; 
поперегъ въ переднем!, концѣ 47 с. 2 арпі., въ задиемъ концѣ начавъ отъ длип-
ника правой стороны до перелому 1С е., отъ перелома до другого перелому 18 е., 
отъ онаго перелому до длинника лѣвой стороны 24 е.; въ межахъ находились: по 
правую сторону дворъ бригадирши Марьи Гр. Извольской, по лѣвую — улица Зна-
менка, а позади—нроѣзжій псрсулокъ. Какъ сказано выше, здѣсь въ 1744—48 гг. 
и 1756 — 79 гг. существовала домовая церковь. Въ концѣ ХѴІІІ в. владѣніе раздѣ-
лилось. Часть, выходящая im Волхонку, въ 1790 г. принадлежала Агр. Ѳеод. Фамип-
цыной. Въ 1801 г. владѣніе состояло за купцомъ В. И. Соколовым!», въ 1836 г. за 
женой кол. сов. княг. Александрой Алексѣсвной Оболенской. Съ 1864 г. принад-
лежит!» дочери ея женѣ гвардін штабсъ-ротмистра, княг. Аннѣ Mux. Хилковойа7). 

5. В Л А Д Ѣ Н І Е к н я г . А Л Е К С . А Л Е К С . Д Р У Ц К О Й — С о к о л и н с к о й . 

Рядом!, съ предъидущимъ; расположено по Волхонкѣ и Лебяжьему переулку. 
Въ началѣ XVIII в. здѣсь было пять владѣній: первое, считая по Лебяжьему пер., 
въ 1722 г. принадлежало бригадиру Вас. Дм. Корчмину, второе было дворовое 
мѣсто, до 1711 г. принадлежавшее генералъ-президенту, графу Никитѣ Мопс. Зотову, 
который 27 февр. сего года поступился имъ дьяку Никитѣ да Дворц. Канцеляріи 



подьячему IIB. Григорьевым!, Михайловым!,. ІІослѣдіпе 14 іюня 1722 г. продали его 
свѣтлѣйшему князю Александру Данил. Меньшикову за 100 р. Оно находилось, идучн 
изъ Кремля за Боровицким!, мостомъ къ Всѣсвятскимъ воротамъ, в ъ Лебяжьей 
улпцѣ на правой сторонѣ, прошедъ двора, В. Д. Корчмина, a сълѣвой стороны подлѣ 
двора бригадира Вас. Никит. Зотова, длина отъ Лебяжьей улицы в ъ 1-мъ концѣ 
до Пречистенской улицы подлѣ двора Зотова до дворовъ Николаевских!, церков-
ников!, 33 е., поперегъ отъ двора Корчмина до двора Зотова въ одномъ концѣ по 
Лебяжьей улицѣ 11 е., въ другомъ концѣ иодлѣ дворовъ церковников!. К) е., въ 
третьемъ коицѣ по Пречистенской у л и ц ѣ до двора Николаевекаго священника 2 с. 
Далѣе , третье, сосѣдпее владѣніе въ 1716 г. значилось за лекаремъ Ѳеодоромъ 
Евдокимовымъ Тверетиновымъ, въ 1720 г. названным!, Ѳаддеемъ Квд., Большой 
аптеки лекаремъ, который 14 іюня сего года продалъ свой дворъ за 600 руб. 
бригадиру и генералъ-ревизору Вас. Ник. Зотову. 2 іюня 1722 г. Зотовъ продалъ 
его за 400 р. вышеозначенному кн. А. Д. Меньшикову. Слѣдующимъ владѣніемъ 
было мѣсто дворяпъ Чирковых!,, расположенное передней стороной против!, церкви, 
а задней къ рѣкѣ Неглинкѣ на Лебяжьей улицѣ . 21 мая 1722 г. дворянин!, і ікимъ 
Кирилловъ Чирковъ но письму сына своего артиллеріп штыкъ-юикера Алоксѣя Чир-
кова продалъ за 200 р. тому же кн. А. Д. Меньшикову. Пятое владѣніо было Пики-
фора Вяземсісаго, значащееся въ 1716 г.—Существовавшее здѣсь въ концѣ XV'III в. 
владѣпіе принадлежало въ 1785 г. Ник. Ив. Маслову; въ 1790 вдовѣ ст. сов. Маріи 
Петр. Бологовской; въ 1801 купцу, а съ 1821 г . мѣіц. Иллар. П. Соколову, съ 
1833 г. мѣщ. Ник. Соколову; съ 1837 г. купцу Звѣринцеву, съ 1841 г. купеческой 
женѣ M. 10. Звѣринцевой; съ 1850 г. штабсъ-капитану В. Б. Пеискому, а потомъ 
его жспѣ , во второмъ бракѣ кн. А. А. Друцкой Соколинской п ) . 

6. В Л Л д Ѣ II I Е В. В. К о т о II А. 

Въ 1738—42 гг. принадлежало конной гвардіи поручику (а потомъ Бѣііо-
городскому губернатору) кн. Григ. IIB. Шаховскому; вч, это время къ его двору 
рядомъ съ домомъ кн. М. 10. Черкасской былъ „сообщспъ" домъ прнходскаго 
діакона А. Вонифатьева; въ 1769 и 1779 г. значится за вдовой президента ману-
фактуръ - коллегіи Алексѣя Петр. Извольскаго, бригадиршей Маріей Григорьевной; 
въ 1793 и 1818 гг. за Агр. Ѳсод. Фаминцыной; вч, 1819 г. за г-жею Описль; въ 
1841 г. за кугщомъ В. Д. Баскаковымъ; въ 1850 г. за купеческими дѣтьми Баска-
ковыми, в ъ 1855 г. за купцомъ Баскаковымъ, въ 1802 г. за г. Воейковымъ Ѵі). 
Потомъ перешло къ В. В. Котову, который, прикупивъ сосѣднее владѣніо, при-
писанное къ церкви Св. Антипія у Колымажнаго Двора, построил!, домъ, часть 
которого поэтому относится къ сей иослѣдней церкви, а часть — къ Николо-Стрѣ-
лецкой. 

7. В л л д т , и I E С Т Е П . А Л Е К С И Е В . П Р О Т О П О П О В А . 

Расположено неправильным!, треугольником!, по Неглишюй, Кремлевской 
Набережной, Лѣнивкѣ и Лебяжьему пер. Правая часть дома, гдѣ живетъ владѣлецъ 
и гдѣ заводъ и складъ, принадлежит!, къ Николо-Стрѣлецкому приходу, a лѣвая , 
гдѣ стоялъ домъ ІІІеипа—къ Антипьевскому приходу. 

Въ 1782 г. принадлежало полковнику Ив. Никит. Зотову. Въ 1793 г. здѣсь 
былъ домъ вдовы купца Таг. Суровщиковой (значишпійся вч 5 кварталѣ подч, 
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Л» 478). Въ 1813 г. принадлежит!, г-жѣ Шатиловой; въ 1823 г. г-ну Ниротморцеву; 
съ 1827 г. г-жѣ Ниротморцевой; ст, 1801 г. г-ну Ниротморцеву 4°). Потомъ г-жѣ 
Поповой л настоящему владѣльцу. 

По Неглинной и Моховой. 

8 . В л Л д т, И I Е П. Г. Ш Е Л А И У Т И И А. 

9 . В Л А Д Ѣ Н І Е I I . В. Ш Е П Ы Р И І І А . 

Участок!» земли, граннчащій Моховой и Нсглипиой, Знаменкой п Воздвижен-
кой, принадлежал!, Дворц. Вѣдомству и въ разное время ироданъ чаетнымъ лицамъ. 
Вь 1739 г., какъ видно изъ плана Москвы Мичурина, большая часть пространства 
была незастроена. Еще недавно здѣсь были болыпіе пустыри, покрытые крапивою 
и сорными травами. 

Въ 1784 г. здѣсь ближе къ Знаменкѣ имѣлъ свой домъ купецъ Ив. Степ. 
Епанешниковъ, прирѣзавшій себѣ часть пустыря передъ домомъ. Въ 1813 г. значится 
за Епаиепшиковымъ, въ 1830—за московским!, купцом!, II. А. Бетинымъ. Съ 1850 г. 
владѣніе дѣлится на двѣ части: уголъ по Моховой и Знаменкѣ переходить къ 
академику Ими. Акад. Художествъ А. В. Логановскому, съ 1858. г. граф. Е. II. 
Толстой 41). Нынѣ II. Г. Шелапутина. Другой уголъ по Неглишюй п Знамеикѣ 
остается у Бетина, въ 1852 г. переходить къ купцу Бакланову, въ 1861 г. по 
иаслѣдству во временное владѣніе ко вдовѣ Баклановой, а потомъ въ 90-хъ годахъ 
къ г. Шенырину. 

1 0 . В Л А Д Ъ Н І Е H. К. Г О Л О Ф Т Ѣ Е В А . 

11. В Л А Д Т, II I Е 10. II. Б А 3 А II о 13 а . 

Оба по Моховой. 

12. В Л А Д Ѣ II I Е Ѳ. И. А Ф Г Е M О В А. 

Но Нсглипиой. 

Iii, 1716 г. здѣсь былъ домъ гр. Никит. Мопс. Зотова. Отъ него одна часть 
владѣнія перешла кт> внуку его лейбъ гвардіи Преображенскаго полка сержанту 
Никит. Вас. Зотову, а въ 1738 г. къ его вдовѣ Аииѣ .Логппошіѣ, урожденной Щср-
бачевой, вышедшей замужъ за И. X. Эйхлера. 8 авг. 1757 г. Анна Логииовна купила 
у князя H. II. Голицына за 1800 р. его дворъ, стоявшій на берегу Неглинной, мѣрою 
въ обоихъ концах!, по 40 саж. Рядомъ по одну сторону была земля стат. сов. Ив. 
В. Зиновьева, купленная въ 1753 г. у граф. В. А. Шереметевой; въ 1757 г. здѣсь 
были расположены телѣжный рядъ и дворы аптекарских!, работников!,; по другую 
сторону находился аптекарскій огородъ. Въ 1771 — 85 г. у гг. Эйхлеръ существовала 
домовая церковь. По смерти г-жи Эйхлеръ въ 1785 г., домъ перешел!, къ ея сыну 
отъ п е р в а я брака, полковнику Ивану Ник. Зотову. Въ 1801 г. всѣ три озиачеипыя 
владѣпія составляли одіінъ участокъ, принадлежавши! гв^рдіи прапорщику кн. 
Шаховскому 4S), въ 1837 г. княг. Шаховской, въ 1849 и 1865 гг. кпяж. Шахов-
ским!, , 'у которых!, купил!, Бакланов!,. IIa мѣстѣ нынѣшняго дома г жи Базановой 
стоял і, жилой его домъ, а два другіе участки были пустырями. Бакланов!, рядомъ 
построил!, другой дом!, (съ 1877 г. II. К. Голофтѣсва); а на пустырѣ по Нсглип-
иой въ 1898 г. построил!, г. Афремовъ. 
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13. О Б О Л Е Н С К О Й А І І . П Л . И А Н У Ч К И І І А А Л . 11. 

Въ декабрѣ 1824 г. священшікъ бываго Крестовоздвижснскаго монастыря 
Іосифъ Терентьевъ доносилъ архіепископу Филарету, что, по обращеніи монастыря 
въ приходскую церковь, къ ней 2 марта i s 14 г. была приписана Николаевская, у 
Стараго Каменнаго моста, церковь съ 9 приходскими дворами, изъ копхъ два сло-
маны, а два вновь выстроены па Кремлевской землѣ, именно дома д. ст. сов. Ал. 
Mux. Гедеонова и жены генералъ-лейтенанта Пар. Сем. Гессе. Земля эта всегда 
состояла въ приходѣ церкви Свят. Николая у Стараго Каменнаго моста. Между 
тѣмъ, священникъ Николо-Стрѣлецкой церкви причислилъ пхь къ своему приходу, 
исправляет!, въ нихъ требы и тѣмъ нарушает!, общій порядокъ. На эту жалобу 

.Николо-Стрѣлецкій свящеиннкъ съ своей стороны представил!, объяспсніе, въ кото-
ромъ указывалъ, что Кремлевская Экспедиція при продажѣ земли въ „даниыхъ" 
своихъ обозначала эти дома принадлежащими къ Николо-Стрѣлецкому приходу, что 
въ этомъ приходѣ желаютъ быть и сами владѣльцы домовъ, п просилъ включить 
ихъ въ число его нрихожанъ. Спрошенные Гедеоновъ и Гессе подтвердили слова 
священника. Коисисторія указомъ отъ 9 февр. 1825 г. приписала означенные дома 
къ Николо-Стрѣлецкому приходу. Домъ Гессе съ 1850 г. принадлежал!, г-жѣХотевой, 
съ 1859 г. поч. гражданкѣ Бородиной, съ 1865 г. купеч. жспѣ Куки ной 4 , j . Ныпѣ 
Оболенской и Аиучкипа. Сосѣдній домъ Братолюбиваю Общества и дома Губарева 
и кн. Гагарина принадлежать къ Крестовоздвиженскому приходу. 

14. В л л д Ѣ II I Е Д в о г ц. В ѣ д о м е т и л. 

Задняя сторона расположена по Моховой, а передняя выходить на Неглинную. 
Въ 1790 г. здѣзь былъ домъ купца Саввы Ив. Цѣлибеева, съ 1802 г. при-

надлежит!, Дворц. Вѣдомству, поздпѣе здѣсь был ь пустырь, а пото.мь построен!» 
нынѣ существуюіцій домъ. 

Слѣдующій по Неглишюй домъ Егорова принадлежит!» іп» Крестовоздвижен-
скому приходу. 

1 5 . В Л А Д Ѣ И І Е Г О Г О Д С К А Г О О Б Щ Е С І В Е П Н А Г О У П Г А В Л Е І І І Я , 

въ коемъ помѣщается Комендантское Управленіе. Въ 1825 г. принадлежало 
Гедеонову, съ 1838 г. штабу 6-го пѣхотнаго корпуса, съ 1857 г. штабу резервов!» 
армейской пѣхоты; въ 1864 г. штабу 3 резервиаго корпуса, съ 1865 г. окружному 
штабу Моск. Воен. Округа. 

16. В Л А Д Ѣ Н І Е Г о л О Ф Т Т . К В С К О Й ш к о л ы д л я Р У І С О Д Ѣ Л Ы І П Ц Ъ О Б Щ Е С Т В А 

II о о щр . Т г У д о л ю Б ія. 

Гасположено но Знаменкѣ , рядомъ ci» церковным!» домомъ. 
Въ 1738—1748 гг. значится за капитаном!, Вутырскаго полка княземъН. И. 

Голнцынымъ, въ 1790 г. принадлежало д. с. с. II. И. Глѣбову, въ 1812 г. д . с. с. 
кн. С. А. Меньшикову, въ 1822 г . губ. секр. Куликовой, въ 1826 г. тит.. сов. 
Е. Д. Тюрину; въ 70-хъ годах!, составляло два владѣнія: одно купчихи M. I. ІІІеве-
лкиной, другое жены поч. гражд. В. В. Шевелкпной иотомъ было куплено 
для школы. 



III. О п p и ч т ѣ. 
Составь причта въ разный времена. Средства содоржаяія. Квартирное обсзпеченіе причта. Члены причта: 

священники, иридѣльные священники, діаконы, дьячки п пономари (псаломщики). Просвирни. 

Составъ причта Николо-Стрѣлецкой церкви в ъ разныя времена былъ неоди-
наковъ. Такъ, въ 1625 г. состояли два попа и діаконъ '), въ 1631—2 гг. попъ, 
діаконъ и пономарь 2), въ 1702 э) и 1723 гг. 4),—попъ, діаконъ, дьячекъ и поно-
марь. Въ докумсптѣ 1768 г. сказано: „свящснноцерковнослужителей быть надлежать: 
попу, дьячку Ii пономарю", а на лицо были: священникъ, діаконъ и дьячекъ '). 
Въ 1775 г. были всѣ четверо. Въ 1780—82 гг. пономаря не значится 6). Въ 1788 г. 
при продажѣ строенія ушедшаго въ монастырь діакона Ивана Иванова прихожане 
на предписаніе Конснсторіи выразили свое согласіе, чтобы впредь при ихъ церкви 
не было діакона 7), что и продолжалось до августа 1813 года. Д л я торжествен-
ности богослуженія въ храмовые праздники и дни свѣтлой недѣли обыкновенно 
приглашался діаконъ со стороны съ платою, напр., 9 мая 1810 г. за служеніе все-
нощной и литургіи 2 р. 10 к., или въ апрѣлѣ 1811 г. за три дня пасхи 3 р. На-
значенный въ авг. 1813 г. діаконъ прослужилъ лишь до февраля 1815 г. и затѣмъ 
перешелъ къ другой церкви. Съ сего года и до 1820 на діаконскую вакансію никто 
онредѣляемъ не былъ. Въ 1820 г. былъ иазначенъ діаконъ въ виду того, что прежде 
діаконы были и что причтъ пользовался доходомъ съ церковнаго дома. Съ того 
времени и до сихъ норъ причтъ состоитъ изъ четырехъ лицъ: священника, діакона, 
и двухъ псаломщиковт, (прежде именовавшихся дьячками и пономарями). 

Кромѣ того, въ XVIII в. при Ниісоло-Стрѣлецкой церкви состояли придѣль-
IIые или викарные священники. Опредѣляемые Епархіалыіымъ Начальством!, по 
просьб!', кого-либо из!, прихожанъ и отъ нихъ полѵчавшіе себѣ содсрзканіе, священ-
ники эти служили по умершимъ ихъ родствениикамъ рашіія литургіи въ придѣлѣ св. 
Евстафія, а также въ домовыхъ церквах!,, существовавшихъ у иѣкоторыхъ прихо-
жанъ, и помогали настоятелям!,. Къ причту же церковному должно причислить и 
проспирпицъ. 

Средствами содержанія ІІнколо-Стрѣлецкаго причта всегда были обычныя 
даяпія прихожант, при богослужсніи и требоисправлепіяхъ. Кромѣ того, въ XVII в. 
правительство выдавало причту жалованье, или ругѵ. Такъ, съ 1625 по 1677 г. 
выдавалось „великого государя жалованья годовыхъ и молебныхъ денегъ: двумъ 
попамъ по 25 алтынъ по полу—5 денегъ чсловѣку, дьякону рубль 3 алтына 2 
деньги, иросвирішцѣ 19 алтынъ" 8). Вт, 1681 г.: попу, дьякону, просвирницѣ 3 руб. 
7 алт. 1 д. 9). Въ еамомъ концѣ XVII в. выдача руги прекратилась. И въ ХѴІД в. 
свящешюцеркошюслужитсли жалованья оть правительства не получали. Лишь въ 
1785—87 гг. выдавалась руга частнымь лицомъ. Прихожанка Анна Логинова 
Эйхлеръ давала на весь причтъ пять рублей денегъ, муки ржаной пять четвертей, 
крупъ гречневых!, одну четверть, масла постнаго ведро ,0). Здѣсь же слѣдуетъ 
упомянуть и о доходах!,, носившнхъ случайный характеръ, таковы, напр., выдачи1 

въ 1.690 г. двухъ рублей на сорокоустъ по патріархѣ Іоакимѣ "), въ 1729 г. трехъ 
рублей на сорокоустъ по великой княжпѣ Наталіи Алексѣевнѣ І2), за участіе въ 
процессін при погребеніп Императора Петра II свящешшкамъ по 1 р., діаконамъ 



по 50 к., церковникамъ по 30 к. ") . Въ XVIII в. Николо-Стрѣлецкій приходъ счи-
тался въ числѣ бѣдныхъ московских!, нриходовъ. Въ 1785 г. священник!, II. Анд-
реев!, писалъ архіепископу Платону, что отъ прихожанъ доходу на прпчтъ ника-
кого не получается, почему онъ съ семействомъ претернѣваетъ большую нужду 
(Арх. К—іи, в., д. Л» 22). Нѣсколько ранѣе, въ резолюціи 11 окт. 1784 г. самъ 
Владыка призналъ эту бѣдность прихода (Арх. К-іи, в., д. Л» 20). Съ начала XIX в. 
и до сего времени причтъ получаетъ: половину схода сл. выстроенного купцомъ 
В. И. Соколовымъ дома по указу Консисторіи отъ 20 января 1809 г., три четверти 
дохода съ купленнаго церковнымъ старостою дома и принадлежащей къ нему 
лавочки съ раздѣломъ между причтомъ поровну по указу Консисторіи отъ 1854 г., 
и половину схода съ лавки, открытой въ 1879 г. и выстроенной на Знаменкѣ 
Гр. Монаховымъ, а также проценты съ капиталов!,, пожертвованпыхъ разными 
лицами въ разное время на вѣчнос помиповеніе. 

Важное зиаченіе имѣстъ вопросъ о квартирном!, обсзіісченіи причта. Іізъ 
XVII в. мы имѣемъ указаніе лишь па существовало дома просвирни. Вт, Х\'ІІІ п. 
и до половины XIX в. свящснпнкъ и діаконъ жили въ собственных!, домах!,, строен-
ных!, на изстари отвсдсппыхъ имъ участкахъ церковной земли. Обыкновенно, вновь 
поступавшій покупал!» домъ у своего предшественника, сходясь вгь цѣпѣ или но 
взаимному согласно или, въ случаѣ разногласія, по назначенной Консисторіею оцѣнкѣ , 
или подчиняясь существующимъ узаконеніямъ. Священникъ Іоаішъ Пвановъ in» 
1743 г. купилъ поповское мѣсто у предшественника за 550 руб. Послѣ его смерти 
мѣсто было оцѣнено лишь въ 55 р. 2'/4 к., такт» какъ онъ владѣлъ имъ 27 лѣтъ 
22 д. Полагая на осіювапіи закона по 18 р. 33 іс. за годъ, изъ общей стоимости 
было вычтено 490 p. 73/, к. "). 

IIa планѣ 1782 г. значатся два рядомъ стояіціе дома священника и діакона. 
IIa планѣ 1788 г. прибавлены сзади колокольни дворъ дьячка А. Ефимова и про-
тивъ алтарей просвирпи II. Козминой. Но плапу 1789 г. домъ діаконокій нахо-
дился во владѣніи священника. Въ 1794 г. священникъ Петръ Андреевъ получилъ 
отъ Консисторіи разрѣшеніе построить новые деревянные жилые хоромы, а именно 
горницу съ боковою и прихожею, также и сѣни, мѣрою длиннику по мостовой на 
пяти, поперечнику на четырех!» саженяхъ, вмѣсто прежинхъ отъ долговремешюсти 
пришедших!, въ ветхость "). 

Діаконъ Іоаннъ Ивановъ въ 1788 г. имѣлъ свой каменный домъ съ деревян-
иымъ строспіемъ на участкѣ церковной земли мѣрою въ длину 12у, саж., поперегъ 
ио улицѣ Лѣнивкѣ (Волхонкѣ) 3 саж. 1 арш., въ заднемъ концѣ 5 саж. '"). При-
четники жили въ церковной палаткѣ подъ колокольнею. Къ палаткѣ они имѣли 
собственную пристройку, переходившую отъ одного къ другому посредством!, покупки. 
Въ 1770 г. дьячекъ Михаилъ Пстровъ послѣ своего предшественника купилт, по 
оцѣнкѣ за 30 р. слѣд. дворовое и хоромное строеніе: горницу съ перегородкою до-
щатою, при ней теплушка, сѣни съ двумя чуланами дощатыми, въ еѣняхъ погребъ, 
между сѣнями и колокольнею малыя сѣнницы; на вссмъ строеніи кровля была 
крыта драныо, вся ветхая; на дворѣ стоялъ сарайчикъ для дровъ, на немъ кровля 
ветхая п ) . Пономарь Никита Яспевъ, опредѣлениый 4 ноября 1787 г., въ томъ же 
мѣсяцѣ обратился ICI, митрополиту Платону съ жалобой, въ коей писалъ, что хотя 
онъ пономарскій доходъ и получаетъ, но хижины для жительства никакой не имѣетъ, 
казенной яге палаткой, которая пономарю принадлеягитъ, неизвѣстно но какой при-
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чинѣ владѣетъ священ пи къ и ему не отдасгъ, отчего претериѣвастъ не малую 
нужду, напять покой си ть не имѣетъ и отъ стужи ослабѣваегъ. Просилъ митро-
полита, какъ отца и покровителя, его бЬдпаго отъ мраза защитить и показанною 
палаткою обогатить. По разсмотрѣнін дѣла оказалось, что свящеішикъ устроилъ въ 
пей печь, полъ, оконницы и двери. Вызванный въ Копсисторію, священникъ д а л ъ 
подписку, что онъ нмѣюіцуюся ва, колокольнѣ не казенную, а церковную палатку 
безъ всякой за пес платы 23 ноября пономарю отдалъ. Пономарь поселился въ 
ней. 26 января 17S8 г. онъ опять просилъ Владыку его „бѣднаго отечески защи-
тить, ибо священникъ, не знаю но какой причинѣ , восходъ къ оной палаткѣ , кото-
рой былъ древяппой, весь топоромъ изрубилъ п изломалъ, почему я пыпѣ , и с и м ѣ я 
покоя и покровителей, принужденнымъ себя нахоясу препровождать пощпое время іп> 
торговой баиѣ , сіе же по моему званію кажется прискорбно". Владыка распорядился: 
„предписать попу, чтобъ церковника ничѣмъ не обшкалъ" '*)• 

Вт. 1761 г., ісаісъ уже было сказано выше, о церковникахъ заботился мптро-
нолнтъ ІІлатопъ, приказавшій при разборки старой колокольни оставить имъ, по 
ихъ бѣдности, нѣсколысо матеріалу на построеніе домиковъ и просивпіій князя А. Л. 
ІІрозоровскаго назначить имъ для того нристойныя мѣста близъ церкви. — Никита 
Ясневъ, сдѣлавшись въ 17'.и) г. дьячкомъ при сей лее церкви, купнлъ себѣ домъ 
на церковной землѣ за 70 руб., въ томъ чиелѣ и пристройку къ колокольнѣ съ 
печью, поломъ, чуланомъ и сѣпями, и въ том-ь же году перешелъ въ другой при-
ходя». Посгунивгаій на его мѣсто Романъ Ивановъ, не купнвъ для себя дома, вошелъ 
въ домт» Ненова н сталъ жить въ нсмъ. 1 сентября 1791 г. Ясневъ просилъ домъ 
его оцѣнить, а П. Иванова выселить. По требованію Консисторіи, H. Ясневъ пред-
ложил!» въ оцѣнщнки священника Лукниской. на Знамсикѣ , церкви Григорія Михай-
лова, ст. обязательством!» „во что имъ то стросиіс и пристройка оцѣнепы будутъ, 
И В томя» ОІІЪ спорить и прекословить и о переоцѣнкѣ просить не будстъ,,. Романъ 
Иванов!» съ своей стороны предложилъ священника руленой Рождественской, что 
поди» колоколами, церкви Ивана Семенова при соблюдеиіи тѣхъ лес условій. Оцѣн-
щики оцйппли постройки въ сорокъ рублей и составили слѣд. „опись дьячков-
скому дворовому и хоромному строенію". 

„Покой деревянный на 13 вѣнцахъ, первая и задняя стѣны 7 аршинъ, а 
другія двѣ гаестиарппшныя, въ иихъ 4 окна, мѣрою въ вышину 1 арш., въ ширину 
3 / t , во пихт» рамы, въ коихъ но 4 стекла, 3 затвора на иетляхъ и крюкахъ леслѣз-
пых'ь со скобами, потолокъ и полъ дощатый. 

Печь кирпичная до иоду, отъ поду 2 с/гѣны израсцовыя съ заслонкою 
леелѣзною. 

Сѣни бревеичатыя въ длину 51/, арш., а три стѣны 7 арш., подволока и 
нол ь дощатый. 

Iii» тѣхъ сѣняхъ теплушка двустѣмная, длина и ширина по 2 арш., въ ней 
дверь, другая въ сѣняхъ, двери на иетляхъ и крюкахъ леелѣзныхъ со скобами, въ 
тѣхъ сѣняхъ чуланъ дощатый, дверь на иетляхъ лее леелѣзныхъ съ цѣпыо. 

Между сѣнями и колокольнею сѣпн бревенчатые, мѣрою 5 арпі., в ъ иихъ 2 
двери на петлях!» и крюкахъ леелѣзиыхъ, in» сѣняхъ бревенчатый чуланъ съ одиимъ 
окном!» одного арпшна, дверь на леелѣзныхъ иетляхъ и крюкахъ, на сѣияхъ и на 
чулапѣ подволока дощатая. 

Кровля на ноісоѣ н сѣияхъ крыта по лубу въ одинъ тёсъ подъ прпбоины, ветхая. 
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ІІодъ колокольнею пристройка, в ъ ней три окна вышиною I 1 / , арш., шириною 
1 арш., въ нихъ 3 рамы, въ каждой по 8 стеколъ: дверь на желѣзиыхъ нетляхъ и 
крюкахъ со скобами. Полати и полъ дощатый, печь каменная, въ ней одна сторона 
изращатая. 

Спереди заборь у калитки, мѣрою 5 арш., бревенчатый. Калитка на петляхъ 
и на крюкахъ желѣзныхъ со скобами п щеколдою. Другой заборь на дворѣ бре-
венчатый, на 12 вѣнцахъ, въ длину 6 арш., въ ширину 7 арш., крышка плоская, 
покрыта тесомъ. Ямпикъ бревенчатый". 5 ноября 1791 г. Консисторія предписала 
Р. Иванову уплатить П. Ясневу за строеніе и за пристройку 40 р. при свидѣтеляхъ 
съ роспискою, что тотъ и исполнилъ "). Сломка колокольни, несомнѣшю, понуж-
дала церковниковъ іп, постройкѣ новыхъ для себя домовъ на повомт, мѣстѣ . По-
номарь Ѳеодоръ Адріаповъ гп> 1798 г. получилъ разрѣшеиіе построить для себя 
каменный домъ на пустопорожней церковной землѣ 20). Вскорѣ купецъ В. 11. Соко-
ловъ выстроилъ дом!, съ тѣмъ, чтобы верхніе покои занимали одни причетники, а 
пижніе отдавались въ наймы съ полученіемъ половины дохода въ пользу церкви, 
а другой половины въ пользу всѣхъ священноцерковпослужитслей. По указу Консп-
сторіи отъ 20 января 1809 г. причтъ и церковь вступили во владѣніе домомъ. Въ 
18L2 г. этотъ домъ и собственный домъ священника сгорѣли. Отъ перваго оста-
лись лишь стѣны. По изгнаніи французов!,, озабочиваясь гіріискаиіемъ себѣ помѣ-
щеній, причтъ, за неимѣніемъ церковной суммы, предполагал!, сдѣлать удобнымъ 
для жительства этотъ домъ на свой собственный капитал ь съ тѣмъ, чтобы одна 
половина была предоставлена въ пользу священника, а другая въ пользу дьячка 
съ пономаремъ, и чтобы сумма, употребленная на постройку, преемниками ихъ была 
заплачена имъ или ихъ наслѣдникамъ. Кпархіальное Начальство, къ которому причтъ 
обратился съ просьбой въ февралѣ 1813 г., з апросит , иаслѣдііиковъ строителя-зятя 
и двухъ родныхъ братьевъ, изъ которых!, одиігь былъ старостою церковным!,, об!, 
условіяхъ постройки дома, и имѣя въ виду, что домъ былъ построен!» не для свя-
щенника, а для причетников!,, 31 мая отказало въ просьбѣ, тѣмъ болѣе, что о та-
ковыхъ домахъ, иотерпѣвшихъ поврежденія, должно быть сдѣлано представленіе 
в ъ Св. Синод!, (на основаніи ri. 4 указа o n , 17 февраля 1813 г.) съ указаніемъ 
суммы, потребной для их!, исправленія, и предложило священнику обстроить, 
если жслаетъ, свой собственный домъ 21). Не смотря на это, священник!» обстроил!, 
церковный Д О М Ъ собственным!, СВОИМ!, КОШТОМ!,, истратил!, до 3,000 руб. и по-
мѣстился въ верхней части дома, занятой прежде дьячкомъ. а дьячекъ съ понома-
ремъ помѣстились въ пономарской части, иизъ же дома для выручки истраченных!, 
денегъ былъ отданъ съ согласія старосты в ъ наемъ на 21 / , года за тысячу руб. 

Въ августѣ того же года былъ опредѣленъ діаконъ Яков!» Сергѣевъ, который 
сначала нѣкоторос время продолжалъ жить въ прежнем!, своемъ Xрпсторож д е стпен-
скомъ, въ Кудринѣ , приходѣ въ господской кладовой, а потомъ въ сентябрѣ нро-
силъ Епархіальное Начальство помѣстить его въ томъ же церковном!, домѣ , гдѣ 
жили священник!» съ причетниками и пущенные ими изъ найма жильцы. Спрошен-
ный Начальством!,, священник!» оправдывался тѣмъ, что опт, ст, дозіюлснія полиціи 
и вѣдома Дууовнаго Начальства (?) вынужден!, былъ обстроить обгорѣлый церков-
ный домъ собственными своимъ коштомъ, ибо съ причтомъ и семействами ихъ не 
находилъ пристанища во всем!, своемъ приходѣ , а его собственный домъ, какъ 
вышедшій въ улицу изъ липіи, запрещено было обстраивать, что оиъ имѣлъ въ 
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виду только то, чтобы при соблюденіи пользы церковной обрѣсти себѣ и церковно-
служителям!, хотя бы тѣсные покои до т ѣ х ъ порт,, какъ правительство взойдетъ 
въ ихъ состояніе и дѣйствителыюе распоряженіе относительно сего дома. 

По порученію Консисторіи, присутствующіе ея члены, протоіереи Николо-Хлы-
новскій и Троицкій на Арбатѣ свидѣтельствовали домъ и нашли, что хотя опт, 
былъ обстроеп і, не весьма прочно и изъ матеріаловъ очень посредственныхъ, однако 
при существовавшей тогда чрезмѣрной дороговизнѣ матеріаловъ и мастеровых!,, 
нельзя было употребить менѣе, какъ 2700 р. Консисторія, и.мѣя въ виду самоволь-
ную обстройку дома священником'!,. 5 ноября опредѣлила выслать его изъ дома и 
помѣстить въ немъ діакопа съ причетниками, контрактъ, заключенный безъ разрѣ-
ШСІІІЯ Начальства, расторгнуть и жильцовъ выслать или заключить новый контрактъ 
подъ смотрѣнісмъ благочипнаго, деньги, употребленный священником!, на обстройку 
дома до 2700 р., выдать ему изъ ассигнованной Св. Синодом!, па обстройку цер-
ковных!, домовъ суммы и объявить священнику строжайшій выговоръ за самоволь-
ную безь позволенія Начальства обстройку и отдачу по контрактам!, безъ согласія 
причта " ) . 

IIa основаніи указа Св. Синода отъ 23 ноября 1813 г. о назначеніи вспомо-
ществованія тѣмъ священ ноцерковнослужителямъ г. Москвы, которые лишились до-
мов!,, a нѣкоторые одного и.мѣнія, означенный діаконъ 3 декабря получилъ себѣ 
изъ Консисторіи пособіе въ размѣрѣ 600 руб. Но на другой день деньги эти были 
у него взяты обратно на основапіи того же указа, который исключалъ лишившихся 
собственных!, домовъ и жившихъ въ церковных!,. Діаконъ просилъ возвратить ему 
деньги, по 20 января 1814 г. получилъ отказъ, хотя и указывалъ, что онъ лишился 
своего дома при церкви Рождества въ Кудринѣ , потерялъ почти всё свое имѣніе, 
былъ восемь мѣсяцевъ безъ мѣста, нанимала, квартиру, не получая никакого до-
хода, почему крайне раззорился и въ зимнее время не имѣлъ теплой одежды, 
задолжала, до 500 руб. и проч. 2 '). 

Поступивши! въ 1820 г. діаконъ В. II. Хитровъ не имѣлъ своего дома, а 
діаконскій участок!, земли былъ занять домомъ священника. Въ 1824 г. діаконъ 
купила, этот!, дома, у священника, который поставила, себѣ новый па пустопорож-
ней церковной землѣ , прежде занятой дворомъ пресвитера Успенскаго собора Алек-
сѣева. Такимъ образомъ, священник!, и діаконъ жили въ своихъ домахъ, а дья-
чекъ и пономарь въ церковном!,, что продолжалось до 1854 г. Въ 1852 г. вновь 
иоступившій евящеішпикъ Д. В. Разумовскій купила, у вдовы своего предше-
ственника Е. А. Романовской домъ за 3000 руб. ІІо переводѣ Разумовскаго на 
другое мѣсто, церковный староста X. Д. Спиридоновъ пожелалъ купить его 
дома, въ пользу церкви и причта. Въ своемъ протеши митрополиту Филарету 
она, нисалъ: „по причиолеиін живущихъ в ъ Кремлѣ к ъ вѣдомству Московскаго 
Придворнаго Духовенства, приходъ для содержанія церкви и особенно причта сталъ 
крайне недостаточен!,. По долгу церковнаго старосты, въ постоянной заботливости 
своей о благѣ храма и причта, я рѣгаился на собственный свой капитала, купить 
и пожертвовать двухъ-этажпый каменный съ принадлежностями домъ священника, 
приносящій еясегоднаго дохода 446 руб. съ тѣ.мъ, чтобы священнику помѣщаться 
въ нижпемъ этаж!,, а изъ дохода V, дѣлить свяіцешюцерковнослужителямъ поровну, 
а остальную Ѵ4 употреблять на нужды церкви и дома". Домъ былъ купленъ за туже 
сумму (3000 р.) п указа, дан ь 20 декабря 1854 г. Съ этого же времени собственный 
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домъ имѣлъ только діакоиъ, а остальные члены причта жили нъ церкошіыхъ до-
махъ. Такой порядокъ продолжается и до настоящаго времени. 

С В Я Щ Е II II II к и. 

1. Иванъ Ѳедотьевъ упоминается въ документахъ въ 1625—1635 г.г. 
2. Козма. 1639. 1652. 
3. Василій, 1656. 1667. 
4. Иванъ, 1668. 1672. 
5. Яковъ, 1676. .1681. 
6. Иванъ, 1682. 1684 23). 
7. Яковъ Ивановъ, 1687. 1699 2 |). 
8. Алексѣй Георгіевъ, упоминается вт> 1710 и въ 1722 г. Въ 1723 г. значится 

умершимъ. 25) 
9. Ѳедотъ Тимоѳеевъ. Служилъ въ придѣлѣ св. всликомуч. Георгія въ Япдо-

вѣ , что при церкви Рождества Иресв. Богородицы. 18 сентября 1723 г. по приход-
ской заручной челобитной и по допросу и по подписанію преосвящ. Леонида, архіе-
иископа Сарскаго и Подонскаго, получилъ перехожую память к'ь Николо-Стрѣлецкой 
церкви. Упоминается въ 1726 г. 26). 

10. Михаилъ Васильев!,, упом. в ъ 1729 г.; служилъ до конца 17+2 г . 2 7 ) . 
11. Іоаннъ Ивановъ, служилъ при сей церкви съ начала 1743 г . ,умеръ 22 января 

1771 г. Въ 1746 г. былъ десятоначальникомъ по Пречистенскому сороку 2'). 
12. Василій Михайлов!,, 1771—1772. Сыпъ дьячка Благовѣщенской, на Жит-

помъ Дворѣ , церкви Михаила Данилова; отцемъ былъ обученъ грамотѣ и иконопис-
ному художеству. Въ декабрѣ 1766 г. былъ опредѣленъ въ пономари къ церкви 
свв. Козмы и Даміана за Мудовымъ монастырем!, и 17 числа того же мѣсяца гіо-
священъ въ стихарь. Въ 1771 г. находился „для росписанія иісоннаго стѣннаго 
изображенія въ Московском!, Благовѣщенскомъ Соборѣ". Узиавъ о смерти свищ. 
I. Иванова просилъ опредѣлить на его мѣсто „за понесенные при соборѣ означен-
ные труды". Всходственность Высочайпіаго повелѣнія о иаграждсніи лучшими при-
ходами труждающихся иконописцевъ въ первых!, трехъ московских!, соборах-ь был!, 
опредѣленъ и впесъ въ Консисторію за мѣсто деньги 55 p. 2 '/, к. за неимѣіііемъ 
у умершаго священника дѣтей впредь до размотрѣиія, кто по немъ законный паслѣд-
иикъ. Рукоположенъ во діакопа 17 апрѣля 1771 г. Іоанномъ, архіепископомт, Гру-
зинскимъ в ъ Тихвинской, в ъ Суіцевѣ, церкви, а во священника имъ же 21 апрѣля 
въ церкви 12 апостоловъ, что въ Сѵнодалыюмъ домѣ 2а). 

13. Петръ Андреев!,, съ 24 ноября 1772 г.; упом. въ 1794 г. 30). 
14. Петръ Іоакимовъ Хитровъ, 1802 —1837 . Сыпъ дьячка, обучался въ Мос-

ковской Славяно-Греко-Латинской Академіи, по окончаніи курса былъ уволенъ съ 
аттестатом!,; рукоположенъ во діакона къ Димитріе-Селунской, у Твсрскихъ воротъ, 
церкви (28 янв. 1795 г.); посвященъ по священника къ Николо-Стрѣлецкой церкви 
(29 августа 1802 г.); назначен!, исправлять должность увѣщателя арестаитовъ (2 іюіі:.1  

.1813 г.); награжден!, броизовымъ крестом-ь 1812 г. на Владимірской лентѣ (20 марта 

.1818 г.) и скуфьсю (11 марта 1826 г.)31). Умеръ въ 1838 г. 
15. Петръ Николаев!, Ромаиовскій, 1837—1852. Сыпъ священника, окончил!, 

курсъ в ъ Виѳанской дух. семинаріи съ аттестатом!, перваго разряда (1824 г.); руко-
положен!, во діакона к ъ церкви св. Алексія Митрополита, что на Малой Алексѣев-



44 

ской улицѣ въ Москвѣ (2 февр. 1826 г.), и во священника къ Николо-Сгрѣлецкой 
церкви (18 іюля 1837 г.); состоялъ увѣіцателсмъ подсудимыхъ въ Коммиссіи Воен-
паго Суда (5 окт. 1837 г.) и увѣщателемъ подсудимыхъ и экзаменатором!, при нро-
изведеніи въ чины въ Московском!, Артиллерійскомъ Управленіи (27 нояб. 1845 г.); 
награжден!, за попечительность и благоустройство церкви и за труды по увѣщатель-
ской должности пабедренникомъ (12 нояб. 1844 г.), по сей же должности скуфьею 
(26 аир. 1847 г.); по сей же должности и по исправленію требъ у рабочихъ во все 
нродолженіо построенія новаго въ Крсмлѣ Дворца, особенно же во время холеры 
камилавкою (21 аир. 1851 г.)32). Умеръ въ 1852 г. 

16. Димитрій Васильевъ Разумовскій, 1852 —1854. Сынъ священника Туль-
ской губ., обучался въ Тульской дух. ссминаріи (1834 1839) и Кіевской дух. Ака-
деміи (1839—1843), по окончаиіи курса въ коей причислепъ къ первому разряду воспи-
танников!, оной. Состоял!, профессором!, Виѳанской дух. Семииаріи но классу физики 
и математики (съ 31 окт. 1843 г.) и секретарем!, правленія, преподавал!» языки 
еврейскій и латинскій и временно нѣкоторые другіе предметы; возведет , въ степень 
магистра богослонія ('•"/,,, септ. 1845 г.); рукоположен!, во священника къ Никола-
евской, въ домѣ Московской дух. семинаріи, церкви (16 авг. 1850 г.); за особенную 
благоуспѣшпость въ прсподаваніп математики награжден!, пабедренникомъ (25 мая 
1852 г.); уволепъ для иоступленія въ Епархіалыюс Вѣдомство (13 авг. 1852 г.) и 
назначен!, къ Николо-Стрѣлецкой церкви (15 окт. 1852 г.)35). ІІеремѣщенъ къ Геор-
гіевской, на Вспольѣ, церкви въ началѣ ііоня 1854 г.; скончался въ санѣ протоіерея 
2 пив. 1.889 г. О. Разумовскій былъ глубокими знатоком!, церковного пѣнія, дѣлу 
изученія которого оказалъ огромный услуги, въ качествѣ ученого н литератора. Имъ 
изданы: „Церковное пѣніе въ Россіп", „Богослужебное пѣніе православной греко-
россійской церкви", „Государевы пѣвчіс дьяки" п другіс учено-литературные іруды. 

17. Іоанігь Димитріевъ ІІоспѣловъ, 1854; сыпь священника, магистръ XI курса 
Московской дух. Акадсміп. состоялъ профессором!, математики, церковной исторіи и 
і реческаго языка вт» Московской Семпнаріи (1839 г.), священником!. Рождественского 
монастыря (25 дек. 1843 г.) н Георгіевской, на Бспольѣ, церкви (16 окт. 1845 г.); 
переведет , къ Николо-Стрѣлецкой церкви 4 ІІОІІЯ 1854 г.34). 

18. Андрей Георгіевъ Воздвиженскій, 1854 —1883; сынъ діакона, окончил!, 
курс!» по 2 разряду въ Ниѳаиской дух. Семинаріи (1840 г).; рукоположенъ во діа-
кона къ Знаменской, па Зпаменкѣ , церкви (4 септ. 1842 г.) и во священника к ъ 
Ииколо-Стрѣлецкой церкви (1.9 септ. 1854 г.); состоялъ законоучителем!» при дѣт-
екомъ нріютѣ Тверской части (безмездно, 10 аир. 1846 г.—10 іюля 1850 г.) и Та-
лызинской школы Благотворительного Общества 1837 г. (28 дек. 1853 г.— февр. 
1868 г.). За содѣйствіе къ преуспѣяпію благотворительных!, д ѣ л ъ сего Общества 
об!,явлено ему Монаршее Ея Императорского Величества Государыни Императрицы 
Александры Ѳеодоровны благоволеніе (24 авг. 1856 г.); награжден!» за честное слу-
женіе во священствѣ и за усердное преподаваніе Закона Божія въ Талызинской 
школѣ набедрениикомъ (23 марта 1861 г.) и скуфьею (25 аир. 1.864 г.), за честное 
и полезное для храма служепіс во свящепствѣ по желанііо прихожанъ благослове-
піемъ Св. Сѵнода (10 аир. 1870 г.), камилавкою (15 аир. 1872 г.) и наперсным!» 
крестомь, отъ Св. С ш о д а в ы д а в а е м ы м ъ (3 мая 1877 г.); ножалованъ наперсный бронзо-
вый на Бладн.мірской лентѣ крсстъ въ память войны 1853 — 56 г.г. Скончался 24 іюля 
1883 г. на 66 году жизни. Незадолго до смерти по причинѣ болѣзни его по про-
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гаенію прихожанъ Епархіальнымъ Начальсгвомъ назначена быль въ качествѣ по-
мощника сверхштатный свящешінкъ сыпь его, свящ. Леонндъ A. Воздвиженскій 
(19 мая 1881 г.), окончивпіій кѵрсъ въ Московской дух. Семинаріи по 2 разряду 
(1868 г.) и состоявши! сначала діакономъ при церкви Александровскаго Военнаго 
Училища (1 дек. 1868 г.), a затѣмъ в ъ санѣ священника помощпнкомъ своему отцу 8!і). 

19. Михаилъ Пвановъ Діомидовъ, 1883 — 1890; сыпь священника Самарской 
епархіи, магистрантъ Московской дух. Академіи ( 1882 г.), рукоположенъ во священ-
ника къ сей церкви (6 септ. 1883)36), переведешь къ Василіе-Кессарійской, па Твер-
ской, церкви. Нынѣ состоишь священникомъ въ Практической Академіи. 

20. Сергій Ивановичъ Мнлославинъ, 77 лѣтъ , съ 1890 г.; сынъ священника, сту-
дентъ Московской дух. семннаріи (1848 г.); обучаясь въ высшемъ отдѣленін ея был ь 
лекторомъ греческаго языка въ третьем), шізшемъ отдѣленін (1 септ. 1846—15 іюля 
1848 г.); рукоположенъ во діакона къ Николо-Стрѣлецкой церкви (26 февр. 1850 г.); 
за двадцатидвухлѣтнее честное служеніе въ санѣ діакона преподано ему благосло-
веніе Св. Сѵнода (10 апр. 1872 г.); вторично преподано ему благословеніе Св. Сѵнода 
(марта 1885 г.); рукоположенъ во священника къ сей же церкви (5 авг. 1890 г.); 
награжденъ набедренннкомъ (авг. 1892 г.), скуфьею (19 апр. 1896 г.), камилавкою 
(6 мая 1900) и за отлично-усердное 50-лѣтнее елуженіе in, свящепномъ еапѣ папер-
снымъ крестомъ, отъ Св. Сѵнода выдаваемымъ (17 іюля 1900 г.)8 7). 

Въ 1900 году исполнилось шпъдесятъ л ѣ т ъ священ но служені я о. Сергія при 
одпо.мъ Ii то.мъ яге Николо - Стрѣлецкомъ храмѣ . Годовщина, знаменательная для 
пастыря и глубоко - поучительная для его духовных!, чадъ! прослужить полвѣка 
дается немногим!,! Благословеніе Божіе видимо почиваетъ на таковыхъ, а благодать 
свяіцспства, получаемая при рукоиоложеніи, немощная врачующая, подкрѣпляетъ и 
чудодѣйственно помогаетъ имъ проходить свое великое служеніе. Естественное чув-
ство благодарности къ Богу вызвало въ прихожанахъ ягеланіе отличить юбилейный 
день торжествениымъ богослужсніемъ, соединенным!, съ подобающею ему празднич 
ною обстановкою. Церковный староста и ирихоягапе испросили у Владыки Митропо-
лита надлежащее разрѣшеніе и тепло и сердечно почтили пятидесятилѣтіе священ-
нослуженія о. Сергія 27 февраля, въ недѣлю Православія. Наканунѣ въ ІІнколо-
Стрѣлецкомъ храмѣ было совершено всенощное бдѣніе, а на другой день божествен-
ная литургія. Припять молитвенное участіе собралось многочисленное духовенство, 
среди когораго были: мѣстный о. благочинный Ннколоявленскій иротоіерей 1. M. 
Лебедев!,, духовникъ благочинія Ржевской, на Пречистенекомъ бульварѣ , церкви 
священник!, И. П. Смирнов!,, Благовѣщенской, на Житномъ дворѣ , церкви священ-
ник!, Н. К. Лебедев!,, сказавшій за причастным!, стихомъ приличествующее случаю 
слово. За литургіей слѣдовалъ благодарственный молебенъ, отслуженный самим и 
юбиляромъ съ собравшимся духовенством!,, къ которому присоединились протоіе-
рей Екатерининской, въ Воспитательном!, До.мѣ, церкви I. Ѳ. Моригеровскій и быв-
шій сослуягивецъ и предшественник!, о. Сергія священник!, M. 1. Діомидовъ. Храмъ 
былъ переполнен!, прихожанами, въ средѣ которыхъ находились московскій комен-
дантъ, генералъ отъ артиллеріи С. С. Унковскій съ супругою, полковник!, А. II. 
Синельниковъ, ктиторъ храма В. П. Кириллов!, съ супругою, II. К. Голофтѣевъ, 
Ю. II. Базанова, В. Г. Клнмуншнъ съ супругою, почетный мировый судья II. II. Пу-
щин!,, сестра его дочь тайнаго совѣтника M. II. Пущина и др. Иередъ молебствіем!, 
о. благочинный произпесъ слово, привѣтственное юбиляру и назидательное моля-
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щимся. ГІо окончаніи же молебствія подошла къ юбиляру депутація отъ прихожаиъ 
съ сооруженною ими иконою прей. Сергія въ серебро-позлаіценной съ эмалью ризѣ. 
11. К. Голофтѣевъ произнесъ юбиляру очень сердечную и пространную привѣтствен-
ную рѣчь, послѣ которой старшій сыпъ ктитора говорилъ привѣтствіе отъ имени 
своего родителя, а са.чъ ктиторъ В. Н. Кирилловъ вручилъ о. Сергію св. икону. 
Затѣмъ, мѣстный о. діаконъ II. Л. Соколовъ при сердечномъ привѣтствіи поднесъ 
Св. Библію в ъ роскошномъ бархатномъ переплетѣ. Въ отвѣтъ на всѣ слова любви 
и расположеиія и знаки вниманія юбиляръ, маститый старедъ, искренно благодарилъ 
духовенство, прихожаиъ и всѣхъ присутствовавшихъ въ храмѣ . Торжество закончи-
лось провозглашеніемъ иридворнымъ протодіакономъ Б. Л. Юстовымъ обычныхъ 
многолѣтій ст, присоединеніемъ таковаго и юбиляру. Такъ прихожане почли своего 
духовнаго пастыря, за полвѣка своей службы видимо заслужившаго искренюю къ 
себѣ любовь, сердечное расположеніе и глубокую благодарность своихъ духовныхъ 
чадъ. 

Пишущій сіи строки счнтаетъ умѣстнымъ выразить здѣсь съ своей стороны 
глубочайшую благодарность высокоуважаемому о. Сергію за его указанія при изло-
женіи протекшихъ судебъ Николо-Стрѣлецкаго храма и отмѣтить образцовое состо-
яніе цсрковиаго архива, приведеннаго нмъ въ полный порядокъ и должную сохран-
ность. 

Б и К A H H ы к с в я іц к и и и к и. 

Изъ придѣльныхъ или викарныхъ священниковъ, служнвшихъ при Николо-
Стрѣлецкой церкви, нзвѣстиы елѣд. 

1. Яковъ Ивановъ, упом. въ 1730 г.38). 
2. Андрей Трофимов!,, уп. въ 1736 г.3 9). 
3. Петръ Васильев!,, изъ бывшихъ священниковъ Казанской, с. Тимошанина 

церкви Московскаго уѣзда. По ирошенію вдовы стольника Анны Ивановой Голо-
виной былъ опредѣденъ і септ. 1741 г. служить въ придѣлѣ св. Евстафія по ро-
дителях!, ея раннія литургіи, дабы церковь безъ пѣнія не была. Съ 29 сент. 1742 г 
служилъ при Кпяже-Куракннской Николаевской церкви у Красныхъ воротъ ,0). 

Но иросьбѣ гг. Эйхлеръ служили священники на ихъ ругѣ в ъ придѣлѣ и 
въ ихъ домовой церкви. Въ томъ же февралѣ 1772 г., когда у нихъ была освящена 
домовая церковь, они просили опродѣлить в ъ придѣлъ для исправленія раннихъ 
обѣденъ но ихъ родителях!, и ихъ коштомъ, а временно исправлять въ ихъ до-
мовой церкви, избранного ими Ново-Троицкаго драгунскаго полка священника 
Ивана Иванова, коему обѣщались давать въ годъ деньгами 65 р., рясу суконную, 
по одной свѣчкѣ въ день, для житья покой, который и топить нмъ своими дро-
вами. Таковыми условіями священникъ былъ доволенъ и далъ за своею рукою 
контракт!,. Ганѣе означенный священникъ служилъ съ 11 аіір. 1743 г. въ Архан-
гельской, с. Архангельского, церкви, съ 1749 г. въ домовой Воскресенской церкви 
генерала Андрея Ив. Ушакова въ приходѣ Зачатія въ Углу на опредѣленной ругѣ . 
Въ 175 L г. за отъѣздомъ генерала въ С'-Петербургъ опредѣленъ во священники въ 
означенный полкъ, въ 1753 г. за иовѣнчаніе брака отрѣшенъ съ запрещеніемъ и 
затѣмъ находился въ праздности. Б ы л ъ ли опредѣленъ по просьбѣ гг. Эйхлеръ, 
непзвѣстно 41 )• 

4. Иванъ Павловъ, умеръ 25 іюля 17 73 г.42). 
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5. Иванъ Семеновъ. Опредѣленъ 21 авг. 1773 г. по просьбѣ гг. Эйхлеръ, 
обязавшихся платить ему 70 р. въ годъ, дать для житья покой, топить его дро-
вами и отпускать въ день по одной сальной свѣчкѣ . Онъ былъ посвяіценъ 12 мая 
1758 г. въ Крестовоздвижепскомъ монастырѣ , въ космъ и жилъ по 1704 г. Въ 
семь году „за состояніемъ штатовъ" остался празднымъ. Въ 1771 г. за сме-ртію 
при многихъ церквахъ свяіценішковъ опредѣленъ но билету къ Покровской, въ 
Красномъ селѣ, церкви, гдѣ находился по 1773 г. А когда въ семъ год} къ По-
кровской церкви былъ произведешь во священника изъ студентов!» Николай Ива-
нов!» Муравьевъ, то опять остался празднымъ1 3) . 

6. Козма Александров!», опредѣленъ 4 сентября 1774 г. Онъ былъ произве-
ден!» во священника 17 марта 1772 г. къ Флоро-Лаврской, села Петракова, церкви, 
Владимірскаго уѣзда. Въ 1773 г. опредѣленъ къ домовой церкви княжны Долгору-
ковой па ея ругу и къ придѣлу Козьмы и Даміана при Благовѣщенской, въ ІПу-
бинѣ , церкви. Но 15 іюля 1773 г. во время бывшаго на Тверской улицѣ пожара 
домъ Агрипины Мих. Долгоруковой сгорѣлъ, и княжна отказалась платить ругу. 
Эйхлеры обѣіцались давать ему 60 р. денегъ, рясу суконную, покой съ отопленіемъ 
и одну свѣчку въ день*4). 

Д I А I» О II Ы. 

1. Агапъ Васильев!», упомин. въ 1623 и 1632 гг . " ) . 
2. Гурій, упом. 1653—1655 гг. 
3. Василій, упом. 1673 г. 
4. Елисей Аѳонасьевъ, уп. 1694—1698 гг. 
5. Ѳеодоръ Емельяновъ, уп. 1702—1704 гг.4''). 
6. Иванъ ГІетровъ, упом. 1705—1715.*7). 
7. Петръ Андреевъ, 6 септ. 1720 г. получпвпіій перехожую память къ со-

борной церкви Рождества Иресв. Богородицы, что у великаго государя на С ѣ н я х ъ " ) . 
8. Михаилъ Васильевъ, упом. 1722—1727 гг.49). 
9. Александр!» Вонифатьевъ, въ 1731 г. участвовал!» въ процессіи при иогре-

беніи Великой Княжны Параскевы Іоанновны, упом. въ переписныхъ книгахъ 
1738—42 гг.50). 

10. Іосифъ Ивановъ, 1749—1752 гг.; сынъ дьячка Богородице-Рождественской, 
села Тарычева, церкви Московскаго уѣзда (бывшаго потомъ съ 1742 г. священни-
ком!» с. Зюзина того яге уѣзда), ж и л ъ и учился пѣнію и чтенію съ малолѣтства 
при отцѣ . Въ 1747 г. значится дьячкомъ при сей яге Николаевской, у Боровицкихъ 
воротъ, церкви, а в ь 1749 г. сюда яге былъ посвященъ во діакона Іосифомъ, архі-
епископомъ Грузинскимъ, по ставленной грамоты не бралъ за скудостію. 2 мая 
1752 г. посвященъ во священника въ вотчину лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка 
поручика Ивана Никифорова Тютчева, въ село Карповку, Брянскаго у. подгороднаго 
стана, къ Николаевской церкви, по прогпенію номѣщика. При поступленіи Тютчев!, 
обѣщалъ давать ему па пропитаніе по 5 десятинъ в ъ полѣ, a іп, дву потому яг!,, 
сѣнныхъ покосовъ на 100 копенъ и объявилъ, что къ 1752 г. оная земля ряганымъ 
и яровымъ хлѣбомъ имъ, Тютчевымъ, засѣяна, и какъ приспѣетъ время, то оный 
хлѣбъ сжать попу, и на первый случай обѣщалъ дать лошадь, корову и прочаго 
д л я развода скота, да д л я житья построить вновь ему хоромное и прочее строеніе 
изъ своего лѣсу и своими людьми. Но по пріѣздѣ въ село поиъ увидалъ, что земля 
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никаким!, хлѣбомъ не засѣяна, безплодна и изъ давнихъ л ѣ т ъ пуста, a сѣнные 
покосы не Тютчева, а крестьянъ деревни Маковья, а скота послѣ многихъ просьб!, 
Тютчев!, не давалъ и строепія не выстроилъ, вслѣдствіе чего попъ ж и л ъ в ъ вет-
хомъ обветшалом!, строеніи съ великою опасностію, дабы не подавило. Объясняя 
Консисторіи, что онъ въ таковомъ дальномъ заѣздѣ по новости своей съ своими 
домашними припіелъ въ крайнюю скудость, такъ что не имѣетъ пропитанія, ііро-
силъ уволить его отъ означенной церкви и позволить искать мѣста по своей спо-
собности. Вслѣдствіе такого заявленія началось слѣдственное дѣло. Служитель Тют-
чева, Трофимъ Максимов!,, явись въ Московскую д. Консисторію 1 іюня 1753 г. 
сказалъ, что попъ былъ посвященъ на пашенную землю, которая при церкви, а о 
том!,, обѣщался ли Тютчевъ дать земли и покосовъ, а также о строеніи, скотѣ и 
пр. ОІІЪ, Максимов!,, не знаетъ, сѣнными покосами крестьяне дер. Маковья не вла-
дѣютъ, a имѣются тѣ покосы въ дачахъ села Карповки, а не Маковья, а строеніе 
для житья есть и не ветхое и опасности никакой не имѣется. 8 числа тотъ же 
Максимов!, писал!, въ Консисторію, что попъ бѣжалъ, взявъ жену, взявъ изъ церкви 
сборных!» денсгъ 12 р. и у одного крестьянина — лошадь по договору въ трехъ 
рублях!,, которые за побѣгомъ не заплатил!». Въ Брянское же духовное Гіравленіе 
онъ писалъ, что попъ бѣжалъ въ Москву, забравъ церковныхъ денегъ 6 руб. Брян-
ское ІІравленіе, увѣдомляя о семъ Консисторію, съ своей стороны сообщало, что 
церковь стоит!, праздна, во священнослуженіи и требахъ обстоит!, не малая нужда 
и что с!» церкви требуются окладныя деньги. На всѣ обвиненія попъ отвѣчалъ, 
что Максимов!, оболгалъ его напрасно, денегъ онъ, попъ, на рукахъ не нмѣлъ, а 
для сбора денегъ существовалъ поставленный помѣщикомъ староста, у которого 
были и ключи отъ церкви; свѣчей, ладану и вина покупалось мало, служба была 
рѣдко; когда хотѣлъ ѣхать въ Москву, то заявила, прикащику и стряпчему, теперь 
же ѣхать назадъ опаоенъ, дабы не было вящшаго утѣсненія, кромѣ сего попч, ука-
зал!» на разнорѣчіе въ показаніяхъ Максимова. Просилъ уволить отъ мѣста и на-
зад!, по посылать, дѣло же пзслѣдовать Брянскому д. ГІравленію безъ него. Но 
Консисторія, возлагая на Правленіе обязанность изслѣдовать о церковной землѣ и 
объ отлучкѣ попа неотмѣнпо, сего послѣдняго обязывало „крѣпкимъ подтвержде-
ніемъ" ѣхать въ Брянскъ. Въ іюлѣ 1755 г. попъ просилъ Консисторію дать билетъ 
па проѣздт» въ С.-Петербург!, для свиданія съ родственниками. А 28 авг. слѣду-
ющаго 1756 г. онъ отбыла, въ С.-Петербурга, въ 1-й гренадерскій нолкъ. Въ Кар-
повку для отправлснія треба, былъ назначенъ сосѣдній по близости священникъ, а 
елѣдствіе приказано было производить за непредставленіемъ гербовой на простой 
бумагѣ на счета, виноватого51)-

1]. Ивана» Иванова,, 1753 — 1788 гг.; сына, священника Введенской, бываго 
Новинского монастыря, церкви, опредѣленъ 20 авг. 1753 г. 20 марта 1788 г., имѣя 
58 л. отъ роду, по ирошенію поступила, въ Чудовъ монастырь въ число братства 
въ надежду постриженія въ монашество8а). 

12. Якова, Сергѣевъ, 1813 — 1815 гг.; окончилъ курса, въ Московской Ака-
демии сначала былъ діакономъ Хри ото рождественской въ Кудринѣ церкви (съ 6 
фсвр. 1808 г.), переведена, к ъ Николо-Стрѣлецкой церкви (9 авг. 1813 г.), а отсюда 
зо молонриходствомъ—къ Пименовской, въ Сторыхъ Воротникахъ, церкви (1 февр. 
1815 г.53). 

Въ 1815—1819 гг. діакона не было. 
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13. Василій Петровъ Хитровъ, 1820 — 1825 гг.; сыіп, священника сей же 
церкви Петра Акимова, окончил!» курсъ въ Московской Ссмшіаріи. На прошенін 
объ опредѣленіи его послѣдовала резолюція отъ 29 окт. 1819 г. „Ученикъ слушанъ. 
Въ чтеніи годенъ, пѣть по нотѣ не обученъ. Какъ оиъ сынъ священнику той церкви, 
к ъ коей хотятъ прихожане принять его на діаконское мѣсто, то Консисторін, взявъ 
во уваженіе желаніе ихъ и поведеніе священника, разсмотрѣть посему, и съ мнѣ-
піемъ своимъ представить". При разсмотрѣпіи сего дѣла Консисторія вывела на 
справку напечатанное в ъ Духовномъ Регламент!-, о причтѣ церковномъ: „по приго-
вору прихожанъ и по благословенно именному епископа можетъ священникъ сына 
своего, пѣть и честь искуснаго, да только единаго, имѣти во дьячкахъ или поно-
маряхъ, а прочихъ добрѣ изучившихся отдавать къ другимъ церквамъ или въ 
иной честной житія промыслъ". Поэтому Консисторія полагала, что „по прошенію 
прихожанъ H по честному отца его священника состояпію во діакона произвести 
можно". Б ы л ъ рѵкоположеіп» епископомъ Дмитровскимъ Лаврентіемъ въ Успенскомъ 
соборѣ 3 февр. 1820 г.51). Умеръ 29 декабря 1825 г. 

14. Никифоръ Максимовъ Городищенскій, 1826 — 1838; сынъ дьячка, окоп-
чилъ курсъ по второму разряду в ъ Перервинской семипаріи; посвященъ во діакона 
къ Покровской, на малой Ордынкѣ , церкви (22 іюня 1821 г.), переведен!» къ ІІпколо-
Стрѣлецкой церкви (4 янв. 1826 г.). Въ 1838 г.—священник!» Успенской, въ Каза-
чьей, церкви. 

15. Семенъ Яковлев!» Богословскій, 1838—1850; сынъ священника, окончил!, 
курсъ в ъ Виѳанской дух. Семинаріи съ аттестатом!, перваго разряда (1836 г.), по 
священъ къ сей церкви во діакона (17 іюля .1838 г.), посвященъ во священника к ъ 
Космодаміанской, на ІІокровкѣ, церкви (19 февр. 1850 г.). Скончался 26 марта 
1863 г., 50 л. отъ роду и погребет , на Калитниковомъ кладбшцѣ") . 

16. Сергій Ивановичъ Милославинъ, 1850 — 1890. См. священники. 
17. ГІетръ Львовичъ Соколов!,, съ 1890 г., сынъ псаломщика Владимірской 

спархіи, студентъ Владимірской дух. семинаріи (1873 г.); состоял!» учителемъ на-
роднаго училища въ с. Покровскомъ Клинскаго уѣзда (1 окт. 1873—1 марта 1881 г.). 
псаломщикомъ церкви св. Сѵмсона Столпника за Яузой в ъ Москвѣ (1 марта 1881 — 
5 авг. 1890 г.), учителемъ въ Сергіовскомъ церковно-приходскомъ училищѣ (3 марта 
1881—15 авг. 1891 г.), за усердное и успѣшное преподаваніс въ которомъ дважды 
награжден!, серебрянною медалью съ надписью „за усердіе" (7 аир. 1889; 25 іюші 
1890 г.). Рукоположенъ въ санъ діакона къ ссй церкви (5 авг. 1890 г.); состоитъ 
законоучителемъ въ городскомъ Неглипномъ училищѣ (2 сент. 1896 г . " ) . 

Д ь я ч к и. 

Именъ, служившихъ при Николо-Стрѣлецкой церкви, дьячковъ in, XVII вѣкѣ 
не сохранилось. 

1. Петръ Антроповъ, уп. въ 1702 г., служилъ съ сыномъ пономаремъ"). 
2. Иванъ Федоровъ, уп. 1722—26гг.5 8) . 
3. Михаилъ Ѳеодоровъ, упом. в ъ августѣ 1743 г.5 '). 
4. Іосифъ Пвановъ до 1749 г., когда былъ произведен!, во діакона къ сен 

же церкви60). 
5'. Иванъ Иваповъ. съ 1752 гг, умеръ 28 января 1770 г.01). 
6. Михаилъ Петровъ, 1776 — 1781. Б ъ 1773 г. былъ опредѣлеиъ во дьячки 
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къ Успенской, села Витенева, ц. Московскаго у., и 9 марта того яге года посвященъ 
в ъ стихарь Николаемъ, митрополитомъ Грузинскимъ, а 27 мая 1776 г. переведет , 
къ Николо - Стрѣлецкой церкви, і ноября 1781 г. ему было велѣно пріискивать 
другое мѣсто. Въ 1783 г. онъ былъ празденъ, почему 8 дек. с. г. ему было дано 
сроку для пріисканія мѣста мѣсяцъ 6 ' ) . 

7. Григорій Ивановъ, 1781 — 1783; сынъ діакона села Гагина Псреславской 
епархіи, въ 1774 г. былъ опредѣлешь и въ стихарь посвященъ во дьячка въ село 
Аргуново той яге епархіи, в ъ 1778 г. персведенъ къ Георгіевской, села Ноіюселокъ, 
церкви; въ 1779 г. въ пономари къ Ахтырской, села Ахтырки, церкви; 14 мая 
1781 г. в ъ пономари къ ц. Девяти мучениковъ, что за Житеннымъ Сѵнодальнымъ 
Дворомъ, 29 ноября 1781 г. во дьячкикъ Николо-Стрѣлецкой церкви, а в ъ 1783 г. во 
дьячки къ Покровской, въ Кудринѣ , церкви63). 

8. Афанасій Ефимовъ Колычевъ, упомин. въ 1786 г.; сынъ священника 
ТІехрянской десятины села Ащерина Ефима Григорьева. Въ сентябрѣ 1775 г. былъ 
принять въ Перервинскую семинарію, изъ которой 17 авг. 1783 г., по резолюціи Архіеп. 
Платона, за непонятіемъ исключенъ. 25 дек. 1783 г. посвященъ въ стихарь в ъ 
Алексѣевской церкви Чудова монастыря Архіеп. Платономъ. Отъ Николо-Стрѣлецкой 
церкви былъ п е р е в е д е т , во діакона въ село Поливаново .—Въ августѣ 1790 г. 
дьячка при церкви не было6 ' ) . 

9. Никита Ивановъ Ясневъ съ 12 сснт. 1790 г., изъ пономарей сей яге церкви, 
18 дек. того яге года п е р е в е д е т , къ Николаевской, въ Хлыновѣ , церкви65). 

К). Романъ Ивановъ, 1790—1796; сынъ священника Ильинской, села Улока, 
церкви Ивана Димитріева, Суздальской спархіи и уѣзда, гдѣ и былъ пономаремъ, 
в ъ стихарь посвященъ епископомъ Суздальскимъ Гешіадіемъ, 30 окт. 1774 г. пе-
р е в е д е т , въ пономари къ Спасской, на Тверской, церкви; 24 дек. 1787 г. — во 
дьячка къ Спиридоновской, па Козьемъ Болотѣ , церкви. 31. мая 1790 г. отрѣшеиъ 
за неплатеж!, долгов-ь. Въ декабрѣ 1790 г., указывая на то, что онъ отрѣпіенъ за 
пеплатежъ денегъ за домъ по неимуществу его, и что съ немалымъ семействомъ 
евоимъ пришелъ въ крайнее раззорѣніе и бѣдность, просилъ и 16 декабря былъ 
опредѣленъ къ Николо - Стрѣлецкой церкви. Но евященникъ и прихожане просили 
Митрополита Платона сдѣлать дьячкомъ пономаря сей яге церкви Якова Ефимова. 
19 декабря послѣдовала резолюція: „Уже онредѣлепъ, а ежели окажется сей до-
стойнѣе, то ево опредѣлить во дьячка, a опредѣлеішаго въ пономаря". Оба про-
сителя были представлены в ъ собраиіе Консисторіи 21 янв. 1791 г., слушаны п о к а -
зались въ чтеніи и нотномъ пѣніи равны, почему и было приказано: Роману, уже 
получившему указъ , быть дьячкомъ, а пономарю оставаться по прежнему при 
исправленіи своей долягности. 15 іюлл 1796 г. Серапіономъ, епископомъ Дмитров-
скимъ оігь былъ опредѣленъ во священника въ село Былово, Звенигородской 
округи66). 

I I . ІІетръ Алсксѣевъ, сынъ діакона села Дольскаго Малоярославецкаго уѣзда 
Алексѣя Иванова, съ 178!) г. обучался въ Калужской семинаріи латинскому діалекту 
до высшаго грамматическаго класса. 5 іюня 1794 г. оиредѣленъ въ пономари к ъ 
Рождественской, что на Калужкѣ , церкви, Калулгскаго уѣзда; 17 апр. 1795 г. опре-
дѣлѳнъ во дьячки къ Козмо-Даміанской, на ІІокровкѣ, церкви и 9 мая посвященъ 
въ стихарь епископомъ Сераніономъ, а 5 авг. 1796 г. переведешь къ Николо-Стрѣ-
лецкой церкви67). 
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12. Михаилъ Алексѣевъ, упом. въ приходо-расходныхъ книгахъ 1809 г.; в ъ 
1813 г. переведенъ во дьячки въ Новодѣвичій монастырь68). 

13. Иванъ Ивановъ, 1813 — 1821. Обучался въ Саввинской семинаріп до 4 
класса; 30 мая 1800 г. посвяіцспъ въ стихарь и опредѣленъ во дьячка в ъ село 
Архангельское, Звенигородского уѣзда, 6 ноября 18о7 г. переведенъ- въ пономари 
къ церкви св. кн. Владиміра въ Старыхъ Садѣхъ — и 20 февр. 1813 г. во дьячки 
къ Николо-Стрѣлецкой церкви8 ' ) . Умеръ 6 марта 1821 г. 

14. ІІванъ Васильевъ ГГавшинскій, 1822—1840; сынъ дьячка, по увольненіи 
изъ низгааго отдѣленія Спасо - Андроньевского училища, опредѣлеиъ кт> Николо-
Стрѣлецкой церкви (18 сент. 1822 г.)7"). Въ 1840 г. переведенъ въ пономари Ни-
колаевской, с. Полтева, церкви, Богородскаго у. 

15. Андрей Николаевъ Холинъ, 1840—1879; сынъ дьячка, по увольнеміи изъ 
высгааго отдѣленія Высокопетровскаго уѣзднаго училища, опредѣленъ во дьячка къ 
Николаевской, что на Мху, у пруда, церкви, Богородскаго у. (5 нояб. 1837 г.), по-
СЕЯщенъ въ стихарь (8 февр. 1838 г.); переведенъ—въ пономаря къ Николаевской, 
с. Никольского—Полтева, церкви, того же уѣзда (30 нояб. 1839 г.) и во дьячка къ 
Николо-Стрѣлецкой церкви (0 іюня 1840 г.). Въ 1879 г. по старости и болѣзнямъ 
уволенъ заштатъ и въ томъ яге году умеръ71). 

П С А Л О М Щ И К И: 

16. Николай ГІетровъ Ильинскій, .1879 — 1881; сынъ священника, студентъ 
Виѳанской дух. семинаріи, годъ обучался въ Московской дух. Академіи, изъ ко-
торой выпіелъ (1877 г.) по неимѣнію средствъ къ еодерлгашю; состоялъ учителемъ 
въ начальномъ народномъ училищѣ въ с. Ведериицахъ, Дмитровскаго уѣзда ( 15 сент. 
1877—15 мая 1879 г.); опредѣленъ во псаломщика къ Николо - Стрѣлецкой церкви 
(28 мая 1879 г.)72), отсюда переведенъ къ Николаевской, на Ямахъ, церкви. 

17. Сергѣй Петровъ Ансеровъ, 1881—1884; сынъ священника, окончнлъ курсъ 
въ Виѳанской дух. семинаріи по 2 разряду (1875 г.); опредѣленъ во псаломщика 
къ Успенской, на Малой Дмитровкѣ , церкви (6 сент. 1876 г.) и переведенъ къ Ни-
коло-Стрѣлецкой церкви (10 іюля 1881 г.). Безвозмездно обучалъ грамотности дѣ -
вицъ, призрѣваемыхъ въ домѣ учрежденія св. Маріи Магдалины (7 февр. 1879 г.) 7а). 
Отсюда переведенъ во священники въ село. 

18. Сергѣй Алексѣевъ Знаменскій, 1884—1885 гг.; сынъ священника, окончнлъ 
курсъ въ Московской дух. семинаріи но 2 разряду (1883 г.), опредѣлеиъ къ сей церкви 
въ февралѣ 1884 г.74), отсюда переведенъ къ Троицкой, въ Тронцкомъ, церкви г. Москвы. 

19. Петръ Петровъ Троицкій, 1885—1891; окончнлъ курсъ в ъ Винапской дух. 
ееминаріи, опредЬленъ къ сей церкви 16 дек. 1885 г., умеръ 5 іюня 1891 г.75). 

20. СергЬй Ивановъ Парусниковъ, 1891— 1895 гг.; сынъ священника, окон-
чнлъ курсъ въ Виѳанской дух. семинаріи но 2 разряду (1888 г.), состоялъ учи-
телемъ народнаго училища в ъ с. ОрудьевЬ, Дмитровскаго уЬзда (23 сент. 1888 — 
16 іюля .1891 г.), опредЬленъ къ сей церкви (17 іюля 1891 г.)78). Переведенъ къ 
Рлгевской, на Поварской, церкви. 

21. Михаилъ Васильевичъ Рождественскій съ 1895 г.; сынъ діакона, окон-
чнлъ курсъ въ Московской дух. семинаріи по 2 разряду (1890 г.); состоялъ учите-
лемъ церковно - приходской школы въ с. Михайловскомъ, Звенигородскаго уЬзда 
(1 сент. 1891—19 іюня 1895 г.), опредЬленъ къ сей церкви (20 іюня 1895 г.; 77). 



II О II 0 M A P II. 

1. Потапъ Марковъ, упом. въ 1631—32 гг.80). 
2. Гурейка Ивановъ, уп. 1657 г.8 '). 
3. Иванъ Петровъ, уп. 1702 г., сынъ дьячка сей же церкви Петра Антро-

пова 85). 
4. Петръ Ивановъ, упоминается в ъ вѣдомостн о священно - церковно - служи-

т е л я х ^ поданной въ Консисторію 31 дек. 1747 г.83). 
Въ докумситахъ 1780—1782 гг. пономаря не значится81). 
5. Иванъ Яковлев!,, изъ церковниковъ домовой церкви князя Николая Тру-

бецкого, опредѣленъ въ 1784 г. по случаю разбора священно-церковно-служителей 
и въ томь же году умерь8 4). 

3 апрѣля 1785 г. приходскій священникъ ГІ. Андреевъ просилъ архіепископа 
Московского Платона опредѣлить на пономарское мѣсто съ получепіемъ части по-
номарского дохода сына его Ивана Никольского, обучавшагося въ грамматическомъ 
классѣ Московской Академіи съ тѣмъ, чтобы ему продолжать обученіе, ибо онъ 
оказывал'!, успѣхи не худые, а чрсзъ то и поощрить его болѣе изыскивать способъ 
къ наукамъ. Владыка положил!, резолюцію: „ежели нѣтъ препятствія и ежели 
учится съ успѣхомъ, предоставить за нимъ мѣсто, доколѣ обучается хорошо". А 
такт, какъ, по еообщснію Московской Славяно-Грекр-Латинской Академіи, Николь-
ский. обучавшійся съ 1783 г., въ иаукахъ былъ довольно прплежепъ и успѣшенъ, 
состояиія хорошаго, д ѣ л ъ и подозрѣиій за нимъ не иримѣчеио, то оиредѣлеиіе.мъ 
Консисторіи отъ 1 1 апрѣля ему и было предоставлено пономарское мѣсто. Обучаясь 
вт, Академіп, пономарь не могъ, конечно, ходить въ церковь и, числясь на службѣ, 
не дѣлалъ никакой помощи въ церковной службѣ, почему товарищу его, дьячку 
Аф. Ефимову приходилось одному исправлять какъ дьячковскую, такъ и пономар-
скую должность, между тѣмт, священникъ бралъ ссбѣ поио.марекій доходъ. Считая 
такой порядокт, вещей для себя крайне обидным!, и прежде получая на свою часть 
изъ десяти 2 коиѣйкн, дьячекъ въ февралѣ 1786 г. просилъ ионо.марскій доходъ 
дѣлнть по прежнему или какъ соблаговолить разсудить Его Высокопреосвященство. 
Владыка распорядился: „дьячку брать часть по прежнему"8Г '). 

п. Никита Ивановъ Ясневъ, 1787 —1790 гг.; сыпъ дьячка Петропавловской, 
села Яснела, церкви ГІохряііской десятины Ивана Григорьева; съ 1781 г. обучался 
вт, Перервинской семинаріп, изъ высгааго грамматпчсскаго класса которой за пепо-
нятіемъ былъ исключен!, 7 окт. 1787 г., а 4 ноября опредѣленъ въ пономари к ъ 
H11 коло - Ст рѣл с цко й церкви; 2 февр. 1789 г. посвященъ въ стихарь Мнтрополитомъ 
Платономт, въ Алексѣевской церкви Чудова монастыря. 12 септ. 1790 г. переведешь 
на накансію дьячка къ сей яге церкви. 

7. Яковъ Ефпмовъ Колычовъ, 1790—1792 ГГ.; СЫПЪ священника Покровской, 
села Ащсрина, церкви Пзхрянской десятины Ефима Григорьева; съ 1783 г. обучался 
въ Перервинской семинаріи, изъ которой исключенъ 15 сеігг. 1789 г. Въ слѣду-
ющемъ 1790 г. опредѣленъ къ Николо-Стрѣлецкой церкви (указъ отъ 9 октября), 
а въ 1792 г. переведешь во дьячка къ Успенской, па Остолгенкѣ, церкви88). 

8. Ѳоодоръ Адріаповъ, сынъ діакона Николаевской, села Лихачева, церкви 
Волоколамскаго уѣзда Адріаиа Яковлева. Б ы л ъ пѣвчимъ въ Переяславскомъ архіе-
рейскомъ домѣ и Ѳеофшіактомъ, епнскоіюмъ Переяславскимъ 15 авг. 1782 г. по-



священъ въ стихарь; 27 марта 1780 г. опрсдѣлеиъ во дьячки въ село Лихачево, 
откуда в'ь 1792 г. переведет , къ Николо-Стрѣлецкой церкви (указъ отъ 24 марта811). 

9. Захаръ Аверкіевъ Лукннъ, 1802 - 1 8 3 7 г.; сыш> пономаря, по увольненін 
изъ синтаксического класса Троицкой Лаврской семинаріи, оиредѣленъ во дьячка 
къ Воскресенской, села Куртасова, церкви, Рузской округи (28 марта 1800 г.), пе-
р е в е д е т , — к ъ Іоаішо-Предтечсвской, близь Дѣвпчьяго монастыря, церкви во дьячка 
(28 септ. 1800 г.) и къ Николо-Стрѣлецкой въ пономаря (30 марта 1802 г.); посвя-
щенъ въ стихарь (20 і іо и я 1805 г.)9 0). Умеръ въ 1839 г. 

10. Павелъ Васильевъ Марисовъ, 1837—1852 г.; сып ь дьячка, по уволыіеиін пзгь 
инзшаго отдѣлеиія Перерви иска го уѣздиаго училища, поступплъ въ хоръ пѣвчихъ 
Его Высокопреосвященства (20 нояб. 1830 г.), посвященъ въ стихарь (5 мар. імзз г.), 
опредѣленъ къ сей церкви (20 янв. .1837 г.)01), переведенъ во псаломщики къ 
Власіевской, въ Старо-Кошошешюп, ц., гдѣ и умеръ. 

11. Василій Алексѣсвъ Руспновъ, 1852 — 1865; сыпь дьячка, но уволыіеніи 
изъ выспіаго отдѣленія Высокопетровскаго уѣзднаго училища, опрсдѣлеігь въ по-
номаря къ Георгіевской, въ бывом'ь монастырѣ, церкви (15 окт. 1848 г.), переве-
денъ въ пономаря къ Богородице-Рождественской, с. Тарычева, церкви Подольскаго 
у. (11 аир. 1850 г.) и къ Николо-Стрѣлецкой церкви (14 авг. 1852 г.). Иосвящеігг, 
въ стихарь (23 іюня 1851 г.) 92). Умеръ въ 1865 г. 

12. ІІавелъ Алексѣсвъ Лебедевъ, 1865—1884; сынъ пономаря; по увольнеши 
изъ выспіаго отдѣлепія Перервинскаго дух. училища, опредѣлеиъ вгь сторожа Ар-
хангельскаго собора (13 авг. 1864 г.), переведенъ къ Николо-Стрѣлецкой церкви 
(17 іюля 1865 г.). Посвяіцеиъ въ стихарь (19 дек. 1865 г.)03). Умеръ въ 1884 г. 

П с А л о м іц и к и: 

13. ІІетръ Михайловъ Захаровскій, 1884—1888; сынъ діакона, окончи.і ь курсъ 
въ Московской дух. семппаріп (1882 г.); состоял!, надзирателем!, Коломенскаго дух. 
училища (16 марта 1883—18 марта 1884 г.); опредѣлеиъ къ сей церкви (19 марта 
1884 г . ) 9 ' ) , переведенъ в о д і а к о и а к ъ Троицкой, въ Сыромятинкахъ, церкви. 

14. Петръ Потровъ Нечаевъ, 1888—1893; сынъ священника; воспитанник!, 
Виѳанской дух. семинаріи; опредѣленъ къ сей церкви 11 аир. .1888 г. 

15. Иванъ Павлович!, Радугииъ, 61 г. съ 1893 г.; сынъ священника Вла-
димірской епархін; въ 1858 г. уволспъ изъ высшаго отдѣлеиія ІТереславскаго дух. 
училища. Опредѣлепъ во псаломщика къ Трсхсвятительской, па Кулишкахъ, церкви 
(13 іюля 1876 г.) il перемѣщенъ къ сей церкви (2 іюля 1893 г.) 90). 

П р о с в и р и и. 

Непрёмѣішымъ членом!, клира московскихъ церквей были просвирни. В.мѣстТ, 
съ другими священно - церковпо - служителями имъ полагался участокъ церковной 
земли для дома и огорода. Тамъ, гдѣ назначалась руга причту, назначалась она и 
просвирнѣ. При Николо-Стрѣлецкой церкви должность просвирни существовала съ 
начала церкви. Съ 1625 г. по 1677 г. просвирня получала 19 алтыиъ въ годъ97). 
Въ 1681 г. на священника, діакона и просвирню было назначено 3 р. 7 алт. 1 д.99). 
Въ 1657 г. значится домъ просвирни"). Въ 1702 и 1723 гг. была на лицо и про-
свирня1 0 0). Вслѣдетвіе бѣдности прихода, въ XVJII в. при Николо-Стрѣлсцкой церкви 
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просвирни часто не бывали. Въ началѣ XIX в. до 1837 г. извѣстна лишь одна. С'і> 
1840 г. просвирня иомѣщается въ церковномъ домѣ . Сохранились имена слѣд.: 

1. Меланія Захарьева, упом. в ъ 1031—2 гг. Она же, вѣроятно, постригшись 
съ имепемъ Марны, продолжала печь просфоры безъ „новоявленной" памяти, за 
что должна была заплатить пеню. По имянному патріаршему указу, 28 ноября 
1634 г. ей была выдана половина пеиныхъ денегъ в ъ количествѣ одного рубля 
двухъ а л т ы н ъ " 1 ) . 

2. Ульяница Трифонова, упом. въ 1657 , 0 Î). 
3. Евдокія Макарова, но малоприходству отошла, а дворъ своей на церковной 

зсмлѣ въ мартѣ 1774 г. уступила за 120 руб. діакону Болынаго Успѳнскаго собора 
Ивану Андрееву, что и было дозволено Копсисторіей103). На ея мѣсто просилась 
дворовая женка, вдова Анна Иванова, по не была огіредѣлена какъ за неимѣніемъ 
при церкви просвирннческаго строенія, такъ и потому, что указомъ в ъ февралѣ 
1773 г. не велѣно онредѣлять другаго звапія, кромѣ оставшихся послѣ умершихъ 
священно-церковно-служителей женъ. Въ октябрѣ 1784 г. священникъ и приходокіе 
люди доносили архіепископу Платону, что бывшая у нихъ просвирня года съ три 
умерла H на ея мѣсто никто не опредѣлепъ, а потому они избрали вдову москов-
скаго 2-й гильдіи купца Параскеву Козмину Башіову, о которой увѣдомились, что 
она состояиія и поведенія хорошаго; изъ вдовъ же духовнаго зваиія никого не 
нашлось. Но Владыка но утвердилъ сего избраиія, найдя, что „по бѣдности при-
хода в ъ просвирницѣ нужды не обстонтъ, а если кто изъ духовныхъ жепъ вдовъ 
пожелаетъ, ту опредѣлить". Впослѣдствіи, быть можегь она п была утверждена. 
Домъ ея значится въ 1788 и 1793 гг . 1 " ) . 

4. Екатерина Ѳеодорова, опредѣлена в ъ 1822 г., уволена въ 1825 г.103). 
5. Ирина Петрова Безсонова, 8 окт. 1837 — 1873 г., вдова дьячка ГІохваль-

ской, въ Башмаковѣ , церкви 10°). 
6. Параскева Стефанова Русинова, 1873 — 1.880 гг.; вдова пономаря сей же 

церкви, въ 1880 г. по болѣзни уволена отъ должности и 20 марта 1884 г. умерла1 0 7) . 
7. Елизавета Михайловна Добронравова съ 1880 г.; вдова священника села 

Богородскаго-Дубны, Серпуховскаго уѣзда, 66 л . ' " ) . 



П р и б а в л е н ] е. 
К О Л И Ч Е С Т В О Д В О Р О В Ъ И П Р И Х О Ж А Н Ъ Н И І С О Л О - С Т Р Т, Л Е Д К О Й Ц Е Р К В И 

с ъ 1813 Г О Д А по 1905 г о д ъ (по Е Я К Л И Р О В Ь І М Ъ И И С П О В Ѣ Д Н Ы М Ъ 

в в д о м о с т я M ъ) . 

п о 

1813 
18.14 
1815 
1816 
1817 
.1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
.1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
.1839 
1840 

о 
о 
П 
о 
Ö 

X 

К О X S-, trf 

BoeiI-
НЫХЪ 
стат-

скихъ 
и дво-
рянъ . 

X 

о 

Стат-
скихъ 

и прн-
двор» 
ІІЫХЪ. 

M. Ж . M. Ж. 

14 11 8 62 45 
8 13 10 173 153 
9 10 9 176 146 
9 10 8 181141 
9 12 11 165 137 
9 10 8 152 153 
9 11 11 146 131 
9 15 21 252 222 
9 14 25 242 211 
9 23 30 312 222 
9 23 35 214 133 
9 26 31 185 116 

13 18 33 193 128 
12 11 22 142 91 
12 15 26 242 139 
12 13 21 215 114 

M. JK. M. ж. 

12 11 16 115 
12 10 17 106 
12 7 15 
12 10 28 
12 13 20 
12 8 11 

76 
73 
70 
91 
73 
92 

12 
12 
13 
13 
13 
13 

85 
73 
55 
57 
71 101 
68 81 

7 9 150 155 
6 4 128 143 
7 6 119 145 
7 5 140 117 

6 15 
6 10 

20 23 
22 24 
30 32 

70 84 
78 72 
88 102 

114 113 
162 156 
1.62 159 
180 161 
140 133 
192 197 
173 187 
210 205 
197 185 
215 187 
239 205 
212 206 
194 180 

91 92 
185 165 

70 74 
102 120 

91 93 
132 139 

К у II- Эконо-
цовъ, мичес-
мѣ ІЦ. Дворо- ких!, © 

и проч. вых!, 
t® Д кресті,- CN 

город- К нЧ я н ъ и о 
ских!, людей. О дворо-
обыва- О вых!, 
телей. людей. f* 

м. ж. м. ж. м. Ж . м. ж. M. ж. 

2 3 3 6 7 5 8 8 7 4 1 7 8 1 8 1 
17 2 0 1 0 2 9 8 3 5 3 0 8 2 8 6 
2 1 3 7 1 0 2 9 0 5 2 3 3 4 3 0 7 
3 1 4 7 1 0 7 1 0 2 11 4 3 6 2 3 2 6 
2 5 4 3 1 1 4 9 3 5 2 3 5 1 3 1 8 
4 2 4 3 1 3 0 8 3 2 2 3 3 6 2 8 9 

3 0 3 5 1 0 0 7 0 3 5 7 3 3 L 
41 4 4 1 3 5 1 1 4 5 3 6 4 7 3 
2 8 5 4 1 3 8 1 0 6 51.0 4 8 9 
3 7 51 1 2 9 1 0 7 6 1 5 5 2 3 
3 8 4 8 1 2 8 9 6 5 6 5 4 6 8 
2 9 4 1 1 8 9 1 1 3 541 4 6 0 
3 9 4 6 1 6 2 1 4 8 5 9 2 5 1 6 
4 3 6 5 1 5 9 1 4 3 4 9 5 4 5 4 
3 6 6 3 1 1 3 111 5 9 8 5 3 6 
2 9 3 2 7 5 77 5 0 5 4 3 1 

8 9 4 3 7 5 8 5 4 5 0 4 2 5 
2 4 2 7 8 5 8 8 4 2 2 3 9 0 
2 3 1 9 1 0 0 9 6 4 3 0 3 8 6 
3 7 4 7 1 0 9 1 1 5 4 6 8 4 8 6 
5 7 7 3 1.60 1 3 7 4 9 7 5 0 9 
8 2 7 3 1 4 5 1 3 9 4 8 6 4 9 5 
5 9 8 7 1 8 4 1 3 8 5 3 0 5 2 9 * ) Въ томъ 
6 3 7 5 .150 1 2 2 4 7 2 4 5 3 ч и с л ѣ и с ч и ' 
6 2 8 6 

слепо при -
6 2 8 6 1 8 4 1 7 7 4 7 3 5 0 1 казныхъ м. 
5 4 7 2 1 5 4 9 6 4 4 4 4 3 5 п- И». *• 
7 0 8 7 1 6 4 1 2 7 4 7 5 4 8 2 
8 4 9 2 .125 9 6 4 9 5 4 6 3 * * ) Въ томъ 

числѣ собор-
ныхъ сторо-
жей и звона-
рей м. п. 7, 

ж. п. 14. 



Куп- Эконо-
С"1 

Воед- л цовъ, миче- t3 

о Л ныхъ, У мѣщ. Дворо- скихъ о 

п 
Э стат- Я и проч. вых!, кресть- .—1 

о = скихъ со город- Сн ян!, и 
2 о о И ДВ0- —н ских!, людей. о дворо- о ... 
о V. рянъ Л обыва- о. вых!, о Сч5 

телей. " у* людей. М-с 

M. Ж. M. зк. м. ЗК. м. ж. м. зк. м. зк. м. зк. м. ЗК. M. зк. 

1841 18 7 5 129 188 127 134 101 111 98 97 467 495 
1842 18 8 6 270 287 17 17 1 14 143 92 120 7* 16 14 6 522 595 
1848 18 1121 277 268 165 177 83 104 19 7 14 5 569 582 
1844 18 1121 289 281 168 174 85 107 7 2 510 542 
1 84 f> 18 7 10 282 198 192 191 91110 45 25 7 2 574 536 
1846 14 7 9 211 197 188 194 94 104 40 23 4 1 543 529 
1847 .14 11 18 206 187 192 181 78 109 50 37 4 1 541 533 
1848 14 9 21 229 186 189 175 87 109 59 37 4 1 577 529 
1849 18 8 28 287 198 177 181 78 118 47 37 4 1 551 558 
1850 15 10 25 548 878 78 133 171 136 53 10 9 4 869 681 
1851 15 7 6 85 93 82 92 113 80 36 7 8 4 33 L 282 
1852 15 8 6 69 85 71 99 97 57 85 8 5 3 285 258 
1858 15 9 10 146 93 78 94 96 51 47 15 376 263 
1854 15 9 9 209 99 68 87 78 55 40 7 5 2 415 265 
1 s 55 15 12 1 1 135 95 .106 110 65 47 63 9 5 2 385 274 
1856 15 14 10 184 103 90 102 64 50 44 10 5 2 251 277 
1857 15 15 10 184 103 90 102 64 50 44 10 347 275 
1 858 15 11 10 101 110 99 120 96 63 48 27 355 330 
1 859 15 12 14 148 123 89 127 80 59 51 15 5 2 385 330 
1 860 15 12 11 118 131 99 148 72 53 71 22 5 2 372 376 
1801 15 19 18 99 182 95 118 83 64 64 30 360 357 
1862 15 18 11 92 1 39 88 92 51 36 73 31 5 2 322 311 
1 868 15 18 12 87 123 98 108 44 37 43 30 5 2 285 312 
1864 15 14 12 180 137 108 152 20 19 71 51 392 368 
1 865 15 14 12 180 123 106 143 21 21 70 49 391 348 
1866 15 14 12181 133 138 213 7 16 66 57 406 430 
1867 15 1 1 18 160 143 140 207 14 26 58 41 383 430 
1868 15 11 11 168 128 95 148 10 20 63 58 342 365 
1869 16 И 18 821 242 112142 6 16 60 54 510 467 
1870 16 10 18 888 273 112 141 9 23 78 55 547 505 
1871 16 1 1 15 812 256 106 141 5 23 79 47 513 482 
1 872 16 12 15 299 254 124 144 5 16 103 59 543 488 
1878 16 10 16 308 267 111183 8 8 75 51 497 459 
1874 16 10 15 265 228 128 149 6 9 82 43 488 444 
1875 16 1 1 17 247 222 137 157 2 6 112 58 509 460 
1876 16 10 17 254 208 124 160 1 2 101 79 490 466 
1877 17 1116 246 207 115 131 2 4 76 65 450 423 



-г О X 
О Jz JD 

Воен-
ныхъ, 
стат-
скихъ 
и дво-
рянъ 

Куп-
цовъ, 
мѣщ. 

и проч. 
город-
С І Ш Х Ь 
обыва-
телей. 

Дворо-

выхъ 

людей. 

Рас-
коль-

ни-
КОВЪ. 

о 

H 

м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. 

1878 17 11 14 214 222 112 127 1 1 59 49 397 413 
1879 17 13 15 251 230 121 135 2 1 115 85 502 466 
1880 17 12 10 282 232 111 115 1 96 72 502 42!) 
1881 17 16 20 251 235 .106 120 103 58 476 433 
1882 17 16 17 282 247 103 125 99 84 484 456 
1883 17 11 22 208 191 85 102 102 78 406 393 
1884 17 9 13 246 231 83 112 3 3 105 73 1 1 447 433 
1885 17 7 14 313 261 80 101 5 4 119 95 524 475 
1886 18 9 11 300 220 110 109 .153 111 572 451 
1887 18 8 11 256 181 86 144 175 123 525 459 
1888 18 10 16 238 188 77 124 147 141 472 469 
1889 18 10 11 231 185 73 138 152 1 19 466 453 
1890 18 01 264 
1891 18 13 8 174117 44 57 97 57 328 280 
1892 18 14 8 165 112 62 61 109 155 350 336 
1893 18 14 8 171153 70 55 126 146 381 369 
1894 18 14 10 152 141 87 62 168 135 421 348 
1895 18 14 11 127 130 86 73 176 112 403 326 
1896 18 14 11 144 146 73 85 164 14!) 395 39 1 
1897 18 14 .11 148 132 70 80 181 152 4 1 3 375 
1898 18 15 10 1.50 70 .145 175 81 79 391 404 
1899 18 15 10 112 146 138 165 113 80 408 401 
1900 18 15 10 140 142 129 147 115 80 39!) 372 
190.1 19 15 10 142 137 131 143 117 75 405 365 
1902 19 15 И 137 143 126 146 120 80 398 384 
1903 18 15 11 120 148 110 143 106 75 2 351 37!) 
1904 18 15 10 143 175 115 153 122 85 2 395 425 
1905 18 14 9 162 197 70 138 150 142 396 486 

Къ стр. 20. По лѣвую сторону жертвенника находятся иконы: Свят. Николая 
и Великомуч. Варвары въ сребро-позлащениыхъ ризахъ (даръ 10. II. Вазаноной), 
Спасителя и преп. Сергія (даръ С. С. .Унковскаго). 

К'Ь стр. 20. На докладѣ причта о пожертвованіяхъ церковнаго старосты 
Н. К. Голофтѣева въ пользу Николо-Стрѣлецкаго храма нослѣдовала резолюдія Его 
Высокопреосвяіцснства отъ 1 дек. 1905 г.: „усердно призываю Вожіе благословеиіе. 
на жертвователя". 



П р и м ѣ ч а н і я . 
Къ главѣ I: о храмѣ . 

') Матеріалы для исторіи, археологіи и статистики города Москвы, собр. н изд. руковод. и тру-
дами И. Забѣлина, ч. I, 514—516, 1068. II, 48, 401. Дополнепія къ Актами, Историч., IX, 330. Рус-
ская Историч. Библіотска, т. XXIII, кн. 3. Саб. 1901 г., 1657 — 8. Кииги Каменпаго Приказа въ Моск. 
Архив!; Мин. Юстищи. Наименованіе „на Стрѣлкѣ" указывасті, на положеиіе церкви на нерееѣчонін двухт, 
улицъ, хотя и усвояется иногда но сближсиію съ словомъ: „стрѣлоцкін". 

2) Тороповъ. Москва. Ея прошлое и настоящее 1897 г., 7. Торжественное засѣданіе въ память 
графа H. II. Румянцева 3 аир. 1898 г., 27—28. 

3) Москва. А. Мартынова, т. I. М. 1875 г., УІІ. 
4) ІІлечко. Москва. Исторически! очерка,. 1883 г., 5. В. II. Изъ псторін Москвы. М. 1896 г.. 26. 
5) Торяс. засѣд. въ нам. rj>. II. IT. Румянцова, 2S—30. 
e) Забѣлшгь. Домошн. б. р. ц , I, 87. Москва. Плечко. M. 1883. 
7) Сборника, чертежей Москвы, ея окрестностей и г. Пскова XVII ст. П. Ламанскаго. Снб. 1861 г 

.V XVI. С. А. Бѣлокуровъ. Планы г. Москвы XVII в. M. 1898 г., 22, 27. 
8) Рус. воен. сила, подъ ред. А. II. Петрова, т. I, М. 1892 г., 227. 

Моск. Арх. Мим. Юст. столбцы Белгород, ст. А» 16. Въ 1626 г. діакопъ сей церкви Amin, 
Пасильев'ь въ своей челобитной на четырехъ человѣкъ ельчаиа, уаомннаетъ, что въ 131 г. (16231 она, 
поручился im крестьянин!; С. Мухортовѣ. 

10) Дополи, ICI, Акт. Историч., IX, 330. 
") Мааеріалы для нет. археол. и стат. г. Москвы, собр и изд. Ив. Забѣлнпымъ, ч. II, М. 1891 г. , 4 8 . 
,2) Матеріалы II, 4 8 - 5 0 . 
І3) Рус. Истор. Библ., т. XXIII, кн. 3. Снб. 1904 г , стлб. 1657—8. 
•») и « ) Матеріалы I, 515. 
10) Свѣдѣніо за 1723 г. въ Оиис. док. и д. Арх. Св. Синода, т. II, ч. I, D VII. Ср. Опис. 

моек, ц., учинен. Моск. д. Коне, въ 1817 г. Розанова. М. 1875 г., 36. 
Матеріалы .. . . I, 514. 

,R) Мааеріалы I, 515. 
") Память св. великомученика Евстафія Плакиды, дружины (жены) его Ѳеопистіи и чадъ ихъ 

Аганія и Ооописта церковь совершаетъ 20 сентября. 
20) Матеріалы И, 596. Опис. док. и д. Арх. Св. Синода, т. II, ч. I, D VII; т. XII, прилож., 

стлб. 17 (свѣд. за 1732 г.). 
21 ) Архива, Московской дух. Консисторіи; вязка по ІІиколо-Стрѣлецкой церкви, д. ЛУ 38. 
'") О Московскомъ болыішмъ пожарѣу сдучивш. 29 мая 1737 г. M. 1858 г., 44. 
23) Чт. Общ. Люб. Дух. Проев., 1890 г., февр., отд. III, 3. 
21 ) Архива, Моск. д. Коне., в., д. .Vu 19. 
ï:i) » „ „ „ » , Уя 38. 
2в) У" 24 

/ п « я » » » 
Арх. Моск. д. Коне., в., д. № 34. 

2 8 ) „ „ Я Я Д . Jft 17, д. Ѣ 26. 
2 , j Забѣликъ. Дом. б. рус. царей, ч. 1. М. 1862 г., 318. 
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30) Материалы II, 407. 
3 |) Моск. Отд. Общ. Арх. Мин. Нмпср. Двора, 182 г. .Ys 272. 
3ä) Pye. Нет. Библ., т. XXIII, кн. 3., 1300. 
зз^ 

ti п Ï) •п 240. 
9«) „ « Г, т 1252. 
35 j „ п п п 1260. 
3f,j „ п Т) п 1270. 

n п п V 1 2 7 9 - -80. 
38 j 

» „ •п п 1310. 
3 9 j У) « Г1 п 1327. 
4 9 ) 

T> „ п „ 68. 
Моск. Отд. Общ. Арх. Мин. Импер. Дв., 182 г. Ys 1707 

'-J Писаревъ. Домаішіііі быть рус. патріарховъ. Казань 1004 т., прилож., стр. 160. 
43) Опис. д. и бум. хран., въ Моск. Арх. Мин. Юст., кн. 4, стр. 124. 
и ) О Моск. болып. пожарѣ, случ. 29 мая 1737 г., М. 1858 г., 23. 
45) Опис. док. и д. Арх. Св. Синода, т. II, ч. I, стлб. 65. 
, в) Архивъ Моск. д. Коне., в., д. .Ys 3. 
") Моск. Церк. Вѣд., 1890 г., .Ys 26, стр. 337. 
iS) Архивъ Моск. дух. Коне., в., д. .Ys 15. 

л V 6 
J п „ » п Д. V,. 

50) „ „ ,, „ д. Ys 71. 
м ) „ Д- Ys 23. 
Bî) Бъ „Клировыхъ вѣдомоотихъ" съ 1847 г. обозначается: „теплая церковь построена въ 1810 г. 

куицомъ Соколовым!,". 
53j Архивъ Моск. д. Коне., дѣло 1814 г. за Ys 192. 
51) Моск. Епарх. Вѣдом., 1872 г., Ys 13. 
и ) Арх М. д. Коне., д. 1813 г. за № 422. 
Sö) Клиров, вѣд. 1813 г. вт, Архивѣ Моск. дух. Коне. 
" ) Арх. М. д. Коне., д. 1814 г. за Ys 192. 
58) „ „ „ „ Д. 1821 г. Ys 130. 
!іа) Книга подъ названіемъ „Разный церковный записи и документы по Ииколо-Стрѣлецкой церкви 

по 1869 г." въ архивѣ церковномъ и бумаги послѣдующаго времени но 1894 г. тамт, же. 

Къ главѣ II: о приходѣ . 

') Матеріалы I, 514—515. 
2I „ II, 4 8 - 5 0 . 
3) Переп. кн. 1665—1676 гг. М. 1886 г., стлб. 39. 
4) Энциклоп. Слова|іь Брокгауза, полут. 53, 174. 
5) „ полут. 6G, 866. 
6) и 7) Матеріалы I, 1134, 514—515. 
8) Переписи моек. дв. XVIII ст. М. 1896 г., 2. 
9) Энциклоп. Слов. Брокгауза, полут. 24, 688. 
10) „ „ „ полут. 1, 420 и полут. 14, 718. 
") Оп. д. и д. Арх. Св. Сип., т. II, ч. I, I) УІІ. 
, 2) Матеріалы II, 596. 
13) Архивъ Моск. д. Коне., в., д. Ys 4' 

"), 18j'ii ") ' „ „' I „ „ Д. 1813 г. Ys 357; д. 1819 г. Ys 175 и д. 1824 г. 
Y« 244. 

,8) ГІер. кн. III, стл. 28, Ys 110. 
1а) Актовый книги, I, № 60. 
2 0 ) „ » I , Ys 681. 
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"') Актовый книги, I, Ai 789. 
" ) я I , № 2 1 1 . 

" ) Я V I I , А» 6 7 . 

" ) * VII I , Ai ( i l 4 б . 

") * 
я V I I , № 5 9 3 . 

V I I I , А" 3 3 2 . 
2 7 ) Я „ I X , Ai 4 1 1 . 
>») я И , Ас 2 3 7 . 
? 0\ I I I , № 1 0 8 9 . 
я") Матеріалы I , 5 1 5 — 5 1 6 . 
3 |) Архива. Мин. Юстиціи; Каменный ІІриказт», 
34) и 33) Арх. Моск. д. Коне., в., д. Ai 29. 
з і ) Мартыповъ. ІІазванін моек, улица, и персу. 
3,і) Иереи, кн. III, стлб. 21, Ai 44. Акт. кн. 

1789 г. Таблица домовъ съ 1 4 2 по 1808 г., сост. свят. С. II. Милославинымъ. 
гв) Мартыповъ. Назв. моек. ул. и пер., 38. Акт. кн. VII, А» 191, Рус. Арх. 1879 е., VI 

223. Таблица свящ. С. II. Милославина. 
з ; ) Иереи, кн. III, столб. 8. Акт. кн. VIII, А» 709.; XII, У» 410. Рус. Арх., 1S79 г., 

VI, 220. 
зн) Акт. кн III, .Ys 452. Переписи моек, дворовъ XVIII ст. М. 1896 г. стр. 2, А? 11. Акт. кн. 

III, Аі№ 558, 403 и 362. Рус. Арх., 1879 г. VI, 222. Таблица свящ. С. П. .Милославина. 
зв) См. указ. выше Рус. Арх. и Табл. ІІсреп. кн. III, стлб. 29, № 113. 
" ) Арх. М. 10., дѣлаКамсн. ІІрик., кн. 61, л. 540. Указатель Москвы 1793 г., ч. II, 248. Табл. 

о. Милославина. 
") Таблица о. Милославина. О гр. Е. 11. Толстой см. Душ. Чт. 1891 г., май. 

Рус. Арх., 1879 г., VI, 211. Акт. кн., IX, А» 470. 
" ) Арх. Моск. д. Коне., д. 1824 г. за .№ 244. 
") Рус. Арх. 1879 г., VI, 220. Акт. кн. VII, А» 191. 

Къ глаізѣ III: о причтѣ . 

') Дон къ Акт. Истории., IX, 330. 
") и 8) Матеріалы I, 515. 
') Опис. д и д. Арх Св. Синода, т. И, ч. I. СДХСІѴ' и ДѴП. 
в) Арх. Моск. д. Коне , в., д. M 4. 
6) » .. ,, >, „ д. А'а 17. 
7) » „ „ п „ д. Ai 29. 
") Дополи, къ Акт. Истор. IX, 330. 
') Матеріалы II, 401. 
101 Арх Моек д. Коне , в , д. Ai 26 и 29. 
") Матеріалы ... . I, 1068. 
'*) Чт. Общ Люб. Дух. Проев , 1879 г., Отд. 111, 51. 
131 50 

J и • ч »» »» ч »» »> 7) 
") Арх. Моск. дух. Коне., в., д. Ai 4. Нерон кн., I l l , стлб. 29, Ai 112. 
•M Y. ЧЧ 

) Уі я » », « я 0 0 • 
'") А» оо 

) П Ч И Я я Я J'* 
") А7» 13 

/ я „ „ ,, »» »» 1»». 
,8І я „ „ я АіАі 27 и 28. 
'M Y» 35 

J У) я Я Я Я У) M 
*") А? 4 0 

/ »» ч у) у) » ч " ̂  ~ ѵ • 

" ' ) я я я я я я 1 8 1 3 г., № 3 5 7 . 

**) я я я „ я я 1 8 1 3 г., А? 4 0 4 . 

" ) я я я . „ я 1 8 1 3 г. , Ai 4 4 3 . 
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3«) „ „ I, 514, 106S. 
s 5) „ » I, 514, 515. Orme. док. и д. Лрх. Св. Сѵнода, т. II, ч. I, стлб. 65. Пере-

хожее духовенство при московскихъ церквахъ. ІІиколева. jYa 189. 
ав) Перехожее дух -Ys 1S9. Матеріалы I, 514. 11, 596. 
" ) Матеріалы I, 515. Арх. Моск. д. Коне., в., д. № 4. 

Архивъ Моск. дух. Коне., вязка по ІІиколо-Стрѣлецкой ц., д. Ys 4; вязка по Іоаішо-ІІредте-
чевской, въ Кречетникахъ, ц., д. Ys 3. 

м ) Арх. Моск. дух. Коне., в , д. № 4. 
301 ' YsYs 10 и 38. 

I n f ) Я я я WläfWl* lu 11 
3 | ) „ „ „ „ „ д. 1813 r. Ys 382. Клировыя вѣдом. за 1835 г. 
32) Клир. вѣд. за 1851 г. 
33) Клир. вѣд. за 1853 г. 
31) Діаконъ I. Святославскій. Лѣтопись Московской Георгіевской церкви, что на Нспольѣ. M. 

1875 г., 163—4. 
35) Клир. вѣд. за 1882 г. 
3,і) Клир. вѣд. за 1889 г. 
3 , j Клир. вѣд. за 1905 г. 
33) Оііис. д. и д. Арх. Св. Сѵнода, X, 1038. 
38) Матеріалы II, 1309. 
40) Матеріалы I, 516. См. историческій очеркъ сей церкви, сост. снят. 11. А. Скиорцовымъ. 

М. 1904 г., стр. 67. 
") Арх. К. , в. д. Ys 5. 
42) Арх Коне., в., д. Ys 6. 
43) Арх. Коне., в., д. Ys 6. 
") Арх. Коне., д. Ys 7. 
45) Арх. Мин. Юс/г., столбцы Бѣлгор. ст., Лі 16, л. 724—725. Маторіалы I, 515. 
46) Матеріалы I, 514. 
47) Матеріалы 1, 514. Акт. кн. И, Ys 237. 
48) Перех. духов, при моек, д., ІІиколева. № 144. 
4Э) Матеріалы I, 514. 11, 596. 
83) Оиис. д. и д. Арх. Св. Сѵнода, XI, 599. ІІереп. кн. Ill, стр. 29, Ys 113. 
" ) Арх. Моск. д. Коне., в. по Іоанно-Иредт., въ Кречетникахъ, ц. д. Ys 6. Вязка по ІІиколо-

Стрѣл. ц., д. .V» 1. 
5г) Арх. М. д. К-іи, в., д. 17 и 29. 
!3) Арх. М. д. К-іи, д. 1813 г. Ys 404, д. 1819 г. Ys 175. Храмъ 1'ожд. Хр. въ Кудринѣ 

свящ. II. А. Скворцова. М. 1898 г., стр. 55. 
54) Арх. К-іи, д. 1819 г. № 175. 
5:і) Клир. вѣд. за 1849 г. Истор. опис. Моск. Космодам. на Иокровкѣ ц. ІІрот. А. П. ІІиколі,-

скаго. М. 1888 г., стр. 70. 
5С) Клир. вѣд. 1905 г. 
57) Матеріалы I, 515. 
58) я Ш 596. 
5Э) Арх. Моск. д. Коне.j в., д. Ys 10. 
60) Я я , .. я Д. Ys 1. ^ . 
61) я я я д. Ys 10 и д , № 11. 
6S) я я я Д- V П " Д- V 16. 
") я » я Д. № 17 и д. Ys 18. 
6 4 ) Я Я Я Д. Д. з а YSYS 18 , 2 5 , 3 0 , 3 2 . 
М ) „ Я Я Д. № 3 3 . 
6С) я Я Д. У» 33 и д. Ys 39. 
67) я я Д- № 39. 
68) я я Д- 1812 г. Ys 18. 
6Ч) Клир. вѣд. 1813 г. въ Арх. Моск. д. Коне. 

Клир. вѣд. за 1840 г. 
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"') Клир. вѣд. за 1879 г. 
7Î) Клир. вѣд. за 1880 г. 
» ) „ „ за 1883 г. 
7<) „ в за 1884 г. 
'") „ „ з а 1890 г. 

„ „ за 1894 г. 
77) „ „ за 1905 г. 
80) и 81) Маторіалы I, 515. 
81 ) II, 48. 
83) Арх. Моск. д. Коне., вязка по Іоанно-ІІредт., въ Кречет., ц., д. As 6. 
8І) Арх. Моск. д. Коне., в. по ІІиколо-Стр., ц., д. As 17. 
85] 1 Л" 99 

) 71 я 71 я A« * 
86) Арх. Моск. д. Коне., в., д. As 22 и д. № 25. 
" ) „ . „ * Д . А» 26 и 30. 
8 8 ) „ „ „ „ Д . № 32 и 36. 
89) „ „ ,, „ Д. M 36. 
90> Клир. вѣд. за 1836 г. 
9 І) „ в за 1851 г. 

„ „ за 1864 г. 
„ „ за 1869 г. 

") . „ за 1887 г. 
93) „ „ за 1892 г. 
вв) „ „ за 1905 г. 
97) Доп. къ Акт. Истор., IX, 330. 
98) Матеріалы H, 401. 
" ) и , 0 2j II, 48. 

,004 и , 0 1) I, 514—515. 
ш ) Арх. М. д. К-іи, в., д. As 8. 
ш ) Журналъ Коне. on . 2 іюня 1774 г. въ д. A s 8; в., д. As 20. Планъ ц. земли 1788 г. Ука-

затель Москвы, М. 1793 г., стр. 334. 
107) Арх. К-ін. д. 1822 г. А!> 220, д. 1824 г. As 193. 
10(і) Клир. вѣд. за 1873 г. 
>97) „ „ за 1884 г. 
«98) „ „ за 1905 г. 



Ниноло-Стрѣлецкря церковь въ 1795 г . Николо-Стрѣлецкая церковь въ 1905 г . 





Н А С Т О Я Т Е Л Ь 

Николо-Стрѣлецкой церкви 
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Табл. II. 





Храмовая инона Святителя Николая, конца XVII в. , изъ Николо-Стрклецкой церкви 

Табл. III. 





Икона Господа Вседержителя изъ Николо-Стрѣлецкой церкви. 

Табл. IV. 
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ТМГ 

Л? 1. 
№ 2. 
№ 3. 
№ 4. 
№ 5. 
№ 6. 
№ 
№ 
X« 9. 
Л» 10. 
№ 11. 

I. 

Объясненія къ плану. 

Николо-Стрѣлецкая церковь съ иогостомъ 
и по линіи P . — Р . ограда, 
колокольня. 
дворъ свящеішика II. Андреева. 
дворы церковно-служіітелеil. 
дворъ просвирня. 
дворъ А. Ѳ. Фаминцыной. 
лавка ея же и казенный питейный до.мъ. 
дворъ купца Епанешникова . 
дворъ г. Пашкова . 
владѣнія разныхъ обывателей. 

L 

t—71 п с. 

Планъ церковной земли 1789 г. 

Планъ 
прихода Николо-Стрѣлецкой цернви ( 1 9 0 5 г . ) 
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