
і' $ ііі іі іі і іі а іі и іа иіт іі іі а і московскихъ церковныхъ ШЙЙВ
Іюня 9. №. 23-й. 1896 года.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ
МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,

ИМПЕРАТОРЪ И САМОЛЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,
ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ

и прочая и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:
Во дни торжественнаго Вѣнчанія Нашего на Царство населеніе Нерво

престольной столицы, слившись воедино съ представителями всей земли Рус
ской, явило отрадныя сердцу Нашему свидѣтельства одушевленной любви и 
беззавѣтной преданности народа своему Государю. Эти народныя чувства, 
издревле укрѣплявшія духъ Державныхъ Предковъ Нашихъ и въ годину 
радости, и въ годину печали, съ особенною силою выразились въ день на
роднаго праздника; послужили Намъ трогательнымъ утѣшеніемъ въ опеча
лившемъ Насъ, посреди свѣтлыхъ дней, несчастій, постигшемъ многихъ изъ 
участниковъ празднества, а передъ лицомъ всей Россіи засвидѣтельствовали 
несокрушимость узъ, связующихъ Насъ съ любезнымъ и вѣрнымъ народомч» 
Нашимъ. .

Всевышняя благодать, святымъ помазаніемъ запечатлѣвшая великое при
званіе Наше, да подастъ Намъ, молитвами всѣхъ вѣрныхъ и благочестивыхъ 
сыновъ Россіи, силу и мудрость къ совершенію служенія Нашего благу 
возлюбленнаго Отечества.

Данъ въ Первопрестольномъ градѣ Москвѣ въ 26-й день мая, въ лѣто 
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ девяносто шестое, Царствованія 
же Нашего во второе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано:

ШИКОЛАЙ*.



47 ОФФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДѢЛЪ МОСКОВСКИХЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ № 23-й

Указъ Ею Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Московской Духовной Консгісторіи 
благочиннымъ церквей и монастырей Московской епархіи.

Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 29 мая сего года 
за № 1464, опубликованнымъ въ 22 № Церковныхъ 
Вѣдомостей, издаваемыхъ при Св. Синодѣ, пред
писывается духовенству обнародовать Высочайшій 
манифестъ, состоявшійся въ 26 день мая по поводу 
благополучно совершившагося Священнаго Короно
ванія Ихъ Императорскихъ Величествъ въ ближай
шій по полученіи Церковныхъ Вѣдомостей, воскрес
ный или праздничный день во всѣхъ соборныхъ, 
монастырскихъ, приходскихъ и прочихъ церквахъ 
Имперіи. Посему Консисторія предписываетъ духо
венству Московской епархіи въ точности испол 
нить означенное опредѣленіе относительно обна
родованія помянутаго манифеста. Іюня 4 дня 1896 
года № 4176.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.
Отъ 17—27 мая 1896 года за № 77, по дѣлу объ изготовле
ніи серебряныхъ наперсныхъ крестовъ по Высочайше утвержден

ному рисунку.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе 
по поводу воспослѣдовавшаго, въ 20-й день апрѣля 
сего года, Высочайшаго соизволенія — а) на при
своеніе, въ ознаменованіе всерадостнаго торжества 
Коронованія и Священнаго Мѵропомазанія Ихъ 
Императорскихъ Величествъ, всѣмъ состоящимъ на 
службѣ іереямъ монашествующаго и бѣлаго духо
венства, равно какъ и вновь рукополагаемымъ въ 
означенный санъ права возлагать на себя святый 
крестъ, и б) на утвержденіе рисунка серебрянаго 
креста для ношенія имѣющими іерейскій санъ на 
персяхъ на серебряной или металлической цѣпочкѣ. 
Приказали: Въ видахъ соблюденія единообразія 
при изготовленіи серебрянаго наперснаго креста 
по Высочайше утвержденному образцу онаго и для 
облегченія іеромонахамъ и іереямъ, равно какъ и 
вновь рукополагаемымъ въ пресвитерскій санъ спосо
бовъ къ пріобрѣтенію сего креста, Святѣйшій Сѵ
нодъ опредѣляетъ: изготовленные въ С.-Петербургѣ 
образцы Высочайше установленнаго серебрянаго 
наперснаго креста препроводить въ Сѵнодальныя 
Конторы, епархіальнымъ Преосвященнымъ, Завѣды- 
вающему придворнымъ духовенствомъ и Протопре
свитеру военнаго и морскаго духовенства, съ пред
писаніемъ — а) чтобы сдѣлали распоряженіе объ 

изготовленіи по симъ образцамъ потребнаго коли
чества серебряныхъ наперсныхъ крестовъ для снаб
женія имѣющихъ на оное право іеромонаховъ и 
іереевъ, а равно и вновь рукополагаемыхъ въ 
пресвитерскій санъ, и б) чтобы за каждый выда
ваемый крестъ была взыскиваема сумма, ни въ 
какомъ случаѣ не превышающая стоимости креста.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Коломенскаго у., Никольской, села Парѳеніева, 

церкви священникъ Сергій Успенскій перемѣщенъ 
вь с. Никольское-Гагарино.

Священникъ Крестовоздвиженской, с. Алтуфьева, 
церкви, Московскаго у., Сергій Буравцевъ и По
кровской с. Карпова, Богородскаго у., Сергій Руд
невъ перемѣщены одинъ на мѣсто другаго.

Псаломщикъ Знаменской, на Знаменкѣ, церкви 
Ѳеодоръ Гусевъ перемѣщенъ къ Вознесенской, на 
Большой Никитской, церкви.

Священникъ Преображенской, с. Спасъ - Купли, 
церкви, Подольскаго у., Василій Некрасовъ уво
ленъ, согласно прошенію за штатъ.

Окончившій курсъ Виѳанской духовной семина
ріи Александръ Троицкій опредѣленъ на мѣсто 
псаломщика къ Александро - Невской ц., что въ 
Пересыльной тюрьмѣ.

Воспитаннику Семинаріи Николаю Нечаеву пре
доставлено діаконское мѣсто въ с. Шебанцовѣ при 
Вознесенской ц.

Г. Серпухова Бѣло-Никольской, церкви священ
никъ Павелъ Уаровъ, согласно прошенію, уволенъ 
за штатъ.

ОТЧЕТЪ -
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Эмеритальной кассы ду

ховенства Московской епархіи за 1895 годъ, 

(одиннадцатый со времени открытія кассы).
(Окончаніе. См. № 22).

При покупкѣ'.
1) облигацій Внутренняго ДУз”/» займа 1893 года:

а) съ купонами на срокъ 1 сентября 1895 года:
21 февраля на 2000 рублей........................... 45 р. — „
15 марта на 1000 рублей................................. 23 р. 44 к.
19 іюля на ООО рублей................................ 73 р. — п

б) съ купонами на срокъ 1 марта 1896 года:
4 сентября на 2000 рублей.......................... 26 р. — ,
16 ноября на 2000 рублей........................... 33 р. 10 к.

2) закладныхъ 4/ 20/о листовъ Дворянскаго Земельнаго Банка:*
а) съ купонами на срокъ 1 мая 1896 года:

1 декабря на 1000 рублей........... 7 р. 45 к.
21 декабря на 2000 рублей . , . . . 12 р. 15 к.

б) съ купономъ на срокъ 1 ноября 1896 года:
11 декабря на 1 000 рублей.......... 3 р- 75 к.

223 р. 89 к.
6. Банковыхъ расходовъ................................................................ 45 р. 10 к.

Въ томъ числѣ:
а) за двукратное страхованіе выигрыш

наго билета.......................................................... 3 р. 15 к.
6) за храненіе процентныхъ бумагъ въ 

Государственномъ Банкѣ................................ 41 р. 95 к.
45 р. 10 к.
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7. Канцелярскихъ и другихъ расходовъ...................................... 66 р. 75 к.
Въ томъ числѣ:

а) за отпечатаніе / 2 стопы бланковыхъ 
ластовъ для приходорасходныхъ книгъ кассы 
и за переплетъ листовъ въ двѣ книги для 
записи прихода и расхода суммъ кассы въ 
1896 году................................................................. 6 р. 25 к.

*

б) на покупку двухъ книгъ: для списка 
пенсіонеровъ Эмеритальной кассы и для за
писи разсчетныхъ ластовъ, выдаваемыхъ 
пенсіонерамъ кассы............................................. 1р. — „

в) за отпечатаніе бланковъ для отноше
ній Правленія кассы: 9611—въ ноллиста на 
писчей бумагѣ—4 р. 50 коп. и 480—на 
почтовыхъ листахъ—3 р. 50 коп , всего . 8 р. — „

г) за отпечатаніе 100 экземпляровъ от
чета Правленія кассы за 1894 годъ . . 6 р. 50 к.

д) на разъѣзды по дѣламъ кассы ... 15 р. — ,
е) на наемъ разсыльнаго..................... 30 р. — „

66 р. 75 к.
8. Оборотныя суммы...............................................................................1117 р. 86 к.

Сумму сію составляютъ выписанныя въ 
расходъ 21 декабря: а)долговое обязательство 
причта и старосты Московской Смоленской, 
на Арбатѣ, церкви отъ 9 августа 1888 го
да въ 326 рублей 9 копѣекъ и б) часть 
(въ количествѣ—791 рубля 77 копѣекъ) 
долговаго обязательства тѣхъ же причта и 
старосты отъ 24 того же августа въ 3000 
рублей (см. отч. врих. ст. 13).

Итого. . . . 1872 р. 60 к.
За тѣмъ къ 1 января 1896 года въ остаткѣ .... 204857 р. 76 к.

Сумма сія распредѣляется на отдѣльные 
капиталы слѣдующимъ образомъ:

Къ 1895 году состояло: 
капитала участниковъ кассы.......................... 38668 р. 91 к.

по взносамъ церквей.......................... 14251 р. 86 к.
запаснаго................................. 71778 р. 51 к.
неприкосновеннаго................................ 65635 р. — „

190334 р. 38к.
Въ 1895 году поступило:

въ капиталъ участниковъ кассы .... 5491 р. — „
„ по взносамъ церквей .... 966 р. 43 „
„ запасный........................... 8820 р. 79 к.

15278 р. 22 к.
Въ расходъ поступило:

изъ капитала участниковъ кассы. . . . 129 р. — „
„ запаснаго . . . . 625 р. 74 к.

За отчисленіемъ, на основаніи § 13 Уста
ва кассы и постановленія Правленія оной 
отъ 2 сентября 1891 года, изъ запаснаго 
капитала 4% къ капиталу участниковъ кас
сы въ 44030 рублей 91 коп.—2211 рублей 
55 коп. в къ церковному въ 15218 рублей 
29 коп.—587 рублей 93 коп., остаточная 
къ 1896 году сумма распредѣляется слѣду
ющимъ образомъ: 
капитала участниковъ кассы ..........................

по взносамъ церквей ...........................
запаснаго................................
неприкосновеннаго ........................... .

Сумма сія заключается:
1) въ билетѣ перваго Внутренняго съ 

выигрышами займа въ.......................................
2) въ семи облигаціяхъ Внутренняго 41 /2°/0 

займа 1893 года, по 5000 рублей каждая па.
3) въ двадцати одной облигаціи того же 

Внутренняго займа, но 1000 р. каждая, на .
4) въ пяти облигаціяхъ того же Внутрен

няго займа, въ 500 рублей каждая, на .
5) въ пяти облигаціяхъ того же Внут

ренняго займа, въ 100 рублей каждая, на.
6) въ ста двадцати пяти свидѣтельствахъ 

Государственной 4% ренты 1894 года, по 
1000 рублей каждое, на................................

7) въ двадцати одномъ свидѣтельствѣ той 
же 4°/0 ренты, въ 100 рублей каждое, на.

754 р 74 к.

46242 р. 46 к.
15806 р. 22 к.
77174 р. 8*)к.
65635 р. — „ 

20485Гр/76 к.

100 р. — „

35000 р. - „

21000 р. - „

2500 р. — „

500 р, — „

125000 р. - - „

2100 р. - „

*) Въ числѣ 77174 р 8 к. заключается составившаяся къ 1889 году изъ 
остатковъ канцелярскихъ суммъ Эмеритальной кассы и взносовъ бывшаго Пред
сѣдателя оной протоіерея Владимірскаго,—какъ участника кассы по VII раз
ряду, сумма 1895 рублей, которая, по опредѣленію съѣзда духовенства Мо
сковской епархіи, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ 4 іюня 1889 
года, составляетъ фондовый капиталъ для пожизненной пенсіи вдовѣ вышепо
мянутаго протоіерея Аннѣ Владимірской.

8) въ шести закладныхъ 41/2°/0 листахъ 
Дворянски о Земельнаго Банка, по 1900 
рублей каждый, на............................................. 6000 р. — „

9) въ пяти долговыхъ обязательстахъ 
причта и старосты Московской Смоленской, 
на Арбатѣ, церкви: а) отъ 24 авіуста 
1888 года въ 2208 руб. 23 коп., 6} отъ 8 
октября того же года въ 1000 руб., в) отъ 
31 того же октября въ 1000 руб., г) отъ 
28 ноября того же года въ 2000 руб. и д) 
отъ 15 декабря того же года въ 5000 руб., 
всего на.......................................................................11218 р. 23 к.

10) въ Московской Государственной Сбе
регательной кассѣ.............................................. 289 р. 59 к.

и 11) наличными......................................................1159 р. 94 к.

201857 р. 76 к
Въ истекшемъ 1895 году, по исполненіи десяти лѣтъ отъ начала ежегоднаго 

поступленія взносовъ въ кассу отъ участниковъ ея, на основаніи § 28 Устава 
кассы, Правленіемъ открыты дѣйствія по выдачѣ пенсій и, согласно § 40 того 
же Устава, назначены пенсіи слѣдующимъ лицамъ:

а) вдовѣ священника Можайскаго уѣзда, 
села Порѣчья, Василія Васильева Растокин- 
скаго—Елизаветѣ Дмитріевой по. . . . ІХраз., 10 р., сч 1 января 1895 г.

6) вдовѣ псаломщика Московской Нико
лаевской, въ Хлыновѣ, церкви Ивана Ев- 
ѳиміева Успенскаго—Александрѣ Ѳеодоро
вой по.................................................................X раз., 6 руб., съ 1 января 1895 г.

в) вдовѣ священника Московской Свири- 
доновской церкви Александра Михайлова 
Цвѣткова—Маріи Александровой по. . . VII раз., 30 р., съ 1 января 1895 г.

г) вдовѣ діакона Серпуховскаго уѣзда,
Іоанно - Предтечевской, села Ивановскаго, 
церкви Михаила Стефанова Соколова—Вѣрѣ 
Николаевой по................................................... X раз., 6 р., съ 1 января 1895 г.

д) вдовѣ священника Можайскаго уѣзда, 
Спасобородинскаго Дѣвичьяго монаотыря Ни
колая Михайлова Орлова—Александрѣ Геор
гіевой по.................................................................X раз , 6 р., съ 1 января 1895 г.

е) вдовѣ псаломщика Коломенскаго уѣз
да, Покровской, села Авдулова, церкви 
Павла Орлова—Татіанѣ Васильевой по . .X раз , 6 р., съ 1 января 1895 г.

ж) вдовѣ священника Волоколамскаго 
уѣзда, Предтечевской, села Ярополча, церк
ви Михаила Евѳиміева Городецкаго—Маріи 
Николаевой но...................................................... ІХраз., 10 р , съ 1 января 1895 г.

з) вдовѣ священника Богородскаго уѣзда, 
Николаевской, села Загорья, церкви Алек- 
ксія Гордіева Малиновскаго -Аннѣ Петро
вой по....................................................................... IX раз., 10 р., съ 1 сентября 1895 г.

и и) уволенному въ отставку преподава
телю Московской духовной семинаріи Тимо
ѳею Иванову Протасову по................................ I раз., 200 р., съ 1 сентября 1895 г,

Въ суммѣ капитала участниковъ кассы, 
состоящей къ 1896 году въ количествѣ 
46242 рублей 46 копѣекъ, заключается:

1) суммъ подлежащихъ возврату вышед 
шимъ за штатъ участникамъ, а также на
слѣдникамъ умершихъ участниковъ, и изъ 
кассы неистребоиавыхъ....................................... 104 р. — „

2) авансовыхъ взносовъ уча лниковъ кас
сы на 1897 и послѣдующіе годы . . . 232 р. — п

3) взносовъ участниковъ, отказавшихся
отъ продолженія взносовъ и обращенныхъ
въ пользу кассы.................................................... 103 4р. — „

4) процентовъ на капиталъ, начислен
ныхъ изъ запаснаго капитала, за одиннад
цать лѣтъ................................................................ 10939 р. 66 к.

и 5) капитала нынѣ состоящихъ участни
ковъ кассы .... ................................ 33932 р. 80 к.

46242 р. 46 к.

Балансъ................................................... 206730 р. 36 к.
Предсѣдатель Правленія Эмеритальной кассы Іоанно-Предтечевской, за Прѣс- 

ней, церкви священникъ Ѳеодоръ Ремовъ.
Члены Правленія: Предтечевской, въ Кречетникахъ, церкви священникъ

Петръ Доброхотовъ.
Знаменской, въ Ямской Переыаваьской слободѣ, церкви священникъ 

Гавріилъ Коссннъ.
Преображенской, что на Болвановкѣ, церкви священникъ Владиміръ Воронцовъ.

На подлинномъ написано «Отчетъ сей ревизіонною Коммиссіею повѣренъ 
и найденъ согласнымъ съ книгами прихода и расхода, документами и налич
ностію кассы.»

Члены ревизіонной Коммиссіи: Казанской, у Калужскихъ воротъ, церкви 
протоіерей Викторъ Покровскій.

Григоріе-Нсокесарійской, на Полянкѣ, церкви священникъ Виталій Лебедевъ.
Іоакиманской, на Якиманкѣ, церкви священникъ Александръ Крыловъ.
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Приложеніе М 1.
СПИСОКЪ 

пожертвованій въ пользу Эмеритальной кассы духовенства Московской епархіи, 
поступившихъ отъ церквей епархіи въ 1895 году.

Города Москвы, Китайскаго сорока'. Іоанно-Богословской, подъ Вязомъ, 
церкви—10 рублей; Космодаміанской, въ Старыхъ Панѣхъ, ц —25 р., Макси
мовской, на Варваркѣ, ц.—5 р., Николобольшекрестовской ц,—50 р. я Ни- 
колокраснозвонской ц—10 рублей.

Пречистенскаго сорока: а) Девятинскаго благочинія: Антиповской церк
ви—3 рубля; Аеанасіе-Кирилловской ц.—5 р., Девятинской, близъ Прѣсни, 
ц.—5 р., Духосошественской, у Пречистенскихъ воротъ, ц. —5 р., Иліеобы- 
денской ц.- 5 р., Ржевской, у Пречистенскихъ воротъ, ц.—10 р.. Спасобоже
домской ц.—3 р., Тихоновской, у Арбатскихъ ворітъ, ц,—5 р., Троицкой, въ 
Зубовѣ, ц.—5 р. и Успенской, на Остоженкѣ, церкви—3 рубля; б) Власіев- 
скаго благочинія: Благовѣщенской, на Бережкахъ, церкви—10 рублей; Бого
родицерождественской, у Смоленскихъ воротъ, ц. — 10 р., Богоявленской, въ 
Дорогомиловской слободѣ, ц.—10 р , Борисоглѣбской, у Арбатскихъ воротъ, 
ц.—10 р., Борисоглѣбской, на Поварской, ц.—5 р , Введенской, въ бывшемъ 
Новинскомъ монастырѣ, ц.—10 р., Власіевской, въ Старой Конюшенной, ц.— 
10 р., Елнсавеѳской, на Дорогомиловскомъ кладбищѣ, ц.—5 р., Крестовоздви
женской, на Вражкѣ, ц.—10 р., Неопалимовской, близъ Дѣвичьяго поля, 
ц.—10 р., Николаевэкой, па Щепахъ, ц,—10 р., Покровской, въ Левшинѣ, 
ц.—10 р., Предтечевской, въ Старой Конюшенной, ц.—10 р., Ржевской, на 
Поварской, ц.—5 р , Саввинской, на Саввинской, улицѣ, ц.—5 р.. Седьмо- 
вселенской, у Новодѣвичьяго монастыря, ц.—10 р., Симеоновской, на Повар
ской, П.—10 р., Троицкой, на Арбатѣ, ц.—10 р., Успенской, на Могильцахъ, 
ц.—3 р. и Христорождественской, въ Кудринѣ, церкви—10 рублей.

Никитскаго сорока: а) Николоновослободскаго благочинія: Благовѣщен
ской, въ Петровскомъ саду, церкви—5 рублей; Вознесенской, на Царицынской 
улицѣ, ц.—10 р., Николаевской, въ Новой слободѣ, ц.—10 р., Николаевской, 
на Новомъ Ваганьковѣ, ц. —10 р., Покровской, въ Кудринѣ, ц.—5 р. Спасо
песковской, въ Каретномъ ряду, ц.—10 р. и Христорождественской, въ Пала
шахъ, церкви—-10 рублей, б) Благовѣщенскаго благичинія: Воскресенской, 
на Вражкѣ, церкви—10 рублей; Георгіевской, въ бывшемъ монастырѣ, ц.—5 р., 
Космодаміанской, въ Шубинѣ, ц.—10 р. и Сергіевской, на Дмитровкѣ, церк
ви—10 рублей.

Срѣтенскаго сорока: а) Трифоновскаго благочинія: Вознесенской, близъ 
Срѣтенки, церкви—5 рублей; Преображенской, во Спасской, ц.—10 р., Трифо
новской, въ Напрудной слободѣ, ц.—10 р , Троицкой, въ Пабилковской бога
дѣльнѣ, ц.—10 р. и Троицкой, на Листахъ, ц.—10 р., б) Успенскаго, на 
Покровкѣ, благочинія: Богоявленской, въ Елоховѣ, ц.—10 р., Троицкой, въ 
Покровскомъ, ц.—20 р. (отъ сей ггерквгі пожертвованія поступили въ 
мартгъ гг декабрѣ мѣсяцахъ) и Успенской, въ Печатникахъ церкви—10 р.

Ивановскаго сорока: а) Ильинскаго благочинія: Введенской, въ Семенов
скомъ, церкви —5 рублей и Грузинской, на Воронцовомъ полѣ, ц. —10 р.. б) 
Нггколоямскаго благочинія: Архидіакона Стефановской ц.—3 р , Воскресен
ской, въ Таганкѣ, ц.—10 р., Космодаміанской, въ Старой Кузнецкой, 
ц —10 р., Космодаміанской, въ Таганкѣ, ц.—5 р., Мартиновской, на боль
шой Алексѣевской удицѣ, ц.—5 р., Николаевской, на Болвановкѣ, ц. —5 р., 
Петропавловской, у Яузскихъ воротъ, ц.—5 р., Покровской, на Лыщиковой 
горѣ, ц.—5 р., Симеоностолпнической ц.—10 р. и Спасской, въ Чигасахъ, 
церкви—5 рублей.

Замоскворѣимаго сорока: а) Троицкаго, въ Вишнякахъ, благочинія: 
Вознесенской, за Серпуховскими воротами, ці ркви—10 рублей; Григоріе Нео
кесарійской, на Полянкѣ, ц.—5 р., Преображенской, на Болвановкѣ, ц.— 
10 р. Скорбященской, въ Ямской Коломенской слободѣ, ц. 10 р. и Троицкой, 
въ Кожевникахъ, ц —10 р., б) Спасскаго, въ Наливкахъ, благочинія: 
Александро-Невской, при мѣщанскихъ училищахъ и богадѣльнѣ, ц —10 р-, 
Іоакиманской, на Якиманкѣ, ц.—10 р., Петро - Павловской, на Калужской 
улицѣ, ц. —6 р., Покровской, на Малой Ордыкѣ, ц.—'0 р., Смасо-Преобра- 
женской, въ Наливкахъ, ц.—10 р. и Успенской, въ Казачьей, церкви—б рублей, 
(отъ всѣхъ означенныхъ ггерквей сего благочинія гіожертвованія посту
пили въ два раза—въ январѣ и декабрѣ мѣсяцахъ).

Московскаго уѣзда: Вознесенской, села Коломенскаго, церкви—3 рубля; 
Жнвоносно-Источвической, с. Царицына, ц —3 р., Троицкой, с. Воронцова, 
ц.—1 р, 50 к., церквей Косвнскаго благочинія—36 р и 18 церквей Чашни- 
ковскаго благочинія—2°/„ взносъ съ суммы 1229 р. 59 к., ежегодно пред
ставляемой сими церквами въ Св. Сгнодъ на содержаніе духовно-учеб 
ныхъ заведеній,— 24 рубля 60 коп.

Богородскаго уѣзда: Богородицерождественской, села Анискина, церкви— 
5 рублей; Богородицерождественской, с. Зюзина, ц.—2 р , Богородицерожде
ственской, у рѣчки Рудни, ц.—5 р., Богоявленской, с Бпсерова, ц —3 р., 
Воскресенской, с, Гуслицъ, ц.—5 р., Воскресенской, с. Родинки, ц.—2 р., 
Георгіевской, с. Игнатьева, ц —3 р,, Знаменской, с. Америва. 'ц.—1 р , Іо
анно-Богословской, с Глинкова, ц.—3 р , Михаило-Архангельской, погоста 
Куньева, ц.—2 р., Николаевской, въ Петровской слободѣ, ц.—3 р., Николаев
ской, с. Полтева, ц.— 2 р., Петро-Павловской, при рѣчкѣ Клязмѣ, ц.—5 р., 
Покровской, с. Воскресенскаго, ц,—3 р , Покровской, с. Карпова, ц.—3 р., 
Покровской, с. Кудинова, ц.—5 р., Преображенской, с. Саввина, ц.—3 р., 
Сергіевской, с. Алмазова, ц —4 р., Скорбященской, с. Тимонина, ц.—2 р., 
Троицкой, с. Купавны, ц,—5 р., Троицкой, с. Троицкаго-Ротманова, ц,—2 р., 
Троицкой, с. Хотѣичъ, ц.—3 р., Успенской, при пороховомъ заводѣ, ц ■—3 р., 
Успенской, с. Богословскаго, ц,—5 р. и Христорождественской, с. Яикина, 
церкви—3 рубля.

Бронницкаго уѣзда: Знаменской, с. Лобанова, церкви—3 рубля; Тихвин
ской, с. Авдотьина, ц.—3 р , Троицкой, с. Константинова, ц. —1 р., Успен
ской, с. Салтыкова, ц.—3 р., Успенской, с. Шубина, ц.—3 р.

Верейскаго уѣзда: Богородицерождественской, села Дютькова, церкви — 
1 рубль; Николаевской, с. Нара Ѳоминскаго, ц.—3 р. и Покровской, с Та- 
широва, церкви—1 рубль.

Волоколамскаго уѣзда: Воскресенской, села Ботова, ц.—3 руб., Казан
ской, с. Ярополча, ц.—1 р., Пре ітечевской, с. Ярополча, ц,—1 р., Церквей: 
села Александровскаго—1 р., села Бѣлой Колли—1 р., с. Елеазарова—2 р., 
с. Ивановскаго—Безобразова—1 р., с. Ивашкова-2 р. 50 к., с. Ильинскаго— 
1 р , с Никольскаго—2 р., с Плотскаго — 1 р. 50 к , с. Спасскаго—2 р., 
села Суворова—1 рубль.

Дмитровскаго уѣзда: Благовѣщенской, села Братовщина, церкви—1 р., 
Введенской, с. Нагорнова, ц.—1 р., Вознесенской, ври мануфактурѣ С. Ле
пешкина сыновей, ц.—5 р., Вознесенской, с. Рахманова, ц.—1 р.. Ильинской 
с. Баркова, ц.—1 р., Ильинской с Левкова, ц.—1 р., Іоанно-Богословской, 
с. Могильцы, ц—1 р., Николаевской, с. Митрополья, ц.—1 р., Николаев
ской, с. Муромцева, ц.— 1 р. и Смоленской, села Софорина, церкви—3 рубля.

ЗвенгіюроОскаго уѣзда: Николаевской, села ІЬтнпцкаго-Берендѣева, церк
ви—5 рублей.

Клинскаго уѣзда: Богородицерождественской, села Шестакова, ц.—3 р„ 
Вознесенской, с. Теряевой слободы, ц—3 р , Воскресенской, Николожелѣзов- 
скаго погоста, ц.—3 р,, Крестовоздвиженской, погоста Дпмитріевскаго—въ 
Кругу, ц—2 р., Одигитріевской, с. Городищъ, ц.—1 р., Покровской, с. По
кровскаго, ц. — 1 р., Спасской, с. Ильинскаго—Талбузина, ц.—1 р., Успен
ской, с. Засимевья, ц.—3 р. и отъ восьми церквей Завидовскаго благочинія — 
11 рублей.

Коломенскаго уѣзда: Введенской, села Озеръ, церкви—5 рублей; отъ 12 
церквей Борзецовскаго благочинія—(5°/„ взносъ съ суммы 237 р. 1 коп., 
ежегодно представляемой сими церквами въ Св Сгнодъ на содержаніе 
духовно-учебныхъ заведеній)— 4 р. 83 к и отъ 13 церквей Горностаевскаго 
благочинія—(2% взносъ съ суммы 696 р 99 коп., ежегодно првдетавляе- 
мой сими гьерквами въ Св. Сгнодъ на содержаніе духовно-учебныхъ заве
деній,)—14 рублей.

Серпуховскаго уѣзда: Богородицерождественской, на Погостѣ Теремцѣ, 
церкви—3 рубля; Казанской, с. Кіасовки, ц. — 3 р , Крестовоздвиженской, на 
погостѣ Люторицы, ц.—5 р., Преображенской, с. Верзилова, ц.—3 р , Пре
ображенской, с. Мяснаго, ц.—3 р , Успенской, с. Липитина, ц.—3 р. и 
отъ церквей Вихорнскаго благочинія—8 р. 50 коп. Итого. 966 рублей 
43 копѣйки.

Предсѣдатель Правленія кассы священникъ Ѳеодоръ Ремовъ. 
Члены Правленія; Предтечевской, въ Кречетникахъ, церкви священникъ Петръ 

Доброхотовъ.
Знаменской, въ Яиск'й Переславльской слободѣ, церкви священникъ Гавріилъ

Коссинъ, 
Преображенской, что на Болвановкѣ, церкви священникъ Владиміръ Воронцовъ.

Приложеніе № 2.
СПИСОКЪ

пожертвованій въ пользу Эмеритальной кассы духовенства Московской епархіи, 
поступившихъ отъ священноцерковнослужптелей въ 1895 году.

Города Москвы. Московскаго Каѳедральнаго Христа Спасителя Собора на
стоятеля, о. протоіерея Алексія Іоанновича Соколова—5 рублей.

Кггтайскаго сорока: Николо-краснозвонской церкви священника о. Геннадія 
Виноградова—3 рубля.

Цречгісгпенскаю сорока: а) Девятинскаго благочинія: священника Тихо
новской. у Арбатскихъ воротъ, церкви—5 рублей; священника Успенской, на 
Остоженкѣ, церкви Василія Стефановича Митропольскаго —3 р. и священника 
Ржевской, у Пречистенскихъ воротъ, ц. Иліи Іаковлевича Смирнова—3 рубля. 
Власіевскаго благочинія: Прггчтовъ: Благовѣщенской, на Бережкахъ, церк
ви—5 р., Богоявленской, въ Дорогомиловской слободѣ, ц.—5 р., Николаевской, 
на Щепахъ, ц—5 р., Новодѣвичьяго монастыря—5 р., Покровской, въ Лев
шинѣ, ц.—3 р. и Христорождественской, въ Кудринѣ, церкви —3 рубя.

Никитскаго сорока, Николо-Новослободскаго благочгінія: Богородицерож- 
дественской, на Малой Дмитровкѣ, церкви о. протоіерея М. Н. Апостоль
скаго—1 рубль.

Ивановскаго сорока, Николоямскаю благочинія: Николоямской церкви о. 
протоіерея Іоанна Алексіевича Смирнова-—5 р. и Воскресенской, въ Таганкѣ, 
церкви діакона А. А. Кудрявцева—3 рубля.

Замоскворгьгькаго сорока, Спасскаго, въ Наливкахъ, благочинія: причта 
Успенской, въ Казачьей, церкви—3 рубля и священника Александроневской, 
при мѣщанскихъ училищахъ и богадѣльнѣ, церкви Іоанна Николаевича Буха
рева-—10 рублей (означенное пожертвованіе поступило въ два раза: въ 
январѣ—5 р. и въ декабрѣ—5 р.).

Московскаго уѣзда: села Волынскаго священника и благочиннаго Михаила 
Георгіевича Звѣрева-3 рубля и причта Живоносно - Истопнической, с. Цари
цына, церкви—3 рубля.

Города Можайска: Ильинской церкви священника о. Петра Виногра
дова—3 рубля.

Серпуховскаго уѣзда: Крестовоздвиженской, на погостѣ Люторицы, церкви 
діакона Василія Александровича Ремизова—1 рубль.—Итого 77 рублей.

Предсѣдатель Правленія кассы священникъ Ѳеодоръ Ремовъ.
Члены Правленія: Священникъ Петръ Доброхотовъ.

Священникъ Гавріилъ Коссинъ. 
Священникъ Владиміръ Воронцовъ.

Редакторъ Секретарь Консисторіи
Александръ Проволовичъ.

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

Цензоръ
Архимандритъ Климентъ.
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ШІІ-ГШЙ щйшгѵ інчишш. ед-Кіігд
1ІЗДЛНІ6 ОБЦ180ТЁЛ

Несчаетія, посланныя отъ Бога, слу-
2 жатъ намъ во спасеніе.

(Изъ твореній иже во Святыхъ Отца нашего Іоанна Златоустаго).
•ТУ* -

Ж«сь возлюбмъ щмидащпи. и не прекращаетъ 
.Л-вАвн Своей. Ибо Онъ солнце Свое мнетъ на 
і®!.,». и благія, и дЩкдитъ па праведныя и па 

’ неправедныя (Мате. V, 45). Гы же возлюби
любящаго; потопу что Оиъ люоптъ теоя. А почему же, 
спросишь. Сей люошцій угрожалъ геенною, наказаніемъ, 
муками? Потому самому, что любитъ. Богъ обсѣкаетъ
твое лукавство страхомъ, какъ нѣкоторою уздою удер
живаетъ твое стремленіе къ худшему, все дѣлаетъ, все 
испытываетъ, чтобы хотя пріятнымъ, хотя прискорбнымъ
для тебя, только остановить тебя въ стремительномъ 
паденіи, привести въ сеоя самаго и отвлечь отъ всякаго 
порока, такъ какъ порокъ ужаснѣе геенны. А ежели 
ты смѣешься словамъ симъ, и порочную жизнь тысяче
кратно предпочитаешь одному дню наказанія- то сіе не 
удивительно. Ибо это знакъ твоего неправильнаго оораза 
мыслей, твоего опьянѣнія, твоей неизцѣльнои болѣзни. 
Малый ребенокъ, какъ скоро увидитъ, что врачъ на
мѣревается прижечь п надрѣзать ему больное мѣсто, 
бросается и бѣжитъ прочь, вопитъ и все рветъ на 
себѣ, и согласенъ лучше непрестанно гнить и умереть, 
нежели вытерпѣть временную боль, и йотомъ наслаж
даться здоровьемъ. Но у кого есть смыслъ, тотъ знаетъ, 

что болѣзнь тяжелѣе порѣза, а равно и быть пороч
нымъ хуже, нежели потерпѣть наказаніе. Отъ одного 
вылѣчишься и выздоровѣешь, а отъ другаго погибнешь 
и навсегда останешься больнымъ. Но всякому извѣстно, 
что здоровье лучше болѣзни. Не тогда должно плакать 
о ворѣ, когда ему ломаютъ ребра, но когда онъ подла
мываетъ стѣны и производитъ смертоубійства. Если 
душа превосходнѣе тѣла, какъ и дѣйствительно прево
сходнѣе; то справедливѣе воздыхать и плакать, когда 
опа гибнетъ. Если же сама она не чувствуетъ того; 
тѣмъ паче должно извлекать ей слезы. Предающіеся 
распутству стоятъ большаго сожалѣнія, чѣмъ стражду
щіе горячкою; пьяница больше жалокъ, чѣмъ находя
щійся въ пыткѣ. Если бы наказаніе было зломъ для 
грѣшниковъ; то Богъ не присовокуплялъ бы зла 
ко злу, и не восхотѣлъ бы содѣлать ихъ еще худшими. 
Тотъ не сталъ бы умножать зла, Кто употреблялъ всѣ 
мѣры, чтобы истребить оное. Итакъ для преступника 
нѣтъ зла быть наказаннымъ, а напротивъ зло не быть 
наказаннымъ, подобно какъ зло для больного не лѣ
читься. Всего вредоноснѣе для человѣка неумѣренная 
похоть. Неумѣренною же похотію называю я страсть 
къ забавамъ, честолюбіе, властолюбіе, и короче сказать, 
домогательство всего того, что сверхъ нужды. Человѣкъ, 
живущій въ роскоши и разсѣяніи, хотя по видимости 
счастливѣе другихъ, но въ самомъ дѣлѣ всѣхъ несча
стнѣе; потому что душу свою предаетъ во власть же
стокимъ и немилосердымъ мучителямъ. Богъ для того
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и содѣлалъ настоящую жизнь нашу многотрудною, чтобы 
избавить насъ отъ таковаго рабства и ввести въ полную 
свободу. Для того угрожаетъ Онъ наказаніемъ, для того 
далъ въ удѣлъ нашей жизни труды, чтобы обуздать 
склонность къ нѣгѣ. Такъ Іудеи, пока были заняты 
копаніемъ глины и дѣланіемъ кирпичей, вели себя хо
рошо и непрестанно призывали Бога; а какъ скоро 
получили свободу, начали роптать, огорчать Господа и 
погрузились въ тысячи пороковъ. Но что сказать о 
людяхъ, спрашиваешь ты, которыхъ горести нерѣдко 
портятъ? Таковая порча бываетъ слѣдствіемъ не скорби, 
по людской слабости. Если кто, имѣя слабый желу
докъ, или не принимаетъ горькаго лѣкарства, которое 
бы его очистило, или принявъ чувствуетъ боль отъ 
онаго; то винимъ въ семъ не лѣкарство, а слабость 
желудка. Такъ и здѣсь все зависитъ отъ расположенія 
сердца. Если человѣкъ испортился отъ нужды, то тѣмъ 
скорѣе испортится въ довольствѣ. Кто падаетъ, когда 
связанъ, а таковъ человѣкъ въ нуждѣ, —тотъ еще ско
рѣе упадетъ, когда не связанъ. Ежели въ тѣсныхъ об
стоятельствахъ портится; то еще легче испортится въ 
благополучіи. Но что же мнѣ дѣлать, спросишь, чтобы 
не испортиться съ горя? Разсуди, что, волею или не
волею, но долженъ ты перенесть то, что терпишь. Но 
если будешь переносить съ благодареніемъ, то получишь 
весьма большую пользу; а если съ нетерпѣніемъ, без
покойствомъ и ропотомъ,—горя своего не убавишь, но 
воздвигнешь еще большую бурю! Содержа сіе въ умѣ, 
все, что случается съ нами по необходимости, будемъ 
принимать такъ, какъ бы происходило по нашему про
изволу. Положимъ, напримѣръ, что одинъ лишился сына, 
а другой всего имущества; разсуди, что избѣжать сего 
случая было невозможно, однакоже и изъ неизбѣжнаго 
бѣдствія можно извлечь для себя нѣкоторую пользу и 
перенести оное великодушно, и потому вмѣсто ропота 
воздай хвалу Господу. Тогда несчастія, постигшія тебя 
противъ воли твоей, вмѣнятся тебя въ заслугу, какъ 
бы оныя зависѣли отъ твоего произволенія. Похищенъ 
ли у тебя сынъ преждевременною смертію—скажи: нагъ 
пзыдохъ отъ чрева матери моея, нагъ и отыду. Ви
дишь ли, что злые благоденствуютъ, а праведные зло
получны и терпятъ тысячи несчастій, и ты не умѣешь 
найти тому причину? Скажи: скотенъ быхъ у Тебе, 
и азъ выну съ Тобою (Псал. ЬХХІІ, 22, 23). А если 
любопытно для тебя знать сію причину, то представь, 
что придетъ день, въ которой Богъ будетъ судить все
ленную. Тогда все затрудненіе пройдетъ. Ибо тогда, 
получитъ каждый по заслугамъ, подобно Лазарю, или 
богатому. Приведи себѣ на память Апостоловъ: ихъ 
били, изгоняли, заставляли терпѣть тысячи золъ; но 
они радовались, что удостоились принять поруганіе за 
имя Христово. Итакъ если страждешь какимъ недугомъ, 
переноси болѣзнь великодушно и благодари Бога; тогда 
получишь такую же награду, какъ и Апостолы. Но какъ 
человѣкъ недужный и больной можетъ пребыть благо
дарнымъ Господу? Можетъ, ежели любитъ Его искренно. 
Если три отрока, вверженные въ печь, ежели многіе, 
находясь въ узахъ и терпя тысячи различныхъ золъ, 
не переставали благодарить; тѣмъ паче возможно сіе

для страждущихъ болѣзнями и тяжкими недугами. Ни
чего, ничего нѣтъ непобѣдимаго для любви. А любовь 
Божія всего выше. Ни огонь, ни мечъ, ни бѣдность, ни 
болѣзнь, ни смерть, ни прочее—не страшны для того, 
кто обладаетъ сею любовію. Какъ скорби настоящей 
жизни не могутъ унизить его: такъ земныя блага и 
удовольствія не въ состояніи возвысить н содѣлать над
меннымъ. Предпочтемъ же всему любовь сію, ибо ничто 
не сравнится съ нею; предпочтемъ и для настоящаго и 
для будущаго, или лучше сказать, для самаго качества 
сей любви. Ею избавимся мы казней и въ настоящей 
жизни и въ будущіе вѣки; ею пріобрѣтемъ царство. 
Аминь.

Дмитровское духовное училище. 
(Первыя историческія свѣдѣнія о немъ *).

Дмитровское духовное училище учреждено было въ 1777 г. 
по распоряженію преосвященнаго Ѳеофилакта, епископа пе
реяславскаго и дмитровскаго. Въ то время городъ Дмитровъ 
съ уѣздомъ входилъ въ составъ Переяславской епархіи, и 
преосвященные переяславскіе именовались также и дмитров
скими. При посѣщеніи города Дмитрова во время объѣзда 
своей епархіи въ 1777 г. преосвященный Ѳеофилактъ обра
тилъ вниманіе свое на то, что многія дѣти священно-церков- 
но-служителей „ градскихъ и уѣздныхъ церквей “ остаются 
безъ обученія грамотѣ, вслѣдствіе чего „по возрастѣ44 стано
вятся „къ опредѣленію въ причетъ негодными“ и сдѣлалъ 
распоряженіе Дмитровскому духовному правленію „учредить 
въ Дмитровскомъ Борисоглѣбскимъ монастырѣ къ обученію 
россійской грамотѣ священно-церковно-служительскихъ дѣтей 
школу". Дмитровское духовное правленіе для обсужденія этого 
вопроса созвало съѣздъ священно-церковно-служителей, кото
рые, собравшись въ правленіи 10-го іюня 1777 г. въ числѣ 
70 человѣкъ и выслушавъ „опредѣленіе" преосвященнаго 
Ѳеофилакта, „единогласно приговорили, что они съ каждаго 
ихъ дѣтей человѣка, которыя по оному его преосвященства 
приказанію въ показанной школѣ обучаться имѣютъ, на жа
лованье учителямъ за ихъ трудъ, также на дрова, на свѣчи 
и на сторожа полагаютъ на каждый годъ по полтинѣ", дѣ
тямъ же своимъ обязуются „производить пищу, одежду, обувь, 
бумагу и книги44. По представленіи преосвященному Ѳеофи
лакту приговора священно-церковно-служителей на утвержде
ніе, Дмитровскому духовному правленію изъ Переяславской 
духовной консисторіи послѣдовалъ указъ, который здѣсь 
приводится дословно.

„Указъ Е. И. В. С. В. изъ П. Д. К. въ Д. Д. П. 
Сего августа 5-го дня по представленному Его Преосвящен
ству Епископу Переяславскому и Дмитровскому отъ онаго Прав
ленія объ учрежденной въ городѣ Дмитровѣ школѣ для 
обученія священно-церковно-служительскихъ дѣтей со мнѣніемъ 
докладу, резолюціею Его Преосвященства велѣно учинить слѣ
дующее: 1, въ Дмитровскую школу набирать изъ всего уѣзда 
священно-церковно-служительскихъ дѣтей отъ 7 до 15 лѣтъ 
къ обученію годныхъ; 2, на содержаніе помянутой школы и 
учителей на всякій годъ опредѣлить съ каждаго отца по

*) Составлено по документамъ, хранящимся въ архивѣ бывшаго Дмитровскаго духов
наго правленія (Дѣло 1788 г. и 1801 г.) и въ архивѣ Дмитровскаго духовнаго 
училища (приходо-расходная книга 1792—1828 г. и журналы Правленія 1814— 
1833 г.г).
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полтинѣ, на что они сами добровольно согласились; 3, діа
кону соборному Ивану Григорьеву, который будетъ обучать 
дѣтей нотному и партесному пѣнію, получать въ годъ 15 
рублей, дьячку соборному Гаврилѣ и пономарю Васильевско
му, которые должны обучать россійской грамотѣ по церков
ной и гражданской печати также и русскому письму, полу
чать въ годъ па 12 р. каждому; 4, Введенскому священнику 
Симеону Наумову обучающимся россійской грамотѣ толковать 
катехизисъ непремѣнно, а которые, по окончаніи россійской 
грамоты, явятся способные и надежные къ латинскимъ шко
ламъ, тѣхъ, особливо отобравъ, ему Наумову обучать началь
нымъ основаніямъ латинской грамматики, также читать и пи
сать полатыни, за то ему производить изъ полтинной суммы 
въ годъ по 20 р.; 5, сборъ положенной суммы и расходъ 
держать поручить діакону Введенскому и подканцеляристу 
Сергіевскому; 6, для отопленія школы должно опредѣлять 
возрастныхъ ученниковъ поочередно; 7, на построеніе новаго 
училища Дмитровскому Духовному Правленію стараться соби
рать сумму отъ доброхотныхъ подателей, также и отъ отцевъ, 
коихъ дѣти будутъ обучаться, на что изъ консисторіи вы
дать книгу за печатію, а принуждать никого не должно; 8, 
учителямъ никого изъ учениковъ пе употреблять на домашнія 
свои усл)ги подъ опасеніемъ штрафа, и Дмитровскому Духов
ному Правленію учинить о томъ по сему Е. И. В. указу, а 
книга шнурозапечатанная посылается при семъ. Августа 11-го 
дня 1777 г. Даниловскій архимандритъ и семинаріи рек
торъ Іосифъ".

Для обученія въ новоучрежденной школѣ сначала было 
„набрано" 125 человѣкъ; а къ октябрю 1778 г. число 
учениковъ возросло до 158 человѣкъ.

При Борисоглѣбскомъ монастырѣ Дмитровское духовное 
училище находилось недолго. По причинѣ ветхости монастыр
скихъ училищныхъ покоевъ, оно въ 1779 г. (10-го апр.) 
переведено было въ новое деревянное зданіе, выстроенное „на 
сборныя отъ священно-церковно-служителей деньги" внутри 
земляного вала, который окружаетъ площадь, примыкающую 
къ Дмитровскому собору. Въ этомъ же году, по резолюціи 
(6 нояб.) преосвященнаго Ѳеофилакта, учебный курсъ былъ 
расширенъ и раздѣленъ на классы: „синтаксическій", „грам
матическій" и „информаторскій". На жалованье учителямъ 
установленъ былъ „сборъ" съ священно-церковно-служителей 
„съ каждаго приходскаго двора по 2 копѣйки, коихъ денегъ 
на училище опредѣлено было 144 р. 44 к.". На остатки 
изъ этой суммы, за выдачею жалованья учителямъ, положено 
было содержать 20 бѣдныхъ учениковъ, которые, „будучи 
вспомоществуемы и другимъ подаяніемъ отъ доброхотныхъ 
дателей", могли бы пользоваться „пищею, обувью и прочимъ 
къ содержанію нужнымъ". „Смотрѣніе" надъ училищемъ 
„поручено было соборному протоіерею и градскому благочин
ному".

Въ 1786 г. Дмитровское училище, по распоряженію пре
освященнаго Ѳеофилакта, было закрыто вслѣдствіе того, что 
свяшенно-церковно-служители, пе имѣвшіе обучающихся въ 
училищѣ дѣтей, перестали дѣлать взносы па содержаніе его. 
Ученики переведены были въ Переяславскую семинарію. Тогда 
тѣ изъ священно церковно служителей, которые имѣли дѣтей 
обучающихся въ училищѣ, обратились къ преосвященному 
Ѳеофилакту съ просьбою дозволить имъ, по причинѣ дальняго 
разстоянія Переяславской семинаріи, „обучать дѣтей ихъ въ 

городѣ Дмитровѣ по прежнему и опредѣлить двоихъ учите
лей одного къ преподаванію информаторскаго и этимологиче
скаго, а второго къ преподаванію высшаго грамматическаго 
и синтаксическаго классовъ", обязавшись „изъ собственнаго 
своего кошта" содержать училище. На это прошеніе послѣ
довалъ указъ преосвященнаго Ѳеофилакта (отъ 22 нояб. 
1786 г.): училище въ городѣ Дмитровѣ открыть вновь, „въ 
коемъ обучать дѣтей какъ чтенію и письму россійскому и 
латинскому, такъ ровно и всѣмъ грамматическимъ правиламъ 
до піитики"; учителями опредѣлить священника Дмитровской 
Спасской церкви Ивана Колоколова и соборнаго діакона Ѳео
дора Докучаева, послѣднему обучать чтенію- и письму росій- 
скому и латинскому также информаторскій, иначе называемый 
этимологическій классъ, а первому грамматическій и синтакси
ческіе классы"; „за исправленіе оной учительской должности 
производить имъ въ годъ: Колоколову по 25 р., а Докуча
еву по 20 р.“; установить въ преподаваніи „тотъ самый 
порядокъ, какой предписанъ для здѣшней семинаріи", для 
чего послать учителямъ точныя копіи съ „предписаній", ка
кими руководствуются тѣхъ же классовъ учителя семинаріи.

„Предписанія" эти приложенныя при указѣ, содержатъ въ 
себѣ краткія указанія- чему и какъ обучать учениковъ россій
скаго, информаторскаго, грамматическаго и синтаксическаго 
классовъ.

Въ „россійскомъ" классѣ ученики обучались „россійскому" 
чтенію и письму и „направлялись чистому письму", а также 
чтенію и письму латинскому „во всѣ дни и часы".

Въ остальныхъ классахъ учебный курсъ состоялъ въ пре
подаваніи .іатинской этимологіи и синтаксиса и русской грам
матики, въ переводахъ съ русскаго на латинскій и разборахъ 
ихъ „по регуламъ грамматическимъ", въ заучиваніи латинскихъ 
„вокабулъ" изъ лексикона Целлярія, въ переводахъ „Кастел- 
ліановыхъ и Эразмовыхъ разговоровъ съ резолюціею грамма
тическою" и „толкованіи просодіи изъ Альвара", причемъ 
ученикамъ показывались „способы какъ дѣлать латинскіе 
стихи".

Начиная съ грамматическаго класса, учитель долженъ былъ 
пріучать учениковъ владѣть латинской рѣчью, относительно 
же синтаксическаго класса предписывалось: „употребленіе ла
тинскаго языка строго изыскивать въ семъ классѣ у каждаго, 
да и самому учителю съ учениками не употреблять какъ въ 
изъясненіи правилъ, такъ и въ резолюціяхъ ничего, кромѣ 
латинскаго языка, а за небреженіе неминуемо истязаніе".

Утренніе часы въ субботніе дни назначались на повтореніе 
пройденнаго въ теченіе недѣли, а послѣ полуденные, 2 въ 
лѣтнее время и 1 '/2 въ зимнее, на прохожденіе въ инфор- 
маторскомъ классѣ малаго катехизиса „по присланной изъ 
Св. Синода книжицѣ, изданной для народныхъ школъ" и 
повтореніе его по той же „книжицѣ" въ грамматическомъ и 
синтаксическомъ классахъ.

О преподаваніи какихъ либо другихъ предметовъ въ „прсд- 
писаніяхъй ничего не говорится.

Въ 1788 г. городъ Дмитровъ причисленъ былъ къ Мо
сковской епархіи и поступилъ подъ управленіе преосвящен
наго Серапіона епископа дмитровскаго, викарія московскаго. 
По его резолюціи 12 сент. 1789 г. при Дмитровскомъ 
духовномъ училищѣ открытъ былъ риторическій классъ, по
чему училище стали называть иногда „Дмитровскою семина
ріей". Расходы на жалованье учителю риторическаго класса
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возложены была на тѣхъ священно-церковно-служителей, дѣти 
которыхъ должны были обучаться въ риторическомъ классѣ. 
Учениковъ въ немъ въ началѣ было 18 человѣкъ, а всего 
въ училищѣ 95 человѣкъ. По причинѣ неудобства „сбора" 
денегъ съ священо-церковно-служителей и по желанію ихъ, 
преосвященнымъ Серапіономъ 16 сент. 1791 г. постановле
но было: „риторическому классу впредь до разсмотрѣнія не 
быть, а учениковъ его перевести въ Лаврскую семинарію". 
Но въ 1796 г. снова при училищѣ открытъ былъ ритори
ческій классъ, такъ какъ изысканы были новые источники 
для содержанія училища, которые замѣнили собою прежніе 
„сборы“ съ священно-церковно служителей. Преосвященный 
Платонъ митрополитъ московскій опредѣлилъ въ 1792 г. 
(1 февр.) отпускать ежегодно на содержаніе училища 250 р. 
изъ доходовъ Перервинскаго монастыря. Отъ преосвященнаго 
Серапіона прислано было въ 1796 г на Дмитровское учи
лище 500 р., а въ 1797 г. (янв. 10) положено было имъ 
въ сохранную казну московскаго воспитательнаго дома 1000 р. 
съ тѣмъ, чтобы проценты съ нихъ (50 р.) шли въ пользу 
Дмитровскаго духовнаго училища. Кромѣ того, по опредѣле
нію митрополита Платона, съ 1796 г. по 1814 г. присы
лалось изъ Московской духовной консисторія на училище по 
40, 60, 100 и 150 р. въ годъ изъ процентовъ съ капи
тала отъ продажи земли и матеріаловъ, принадлежавшихъ 
Московской Введенской церкви, Китайскаго сорока, что близъ 
Гостиннаго двора.

Изъ этихъ денегъ составлялась, такъ называемая, „семи
нарская сумма", которая по отчету 1801 г. состояла въ 
400 р. Изъ нея расходовалось по штату, утвержденному 
преосвященнымъ Серапіономъ въ 1794 г., на жалованье 
учителямъ: риторическаго класса 50 р. въ годъ, высшаго 
грамматическаго (онъ же синтаксическій) 35 р., учителю 
пѣнія 10 р.; на квартиру 16 бѣднымъ ученикамъ сиротамъ 
по 5 р.; на книги, починки, дрова, свѣчи 30 р.; непредви- 
дѣиные случаи 10 р.; сторожу 10 р. „Остающуюся сумму“ 
предписано было „хранить и безъ дозволенія сверхъ роспи- 
саиія не употреблять ни на что“.

Въ 1801 г. училищное зданіе пришло въ упадокъ. Когда 
объ этомъ доложено было митрополиту Платону, то онъ при
казалъ отстроить для училища въ Борисоглѣбскомъ мона
стырѣ „ветхіе каменные покои о двухъ этажахъ“, гдѣ прежде 
находилась Покровская церковь. Въ новое помѣщеніе учили
ще переведено было въ началѣ 1801 учебнаго года, а 
старое училищное зданіе продано было за 40 р. При учи
лищѣ устроено было общежитіе на 10 человѣкъ. На содер
жаніе „бурсаковъ" положено было отпускать изъ семинарской 
суммы 100 р. въ годъ; кромѣ того, установленъ былъ еже
годный взносъ по 10 р. съ каждаго человѣка.

Въ этомъ же году преосвященнымъ Серафимомъ назначены 
были новые оклады жалованья учителямъ. Учителю ритори
ческаго класса положено было 65 р., синтаксическаго 45 р., 
грамматическаго 35 р., пѣнія 15., ему же за „классъ устной 
школы®, т. е. за обученіе неспособныхъ ученниковъ „исправ
ному чтенію, потному пѣнію и уставу церковному®, —10 р. *). 
Въ 1808 г., по резолюціи преосвященнаго Августина, еще 
болѣе увеличено было жалованье учителямъ. Учителю рито
рическаго класса назначено было 80 р., высшаго граммати-

ческаго 60 р, нисшаго грамматическаго 42 р., съ 1812 г. 
60 р., пѣнія 15 р.

Что касается состоянія учебнаго дѣла за это время, то о 
немъ не сохранилось свѣдѣній, кромѣ вѣдомости объ учени
кахъ училища за 1801 г. Изъ нея видно, что всѣхъ уча
щихся въ училищѣ было 95 человѣкъ, а именно: „школы 
риторики® 24, „школы сиптаксимы® 9, „школы грамматики® 
15, „школы этимологіи® 21, „ипформаторіи® 16, „пишутъ 
по латыни и элементари обучаютъ® 10 человѣкъ. Ученики 
риторики были въ возрастѣ отъ 15 до 26 лѣтъ и пребы
вали въ классѣ отъ 2 до 5 лѣтъ; Ученики младшихъ клас
совъ отъ 7 до 16 лѣтъ и находились въ классѣ по 1, 
1‘/а и 2 года. Успѣхи учениковъ оцѣнивались такъ: „из
рядныхъ успѣховъ", „хорошаго ученія®, „острыхъ дарованій®, 
„не малую къ наукѣ надежду обѣщаютъ", „благонадежны къ 
ученію", „остръ и понятенъ®, „худо успѣваютъ®, „лѣнивы 
и неспособны къ ученію®, ргошоііопе", „іпёірі 
рготоііопе".

Въ 1815 г. Дмитровское духовное училище, согласно 
уставу, введенному коммиссіей духовныхъ училищъ, преобразо
вано было въ уѣздное и приходское и вступило въ новый 
періодъ существованія.

„Надзирателемъ" училища съ 1796 по 1814 г. (онъ 
же учитель риторическаго класса) и смотрителемъ его съ 
1815 по 1833 г. (онъ же учитель высшаго отдѣленія уѣздна
го училища) былъ протоіерей Дмитровскаго Успенскаго собора 
Косма Ивановъ Холмогоровъ.

Преподаватели училища, упоминаемые въ періодъ 1800— 
1814 г. г.: высшаго грамматическаго класса: Никита Алек
сѣевъ (соборный діаконъ) 1800—1807 г., Семенъ Филип
повъ (собор. діаконъ) 1807 г.—; нисшаго грамматическаго 
класса: Ѳеодоръ Докучаевъ (собор. діаконъ) 1800—1801 г., 
Гавріилъ Колоколовъ 1801— 1805 г., Іосифъ Никольскій 
(Московской академіи студентъ философіи) 1806 г., Гавріилъ 
Неждановъ (подлипецкій священникъ) 1808—; информато- 
ріи: Никита, Березинъ (ученикъ риторики) 1807 —1809 г., 
Гавріилъ Неждановъ 1809—1812 г., Михаилъ Поморцевъ 
(ученикъ риторики) 1812 г.

//. Б.

Московская Церковная Старина.
Уничтоженныя церкви въ мѣстности Пречистенскаго сорока.

(Продолженіе. См. № 21).

14) Преподобнаго Михаила Малеина на Туренин- 
скомъ дворѣ, у Туренинскихъ, Тургеневскихъ бога
дѣленъ- дворцовая ружная.

Церковь преп. Михаила Малеина находилась па Моховой; 
около дома графини Елизаветы Петровны Крейцъ былъ ту
пикъ и далѣе дворцовая Туренинския женская *) богадѣльня. 
Сзади богадѣленныхъ строеній ближе къ Ваганьковскому пе
реулку и стояла церковь преп. Михаила Малеина съ придѣ
ломъ св. апостола Іакова Алфеова, построенная на томъ 
мѣстѣ, гдѣ нѣкогда былъ дворъ боярина Туренина.

Храмъ преп. Михаила Малеина построенъ при царѣ Алек
сѣѣ Михаиловичѣ „на Туренинѣ дворѣ для богомолія бога-

*) «классъ устной школы» существовалъ до 1804 г. *) Въ ней въ 1690 году было 167 человѣкъ.
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дѣленныхъ нищихъ". Сохранилась роспись указанной по
стройки, относящаяся къ 1670 году. Отсюда узнаемъ, что 
церковь строилась каменная „въ длину межъ стѣнъ пять 
сажень, поперешнику межъ стѣнъ шесть сажень, алтарь длин
нику и поперешнику межъ стѣнъ по двѣ сажени, да двѣ 
трапезы, длиннику и поперешнику межъ стѣнъ по четыре са
жени, да передъ трапезой колокольня,.., (длина) алтарю и 
церкви и трапезѣ и колокольнѣ между стѣнами 14 сажень, 
поперегъ семь сажень съ полусаженыо..., а церковъ вышина 
отъ мосту до замка полсемы (т. е. б1/^ сажени, алтарь и 
трапезы вышина отъ мосту до замка полтретьи (т. е. 2%) 
сажени, а недодѣлки у той церкви: пе подмазана да не 
обѣлена, да колокольня недодѣлана осмерикъ да шатеръ да 
четыре рундука... да по другой записи, что подрядились 
кельи строить... и по той записи ничего келей не строили". 
Въ томъ же году церковь, трапезы и алтари покрыты 
скалою въ два теса. Одновременно съ церковью устроены 
были, „государевы каменные богадѣльни, что на Туреневскомъ 
дворѣ", и покрыты въ одинъ тесъ скалою, внутри устроены 
полъ и лавки, двери и въ окнахъ ставпи. Завѣдывалъ по
стройкою церкви и богадѣльни извѣстный бояринъ Артемонъ 
Сергѣевичъ Матвѣевъ.

Освященіе церкви послѣдовало уже при царѣ Ѳеодорѣ 
Алексѣевичѣ: его указъ объ освященіи новоустроенной церкви 
относится къ 4 іюня 1679 года. Иконы для этой церкви 
съ 1676 года изготовляемы были, по приказанію Матвѣева, 
на большомъ посольскомъ дворѣ въ Китай—городѣ. Иконо
писецъ Иванъ Максимовъ съ набранными изъ различныхъ 
городовъ иконописцами же „написали къ той церкви иконъ 
первой поясъ деисусной 13 иконъ, мѣра того пояса пол
третья (т. е. 2%). аршина, второй поясъ 16 иконъ празд
никовъ (мѣра 2 аршина), третей поясъ пророковъ 12 иконъ, 
а третей на десятъ образъ въ томъ поясу не писанъ, для 
того, что дерева не было, четвертой поясъ праотцевъ 12 
иконъ, да дерево приготовлено на Саваоѳовъ образъ, и у 
тѣхъ праотцовъ лицы не писаны, а мѣра тѣмъ иконамъ по 
полтретья жъ аршина, а надсматривалъ надъ ними иконники 
Иванъ Рыкачовъ". Такъ показывалъ въ 1679 году въ 
Посольскомъ Приказѣ вышепомянутый Иванъ Максимовъ. „ И 
какъ де, продолжалъ онъ, во 7184 (1676) году Артемонъ 
Матвѣевъ съ Москвы сосланъ, и то иконное писаніе у нихъ 
престало и иконники всѣ разбежались и тѣ всѣ иконы стояли 
на посольскомъ дворѣ въ столовой палатѣ по 7186 (1678) 
годъ за ево Ивановою печатью Максимова до пріѣзду Поль
скихъ пословъ; а какъ къ пріѣзду Польскихъ пословъ па
латы очищали и тѣ всѣ иконы перенесъ Иванъ Рыкачовъ 
съ ученикомъ его Ивановымъ съ Ѳедоромъ Юрьевымъ изъ 
столовой палаты въ предѣлъ великомученика Христова Ди
митрія, что на Посольскомъ же дворѣ *), и нынѣ тѣ иконы 
стоятъ въ томъ же предѣлѣ, а мѣстныхъ де никакихъ иконъ 
(въ церковь преп. Михаила Малеина) они иконники не пи
сывали и указу имъ о томъ не бывало". Иконы най
дены въ указанной церкви и при указѣ отъ 31 іюля 1679 
года отосланы по мѣсту назначенія (И. Токмакова. Сборникъ 
матеріаловъ для историческихъ описаній святынь и священныхъ 
достопамятностей Московской губерніи. Выпускъ I, 9 —16; 
Московская губернія и ея святыни, вып. II, 6—8).

*) Церковь на Ильинкѣ, находившаяся на мѣстѣ биржеваго зданія и уничтоженная 
въ 1790 году.

Судя по тому, что иконы заготовлены были для одного 
иконостаса, нужно думать, что въ это время устроенъ только 
главный храмъ; придѣлъ же апостола Іакова, брата Господня, 
нѣсколько позже: антиминсъ къ освященію его выданъ 29 
сентября 1696 года (Арх. Мин. Юст. Патр. Каз. Прик. 
№ 138 л. 157). Не прошло двухъ десятковъ лѣтъ, какъ 
придѣлъ этотъ подвергся опустошенію отъ огня, по снова 
устроенъ и освященъ въ 1712 году (тамъ же, л. 367). 
Троицкій пожаръ еще разъ опустошилъ придѣлъ: уничтоживъ 
на главномъ храмѣ только крышу, огонь въ придѣлѣ истре
билъ все, не исключая и церковной утвари (Арх. Моск. 
Свят. Син. Конт. 1737 г. № 166 л. 105). Каковъ былъ 
внутренній видъ описываемаго храма, узнаемъ изъ много разъ 
цитированнаго сочиненія діакона Н. И. Кедрова „Кресто
воздвиженская церковь"... стр. 100—104.

Иконостасъ Михаило—Малеинскаго храма крупной рѣзьбы, 
весь вызолоченъ, съ рѣзными же царскими дверями, па ко
торыхъ обычное изображеніе въ шести клеймахъ Благовѣщенія 
Пр. Дѣвѣ Маріи и евангелистовъ. По правую сторону цар
скихъ дверей иконы: Спасителя, Михаила Малеина, „Страсти 
Господни", Владимірская икона Богоматери, Ѳеодоровская 
и Всѣхъ скорбящихъ радости; по лѣвую сторону. Тихвинская 
икона (чудотворная), „около образа писаны ея чудеса въ 
14 клеймахъ; на ней риза и вѣнцы серебряные съ короною 
вызолочены..., на коронѣ Отечество"; Казанская икона Бо
гоматери, Смоленская и св. Николая. Выше мѣстныхъ иконъ- 
праздники, апостолы, святители, пророки; вверху Распятіе 
съ предстоящими. Кромѣ того, было еще до 50 иконъ боль
шею частію безъ окладовъ съ одними вѣнцами. Предъ мѣ
стными иконами было 9 мѣдныхъ лампадъ, паникадило мѣдное 
пяти ярусное въ 30 свѣчей.

Въ придѣлѣ ап. Іакова иконостасъ и царскія двери рѣз
ныя золоченыя. Въ иконостасѣ на правой сторонѣ иконы 
Спасителя, ап. Іакова, Іоанна Воина; по лѣвую: Богоматери, 
Арх. Михаила (на сѣверной двери) и преп. Сергія. Во вто
ромъ ярусѣ праздники въ пяти клеймахъ, въ третьемъ Спа
ситель и апостолы въ пяти же клеймахъ. Предъ иконостасомъ 
три мѣдныя лампады.

Церковь Михаила Малеина не была самостоятельною, а 
приписною, или, по старинному выраженію, придѣльною при 
Николаевской, въ Сапожкахъ, церкви. Такъ значится въ 
ружной 1681 года книгѣ. Церковной земли было немного. 
Для причта отведена была земля, отъ которой въ 1730 г. 
подъ постройку „дворца государыни царевны Параскевы Іо
анновны было отобрано и отгорожено земли саженъ въ семь 
и болѣе, и осталось тоя земли самое малое число, отъ 
входныхъ западныхъ дверей сажени съ двѣ, а въ другомъ 
концѣ къ Моховой улицѣ сажени съ четыре". Съ перехо
домъ дворца, по смерти царевны (| 1731 г.), въ частныя 
руки, церковная земля, взятая подъ дворецъ, такъ и оста
лась въ частныхъ рукахъ.

Дворцовое вѣдомство послѣ того мало-по-малу совершенно 
отстранило отъ себя заботы о церкви, такъ что, когда по
требовалось замѣнить обветшавшую церковную деревянную 
крышу новою, священникъ Михаилъ Іудинъ обратился къ 
Московскому епархіальному начальству съ просьбою о выдачѣ 
на это потребныхъ денегъ. Это обстоятельство навело Кон
систорію на мысль о томъ, что нецѣлесообразно самое суще
ствованіе церкви, и ее положено приписать къ ближайшей—
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Николаевской, на Старомъ Ваганьковѣ, церкви (15 окт. 
1794 года), а причтъ перемѣщенъ къ другимъ церквамъ. 
Николо-Вагавьковскому причту предписано совершать по вре
менамъ Богослуженіе въ приписной церкви, утварь и ризницу 
принять по описи и „которая утварь окажется изъ лучшихъ 
и излишняя® отправить въ Чудовъ монастырь для раздачи 
по церквамъ *). Въ концѣ столѣтія церковь уничтожена, 
матеріалъ отъ церковнаго зданія розданъ по другимъ нуж
давшимся церквамъ, между прочимъ, третья часть на ремонтъ 
Николо-Ваганьковской церкви, а церковная земля продана 
въ 1807 году кол. асс. А. П. Пашкову. Одинъ изъ коло
коловъ Михаило — Малеинской церкви, вылитый въ 1754 
году, поступилъ въ Крестовоздвиженскій монастырь, гдѣ и 
служитъ теперь будничнымъ (вѣсомъ 58 п. 10 ф.).

На содержаніе причта шла государева руга: въ 1681 
году—священнику 30 р., дьячку 11 р. и просфорпицѣ 7 р., 
впослѣдствіи жалованье ея переведено на пономаря. Приход
скихъ дворовъ при церкви не было, и потому причтъ Ми
хаило -—-Малеинскій избѣжалъ въ 1700 году общей участи 
московскихъ принтовъ: ругу велѣно ему „давать сполна для 
того, что приходцкихъ дворовъ нѣтъ“ (И. Забѣлина. Мате
ріалы... II, 395. 514). Однако такое положеніе продолжалось 
очень немного времени: съ 1705 года, по указу царскому, 
священнику жалованье назначено въ половинномъ размѣрѣ; 
въ такомъ же размѣрѣ священническій окладъ оставленъ и 
штатами 1764 года, а прежній дьячковскій раздѣленъ на 
дьячка и пономаря, т. е. по 5 р. 50 коп. каждому. Съ 
упраздненіемъ при Екатеринѣ II церкви Филиппа митрополита 
у Чудова монастыря, Малеинскій причтъ, по распоряженію 
митрополита Платона, сталъ получать въ добавку къ преж
нему содержанію окладъ священника упраздненной церкви, 
именно: 8 р. 95 к. и по 10 чт. РД чтк. ржи и овса. 
Впослѣдствіи окладъ увеличенъ священнику до 60 р. 87 к., 
дьячку до 27 р. 72 к. и пономарю до 20 рублей. Кромѣ 
жалованья, причтъ получалъ доходъ отъ богомольцевъ, ко
торыхъ привлекала въ церковь чудотворная Тихвинская икона 
Божіей Матери. Жили члены причта въ собственныхъ до
махъ, построенныхъ на церковной землѣ близъ самой церкви 
и въ каменной палаткѣ, устроенной подъ колокольнею въ 
1737 году на средства священника Петра Емиліанова.

Свягц. Н. Скворцовъ.

Благотворное вліяніе церковной школы на расколь
никовъ.

Мы уже неоднократно говорили о томъ благодѣтельномъ 
значеніи, какое имѣютъ въ борьбѣ съ расколомъ церковно-

•) Въ одномъ изъ дѣлъ хранящихся въ Архивѣ Московской Святѣйшаго Синода 
Конторы, есть упоминаніе о дароносицѣ Михаило — Малеинской церкви, которая 
была взята въ Петербургъ во дворецъ царевны Екатерины Іоанновны. Эту дароно
сицу изъ дворцовой петербургской церкви въ іюнѣ 1733 года взялъ архимандритъ 
Златоустова въ Москвѣ монастыря, Лаврентій, и при донесеніи (3 апр. 1734 г.) 
представилъ въ Свят. Прав. Синодъ, находившійся тогда въ Москвѣ. При разсмот
рѣніи дароносицы Синодальный Членъ, архіепископъ ростовскій и ярославскій Іо
акимъ, замѣтилъ: <оная де дароносица взята изъ церкви Михаила Малеина»—и 
тогда же рѣшено, взвѣсивъ и описавъ дароносицу со всѣмъ принадлежащимъ къ 
пей, отдать въ церковь Михаила Малеина. По осмотру оказалось, что «дароносица 
серебряная сдѣлана крестообразно, на ней изображеніе Расиятія Господня, въ длину 
и ширину дароносица по два вершка, въ ней потиръ, лжица, три сосудца четверо- 
угольные съ колечками, всѣ золоченые, также и дароносица и лжица, а по сторо
намъ и дно не золочено, вѣсу въ вей 59 золотниковъ». Дароносицу взяли Михаило- 
Малеинской церкви священникъ Петръ Емпліановъ и дьячекъ Петръ Кодратовъ (Арх. 
Моск. Свят. Син. Конт. 1734 г. № 128).

приходскія школы. Въ послѣднее время печать то и дѣло 
отмѣчаетъ свидѣтельствующіе объ этомъ отрадные факты изъ 
міра раскола. Факты эти съ очевидностью показываютъ, что, 
подъ добрымъ вліяніемъ церковной школы, уничтожается среди 
раскольниковъ — старообрядцевъ ихъ упорное недоброжела
тельство и недовѣріе къ православной церкви, и выясняются 
недоразумѣнія, существующія между ними. Вотъ, напр., какія 
добрыя вѣянія и движенія обнаруживаются въ настоящее 
время въ извѣстномъ гнѣздѣ раскола—Гуслицахъ.

Народно-просвѣтительное дѣло за послѣдніе годы въ Гу
слицахъ немного подвинулось впередъ—сообщаетъ Русское 
Слово. — Рядъ церковно-приходскихъ школъ, только что 
открытыхъ, и нѣсколько школъ грамотности, разбросанныхъ 
въ различныхъ пунктахъ обширнаго Гуслицкаго раіона, за
мѣтно вліяютъ на подростающее поколѣніе, выросшее въ сек
тантскомъ полумракѣ. Школьныя библіотеки даютъ духовную 
пищу и взрослому населенію. Грамотность здѣсь была рас
пространена отчасти и раньше, но это была, такъ сказать, 
узко-сектантская грамотность, вращавшаяся около долбленія 
разныхъ рукописныхъ тетрадокъ и „отрывковъ®, распро
странявшихся радѣтелями старовѣрія для назиданія и укрѣп
ленія древлеправославныхъ, дабы предохранить послѣднихъ 
отъ „никоніанскихъ новшествъ®. Теперь, съ развитіемъ на
стоящей, здоровой грамотности, подпольныя старовѣрческія 
тетрадки отодвигаются въ сторону, какъ неудобоваримый 
хламъ, не выдерживающій критики даже и посредственныхъ 
старовѣрческихъ начетчиковъ, начинающихъ скептически от
носиться къ измышленіямъ раскольничьихъ апологетовъ. Какъ 
несомнѣнный признакъ школьнаго вліянія—замѣтнымъ стано
вится упадокъ престижа, такъ называемой, австрійской іерархіи, 
очень было расплодившейся въ Гуслицахъ. Теперь старооб
рядцы стали плохо довѣрять своимъ самозваннымъ попамъ и 
требуютъ отъ нихъ точныхъ книжныхъ доказательствъ въ 
защиту того или другаго ученія, распространяемаго ими въ 
своихъ корыстныхъ видахъ. Начетчики здѣшняго края заго
товляютъ какую-то бумагу, съ различными запросами, которую 
имѣютъ преподнести, извѣстному Савватію, котораго они счи
таютъ „древлеправославнымъ архіепископомъ московскимъ® и 
потребовать отъ него отвѣтовъ на различныя „сомнѣнія®, 
обуревающія въ настоящее время старообрядческій міръ.

Вообще въ здѣшней старообрядческой средѣ замѣтно дви
женіе въ пользу примиренія съ православною церковью. Фактъ— 
очень отрадный. Пора уже поборникамъ старины свернуть 
съ сектантскихъ дебрей па истинный путь. Недоразумѣнія, 
существующія между старовѣріемъ и церковью, теперь уже 
достаточно выяснились и болѣе благомыслящіе изъ старооб
рядческихъ книжниковъ не усматриваютъ уважительныхъ при
чинъ раздѣленія съ церковью.

Подобные факты замѣчаются въ послѣднее время и во 
многихъ другихъ мѣстностяхъ. Вотъ, напр., какой любопыт
ный фактъ изъ школьной жизни разсказываетъ въ Космо
Волжскомъ Краѣ корреспондентъ села Девлекеево, Казан
ской губ., жители котораго на половину старообрядцы Кар- 
повскаго согласія. По окончаніи раздачи наградъ, говоритъ 
корреспондентъ, былъ отслуженъ благодарственный молебенъ. 
Предъ молебномъ экзаменаторъ обратился къ присутствующимъ 
родителямъ съ приглашеніемъ остаться на молебнѣ, если 
только они пожелаютъ. Остались всѣ бывшіе въ школѣ. 
Кончилось молебствіе и стали собираться уходить. Вдругъ
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произошло какое-то движеніе среди народа., толпившагося въ 
избѣ. Къ экзаменаторскому столу протискивался сѣдой старикъ 
лѣтъ 60. Подойдя къ столу, старикъ сдѣлалъ земной по
клонъ священнику о. Цивильскому, говоря: „Батюшка! 
Вижу, что добру ребятъ учишь, земно тебѣ кланяюсь и бла
годарю"... Поднялся старикъ и второй разъ поклонился въ 
ноги экзаменатору, и ему говоря, что онъ видитъ теперь, 
что „школа добру учитъ" и онъ всѣхъ, въ лицѣ экзамена
тора, благодаритъ за заботы о школѣ и объ ученьѣ. Учи
тельницамъ старикъ отвѣсилъ по глубокому поясному поклону 
и ихъ благодарилъ за ученье добру и за наставленіе ребятъ 
уму-разуму. Вся эта сцена произошла въ глубочайшей тишинѣ 
и вышла чрезвычайно торжественною. Всѣ были поражены 
такимъ выраженіемъ чувства благодарности со стороны ста- 
рообрядца-старика.

И это далеко не единичные факты. Подобнаго рода 
факты мы уже не разъ отмѣчали, и они у всѣхъ на гла
захъ. Доброе дѣйственное вліяніе церковной школы на ра
скольниковъ не подлежитъ никакому сомнѣнію. Это—глубоко 
отрадное, утѣшительное явленіе, которому всякій истинный 
сынъ православной церкви не можетъ не порадоваться иск
ренно и глубоко. Не есть ли это —самый вѣрнѣйшій и есте
ственный путь къ соединенію раскола старообрядчества съ 
православіемъ?!

МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА.
Собраніе 0 т д ѣ л а И к о н о в ѣ д ѣ н і я. 29 мая въ 

квартирѣ товарища предсѣдателя М. Д. Свербеева происхо
дило второе обычное собраніе членовъ Отдѣла Иконовѣдѣнія, 
возстановленнаго при Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣ
щенія. Собраніе состоялось подъ предсѣдательствомъ прот. 
М. С. Боголюбскаго. Въ началѣ собранія секретаремъ Отдѣла 
Г. П. Георгіевскимъ прочитанъ былъ, утвержденъ и подпи
санъ протоколъ предшествующаго собранія. За тѣмъ товари
щемъ предсѣд. свящ. I. Ѳ. Мансветовымъ предложено было 
чтеніе о возстановленіи Отдѣла Иконовѣдѣнія и задачахъ 
его, въ которомъ выяснялись тѣ цѣли, какія имѣетъ въ виду 
преслѣдовать Отдѣлъ, а равно и побужденія, вызвавшія къ 
тому. Для ознакомленія Общества съ начинающеюся дѣятель
ностію Отдѣла опредѣлено; статью свящ. Мансветова напеча
тать въ Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостяхъ *) и сдѣлать 
отдѣльныхъ оттисковъ для раздачи и разсылки, куда будетъ 
нужно, въ количествѣ 1200 экз.

За тѣмъ имѣли сужденіе о мѣстѣ, гдѣ принимать и хра
нить присылаемыя иконы. Въ виду не имѣнія отдѣльнаго по
мѣщенія,—до времени принимать и хранить присылаемыя въ 
Отдѣлъ вышеуказанныя пожертвованія въ Епархіальной библіо
текѣ подъ отвѣтственностію завѣдующаго библіотекой. Де
нежные взносы (членскіе и пожертвованія) просили принимать 
казначея Н. М. Постникова. Слѣдующее очередное собраніе 
предположено имѣть по окончаніи лѣтнихъ каникулъ; но, 
чтобы дѣятельность Отдѣла не прекращалась, о. предсѣдатель 
предложилъ разрѣшить въ лѣтнее время собирать для обсуж
денія текущихъ дѣлъ и вопросовъ — должностныхъ лицъ 
(предсѣдателя, его товарищей, казначея и секретаря), а 
также и свѣдущихъ людей, на что собраніе его и уполно
мочило.

’) Напечат. въ № 22 Моск. Церк. Вѣд.

Посѣщеніе княземъ Черногорскимъ Серб
скаго подворья. 30 мая, въ одиннадцатомъ часу утра, 
Его Высочество Князь черногорскій Николай изволилъ посѣтить 
храмъ Благовѣщенія Божіей Матери, что на Сербскомъ по
дворьѣ. Къ этому времени въ церковь собрались: сербскій 
военный министръ Драгутинъ Франасовичъ, сербскій послан
никъ Миланъ Михайловичъ, секретарь посольства, прожива
ющіе въ Москвѣ черногорцы, члены московской сербской 
колоніи, члены славянскаго вспомогательнаго общества и дру
гія лица. При входѣ въ храмъ Его Высочество былъ встрѣ
ченъ настоятелемъ Сербскаго подворья о. архимандритомъ 
Кирилломъ съ крестомъ и св. водою. 0. архимандритъ при 
этомъ произнесъ слѣдующую рѣчь: „Ваше Высочество, воз
любленный государь! Въ этомъ святомъ храмѣ Божіемъ я 
былъ такъ счастливъ пять лѣтъ тому назадъ привѣтствовать 
юнаго короля Сербіи Александра I. По милости Божіей я 
теперь удостоился встрѣтить и тебя, владѣтельный витязь 
геройской и братской Черногоріи, и привѣтствовать въ этомъ- 
же храмѣ,—храмѣ мира, любви и братскаго соглатія.—Встрѣ
чая тебя и привѣтствуя словами; добро пожаловать, геройскій 
государь, я осмѣливаюсь изъ глубины души произнести ту 
дивную и знаменательную молитву великому святителю, про
свѣтителю нашего сербскаго народа, св. Саввѣ, которая не
давно излилась изъ твоихъ княжескихъ устъ, молитву, кото
рая обрадовала сердца всѣхъ сербовъ и согрѣла ихъ новой 
и вѣрной надежной на счастливую будущность: Святителю 
Савва! примиритель братьевъ и источникъ всего счастья и 
величія сербскаго народа! Ты бди и надъ согласіемъ между 
государемъ братской намъ Черногоріи Николаемъ I, и юнымъ 
королемъ Сербіи Александромъ I. Аминь“. Его Высочество, 
приложившись къ св. кресту и принявъ окропленіе св. водою, 
прослѣдовалъ въ храмъ и сталъ по правую сторону возлѣ 
иконы святителя Саввы сербскаго. Началось благодарственное 
къ Господу Богу молебствіе по случаю облегченія отъ болѣзни 
августѣйшаго сына князя черногорскаго, княжича Мирко. 
При окончаніи молебна, ктиторъ церкви Сербскаго подворья 
Н. И. Свиридовъ поднесъ Его Высочеству въ дорогой сереб
ряной вызолоченной ризѣ съ эмалью икону небеснаго покро
вителя черногорскаго княжества св. великомученика Георгія и 
произнесъ при этомъ глубокопрочувствованную рѣчь. Его 
Высочество благоговѣйно приложился къ св. иконѣ. Молебенъ 
закончился провозглашеніемъ многолѣтій; Государю Импера
тору, Государынямъ Императрицамъ, Наслѣднику Цесаревичу 
и всему Царствующему Дому, благовѣрному христолюбивому 
государю и князю Черногорскому Николаю I, супругѣ его 
благовѣрной княгинѣ Миленѣ, наслѣднику его благовѣрному 
княжичу Даніилу и ихъ августѣйшей семьѣ, благовѣрному и 
христолюбивому государю и королю Сербскому Александру I, 
синоду, высокопреосвященнѣйшимъ митрополитомъ: черногор
скому Митрофану и сербскому Михаилу. Послѣ исполненія 
многолѣтія, пѣвчіе запѣли тропарь „Спаси, Господи" и его 
Высочество прикладывался къ иконамъ: Благовѣщенія Бого
родицы и св. Саввы, а затѣмъ прослѣдовалъ въ келліи о. 
настоятеля Сербскаго подворья архимандрита Кирилла, Его 
Высочество изволилъ принять поднесенную ему икону св. Ни
колая чудотворца въ серебряной ризѣ.

Посѣщеніе Вознесенскаго монастыря герцо
гиней Мекленбургъ—Піверинской. Въ одинъ изъ 
дней прошедшей недѣли Ея Императорское Высочество Ве-
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ликая Княгиня Вѣра Константиновна и одна изъ дочерей 
Ея Высочества посѣтили Вознесенскій дѣвичій монастырь, въ 
Кремлѣ. Августѣйшія Посѣтительницы осматривали церкви 
обители, ея ризницу, а также и келліи настоятельницы и 
сестеръ. Въ присутствіи Ихъ Высочествъ хоръ монахинь 
пропѣлъ нѣсколько духовныхъ піесъ. На этой же недѣлѣ 
обитель посѣтила также Ея Императорское Высочество Ве
ликая Княгиня Елена Владиміровна, прибывшая въ монастырь 
вмѣстѣ съ младшею дочерью Ея Императорскаго Высочества 
Великой Княгини Маріи Александровны, принцессой Беатри
сой. Юныя Гостьи, предварительно побывавъ въ храмахъ 
монастыря и ризницѣ, посѣтили мѣстную игуменію Евгенію, 
гдѣ одна дѣвочка, воспитывающаяся въ пріютѣ, существующемъ 
при монастырѣ, удостоилась поднести Высокимъ Гостьямъ 
нѣкоторыя вещи своего издѣлія.

Пожертвованія въ память Св. Коронованія. 
Въ ознаменованіе Священнаго Коронованія Ихъ Император
скихъ Величествъ, прихожане храма во имя святителя Алексія 
митрополита московскаго, что на Алексѣевской улицѣ, въ 
Таганкѣ, соорудили на чудотворную Ѳеодоровскую икону Пре
святыя Богородицы, во имя которой освященъ ихъ главный 
храмъ, драгоцѣнную золотую ризу съ эмалью; вся одежда на 
Богоматери сдѣлана изъ крупнаго жемчуга, а вѣнецъ и по 
мѣстамъ риза, украшена множествомъ брилліантовъ и другихъ 
драгоцѣнныхъ камней.—Въ храмъ во имя Рождества Пресвя
тыя Богородицы, что въ Рождественскомъ дѣвичьемъ мона
стырѣ, на большихъ размѣровъ икону (172 аршина высотою) 
святаго цѣлителя Пантелеймона, усердіемъ одной изъ мѣ
стныхъ монахинь, ко дню Священнаго Коронованія Ихъ 
Императорскихъ Величествъ сооружена художественно испол
ненная драгоцѣнная серебряно-вызолоченная съ эмалью риза.

БИБЛІОГРАФІЯ.
Историческій очеркъ благотворительности гі уче

нія о ней языческомъ мірѣ, въ Ветхомъ Завѣтѣ и 
въ древней церкви христіанской. Прот. I. Д. Петро
павловскаго. Москва 1895 года.

Дѣло благотворительности и милости къ меньшей братіи,— 
есть первѣйшая обязанность вѣрующаго христіанина. „ Пода
вайте же бѣднымъ", говоритъ блаженный Августинъ, „я 
прошу васъ о томъ, увѣщеваю васъ, предписываю вамъ, по
велѣваю вамъ, я посланникъ ихъ передъ вами. Слушая Еван
геліе, вы воздаете хвалу Богу; по, братіе мои, похвала 
эта—только листья вѣры, между тѣмъ какъ отъ васъ тре
буются и плоды, плодомъ же таковымъ служитъ милосердіе". 
„Милостыня, говоритъ св. Златоустъ, есть наилучшее средство 
снисканія милосердія Божія, избавленія отъ осужденія за 
грѣхъ правосудіемъ Божіимъ; она своего рода выкупъ за 
грѣхи, она есть царица добродѣтелей, ибо она быстро воз
вышаетъ человѣка въ небесное пространство и является за 
него лучшей ходатайницей. Милосердіе владѣетъ могучими 
крыльями, оно прорѣзываетъ воздухъ, восходитъ до луны, 
поднимается выше лучезарнаго солнца и проникаетъ. до по
слѣднихъ высотъ неба. Но и тамъ оно не останавливается, 
оно проходитъ самое небо, восходитъ далѣе и далѣе среди 
сонмовъ ангеловъ и хора архангеловъ и всѣхъ высшихъ силъ и 
приближается къ самому трону Царя. Послушай слово Божіе, 
которое говоритъ; Корнилій! твоя молитва и твоя милостыня 

взошли предъ Лицемъ Бога; значитъ: если ты имѣешь мно
гіе грѣхи, но при этомъ ходатайницей за себя—милостыню, 
то не бойся, ибо никакія высшія силы не могутъ противо
стоять милостынѣ: она потребуетъ для тебя оправданія, ка
кими бы грѣхами ты пи отяготилъ себя — твое милосердіе 
побѣдитъ ихъ всѣхъ".

Такъ, вопросъ о благотворительности есть насущный въ 
христіанскомъ обществѣ,—всегда новый и неизбѣжный, ибо, 
по слову Господа, нищія всегда имате съ собою. Въ виду 
высокой важности дѣла благотворенія, весьма поучительно 
знать судьбы этого дѣла въ минувшія времена. Ничто такъ 
не поучительно, какъ примѣръ. И въ этомъ святомъ дѣлѣ 
примѣръ первенствующей церкви можетъ имѣть самое благо
творное вліяніе; поэтому прослѣдить исторически ходъ бла
готворительности и взгляды на нее въ древнѣйшія времена 
есть дѣло—достойное полнаго вниманія.

Эту задачу и беретъ на себя та небольшая по объему 
книга, оглавленіе которой мы указали выше.

I. Міръ языческій не зналъ благотворительности въ истин
номъ смыслѣ этого слова. Основой жизни языческаго міра 
служилъ эгоизмъ: язычество—это міръ безъ любви. Правда, 
и въ язычествѣ было нѣкоторое подобіе дѣлъ милости и 
благотворенія. Такъ, и тамъ роскошные, изнѣженные богачи 
подавали иногда милостыню нищимъ, которые большими тол
пами сидѣли, обыкновенно, на уличныхъ перекресткахъ, мо
стахъ и при дверяхъ храмовъ во всѣхъ большихъ городахъ. 
Правда, и тамъ иногда дѣлались большія вспомоществованія 
людямъ случайно впавшимъ въ несчастіе, напр. путешественни
камъ, очутившимся въ безвыходномъ положеніи или постра
давшимъ отъ какихъ либо иныхъ причинъ. Однако всѣ эти 
и подобныя обнаруженія добрыхъ чувствъ въ язычникахъ не 
имѣли глубокихъ корней въ ихъ сердцахъ и не вытекали 
изъ какихъ либо серьезно — нравственныхъ мотивовъ: пода
вали милостыню для того, чтобы заглушить въ себѣ непріят
ное впечатлѣніе отъ тяжелаго вида нищаго или услышать 
себѣ похвалу и благожелапія. Что древній міръ не имѣлъ 
въ себѣ—единственнымъ началомъ истинной благотворитель
ности—любви, это видно изъ воззрѣній грекоримской фило
софіи на бѣдность и изъ ученія ея о мотивахъ и цѣляхъ 
благотворительности. Безъ всякаго сомнѣнія, Платонъ есть 
лучшій/философъ Греціи; и вотъ этотъ знаменитѣйшій мудрецъ 
Греціи выставляетъ передъ нами эгоизмъ, какъ жизнедѣятель
ный принципъ язычества: въ его идеальномъ государствѣ 
вовсе не указывается мѣста благотворительности. Бѣднякъ 
долженъ быть стираемъ съ лица земли: онъ нарушаетъ гар
монію общаго благополучія и радости въ идеальномъ госу
дарствѣ. Если рабочій заболѣлъ, то нѣтъ надобности забо
титься о немъ: жизнь такого человѣка не имѣетъ другой цѣли, 
кромѣ той, чтобы онъ исполнялъ свое ремесло; во разъ онъ 
этого не можетъ, его жизнь не имѣетъ болѣе цѣны.

II. Въ другой міръ съ иными началами вступаемъ мы по 
переходѣ изъ язычества въ Ветхій Завѣтъ. Здѣсь все отли
чается своеобразностью, отъ всего вѣетъ новымъ духомъ.

Только въ Ветхомъ Завѣтѣ въ первый разъ выступаетъ 
передъ нами благотворительность съ ея истиннымъ характе
ромъ, основанная на любви къ ближнимъ. Люби ближняго 
своего, какъ самого себя. И вотъ законъ Моисеевъ имѣетъ 
въ виду не только помощь бѣднымъ, но прежде и главнѣе 
всего стремится предупредить возникновеніе и распространеніе
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бѣдности въ народѣ. Но такъ какъ бѣдность, не смотря ни на 
какія мѣропріятія, совершенно неискоренима на землѣ, ибо 
это законъ грѣховнаго міра, пока онъ существуетъ, (Вт. 
15, 11) то отсюда въ книгахъ Моисеевыхъ мы находимъ 
цѣлый рядъ самыхъ гуманныхъ, можно сказать, трогательныхъ 
законоположеній, направленныхъ къ обезпеченію горькой участи 
бѣдняковъ. Но какъ ни высокою представляется намъ бла
готворительность Ветхозавѣтная, по сравненію съ языческимъ 
міромъ, однако и она имѣетъ свои границы или недостатки.

Она характеризуется двумя чертами — исключительностью 
націонализма (народности) и опредѣленностью политико-законо
дательной формы, въ которой она выражена. Для израиль
тянина близкій есть только его единовѣрецъ, и только по 
отношенію къ нему одному имѣютъ значеніе всѣ законы, 
предписывающіе благотвореніе. При этомъ законы о благо
творительности носятъ на себѣ политическій характеръ и 
нѣкоторымъ образомъ вынуждаютъ израильтянъ къ ихъ испол
ненію. Отсюда всѣ эти закопы легко могли превратиться въ 
сухой, лицемѣрный формализмъ.

Ш. Христіанство есть послѣдняя завершительная ступень 
религіознаго развитія человѣчества, далѣе котораго идти уже 
некуда. Какъ безусловное совершенство по своему содержанію, 
оно заключаетъ въ себѣ и совершеннѣйшее ученіе о благо
творительности.

Въ чемъ же коренится это ученіе и изъ чего оно выте ■ 
каетъ? Оно вытекаетъ изъ всеопредѣляющаго христіанскаго 
ученія о Богѣ, какъ Высшемъ Существѣ, какъ объ Отцѣ 
всѣхъ людей и безконечной Любви: когда молитесь, гово
рите, Отче нашъ, сущій на небесахъ (Луки 11, 2); 
Богъ есть любовь и любовь Божія намъ открылась 
въ томъ, что Богъ послалъ въ міръ единороднаго 
Сына Своего (1 Іоанна 4, 8). Но Богъ есть перво
образъ нашего духа, слѣдовательно и существо нашего духа 
должна составлять также любовь (1 Іоанна 4, 16). Ясное 
дѣло, что въ человѣкѣ прежде всего и больше всего должна 
быть любовь къ Богу, какъ отвѣтное чувство на любовь 
Божію къ намъ (Матѳея 22, 37). Въ чемъ же должна вы
ражаться эта любовь къ Богу? Въ исполненіи Его воли, 
Его заповѣдей; кто имѣетъ заповѣди Могі и соблю
даетъ ихъ, тотъ любитъ Меня (Іоанна 14, 21; 1 
Іоанна 5Г 3). Но въ ряду этихъ заповѣдей самое первое и 
главное мѣсто занимаетъ любовь къ ближнему: вторая же 
(заповѣдь) подобная ей (любви къ Богу)—возлюби ближ
няго твоего, какъ самого себя (Матѳея 22, 39).

До какой высоты восходить, на кого простираться и какія 
стороны человѣческой жизни должна обнимать заповѣдь любви 
къ ближнимъ? — Рѣшеніе этихъ вопросовъ съ христіанской 
точки зрѣнія открываетъ передъ нами всю неизмѣримую глу
бину христіанскаго ученія о благотворительности. По примѣру 
Господа, возлюбившаго насъ и предавшаго Себя за насъ 
(Евр. 5, 2), любовь христіанина къ ближнему должна прости
раться до самоотреченія или до самопожертвованія за другихъ 
(1 Іоанна 3, 17). Вотъ объемъ христіанской благотвори
тельности. Какія стороны жизни человѣка она должна обни
мать? И въ этомъ случаѣ лучшій отвѣтъ на вопросъ даетъ 
намъ Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ своими личными 
отношеніями къ людямъ. Въ началѣ своего великаго служе 
нія міру Онъ сказалъ о Себѣ словами пророка Исаіи; духъ 
Господень... помазалъ Меня благовѣствовать ни

щимъ, послалъ Меня исцѣлять сокрушенныхъ серд
цемъ, отпустить измученныхъ на свободу, проповѣ- 
бывать лѣто Господне благопріятно (Луки 4,18^19).

Здѣсь, конечно, разумѣются прежде всего пужды духовныя, 
но, несомнѣнно, онѣ не исключаютъ заботъ Господа и о тѣ
лесныхъ. Это подтверждается всѣмъ дальнѣйшимъ ученіемъ 
и проповѣдью Іисуса Христа, по сокровенному смыслу кото
рыхъ вѣрующіе составляютъ религіозно-нравственное братство, 
въ которомъ каждый собратъ долженъ быть готовъ на жертву 
въ пользу другаго (Матѳея 6, 10, 11; Матѳея 19, 21; 
Луки 19, 8—9; Дуки 6, 36; Луки 6, 30. 34; Луки 14, 
13; Матѳея 25, 45).

Въ писаніяхъ апостоловъ мы находимъ только дальнѣйшее 
развитіе существа и духа ученія о благотворительности, ка
кое выражено было Самимъ Господомъ. Съ точки зрѣнія 
неразрывнаго духовнаго единства между вѣрующими, апостолы 
требуютъ отъ христіанъ особенной заботы о бѣдныхъ (2 
Кор. 12, 22 — 26; Римл. 12, 8; 2 Коринѳ. 8, 
12). Первая община христіанъ — Іерусалимская отличалась 
такимъ юношески свѣжимъ духомъ благотворительности, по
добнаго которому мы уже не встрѣчаемъ въ другое время 
(Дѣяній 2, 45).

IV. Со смертью апостоловъ духъ апостольскаго вѣка не 
отлетѣлъ отъ церкви христіанской, а пребывалъ въ ней. 
Особенною высотою по своимъ нравственнымъ мотивамъ отли
чалась благотворительность христіанъ въ періодъ гоненій. 
Здѣсь христіанство раскрываетъ всю свою мощь въ нрав
ственномъ обновленіи человѣчества; здѣсь любовь проявляется 
во всей своей широтѣ и побуждаетъ вѣрующихъ къ жертвѣ 
для Бога и ближнихъ безъ разсужденій; каждый христіанинъ 
съ радушіемъ открываетъ двери для всякаго бѣдняка; тогда 
же получаютъ свое начало и многія формы общественной 
благотворительности, каковы, напримѣръ, ежемѣсячные вклады 
въ общественную кассу и пожертвованія, соединявшіяся съ 
совершеніемъ Таинства Евхаристіи. Христіане того времени 
буквально исполняли слова апостола: чистое и непорочное 
благочестіе передъ Богомъ Отцемъ есть то, чтобы 
пргізирать сиротъ и вдовъ въ ихъ скорбяхъ. Посред
никами въ дѣлѣ общественной благотворительности, непосред
ственными раздаятелями самыхъ пособій бѣднымъ, являлись 
діаконы, пресвитеры и епископы.

V. Послѣ побѣды христіанства надъ язычествомъ Церковь 
Христіанская успѣла быстро раскрыть все внутреннее богат
ство своего содержанія съ его различныхъ сторонъ. Это было 
время полнаго разцвѣта внутренней и внѣшней жизни церкви. 
Въ это время выступаетъ на западѣ и на востокѣ длинный 
рядъ знаменитѣйшихъ представителей церкви святыхъ Отцевъ 
и Учителей.

Необычайному подъему въ церкви духовныхъ силъ соот
вѣтствовало и широкое развитіе дѣла благотворительности. 
Да и самые труды церкви въ это время были особенные. 
Съ распространеніемъ церкви естественно увеличивалось въ 
ней количество бѣдняковъ; развитію бѣдности среди всѣхъ 
народовъ того времени способствовали постоянныя варварскія 
нашествія, сопровождавшіяся разореніемъ странъ и разруше
ніемъ городовъ.

Помимо глубокаго чувства состраданія въ душахъ вѣрую
щихъ, на защиту этихъ несчастныхъ съ особенною силою въ 
это время выступаютъ величайшіе христіанскіе проповѣдники
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на востокѣ и на западѣ. Великія имена Іоанна Златоустаго, 
Григорія Богослова, Василія Великаго, Амвросія, Августина, 
Льва и Григорія Великихъ выдаются высоко изъ общаго 
сонма провозвѣстниковъ христіанской любви и милости. Оду
шевленныя воззванія пастырей о благотвореніи неимущимъ, 
приносили благотворные плоды. Вѣрующіе отзывчиво отно
сились къ голосамъ своихъ пастырей и щедро жертвовали 
отъ своего достатка. Тогда возникли новые виды благотво
рительности: пожертвованія въ церковь или въ. видѣ прино
шеній деньгами и вещами, или въ видѣ наслѣдствъ по за
вѣщанію. Всѣ таковыя приношенія поступали въ распоряже
ніе служителей церкви и расходовались ими или на нуж
ды самой церкви, болѣе же всего, на помощь неимущимъ. 
Св. Златоустъ говоритъ: „что пользы, если трапеза Хри
стова полна золотыхъ сосудовъ, а Самъ Христосъ томится 
голодомъ? Что пользы устроить для трапезы златотканные 
покровы, а Христу не дать и нужнаго для прикрытія? Спа
сеніе еще не пріобрѣтается тѣмъ, если церкви подарятъ 
золотой сосудъ, украшенный драгоцѣнными каменьями“. Много 
и частныхъ лицъ того времени извѣстно широкой благотво
рительностью. Таковы на востокѣ дѣвица Макрина, сестра 
Василія Великаго, вдова Олимпіада, почитательница Злато
уста и двѣ замужнія женщины Нонна, мать Григорія, и его 
сестра Горгопія, а на западѣ Павла съ дочерью Павлиной, 
Фабіола, и епископъ Павлинъ Полянскій. Съ возникновеніемъ 
монашества, монастыри не оставались безучастными къ дѣлу 
благотворительности. Древніе иноки, отказавшись отъ всѣхъ 
земныхъ благъ, посвящали свой физическій трудъ пропитанію 
нуждающихся. Монахи Сиріи, по свидѣтельству Августина, 
отъ своихъ трудовъ отправляли цѣлые корабли питательныхъ 
продуктовъ въ разныя нуждающіяся страны.

Таково въ самыхъ общихъ чертахъ содержаніе разсматри
ваемой нами книги. Отсюда видно, какой интересъ можетъ 
имѣть она для всякаго мыслящаго христіанина. Она обстоя
тельно, на основаніи самыхъ достовѣрныхъ фактовъ, знакомитъ 
пасъ съ тою стороною древней христіанской жизни, которая 
имѣетъ преимущественнѣйшій интересъ, ибо ближе всего ка
сается потребностей большинства современнаго намъ общества, 
но которая въ то же время, всего менѣе, намъ извѣстна. Въ 
учебникахъ церковной исторіи мы, обыкновенно, привыкли 
изучать внѣшнюю сторону христіанской жизни; смѣна іерар
ховъ, постепенное развитіе дисциплины и ученія церковнаго — 
вотъ преобладающіе вопросы, съ которыми знакомятъ насъ 
наши курсы церковной исторіи. Что же касается внутренней 
жизни христіанскаго общества, ея завѣтныхъ стремленій и 
идеаловъ, ея симпатій,—все это излагается вскользь и какъ 
бы мимоходомъ. Поэтому такой насущный вопросъ жизни 
христіанскаго міра, какъ вопросъ о благотворительности въ 
его прошедшемъ, въ исторіи у насъ мало кому извѣстенъ.

Какъ было поставлено дѣло благотворительности въ раз
личныя эпохи исторической жизни церкви, особенно въ древ
нѣйшія времена, какія начала лежали въ основѣ этого дѣла, 
въ какихъ формахъ проявлялось опо, кто были главныя 
отвѣтственныя лица этого дѣла, въ чьихъ рукахъ было 
оно? - все это извѣстно только развѣ немногимъ спеціалистамъ 
церковной исторіи. Меледу тѣмъ, вопросъ о благотворительности 
требованіями самой жизни поставленъ па очередь, и рѣшеніе его 
должно совершиться въ недалекомъ будущемъ. Въ виду этого, 
всякій опытъ прошедшаго, а особенно опытъ цвѣтущихъ вре

менъ христіанской церкви имѣетъ неоцѣнимо—важное значеніе. 
Съ этой точки зрѣнія разбираемая нами книги имѣетъ не
сомнѣнный интересъ.

Свящ. Дм. Ѳаворскій.

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.
Православное торжество въ Ковно. 12 мая въ 

въ Ковно происходило знаменательное и радостное для мѣ
стныхъ православныхъ торжество перенесенія съ вокзала въ 
крѣпостной соборъ присланной въ даръ послѣднему общест
вомъ хоругвеносцевъ Троицѣ-Сергіевой Лавры, вслѣдствіе 
письма мѣстнаго протоіерея Каллистова иподполковликаПлечко, 
иконы преп. Сергія, освященной на ракѣ истлѣнныхъ мощей 
его въ Лаврѣ.

Въ часъ дня, изъ крѣпостнаго собора направился къ вок
залу крестный ходъ при участіи всего военнаго духовенства. 
Православное населеніе, оповѣщенное о предстоявшемъ тор
жествѣ особымъ объявленіемъ, собралось почти все, желая 
молитвенно привѣтствовать икону великаго россійскаго чу
дотворца. Къ этому времени окончилось богослуженіе въ ка
толическихъ костелахъ и въ лютеранской киркѣ, и къ пра
вославному крестному ходу присоединились толпы иновѣрцевъ, 
конечно, ради любопытства; но благолѣпіе самаго крестнаго 
хода, умилительное пѣніе хора въ парадныхъ кафтанахъ, 
блестящее облаченіе священнослужителей, единство торжествен
но-молитвеннаго настроенія тысячной толпы православныхъ— 
производили на иновѣрцевъ, видимо, глубокое впечатлѣніе. 
По прибытіи крестнаго хода къ вокзалу, внутри его предъ 
прибывшей иконой начался молебенъ, и вскорѣ въ дверяхъ 
вокзала показался, какъ-бы живой, увѣнчанный сіяніемъ под
вижническій ликъ и благословляющая десница неустаннаго 
печальника и молитвенника за Русскую землю. Тысячи рукъ 
замелькали въ воздухѣ, творя крестное знаменіе, и крестный 
ходъ, двинулся обратно къ собору, на этотъ разъ принявъ 
внушительные размѣры, такъ какъ за массой народа слѣдо 
вали длинною полосой сомкнутыя колонны войска. По при
бытіи къ собору, икона была обнесена вокругъ храма, а за
тѣмъ въ храмѣ была временно установлена посрединѣ предъ 
царскими вратами. Начался акаѳистъ, послѣ котораго моля
щіеся долго прикладывались къ иконѣ Угодника. Радость 
православнаго населенія г. Ковно и благодарность благоче
стивымъ жертвователямъ, особенно въ виду нападковъ и по
стояннаго недоброжелательства иновѣрнаго и иноплеменнаго 
населенія не поддаются описанію.

Рѣдкое Евангеліе. Настоятель одесской Свято
Троицкой церкви сообщилъ свѣдѣнія о рѣдкомъ Евангеліи, 
пріобрѣтенномъ Его Императорскимъ Величествомъ Государемъ 
Императоромъ. Это рѣдкое Евангеліе найдено нѣсколько мѣ
сяцевъ тому назадъ въ Кесаріи (турецкой Арменіи). Еванге
ліе написано на пергаментѣ, и происхожденіе его можно 
отнести къ IV вѣку. Найденное Евангеліе считается старѣй
шимъ противъ 3-хъ рѣдкихъ экземпляровъ Евангелій, нахо
дящихся: первое —въ Петербургѣ, второе въ Ватиканѣ и 
третье у англійской королевы, подаренное ей александрійскимъ 
патріархомъ. О рѣдкой находкѣ было сообщено правительству 
Соединенныхъ Штатовъ, которое предложило за него 800 лиръ. 
Русскій посолъ въ Константинополѣ г. Нелидовъ сообщилъ 
объ этой цѣнной находкѣ Государю Императору, и Евангеліе
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пріобрѣтено было Его Императорскимъ Величествомъ за 
1, 000 лиръ. Евангеліе это будетъ доставлено черезъ Одес
су въ Петербургъ.

Поднесеніе ЕгоИмператорскомуВеличе- 
ству Государю Императору складпя. Архіепи
скопъ иркутскій Тихонъ удостоился поднести Его Импе
раторскому Величеству Государю Императору отъ духовенства 
пяти епархій, расположенныхъ въ предѣлахъ Сибири, драго
цѣнный серебряный вызолоченный складень; посрединѣ склад
ня помѣщена икона просвѣтителя Сибири, святителя Иннокен
тія, архіепископа иркутскаго; ликъ святителя написанъ на 
доскѣ отъ гроба, въ которомъ почивали мощи этого святителя 
до ихъ обрѣтенія. Икона покрыта художественной работы 
ризой, изъ чистаго золота, по мѣстамъ украшенной драгоцѣн
ными камнями. На створахъ складня помѣщены въ золотыхъ 
ризахъ образа: на правомъ, св. преподобнаго Михаила Мале
ина, имя котораго носилъ первый царь изъ рода Романовыхъ 
Михаилъ Ѳеодоровичъ, и св. Николая чудотворца. На лѣ
вомъ створѣ складпя помѣщены иконы: св. мученицы царицы 
Александры и св. равноапостольной княгини Ольги.

Закладка церкви - школы. На желѣзнодорожной 
товарной станціи въ г. Саратовѣ состоялась, 19-го мая, 
закладка церкви-школы. Молебенъ совершалъ соборнѣ прео
священный епископъ Николай. На торжествѣ, кромѣ желѣзно
дорожнаго начальства, присутствовали лица гражданской адми
нистраціи. Строить будутъ: церковь—на 1, 000 человѣкъ 
и школу —па 250 мальчиковъ и 150 дѣвочекъ. Школа 
основана въ память Священнаго Коронованія Ихъ Император
скихъ Величествъ. Средства, необходимыя на постройку цер
кви-школы, собраны между желѣзнодорожными служащими при 
содѣйствіи рязанско-уральскаго общества.

Общество распространенія грамотности. Въ 
Стародубскомъ уѣздѣ, Черниговской губерніи, возникаетъ 
общество насущной потребности, ставящее себѣ задачею рас
пространеніе грамотности между сельскимъ населепіемъ Старо- 
дубскаго уѣзда, посадовъ: Еліонки, Воронка, Лужковъ и 
Млынки, городовъ Стародуба и Погара. Согласно своему 
уставу, общество помогаетъ крестьянамъ строить сельскія шко
лы и снабжаетъ послѣднія мебелью и книгами, устраиваетъ 
воскресныя чтенія, поощряетъ сельскихъ учителей, денежными 
наградами и проч. Членами общества могутъ быть всѣ лица, 
интересующіяся народнымъ образованіемъ, хотя бы и живущія 
внѣ предѣловъ Стародубскаго уѣзда.

Высочайшія благодарности запожертвованія 
въ честь св. Коронованія. Наказный атаманъ Кав
казскихъ казачьихъ войскъ представилъ телеграмму- началь
ника 2 й Кавказской казачьей дивизіи, съ выраженіемъ вѣр
ноподданническихъ чувствъ Ихъ Императорскимъ Величе
ствамъ по случаю Священнаго Коронованія, гдѣ выражено же
ланіе чиновъ дивизіи пожертвовать въ нынѣ строющійся въ 
Игдырѣ, на правой сторонѣ Аракса, первый православный 
храмъ, иконы св. Николая Чудотворца и благовѣрной ца
рицы Александры. Телеграмма эта была повергнута на Вы
сочайшее Его Императорскаго Величества благовоззрѣніе и 
на всеподданнѣйшемъ по сему докладѣ Государю Императору 
благоугодно было Собственноручно начертать: „ Сердечно благо
даримъ^.—Войсковой наказный атаманъ войска Донскаго пред
ставилъ телеграммы общества торговыхъ казаковъ Семикарокар
ской станицы, области войска Донскаго, и пятисотъ членовъ об

щества Ростовскаго на Дону коммерческаго клуба, въ кото
рыхъ названныя общества просили повергнуть къ стопамъ 
Ихъ Императорскихъ Величествъ вѣрноподданническія чувства, 
по случаю совершившагося Священнаго Коронованія, при чемъ 
торговые казаки вышеупомянутой Семикарокарской станицы 
постановили ознаменовать день Свящепааго Коронованія Ихъ 
Императорскихъ Величествъ постройкою па торговой площади 
часовни во имя св. Николая чудотворца и царицы Алек
сандры и въ дни 14-го мая, 6-го декабря и 23-го апрѣля 
торговли пе производить. Телеграммы эти Военнымъ минист
ромъ были доложены Его Императорскому Величеству и на 
всеподданнѣйшемъ по сему докладѣ Государю Императору 
благоугодно было Собственноручно начертать: „Искренно 
благодаримъ* (Р. Ол.)-

Закладка воспитательнаго дома для сиротъ 
въ ознаменованіе Св. Коронованія Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ. 14 мая, въ Нижнемъ Нов
городѣ въ память Св. Коронованія состоялась торжественная 
закладка зданія воспитательнаго дома для сиротъ и безрод
ныхъ дѣтей. Воспитательный домъ устраивается на средства, 
пожертвованныя почетнымъ гражданиномъ города М. Ѳ. Су
харевымъ, который обезпечилъ дальнѣйшее существованіе это
го учрежденія всѣми своими недвижимыми имуществами, на
ходящимися въ городѣ и на ярмаркѣ. Общая сумма этого 
пожертвованія простирается до 300.000 руб.

Влагой починъ. Въ Камышловскомъ уѣздѣ, Пермск. 
губ., за послѣднее время при нѣсколькихъ школахъ устраива
ются церковные хоры; на каждый хоръ отпущено по 300 
рублей.

Иконостасъ изъ орлеца. На Императорской Екате
ринбургской гранильной фабрикѣ изготовляется въ настоящее 
время иконостасъ изъ орлеца малиноваго цвѣта, размѣромъ 
въ 2 саж. длины и 2 саж. высоты. Крестъ этого иконо
стаса сдѣланъ изъ бѣлаго кварца. Работы производятся уже 
въ продолженіе двухъ лѣтъ и закончатся, вѣроятно, лѣтъ 
черезъ пять. Иконостасъ предназначается для храма Христа 
Спасителя, сооружаемаго на томъ мѣстѣ, гдѣ былъ убитъ 
Императоръ Александръ II. На той же фабрикѣ изготовляет
ся, по заказу Государя Императора Николая Александровича, 
лампада изъ нефрита рѣки Онота (притокъ р. Бѣлой), 
Иркутской губ.; лампада будетъ поставлена на гробницѣ 
Императора Александра III въ Петропавловскомъ соборѣ; 
она будетъ имѣть около 3/4 аршина въ діаметрѣ (М.. 
Вѣд.).

Прекращеніе праздничной торговли. Въ Семи
палатинскѣ въ засѣданіи городской думы недавно разсмотрѣ
но было ходатайство торговцевъ и приказчиковъ о безуслов
номъ воспрещеніи торговли въ воскресные дни. Ходатайство 
торговцевъ вызвано было желаніемъ ознаменовать добрымъ 
дѣломъ Священное Коронованіе Ихъ Величествъ; при хода
тайствѣ своемъ торговцы представили въ городскую думу 
собранные ими по подпискѣ 1.000 руб. на домъ трудолю
бія въ Семипалатинскѣ. Вопросъ этотъ прошелъ въ думѣ 
почти единогласно въ благопріятномъ смыслѣ. Въ томъ же 
засѣданіи разсмотрѣнъ былъ другой, не менѣе важный, вопросъ 
объ открытіи въ Семипалатинскѣ дома трудолюбія въ память 
Священнаго Коронованія Ихъ Величествъ. Вопросъ этотъ 
прошелъ единогласно, и дума постановила жертвовать для 
дома трудолюбія ежегодно по 200 руб. изъ городскаго бюд-
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жета и подарила домъ, принадлежащій городу, стоящій 
1.000 руб.

СОДЕРЖАНІЕ: Несчастія, посланныя отъ Бога, служатъ намъ во спасеніе.— 
Дмитровское духовное училище.—Московская Церковная Старина —Благотворное влі
яніе церковной школы на раскольниковъ.—Московская Хроника.—Библіографія.— 

Извѣстія и замѣтки.—Объявленія.

Объявленія.
во всѣхъ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ 

ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЯ И ПРАКТИЧЕСКІЯ СОЧИНЕНІЯ 

подъ общимъ заглавіемъ:

„ПОЛЕЗНАЯ БИБЛІОТЕКА"
Цѣна каждой книги 50 коп.

Астрономія въ вопросахъ и отвѣтахъ.—Г. Парвиля. Перев. подъ ред. проф. 
С Глазенапа. 104 стр. (съ 20 рис.).

Научныя развлеченія (Собр. простыхъ физич. опытовъ)—д-ра В. Буринска- 
го. 128 стр. (съ 104 рисунк.).

Подъ водою.—Исторія водолазнаго дѣла и подводнаго плаванія. Л. Фигье. Пе
реводъ подъ редакціею и съ дополненіями Гр. Ф-та. 120 стран. (съ 22 рисунк.). 

Самоучитель фотографіи.—Теорія и практика фотографическаго искусства. Ф. 
Диллэй. Перев. подъ ред. В. Буринскаго. 244 стр. (съ 35 рис.).

Домашняя лабораторія. (Руководство въ ознакомленію съ основами химіи). Ф. 
Федо. Перевелъ и дополнилъ Л. Лямина. 160 стр. (съ 37-ю рисунк.),

Рыболовъ-любитель. (Жизнь, ловля и разведеніе прѣсноводныхъ рыбъ). Обще
доступное практическое руководство. Ѳ. Пескова. 180 стр. (69 рис.).

Чудеса растительнаго міра. Составилъ Ѳ. Медвѣдева. 148 стр. (Съ 30 рис.).
Комнатное цвѣтоводство. Сост. Ѳ. Медвѣдева. 144 стр. (съ 56 рис.).
Спортъ во всѣ времена года. Составилъ Гр—Ф-та. 200 стр. (съ 60 рис.).
Драгоцѣнные камни. Составилъ Не. Святскій. 184 стр. (съ 38 рпс.).
Исторія чудеснаго въ новѣйшее время. Л. Фигье. Перев. съ 3-го фран- 

цузск. изданія М. Гогунцова. Часть I. Кудесничества Каліостро.—Магнетизеры ми
стики.—Электро-біологія.—Стучащіе духи. 224 стр.

Исторія чудеснаго въ новѣйшее время. Л. Фигье. Перев. съ 3-го фран- 
цузск. изданія. М. Гогунцова. Часть П. Электрическіе люди.—Отзывчивыя улитки. — 
Вертящіеся столы и медіумы. 130 стр.

Чудеса гипнотизма. Исторія и современное положеніе вопроса о гипнотизмѣ,— 
Очерки В. Битнера. 266 стр. (съ 6 рис.).

Жизнь земли.—Очерки популярной геологіи. Профессора Ф. Пуше. Перев. и 
доп. Н. Ляминъ. 164 стр. (съ 30 рис.).

Пять внѣшнихъ чувствъ.—Л. Фигье. Обработалъ и дополнилъ Д-ра Ю. Молись.
152 стр. (съ 20-ю рис.).

Древніе и новѣйшіе колоссы. (Исторія и описаніе замѣчательныхъ статуй, 
начиная съ древнѣйшихъ временъ). Е. Лебазейль. Перев. съ франц. Г. 224 стр. 
съ 33 рис.).

Прѣсноводный акваріумъ. Составилъ Г. Богданова. 65 стр. (съ 14 рис.).
Первые обитатели Москвы—разсказъ изъ временъ сѣдой старины. В. Бит

нера. 184 стр. (съ 18 рис.).
Письма изъ Африки. Генриха Сенкевича. Перевелъ М. Круковской. 271 стр. 

(съ 26 рис.).
Домашній обиходъ. (Сборникъ совѣтовъ и рецептовъ но всѣмъ отраслямъ до

машняго хозяйства).—Составилъ Ф. Г. 184фХІХ стр.
Гальванопластика. Общедоступное практ. руководство для любителей. С. Гла

голева. 64 стр. (съ 7 рис.). 2-ѳ изд.
Электричество въ домашнемъ быту. Руков. для ліобит. электротехн. Сост.

Н. Давяковской. 194 стр. (съ 117 рис.).
Горшковое комнатное плодоводство. Сост. Ѳ. Медвѣдевъ. 40 стр. (съ 

6 рис.).
Календарь флоры. Составилъ Ѳ. Медвѣдевъ. 56 стр. (съ 3 рпс.).
Феноменальные люди. (Замѣчательные примѣры силы и ловкости). Сост. по 

Гюйо Добэ. 64 стр.
Начало и конецъ міра. ІП. Ришара. Перев. и дополи. С. Святскій. 184 стр.
Въ странѣ черныхъ христіанъ. (Очерки Абиссиніи). Ф. Волгина. 128 стр. 

(съ 15 рис.).
Чудеса полярнаго міра (Исторія путешествій.—Природа.—Жизнь и нравы 

обитателей.) Е. Лабазейль. Перев. Ё. Костко. 168 стр. (съ 35 рис.).
Первая помощь при несчастіяхъ съ людьми.—Общедоступное руков. для 

подачи помощи до прибытія врача. Сост. по проф Эсмарху, Мозетигъ-Мооргофу и 
др.—Д-ръ мед. С. Г. 188 стр. (съ 45 рис.).

Микроскопъ и телескопъ. Зюршаръ и Марголле. Перев. и дополи. И. Свят
скій, 140 стр (съ 4? рис.).

Астрономъ-любитель. Руководство къ ознакомленію съ небесными явленіями и 
ихъ наблюденіямъ. Сост. дѣйств. чл. Русс. Астрон. Общ. Е. Предтеченскій. 
200 стр. (съ рис. и черт.).

Гг. иногородніе, выписывающіе изъ книжнаго склада II. П. Соіі- 
кина (Спб. Стремянная, 12), за пересылку не платятъ.

ЗУБО-ЛѢЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ Д-ТА ВИНАВЕРЪ.
Безплатный пріемъ по зуб. болѣзн. лицъ съ ихъ семейст. духов
наго званія, церковно-служнтелей, монаховъ, монахинь, преподава
телей и воспитан. семинаріи, церков. хоръ и пр., вставленіе же 
искусственныхъ зубовъ, почипка, передѣлка ихъ и пломбированіе 
за полъ цѣпы, удаленіе зубовъ безъ боли въ присутствіи врача. 
Петровка, близъ Кузнец. моста, д. Михалкова, подъѣздъ съ 

Петровки.

Д О ІГЬ - К И X О Т Ъ Л А М А И Ч С К I Й.
Сочиненіе Сервантеса, полный перев. въ 2-хъ част. Н. ІИ. Тимофѣева. 

656 стр. Цѣна 1 р. 20 к., съ перес. 1 р. 50 н.

Этотъ романъ, сатирическое значеніе котораго останется безсмертнымъ, долженъ 
быть всегда въ числѣ любимыхъ книгъ каждаго интеллигентнаго человѣка.

ЛУННЫЙ КАМЕНЬ.
Романъ Уильки Коллинза, перев, съ англійскаго Д. А. "ернова. 

480 стр. Цѣна 60 коп , съ перес. 85 коп.

Кто не знаетъ имени Уильки Коллинза, этого романиста сь фантазіей, полной 
таинственныхъ исторій, ужасовъ преступленій и страшныхъ семейныхъ драмъ? 
Романъ «Лунный камень» является однимъ изъ самыхъ характерныхъ его рома

новъ, заключающій таинственную исторію одного уголовнаго дѣла.

СОВРЕМЕННАЯ НЮБЕЯ.
Романъ Іо<аса Ли, перев. съ датскаго В. Фирсова.

186 стр. Цѣна 60 к., съ перес. 75 и.

Сѣверная литература въ настоящее время обращаетъ на себя всеобщее вниманіе, 
затрогивая самые коренные вопросы современной общественной нравственности 
и общественнаго устройства. Предлагаемый романъ касается, такъ сказать, «воспи
тательнаго вопроса», и по своей силѣ, по яркости красокъ и смѣлости постановки 

вопроса произвелъ сенсаяцію въ Европѣ.

ЖИІ1АЖД»
Романъ Элизы Ожешко, перев. съ польскаго А. Сахаровой.

203 стр. Цѣна 60 коп , съ перес. 75 коп
Въ послѣднее время съ увлеченіейъ отдавшись исторіи, преимущественно древ
ней, маститая писательница создала рядъ шедевровъ, къ числу которыхъ относится 
и означенный романъ. Въ немъ описывается исторія евреевъ послѣ разрушенія Іеру

салима 'Гитомъ и ихъ безпрерывныя возстанія противъ римскаго владычества.

НА БОЖЬЕМЪ ПУТИ.
Романъ Бьернстерна-Бьернссна, перев. съ шведскаго М. Н. Чинаева. 

280 стр. Цѣпа 60 коп., съ перес. 75 коп.

Романъ этотъ безспорно является самымъ выдающимся во всемірной литературѣ 
за послѣднее десятилѣтіе. Глубиною и смѣлостью мысли онъ возвышаетъ душу 
читателя до жажды подвига. Героиня романа, Рагни, словно сотканная изъ цвѣ
точной пыли, пробуждаетъ такія высокія чувства, что, разъ прочитавъ этотъ 
романъ, всякій захочетъ обратиться къ нему много и много разъ снова, во вся
кую трудную минуту своей жизни. Авторъ хотѣлъ указать людямъ путь, дѣй

ствительно угодный Богу, и выполнилъ свою задачу блестяще.

Съ требованіями обращаться во книжный складъ П. П. Сойкина.
С.-Петербургъ, Стремянная, собст. д. № 12. 1—О
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