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О  т  д  %  л  ъ  Э Ф Ф И ц ё а л ь н ы й .  

Отъ Училищнаго Совета. 
I. 

Училищный Сов&гъ, разсмотр^ьъ въ засЬданш своемъ, со

стоявшемся 22 Ноября 1891 г., сделанный д^лопроизводите-

лемъ Совета выписки изъ представленныхъ въ Сов^тъ о. о. Бла

гочинными отчетовъ о состоянш школъ за 189%1 учебный годъ, 

*йостаВ()ВИЛЪ: 1) Предс$дателямъ УЧИЛИЩНЫХЪ Попечительствъ 

йрото1ереямъ: Либавскому — М. Королеву и Перновскому—М. 
Суйгусару и священникамъ: Сиссегальскому—Лшцу, Иллуксто-

Гринвальдскому—Тихомирову, БуртиЗжскому-Златинскому, Воль-

марскому — Дегожскому, гхарклину, Лемзальскому— 

Знаменскому, Иернигельскому—Лунину, Руэнскому — Пятниц
кому, Уббенормскому—Добшинскому, Эйхенангернскому — Грас-

ману, Пильтенскому — Нейману, Фруенбургскому — Стипрайсу, 

Баускому— Соколову, Газенпотскому—Янковичу, Лембургскому 
— Лебедеву, Роопскому—Меньшикову, Мерьямскому—Покров

скому, Лельскому — Скоропостижному, Дерптскому-Георпев-
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скому — Безсребренникову, Рингинскому— Шорохову, Таккерорт-

скому—Н. Пранцу, Гельметскому—Бобковскому, Тестамскому-
Четыркину, Гутмансбахскому — К. Пранцу, 1ениернскому 

Скоропостижному, Леальскому—Вярагу, Паденормскому—Каме
неву и Михаэльскому — Лузику за заботливость о преусп4янш 
школъ и усердное преподаван1е въ оныхъ выразить отъ име
ни Совета благодарность и одобреше. 2) Членамъ Училищныхъ 

Попечительствъ: Аудернскаго Янопу, Гутмансбахскаго Лоренцу, 

1еппернскаго Томасту, Леальскаго — С1йгу и Олешницкаго— 
Бандареву и Цыганову за усердное и заботливое отношеше къ 

школамъ заявить благодарность СовЬта; 3) Учителямъ школъ: 
Кокенгузенской — Карпу и Калнину, Буртнекской — Балтыню, 

Вольмарской—Авотыню, Метагской—ЛЬпиню, Пернигельской — 

Сникеру, Руэнской —Летавйту, Туккумской — Звирбулю, Пиль-
тенской — Шрейберу, Тальсенской — Толвицкому, Видальской— 

Лапсу, Юргенсбургской —Томсону, Лельской—Коэлю, Деритской 

Георпевской —Пельбергу и Юркатаму, Рингинской— Эрницу и 
Кусовскому, Гельметской — Тамму, БоккенгоФской — Герману, 
Фалькенауской—Беляеву, Носовской—Соколову (пер. въ Сыре-

нецъ), Логозской—Саару, (пер. къ Рев. Влад. ц.), Таккерорт-

ской—Фридолину, Леальской — Ольтеру, Аудернской — Суттю, 

Тестамской—Канемяги и Вейсенштейнской — Кэрку за усердное 
и успешное преподаваше въ школахъ выразить одобрен1е Со
вета; 4) Недостаточность усиЪховъ въ школахъ: ОЗОЛЬСГОФСКОЙ, 

Фридрихштадтской, Пурцаской, ГроссенгоФской, Рагудистской и 
Кавандской поставить на видь Училищнымъ Попечительствамъ 
сихъ школъ съ т$мъ, чтобы Попечительства непременно озабо

тились улучшешемъ успйховъ въ сихъ школахъ; 5) Пейдескому 
и Шелькондскому Училищнымъ Попечительствамъ объявить, что, 

если и въ текущемъ учебномъ году не посл$дуетъ улучшешя 

усп^хоБЪ въ школахъ — - Кагустской и Готландской, то Попечи
тельства обязаны на м гЬсто учителей Тейса и Юргенсона прь 

искать новыхъ способныхъ и знающихъ русскш языкъ учите

лей въ эти школы и о пршсканныхъ кандидатахъ донести Со
вету; 6) Сунцельскому Училищному Попечительству поручить 

лршскать на мЬсто М. Путныня новаго учителя въ Лауберг-



скую школу и о последующемъ донести Совету; 7) Учителямъ 
школъ: Морицбергской, Густавсбергской, Пурцаской, Гроссен-

ГОФСКОЙ, Рагудистской, Гангельской, ВольденгоФСкой, Ясальской, 

Кэймаской, Саардеской и Суйкской, какъ мало знающимъ рус-
скш языкъ, чрезъ что и успехи учениковъ по этому предмету 

оказываются слабыми, объявить чрезъ Училищныя Попечитель

ства, что если они не позаботятся о скорМшемъ изученш рус-

скаго языка, то будутъ устранены отъ должности съ но-

ваго учебнаго года; 8) Подтвердить Училищнымъ Попечитель
ствамъ, чтобы о не всячески старались объ успйшномъ обучеши 
русскому языку какъ въ приходскихъ, такъ и во всиомогатель-
ныхъ школахъ, а о.о. Благочинныхъ просить строго следить за 

этимъ, немедленно донося Совету, если изучеше русскаго языка 
окажется недостаточнымъ въ той или другой школе; и 9) вме

нить Училищнымъ Попечительствамъ въ обязанность, чтобы 

славянскш языкъ непременно и неопустительно преподавался въ 

двухклассныхъ и одноклассныхъ школахъ, о.о. же Благочин
ныхъ просить иметь строгое наблюдете за этимъ. 

Вышеизложенное постановлеше Училищнаго Совета напе

чатать въ Рижскихъ Еиарх1альныхъ Ведомостяхъ для руковод

ства и исполнешя. 

II. 

Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 21-го 

Декабря 1891 года: 

1) Учитель Сареской вспомогательной школы, Пейдескаго 

прихода Михаилъ Кюнгъ уволенъ отъ должности, а на его место 

допущенъ къ исправление должности учителя въ означенной 

школе обучавшшся въ Пейдеской приходской школе крестьянинъ 

Александръ Эпнемуйстъ> 

2) Помощникъ учителя Таббиферской вспомогательной шко

лы, Фалькенаускаго прихода, Петръ Киршъ уволенъ отъ долж

ности, а на его место допущенъ къ исправлешю сей должности 

имеюпцй зваше сельскаго учителя 1устинъ Киршъ. 

3) Учительница Гринвальдской вспомогательной школы Зи
наида Колпинская переведена къ Гульбенской вспомогательной 



школе, Голгофскаго прихода; на место ея учителемъ Гринвальд-
ской школы определенъ сдавпий экзаменъ на зваше приходскаго 
учителя Иванъ Бакитъ. 

Ш. 
Председатель Россшскаго общества Краснаго Креста оора-

тился къ Его Преосвященству, Председателю У чилищнаго Совета, 
съ просьбою о содействш къ распространенно издаваемаго 06-
ществомь Вестника. Вследств1е сего, Училищный Советъ въ за-
седанш своемъ 8 Ноября 1891 г. постановил!»: Рекомендовать 
Училищнымъ Попечительствамъ, имеющимъ местныя средства, 
выписку „Вестника Россшскаго Общества Краснаго Крестаи  

для церковно-прпходскихъ школъ. О чемъ спмъ и объявляется 
Училищнымъ Попечительствамъ, съ прпсовокуплешемъ, что про
грамма означеннаго Вестника и подписная цена онаго объявлена 
въ № 24 Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей за 1891 годъ. 

О Т Ч Е Т Ъ  
о состоянш православныхъ народныхъ училищъ При-

балтшскихъ губернш за 18911 учебн. годъ. 
(Продолжете) см. № 24 за 1891 г. 

Постройка домовъ для школъ. 
Въ отчетномъ году построены дома для приходскихъ 

школъ на средства правительства : Леальской, Вормской, 
Вяйке-Ляхтрской и Кыргесаарской, на средства землевладельца 
Графа С. Д. Шереметьева—Пебальгской, и на средства крестьян-
скаго общества—Гутмансбахской вспомог. школы. Кроме того, 
производится постройка домовъ для школъ на средства прави
тельства: Домеснеской, Пильтенской, Юрроской и Суйслепской 
(прих. шк.), на средства Учил. Совета — Фелькской и Раппин-
ской прих. шк. (на постройку дома для последней школы местное 
общество дало отъ себя 250 р.), и на средства крестьянскаго 
общества — Марценской прих. шк. (Учил. Советомъ отпущено 
обществу въ пособ1е 450 р). и Канцоской вспом. шк.; незави
симо отъ сего производится перестройка на средства Училищн. 
Совета школьно-молитвенныхъ домовъ: Интескаго и Лембург-
скаго, на что Советъ отпустилъ 2200 руб. Затемъ, настоитъ 
необходимость въ постройке домовъ для школъ — приходскихъ: 
Рижско-Вознесенской, Гривской, Хрщевской, Венденской, Козен-
ГОФСКОЙ, Носовской, Фелькенауской, Черносельской-единоверче-



ской, Торгельской, Кюноской, Куркундской, Ристинской, Малуп-
ской и Лельской, и вспомогательныхъ: АННОНГОФСКОЙ, Фоссен-
бергской, Морицбергской, ОгерсгоФской, КэтрингоФской, Раюш-
ской, Лайксаарской, Арукюльской, Ямаской, Эниверской, Уга-
ленской, Видальской, Гульбенской, Лаздонской, Энге-УддаФер-

ской, КортенгоФъ-Василиской и Рейлиской. Кроме того, необ

ходимо расширить домъ ЭШОНГОФСКОЙ прих. шк. и перестроить 

дома для Кугголеиской и Кармиской вспом. школъ. Сознавая 

эту необходимость. Училищный Советъ, сообразуясь съ имею
щимися въ его ведеши средствами, приступаетъ, по мере воз

можности, къ постройке домовъ для школъ, Такъ, въ отчет-
номъ году Советъ началъ уже дело о постройке домовъ для 
школъ: Кюноской, Фалькенауской, Черносельской-Единоверческой, 

Арукюльской, Ямаской, УддаФерской, КортенгоФъ - Василиской 

и Рейлиской, — и разрешилъ КроппенгоФскш школьно-молитвен

ный домъ перенести на новое место близъ строющейся новой 

КроппенгоФской церкви и перестроить заново подъ помещете 
для приходской школы и отпустилъ на это 1034 р. 92 к. въ 

дополнеше къ даннымъ на сей предметъ Епарх1альнымъ Ведом-

ствомъ 185 р. 8 к. и пожертвованнымъ КроппенгоФскими при

хожанами 260 р. 
При этомъ Училищный Советъ считаетъ необходимымъ 

упомянуть о следующемъ обстоятельстве: 1) Вастемойское 

крестьянское общество на постройку дома для Канцоской школы 

отпустило 1000 р. По составлены плана и сметы на сш по

стройку, суммы этой оказалось недостаточно. Въ виду этого, 

Учил. Советъ просилъ Унравлеше Государственными Имуще-
ствами въ Приб. губершяхъ исходатайствовать установленнымъ 

порядкомъ безмездный отпускъ потребнаго и указаннаго въ смете 

на эту постройку лесу. Вследств1е сего, по всеподданнейшему 

докладу Г. Министра Госуд. Имуществъ, ГОСУДАРЪ ИМПЕРАТОРЪ 

въ 31 день декабря 1890 г. ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизво

лить: „необходимый на постройку дома для народнаго сельскаго 

училища въ Канцо 795 сосновыхъ бревенъ, исчисленныхъ тех

ническою сметою размеровъ, отпустить безплатно изъ Васте-

мойзской казенной дачи". Лесъ отпущенъ и къ постройке дома 
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приступлено л^томъ 1891 г.; и 2) признавъ необходимымъ по
строить домъ для Фелькской приходской школы, Училищныи 
Советъ просилъ Управлеше Государственными Имуществами 
ходатайствовать предъ Г. Министромъ Госуд. Имуществъ объ 
отпуск^ изъ близъ лежащихъ къ Фельку казенныхъ л^сныхъ 
дачъ потребнаго на сш постройку лесу. По представление 

Управлешя, Г. Товарищемъ Министра 4 Февраля 1891 г. дано 
разрешеше: „лесные матергалы (въ количестве 1570 пог. саж.), 
необходимые на постройку дома для Фелькской прих. школы, 
отпустить за полутаксовую стоимость изъ Фалькенауской казен
ной дачи". Дача эта оказалась въ 80 верстахъ отъ Фелька и, 

по сделанному Фелькскимъ Училищнымъ Попечит. разсчету, до
ставка изъ Фалькенау и полутаксовая стоимость лесу исчислены 

въ 686 руб. 13 коп. — вдвое дороже сушествующихъ въ Фельке 
ценъ на лесъ. Въ виду этого, Училищный Советъ 28 марта 

1891 г. за 382 просилъ Управлеше Госуд. Имуществами 

ходатайствовать предъ Министерствомъ о разрешены продать 

на месте—въ Фалькенау отпущенный на означенную постройку 

лесъ и вырученную сумму въ полутаксовой стоимости передать 
въ распоряжеше Совета. По сообщенш Управлешя отъ 10 

сентября 1891 г. за № 11265, ходатайство Совета отклонено 
за неимешемъ къ удовле/гворенш онаго ааконныхъ основанш. 

Школьныя поиЗицетя. 

Изъ 475 школъ православныхъ 1) имеютъ собственные 
дома а) построенные Правительствомъ 95 шк., б) Училищнымъ 

Советомъ 39 шк., в) построенные: Епарх. Ведомствомъ и Совет. 
4 шк., г) правосл. Братствами 3 шк., д) на школьныя суммы 

2 шк., е) обществами 22 шк., ж) Советомъ и Поиечитель-

ствами 3 шк., з) ооществомъ при пособш отъ Правительства 
1 шк. ,  и)  обществомъ при пособш отъ Учил.  Совета 14 шк. ,  

1) обществомъ при пособш отъ Епарх. Ведомства 4 шк., к) об
ществомъ при пособш отъ Епарх. Ведомства и Учил. Совета 
1 шк., л) обществомъ при пособш отъ Братствъ 2 шк., м) 

частными лицами 4 шк., н) уступленные Министерствомъ 
Госуд. Имуществъ 7 шк., о) полученные отъ Морскаго ведом-



ства 3 шк. и п) пршбретенные Попечительствомъ 2 шк.; 2) 
помещаются безплатно: а) въ причтовыхъ домахъ 34 шк. б) въ 

домахъ волостныхъ правленш 10 шк., в) въ мызныхъ домахъ 
3 шк., г) въ лютеранскихъ домахъ 3 шк , д) въ крестьянскихъ 

домахъ 4 шк., е) въ баракахъ Таможеннаго ведомства 2 шк., 
ж) въ домахъ правосл. Братства 2 шк. и з) въ доме Морскаго 
училища 1 шк.; и 3) помещаются въ наемныхъ домахъ: а) съ 
платою отъ Св. Синода 138 шк., б) съ платою отъ Учил. Со
вета 32 шк., в) съ платою отъ Св. Синода и Учил. Совета 1 
шк., г) съ платою отъ Совета и местныхъ средствъ 8 шк., д) 

съ платою отъ Св. Синода и общества 3 шк., е) съ платою 
отъ Св. Синода и местныхъ средствъ 4 шк., ж) съ платою отъ 
Св. Синода, Совета, Братства и местныхъ средствъ 1 шк.. з) 

съ платою отъ Епарх. Ведомства, Совета и местныхъ средствъ 

1 шк., и) съ платою отъ правосл. Братства 3 шк., 1) съ пла

тою изъ местныхъ средствъ (школьныхъ суммъ) 11 шк., к) съ 
платою отъ обществъ 5 шк., л) съ платою обществомъ и Брат-
ствомъ 1 шк. и яаконецъ две школы, какъ переходяпця, не 

имеютъ постоянныхъ помещенш. 
На наемъ помещенш для школъ Св. Синодъ отпускаетъ 

ежегодно 10000 р., которые все и расходуются на этотъ пред-
метъ. Училишный же Советъ въ отчетномъ году израсходовалъ 

на уплату за нанимаемыя помещетя для школъ 3154 руб. 

74 коп. 
Построенныя Правительствомъ, Училищнымъ Советомъ, 

Братствами и обществами дома для школъ вполне отвечаютъ 

своему назначение; но нельзя сего сказать о домахъ, нанима-

емыхъ для помещетя школъ, въ особенности для школъ вспо-

могательныхъ. Большею частно дома эти тесны и неудобны для 

школъ. Состоя изъ одной и неболее двухъ комнатъ, где сосредо

точиваются классъ, спальня и столовая для учениковъ, дома эти 

нанимаются подъ помещетя для школъ только по крайней нужде 

и за неиметемъ другихъ более иодходящихъ помещенш для 

школъ. По донесенш о.о. благочинныхъ, изложенному въ отче-

тахъ о состоянш школъ, все наемныя помещетя имеютъ те 

или друпе недостатки, устранить кои возможно только построй-



кою новыхъ съ школьными приспособлешями домовъ, на что 
потребовалось бы значительный суммы денегъ, коихъ нельзя и 
требовать отъ мйстнаго православнаго общества, состоящаго, за 
немногими исключешями, изъ батраковъ и бобылей. Поэтому, 
приходится, по необходимости, мириться съ некоторыми неудоб

ствами нанимаемыхъ для школъ помещенш. 

35 собственныхъ школьныхъ домовъ застрахованы отъ огня 
на местныя средства, большинство же школьныхъ домовъ 
остается незастрахованными, по неименш средствъ. Въ отчет-
году Училищный Советъ отпустилъ изъ своихъ суммъ 7 руб .  
71 коп, на застраховаше школьнаго дома на острове Абро. 

По донесенш о.о. благочинныхъ школьные дома содер
жатся чисто и опрятно, зачемъ преимущественно наблюдаетъ 

Учил. Попечительство. 

Дома вспомогательныхъ школъ отопляются и освящаются 

на средства обществъ, — дома же приходскихъ школъ—на сред
ства, изыскиваемыя Учил. Попечительствами. Но есть не мало 
и такихъ приходскихъ школъ, на отоплеше которыхъ обще

ство даетъ дрова. При найме въ новооткрытыхъ приходахъ по
мещенш для школъ, въ контрактъ вводится услов1е объ обяза

тельстве домохозяина отапливать нанимаемое помещеше на свои 

средства, но въ отчетномъ году было два случая, когда и Учи

лищный Советъ призналъ необходимымъ выдать изъ своихъ 
суммъ пособ1е на отоплеше школьныхъ домовъ въ Кандаве 40 

руб. и въ Фаб1анове 15 руб. 

Ремонтировка школьныхъ домовъ. 

Въ отчетномъ году Училищнымъ Советомъ отпущено на 

ремонтировку школьныхъ домовъ: Вендаускаго 450 руб , Каве-

лехтскаго 400 р., Састамскаго 250 р., ГаангоФСкаго 200 руб., 
Эрлааскаго 75 р . ,  Петаласкаго 120 р . ,  1оанновскаго 100 руб. ,  

Стомерзейскаго 75 р., Пернигельскаго 75 р., Арросаарскаго 54 
руб., Михаэльскаго 100 р., Коплаускаго 175 р., ГензельсгоФ-
скаго 60 р. и Перновскаго 100 руб., каковая ремонтировка ча-
СТ1Ю произведена уже, а частш производится еще. Кроме того, 



ремонтированы на местныя средства школьные дома: Геллам-
скш, Пигавольдескш, Альтъ-Левельскш, Моонскш, Гутмансбах-
скш, Либавскш и Оденпейскш. Затемъ требуютъ ремонтировки 
школьные дома: Скрудалинскш, Икскюльскш, Супцельскш, Лаи-
скш, Караперскш, Куркундскш, Суйкскш, ЦинтенгоФскш, Везен-
бергскш, Кастолацкш, КниппельсгоФскш, Ильмьярскш, Зонтаг-
скш, Анзекюльскш, Пейдескш, Лаймьяльскш, Каррискш, Лидерн-
СКШ. При этомъ нельзя не упомянуть о следующемъ обстоя
тельстве: большинство домовъ для приходскихъ школъ построено 
Правительствомъ въ 1872 и 1873 г . ,  но на ремонтировку ихъ 
особыхъ средствъ не ассигновано. Будучи не ремонтированы 
совсЬмъ или мало ремонтированы въ течети столь долгаго вре
мени, дома эти требуютъ теперь значительныхъ суммъ на свою 
ремонтировку, каковыхъ Училищный Советъ вполне не въ со-
стоян1И дать изъ своихъ средствъ. Благодаря этому обстоятель
ству, число домовъ приходскихъ школъ, требующихъ ремонти
ровки, должно съ каждымъ годомъ увеличиваться, чрезъ что 
Совету, по необходимости, придется просить Правительство объ 
отпуск^ особой суммы на этотъ предметъ. (Продолжеше будетъ) 

ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННЫЙ, 
подъ предсЪдательствомъ Его Императорскаго Высочества Наследника Цесаревича, 

ОСОБЫЙ КОМИТЕТЪ. 
Денежный пожертвовашя, предоставляемый въ расноря-

жеше состоящаго подъ иредседательствомъ Его ИМПЕРАТОР

СКАГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА Особаго Комитета 
для помощи нуждающимся въ местностяхъ, постигнутыхъ 
неурожаемъ, а также заИВЛСШН о желанш жертвовать въ 
пользу нуждающихся хлебомъ (зерномъ и мукою) принима
ются въ помещенш Кабинета Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

у Аничкова моста, въ присутственные дни ежедневно, отъ 
11 час. утра до 5 час. дня. Пр1емъ пожертвованш и заявле-
нш въ дни неприсутственные, исключая 25 декабря, 1 и 
6 января, а также перваго и втораго дня праздника Св. 
Пасхи, будетъ производиться только съ 1 до 3 час. дня. 
Пожертвовашя отъ иногородныхъ следуетъ адресовать: въ 
С.-Петербургъ, въ ВЫСОЧАЙШЕ учрежденный подъ предсе* 
дательствомъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НдследникА 
ЦЕСАРЕВИЧА особый Комитетъ. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш Василш Сперансв1Й 



О т д Ъ л ъ  н е О Ф * и ц 1 а л ь к ы й .  

с л о в о  
НА. новый годъ. 

Принесите Господеви, Сынове Божьи, прине

сите славу и честь, принесите славу Имени Его 

и поклонитесл во дворгъ Святгьмз Его (Псал. 28). 

По благости Бож1ей мы вступили ВЪ НОВЫЙ ГОДЪ. Ч"6мъ 
приличнее всего встретить этотъ бездонный даръ Божш, какъ 
не всенароднымъ исповедатемъ безпредельной любви Бож1ей 
къ намъ и нрославлетемъ Господа за т4 милосги, каюя мы 
испытываемъ въ каждое новолет1е! Такая встреча и естественна 
и богоугодна. Принесемъ же Господеви, Сынове Божш, при-

несемъ Ему славу и благодареше за благодЬяшя, как1я кто 

испыталъ въ прошедшей жизни. 
Но кто въ состоянш исчислить все благодатные дары Бо

жш, когда всякая минута быт1я нашего и все, ч^мъ пользуемся 
въ жизни есть даръ всещедрой десницы Бож1ей? Юноши! Пред
ставьте живо попечете Отца небеснаго о сохраненш жизни 

вашей и о воспиташи въ васъ христ1анскихъ чувствъ, намере-
нш, расположенш.... приведите при этомъ на память добрые 
советы родителей, наставлешя и внушетя учителей, примеры 
честныхъ, богобоязненныхъ людей, собственныя счастлииыя 
расположешя ко всему доброму и тайныя, благодатный внуше
тя ко всему святому,—и вы поймете, сколько даровъ излилъ 
на васъ Господь еще на заре вашей жизни. А сколько вы, уже 

достигппе въ меру совершеннаго возраста, — сколько вы испы

тали на себе благости и милости Бож1ей! Одинъ почтенъ сла
вою и честно, другой облеченъ властно и силою. Иной живетъ 

въ довольстве и роскоши, другой богатеетъ счаст1емъ семей-

нымъ. Мнопе ирошедшш годъ встречали въ болезни и скорби, 
въ слезахъ и горе, а ныне благодушествуютъ и цветутъ здо-
ровьемъ, не явные ли это опыты благоволетя Бож1я? А сколько 
все мы испытали отъ Бога такихъ благодеянш, которыя только 
Ему одному известны. Припомнимъ необъяснимое томлете духа, 
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внутреннюю борьбу совести съ развращенною волею и мучитель-
- ный страхъ при каждомъ иокушенш нашемъ на какое-нибудь 

недоброе дело; вспомнимъ и то, какъ часто уже при совершен
ной решимости нашей на какой нибудь грехъ, неведомая намъ 
сила чрезъ неожиданное препятств1е останавливала наши нороч-

1Г  ные замыслы и намерешя, — какая дивная заботливость Отца 
•1 небеснаго о сохраненш нашей чистоты и невинности! Пред

ставьте себе безпокойное болезненное состоян1е души, въ ка-
Йв комъ она находится после каждаго грехопадетя; припомните 
и все обстоятельства, который какъ бы нарочно открывались 

®й намъ для возвращетя утраченной чистоты душевной, то насиль-
I! ственнымъ удалетемъ огъ дурныхъ сообществъ, то потерею 

№ предметовъ роскоши и сластолюб1я, то невольнымъ обращешемъ 
1|1' къ занят1ямъ противоноложнымъ господствующей въ насъ 
к: страсти, — какая отеческая попечительность промысла Божгя о 

насъ грешныхъ! 

Но КТО можетъ ИСЧИСЛИТЬ все деЙСТВ1Я, въ которыхъ обна-

« руживается благость Бож1я. Скорее можно пересчитать б1ен1е 

[до сердца, чемъ дары Промысла Бож1я. Благость Отца небеснаго, 

и можно сказать, на каждомъ шагу преследуетъ насъ своими да-

рами. Вы, труждающгеся и обремененные нуждами и лишен1ями, 
)[Я вы скажете, что забыты Богомъ и лишены даровъ Его. Вы, 
[1рк быть можетъ, ропщете на Промыслъ Божш за то, что, тогда 

и какъ каждое предпр1ят1е вашего ближняго венчается успехомт, 
р когда и малыя заслуги его сопровождаются наградами, обыкно-

0 венныя дела похвалою, тогда какъ друпе живутъ въ довольстве 
уж и роскоши, вы терпите лишешя и бедность, труды и слезы 

ты- ваши забыты людьми и какъ бы самимъ Богомъ. Не ропщите 

да за свою участь и вы, испытываюнце скорби и нужды! Верьте, 

до что все, кромЬ греховъ, происходитъ съ нами по Божш, а 

101- Богъ знаетъ, что делаегъ. Могло статься, что въ довольстве и 

)0! роскоши мы забыли бы Бога, въ славе и почестяхъ надмились, 

1Д0' удовольств1я, вместо того, чтобы служить отдыхомъ после не-
0 легкихъ трудовъ житейскихъ, довели бы насъ до самозабвешя 

и подавили чувство высшихъ потребностей, — могло случиться, 

а  что, кружась постоянно въ вихре удовольствш, забывъ обязан-



ности человека и христианина, мы одно помнили и одно твер

дили: душе, почивай, яждь, пгй, веселись (Лук. 12, 19). И вотъ, 
любовь Бож1я ДЛЯ сбережетя времени и силъ такъ часто нами 
неразумно иждиваемыхъ и для предотвращешя конечной потери 
всякаго добраго чувства, пос$щаетъ насъ потерями, нуждами, 
болезнями, не лишая при этомъ своего отеческаго попечешя. 
Вспомните, какъ часто, въ то самое время, когда б4дств1я 
ваши казались превышающими меру терпетя, когда силы ваши 
истощались отъ тяжкихъ, продолжительных'ь испытанш, совер
шенная безпомощность со стороны ближнихъ приводила васъ 

въ отчаяше и гибель казалась неизбежною, — въ это самое время 

вы получали неожиданную |помощь и что всего удивительнее— 
самыя слезы нередко делались источникомъ радости, несчаст1я— 

залогомъ благоиолуч1я. О, сколько благости Бож1ей испытываете 
на себе и вы, все труждаюшдеся и обремененные. Онъ — при
бежище и помощникъ вашъ въ скорби. Онъ твердыня ваша и 
щитъ спасешя. Принесите же Господеви, сынове Божш, при
несите славу и честь, принесите славу имени Его и поклонитесь 

во дворе святемъ Его! (Псал. 9.' 10—17. 3). 
Много разныхъ даровь мы получаемъ отъ Господа, но 

безспорно, что самый лучшш и драгоценный даръ Его, — это 

жизнь наша. Она мила и дорога намъ въ счастш и горе. А 
такой великш даръ очевидно долженъ иметь и назначеше важ

ное. Какая же это цель, съ которою Господь даетъ намъ жизнь 
и продолжаетъ изъ года въ годь бьте наше? Та ли, чтобы 

только намъ сладко есть, пить, веселиться? Но можетъ ли быть 
конечною цел1ю богоподобнаго существа, какъ человекъ то, что 

питаетъ только одну чувственную, животную природу нашу? 

Нетъ. Ваше жительство, по ученш Св, Апостола, на небесгьхъ 

(Фил. 3. 20), а потому главная задача настоящей жизни нашей 

заключается въ томъ, чтобы мы здесь — на земле приготовили 

себе блаженную вечность на небе. Что же требуетъ отъ насъ 
небо и вечность? Требуютъ постояннаго, болынаго и большаго 
нравственнаго очищешя, обновлешя, улучшетя. И можемъ 
представить себе, съ какимъ сладостнымъ чувствомъ, съ какимъ 
благодатнымъ внутреннимъ миромъ и съ какимъ светлымъ, ра-
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т- достнымъ лицемъ кончили старый и встречаютъ новый годъ 
в- т^, которые безъ страха и смущешя могутъ взглянуть на свое 

прошедшее. А что сказать о гЬхъ, которые не могутъ огля-
по т с[ нуться назадъ безъ того, чтобы не встретиться или съ жертвами 
ж® или соучастниками или съ свидетелями своихъ слабостей, своей 
иче® неверности Богу и добродетели? Чего могутъ ожидать и что 

обещать себе въ будущемъ подобные люди?... За явное, упорное 
Ь1^ нерадете о жизни, достойной нашего высокаго призвашя, мечь 

® правосудия Бож1я уже не разъ лежалъ у самаго корени бьтя 
1а81' ихъ и только любовь Бож1я щадила и еще щадитъ ихъ, ожи-
, е вра дая исправлетя. Вотъ новое свидетельство благости и милости 
шЬ- Бож1ей къ намъ грешнымъ. Принесемъ же Господеви, сынове 
всп- Божш, принесемъ Ему благодарете и прославимъ Его за без-

тыш предельное къ намъ милосердге. 
-41 Но чемъ и какъ достойно прославить намъ Господа за Его 
ваша велимя къ намъ милости? Можемъ и должны славить Его креп-

й) | кою верою въ Него, сыновнимъ послушашемъ святой церкви 
шик Его и строгою христ1анскою жизнш. Такое поведете темъ 

обязательнее для насъ, что его требуетъ собственная польза 

№, 1 наша. И всегда, особенно въ нынешнш день, мы не находимъ 
),-5' словъ для выражешя другъ другу желашй долголетней и счаст-
зр! ливой жизни, и дай Богъ, чтобы исполнились благожелатя 

ппз: наши. Но нетъ сомнен1я и въ томъ, что насгупившш годъ для 

ъш ыногихъ последнш на земле, что мнопе изъ живыхъ уже запе-

, чатлены знаметемъ ангела смерти и уже изречено определеше, 
яибыт что прошедшаго лгыпа для нихъ не будетъ больше, а настанетъ 
то, я безлетная вечность (Апок. 10. 6). И симъ то уже обреченнымъ 

наш; жертвамъ смерти надлежало бы употребить малый остатокъ 

и0: жизни на приготовлете себя къ вечности. Кто эти жертвы? 

най Мы не знаемъ ихъ. Знаемъ только, что отъ смерти ничто не 

зтовй защищаетъ, — ни крепость силъ, ни юность возраста, ни искус-

ч ц. ство врачей; знаемъ, что каждый изъ насъ всякую минуту мо-
0И жетъ сделаться жертвою смерти. А потому все мы обязаны 

о0 ныне же тщательно пересмотреть, безпристрастно проверить 

•20. свое прошедшее и затемъ вачать и продолжить новый годъ 
р! такъ, чтобы не страшно было окончить его въ вечности, если 
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это будетъ угодно Господу. Посл$дуемъ же совету Премудраго, 

который говоритъ мне и вамъ и всЬмъ намъ вместе*, не медли 

обратитися ко Господу и не отлагай день отъ дне. Внезапу бо 

изыдетъ гнпвъ Господень и  во время мести погибнеши (Сир.  5 .  8  9) .  
А ты, Господи и Владыко живота нашего, Ты ввелъ насъ 

недостойныхъ въ новое лето жизни, прими благодаренье наше 

за премногую любовь къ намъ гр^шнымъ и внемли молешю на
шему: созижди сердце чисто и духъ правъ обнови въ насъ. 
Настави насъ на путь веры и благочест1я и Своею благодатно 
утверди насъ въ сыновнемъ нослушанш Тебе, да прославится 
въ насъ Пресвятое Имя Твое отныне и до века. Аминь. 

Каеедральный прото1ерей В. Князевъ. 

Историко-статистическое описаше церквей п 
приходовъ Рижской еиархш. 

П Р Е Д И С Л О В 1 Е .  

Съ благословешя и утверждешя Преосвященнейшаго Ар-
сешя, Епископа Рижскаго и Митавскаго, составленъ историко-
статистическш комитетъ для описашя церквей и приходовъ Риж
ской епархш. Для выполнешя принятой на себя задачи Коми
тетъ предварительно выработалъ программу для о.о. настоятелей 

церквей Рижской епархш, которую бы они приняли въ руко
водство при описанш ввфренныхъ имъ церквей и приходовъ. 
Программа эта не ограничивалась только требованиями предста
вить описаше церквей съ истор1ею ихъ возникновешя, но имела 

въ виду собрать документально данныя, по которымъ бы можно 
было судить о развитш приходской жизни какъ въ религшзно-

нравственномъ отношенш, такъ и въ бытовомъ, — отметить 

деятелей, особенно выдававшихся на пользу церковно-приход-
скаго благосостояшя, насколько они (деятели) содействовали 
сему благосостояние своимъ нравственнымъ вл1ян1емъ, или иму
щественными жертвами, — при чемъ требовалось принять во 
внимаше и отношеше иноверной среды къ т4мъ или другимъ 
сторонамъ церковно-приходской или бытовой жизни православ-
наго населешя. Такимъ образомъ историко-статистическое опи-
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вд саше церквей и приходовъ Рижской епархш по указанной про-
<й),ц грамме должно было захватить церковно-приходскую жизнь со 
1|м всехъ главныхъ сторонъ ея проявленья и развитья. Независимо 

отъ сего, Комитетъ предварительно составил'ь планъ, по кото-
113(3 Р0МУ бы могъ быть расположен!» собираемый историко-стати-
наш; стическьй матерьалъ по описанш церквей и приходовъ Рижской 
й щ, епархш. По сему плану Комитетомъ предположено было част
иц ному описанью церквей и приходовъ предпослать обозреше раз

дав личныхъ сторонъ церковно-исторической жизни въ пред1злахъ 

щ Рижской епархш въ общихь чертахъ, откуда можно бы было 
видеть, какъ возгорался св тъ нравославья въ Прибалтшской 

окраине между туземцами, какъ онъ иотухалъ и опять снова 

возгоралск и теперь сьяетъ, распространяя свои благотворные 

Л | лучи на окружающую среду, какье деятели стояли и стоятъ во 
главе епархьальнаго управлешя и въ чемъ проявились ихъ за

боты и труды на пользу православной церкви въ местномъ 
крае, какое положенье занимали и занимаютъ второстепенные 

^ деятели (духовенство) въ общественной среде, какья меры были 
употрбляемы для распространенья духовнаго просвещенья въ 

ри. народе, какья препятств1я встречала и встречаетъ православная 
^•№ церковь въ предЬлахъ Рижской епархш отъ иновернаго обще-

[КТ  ства и сектъ, выродившихся какъ на почве лютеранства, такъ 

и православной русской церкви. Предметы эти частью уже раз-
работаны, а частью разработываются членами Комитета. 

№ Такимъ образомъ Комитетъ имеетъ возможность приступить 

къ печатанью собраннаго и частью разработаннаго имъ матерьала 

ож# () по историко-статистическому описанью церквей и приходовъ 
:о з но. Рижской епархш. Комитетъ предположилъ имеющьйся въ его 

^ распоряженьи матерьалъ напечатать въ местныхъ Епархьальныхъ 

,1 с :. Ведомостяхъ и затемъ издать отдельными выпусками -по сле-

)Вад| Дующему плану: 

им? 1-й выпускъ. Гл. I. Географическое положенье Прибалтш-
скаго края. Этнографическое описанье Прибалтшскаго края. Пле-

ГЙЛ мена изстари населяющья этотъ край: а) латышоко-литовскья, б) 
0 ЭСТО-ФИНСКЬЯ. 

10' 
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Гл. II. Отношете латышско-эстскихъ племенъ къ СОСБД-

нимъ славянскимъ племенамъ. Начало христ1анства между латы

шами и эстами до основашя г. Риги. 
Гл. III. Состоите иравослав1я между латышами и эстами 

со времени водворетя немцевъ въ Прибалтшскомъ крае до при-

соединетя Ливонш къ Россш. 
Гл. IV. Присоединете Ливонш къ Россш и состояте 

православия до обращетя эстовъ и латышей въ православге въ 
1841 г. Управлете православной церкви въ Прибалтшскихъ 
губертяхъ со времени присоединешя Ливонш до открьтя вика-

р1атства въ г. Риге. 
Выпускъ 11-й. Открьгпе Рижскаго викар1атства и первые 

викарные епископы: 1) Епископъ Иринархъ, 2) Епископъ Фи-

ларетъ (бшграФическш очеркъ того и другого съ раскрьгпемъ 

особенной ихъ деятельности въ пределахъ Рижской епархш). От-
крыт1е самостоятельной Рижской епархш. Составъ и пределы ея-
Рижск1е 1ерархи: 1) Архгепископъ Платонъ, 2) Епископъ Вета-

минъ, 3) Епископъ СераФимъ, 4) Епископъ Филаретъ, 5) Епископъ 
Донатъ, 6) Епископъ Арсенш. БшграФичесюе очерки сихъ Архи
пастырей съ описатемъ ихъ пастырской деятельности въ пре

делахъ Рижской епархш. 

Выпускъ 111-й. Гл. I. Духовное правлете во время 
Рижскаго викар1атства. Гл. II, Епарх1альное духовенство — 
пришлое и туземное. Гл. III. О способе просвещетя духовен
ства и народа. Гл. IV. О построенш церквей и школьно-молит-

венныхъ домовъ и причтовыхъ помещенш въ Рижской епархш. 

Гл. V. Отношете иноверцевъ къ православш въ пределахъ 
Прибалтшскаго края съ 1841 г. Гл. VI. Раскольники г. Риги. 
Гл. VII. Релипозныя секты, развивппяся на почве лютеранства 
въ пределахъ Прибалтшскаго края. 

Выпускъ 1У-й. Историко-статистическое описате право-
славныхъ церквей и приходовъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш. 

Отделъ I. 1) Губернскш городъ Рига. Географическое по-

ложен1е Риги, обусловливающее развит1е ея благосостояшя. 

Народонаселен1е г. Риги. Процентное отношете русекихъ къ 
туземцамъ. Положеше православныхъ въ отношен1и къ иновер-
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) 1- цамъ. Общш очеркъ православныхъ церквей и приходовъ, II. 
11 т ь ;' Уезды: Рижскш. Общш очеркъ. БюграФическое положеше 

уезда и этнографическое описаше его. Господствующее языки, 
П; :  образъ жизни и занятш населешя. Общш историческш очеркъ 

5Ч* положешя нравослав1я въ пределахъ уезда. Степень образован
ности населешя уезда. Сельск1я церкви Рижскаго уезда, 

тощ Отд^лъ II. У^зды: 1) Венденскш, 2) Валкскш, 3) Вольмар-
1616ч скш, 4) Верроскш, 5) Перновскш, 6) Феллинскш, 7) Дерптскш, 

ют 8) Аренсбургскш. Общш очеркъ каждаго уезда въ отдельности 
ш по тому же плану, какъ выше сказано о Рижскомъ уезде. 

Церкви въ уездныхъ городахъ и сельсюя. 

пери Выпускъ У-й. Историко-статистическое описаше православ

ие ныхъ церквей и приходовъ Курляндской губернш: I) Губерн
ии ск1Й городъ Митава. Описаше г. Митавы по плану описашя г. 

и). От- Риги. II. Уезды: 1) Добленскш (Митавскш), 2) Баусскш, 3) 

Виндавскш, 4) Гольдингенскш, 5) Газенпотскш, 6) Гробинскш 
Веша' (Либавскш), 7) Туккумскш, 8) Тальсенскш, 9) Якобштадтскш, 

шоп 10) Фридрихштадтскш, 11) Иллукстскш. Обгцш очеркъ описашя 
Ар ихъ по плану описашя Рижскаго уезда. Церкви въ уездныхъ 

я ДО городахъ и сельсия. 
Выпускъ VI. Историко-статистическое описаше православ-

вре«1 ныхъ церквей и приходовъ Эстляндской губернш. I. Губернскш 
ио- городъ Ревель. II. Уезды: 1) Ревельскш, 2) Везенбергскш, 3) 

тою Вейсенштейнскш, 4) Гапсальскш. Балтшскш портъ, острова — 
•молит -  Даго, Вормсъ. Общш очеркъ описашя ихъ по плану описашя 

щк г. Риги и Рижскаго уезда. Церкви въ Ревеле, уездныхъ горо

жан дахъ и сельск1я. 
риги, Историко-статистическш матер1алъ, расположенный по сему 

анстй плану, дастъ возможность начертить более или менее цельную 

и всестороннюю картину какъ современнаго намъ состояшя 

право- православ1я, такъ и древней судьбы его въ пределахъ Прибал

тшскаго края. Матер1алъ этотъ будетъ состоять частно изъ 

зе№ статистическихъ цифровыхъ данныхъ, которыя дадутъ возмож-

00 ность читателю самому сделать заключеше о преусиеяшяхъ 
:ъ 0 православ!я въ Рижской епархш, и частно будетъ предложенъ 

въ Форме обработанныхъ статей. Въ первомъ случае Комитетъ 
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поставилъ для себя неизменную обязанность циФровыя данныя 

или единичные Факты, относящееся къ уясненпо той или другой 

стороны сосгояшя церквей и приходовъ Рижской епархш, соб

рать, насколько можно, полно, точно и согласно съ действитель

ности, въ последнемъ же взялъ на себя трудъ обобщить еди

ничные Факты и такимъ образомъ разобраться въ сыромъ мате-

р1але архивнаго хранилища. Конечно, трудъ этотъ требуетъ 

тонкаго анализа историческаго матер1ала, правильной оценки его, 

основательности общихъ выводовъ изъ частныхъ Фактовъ, сло-

вомъ — научныхъ пр1емовъ въ разработке архивныхъ докумен-

товъ. Съ этой стороны Комитетъ постарается исполнить свою 

задачу настолько, насколько достанетъ у него наличныхъ силъ, 

призванныхъ къ участш въ его деятельности. По крайней мере, 

Комитетъ позволитъ себе надеяться, что его трудъ по важности 

предмета благосклонно будетъ принятъ читателемъ, интересую

щимся судьбою православ1я въ пределахъ Прибалтшскаго края. 

Съ Бож1ею помощью приступаемъ къ печатанпо историко-

статистическаго описашя церквей и приходовъ Рижской епархш 

но вышеизложенному плану. 

Г Л А В А  I .  

Географическое положеше Прибалтшскаго края и общее 
понятие о немъ *). 

Прибалтшскимъ краемъ называется северо-западная окраина 

Р осс1и, прилегающая къ юго-восточному берегу Балтшскаго 
моря и простирающаяся по берегу моря отъ реки Наровы до 

Полангена. Съ северо-востока край этотъ граничитъ С.-Петер
бургскою губершею, съ юго-востока—Псковскою, съ юга —Ви

тебскою и Ковенскою, а съ северо-запада—Балтшскимъ моремъ 

и его заливами. Прибалтшскш край въ настоящемъ своемъ 
виде занимаегъ пространство въ 1639 квадратныхъ миль; если 

же присоединить къ нему также такъ называемую Польскую 

*) Статья эта составлена прэтотереемъ I. Линденбергомъ 
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ЛИФЛЯНДШ, входившую въ составъ древней Ливонш, а ныне при
надлежащую къ Витебской губернш, то все пространство края 
составить 1700 квадратныхъ миль. Въ административномъ от-

ношенш Прибалтшскш край разделяется на три губернш: 
Эстляндскую, Лифляндскую и Курляндскую. 

Жителей во всЬхъ трехъ Прибалтшскихъ губертяхъ счи
тается въ настоящее время до 2 миллюновъ 200 тысячъ, изъ 

коихъ главную массу составляютъ латыши (слишкомъ 1 миллюнъ) 
и эсты (слишкомъ 900 тысячъ), почему и весь край называется 

эсто-латышскимъ. Эсты занимаютъ всю Эстляндскую губернш, 
съ островомъ Даго и другими мелкими островками Балтш
скаго моря у Эстляндскаго берега, и следующее уезды ЛИФЛЯНД-

ской губернш: Дерптскш, Верроскш, Феллинскш, Перновскш 
и часть Валкскаго, и ЛиФляндск1е острова Балтшскаго моря: 

Эзель, Моонъ и Кюно. Латыши занимаютъ всю Курляндно и 

уезды ЛИФЛЯНДШ — Рижскш, Венденскш, Вольмарскш и боль

шую часть Валкскаго. Кроме латышей и эстовъ въ крае живетъ 

до 200,000 тысячъ немцевъ, 35,000 русскихъ, 20,000 евреевъ 
и на островахъ: Руно, Вормсе и другихъ мелкихъ островахъ 5,500 
шведскихъ крестьянъ. Немцы, русск1е и евреи живутъ 
преимущественно въ городахъ и занимаются торговлею и ре
меслами. Изъ 200,000 немцевъ въ деревняхъ живетъ только 

16,000 человекъ. Коренными немцами можно считать не более 

100,000 человекъ, остальные 100,000 составились изъ онеме-

ченныхъ латышей, эстовъ и евреевъ *). Но религш немцы, 
шведы и большинство латышей и эстовъ—протестанты. Православ-

ныхъ —русскихъ эстовъ и латышей вместе считается слишкомъ 

200,000 душъ. Изъ нихъ руссие живутъ большею частно въ 

городахъ и въ селахъ по берегу озера Пейнуса, а православ

ные латыши разсеяны между лютеранами преимущественно въ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш. По занят1ямъ немцы — землевладельцы, 

чиновники, адвокаты и пасторы; недворяне немцы — купцы, 

*) См. Учебная книга Географш Е. А. Лебедева, РоссШская Империя, 14-е 

изданге 1887 г., стран. 152. 
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Фабриканты и ремесленники. Все сельское, крестьянское сослов1е 

составляютъ латыши и эсты. 
Эсто-латышскш край, какъ край приморскш, въ климати-

ческомъ отношеши вполне зависитъ отъ моря. Онъ подверженъ 
холоднымъ восточнымъ и сЬверо-западнымъ в"Ьтрамъ и потому 
климатъ его отличается суровостш и сыростш. Испарешя, ири-
носимыя съ Атлантическаго океана и Балгшскаго моря почти 
постоянно дующими здесь северо-западными ветрами, выпадая 
въ значительномъ количестве, образуютъ излишекъ сырости, 
множество болотъ и озеръ и делают ь воздухъ влажнымъ, отъ 
чего л^томъ здесь холоднее, а зимою теплее, чемъ въ м'Ьстахъ, 
лежащихъ восточнее подъ той же широтой. Этотт^ же излишекъ 

сырости дЬлаеть весну и осень очень длинными и весьма пере

менчивыми, вследств1е чего сильно распространены болезни про

студный, горловыя и чахотка, который ежегодно уносятъ въ 

могилу множество людей. 
Эстляндская губершя, составляющая северную часть края, 

суровее ио климату и БЕДНЕЕ по плодородно, нежели ЛИФЛЯНД-

ская и Курляндская губернш. Почва въ ней состоитъ изъ из-
вестковаго пласта, покрытаго тонкимъ слоемъ чернозема. Въ ней 
много болотъ, но есть и хоронпе сенокосы и луга. Судоход-
ныхъ р^къ и озеръ въ ней н^тъ; но за то есть две хоронпя 
гавани, ревельская и балтшско-иортская, соединенный железною 
дорогою. 

Въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, лежащей южнее Эстлядской, 
подпочву составляете желто-красный песчанникъ. Въ ней ряды 

холмовъ пересекаются равнинами и болотами. Самая большая 

возвышенность Мунамлги (до 1000 Фут. надъ уровнемъ моря) 
находится въ Верроскомъ уезде, въ 16-ти верстахъ отъ гор. 

Верро, у имен1я ГаангоФъ. Более плодородная почва въ ЛИФ-

ляндш находится у береговъ Западной Двины и въ уездахъ 
Вольмарскомъ и Феллинскомъ; самая неплодородная земля нахо
дится близь иесчаныхъ береговъ моря и въ торФяно-болоти-
стомъ Перновскомъ уезде. Вообще вся западная береговая по
лоса ЛИФЛЯНДШ низменна, покрыта болотами, сырыми лугами и 
полосами песку, который западными ветрами гонится внутрь 
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страны и заносить плодородный поля, такъ что въ нЗжоторыхъ 
мЪстностяхъ нринимаютъ меры для закрйплетя его посредствомъ 
плотней, посадки кустарниковъ и сорныхъ травъ. Для осушешя 
местности жители усердно проводятъ рвы и канавы; но сырой, 

дождливый климате препятствуетъ успеху этихъ меръ. Восточ
ная часть ЛИФЛЯНДШ возвышенна и состоитъ изъ песчаной или 

глинистой почвы, удобной для земледЬл1я и скотоводства. Юж

ная часть ЛИФЛЯНДШ, между реками Западною Двиною и Трей-
денъ Аа, въ особенности въ окрестнсогяхъ Вендена, представ-
ляетъ необыкновенное разнообразге: горы, во многихъ м^стахъ 
отвесно стоящ1я, холмы, покрытые орешникомъ, дубомъ и 

лиственными деревьями, в гь долинахъ зеленеюнця поля и луга, 
между горами и холмами озера, множество красивыхъ и бога-

тыхъ мызъ даютъ всей этой стране особую прелесть, такъ что, 

но множеству очаровательныхъ видовъ, ее справедливо назы-
ваютъ Ливонскою Швейцар1ею. Между озерами ЛИФЛЯНДШ заме

чательны Пейпусъ или Цудское озеро, Вирцъ-ярвъ и Буртюъкъ 

(древнее эстское Асти-ярвъ, т. е, озеро Лети, а изъ рекъ За

падная Двина, впадающая подъ Ригою въ Рижскш заливъ, Эм-

бахъ, втекающш въ озеро Пейпусъ и служащш такимъ обра-

зомъ воднымъ путемъ между Дерптомъ и Псковомъ, Трейденъ-

Аа или древняя Говья (по эстски Койва) и Периава, устье ко
торой служитъ гаванью. ЛиФляндск1е острова Эзель и Моонъ, 

какъ почвою, такъ и цлодород1емъ походятъ на Эстляндскую 
губернш. 

Въ Курляндской губернш подпочва похожа на ЛИФЛЯНД-

скую, но съ болыпимъ наноснымъ слоемъ глины, очень удоб-

нымъ для сеянгч пшеницы, въ особенности въ плодородной 

Митавской и Баусской равнине. Хороипе сады, поля и луга 

встречаются также по течение реки Виндавы, отъ чего мест

ность эта называется садомъ Курляндш. Приморская береговая 

полоса Курляндш также песчана, какъ и въ ЛИФЛЯНДШ. Изъ 

Курляндскихъ рекъ можно упомянуть только Больдеръ-Аа или 

Муху, впадающую однимъ рукавомъ въ Рижскш заливъ, а дру-
гимъ въ Двину у Динаминда, и Виндаву, устье которой состав
ляете самую лучшую гавань во всемъ крае, которая никогда 
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не замерзаетъ, но пороги реки у Гольдингена мйшаютъ ей сде

латься судоходною во всемъ иротяженш. 
Соединительными путями Прибалтшскаго края съ внутрен

ними губершями служатъ реки Западная Двина и Эмоахъ съ 
озеромъ Пейпусомъ и железный дороги — Риго-Динабургская, 

Либаво-Роменская, Псково-Рижская и Балтшская. 
Народонаселение Прибалтшскаго края занимается главнымъ 

образомъ земледел1емъ и скотоводствомъ. Земледелге въ поме-

щичьихъ имешяхъ можетъ считаться лучшимъ въ Россш. У но-
мещиковъ въ ихъ имешяхъ введены многопольная, плодопере
менная система, травосеяше, поливате луговъ, усовершенство-

ванныя земледельческ1я оруд1я и друпя полезный нововведешя. 

И крестьяне, въ особенности собственники, следуя примеру 
помещиковъ, вводятъ у себя многопольное хозяйство, травосея

ше, посадку картофеля въ большомъ размере, который идет7> 
на винокурешо въ крае, и сеютъ много льна (въ особенности 

въ Феллинскомъ уезде), который составляетъ важнейшую 
статью вывоза за границу. Скотъ у крестьянъ во многихъ ме-

стахъ хорошш, туземной породы, въ особенности славятся эзель-
ск1я лошади и быки; у помещиковъ же породы скота иностран

ный: шотландская, голландская и швейцарская. Въ последшя 
десятилет1я не только въ ЛИФЛЯНДШ, НО даже въ Эстляндш 

стали съ успехомъ разводить стада тонкорунныхъ овецъ — ме-

риносъ. Улучшенное овцеводство дало возможность устроить въ 
крае значительный суконныя Фабрики, между которыми заме
чательны въ Перновскомъ уезде ЦинтенгоФская и Квелленштейн-

ская. Эсто-латышскш край можетъ похвалиться также своимъ 

лесоводствомъ. Леса разделены на участки, вырубка которыхъ 
производится по одному въ годъ, такъ что при окончанш по-

следняго участка, первый уже выростаетъ и потому край обез-

опасенъ отъ конечнаго истреблешя лесовъ, хотя въ последнее вре
мя местныя газеты стали жаловаться на безпощадное истреблеше 
некоторыми помещиками своихъ лесовъ. Благодаря сохранению 
лесовъ, въ крае водятся еще медведи, лоси, дишя козы и ли
сицы. Въ крае, въ городахъ и въ дворянскихъ имешяхъ много 
винокуренныхъ и пивоваренныхъ заводовъ. Есть также хороцпя 
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Фабрики въ им4н1яхъ нЪкоторыхъ помещиковъ, въ особенности 

въ эстской половине края, напр. суконныя Фабрики ЦинтенгОФЪ 

и Квелленштейнъ (какъ выше сказано), стекляиныя Лелльская и 

Феннернская въ Перновскомъ уезде, зеркальный и друпя въ 

Феллинскомъ уезде. 

При скудости своей почвы и суровости климата Прибалш-
скш край могъ оживиться только унорнымъ трудомъ человека 

и близостью моря. Если земля даетъ что либо земледельцу, то 

только благодаря тщательной обработке и удобренш ея. Всякш 
земледЬлецъ здесь дорожитъ навозомъ, какъ хлебомъ; если на

возу скота не хватаетъ для удобрешя полей, онъ вывозитъ 

тогда на поля свои морскую грязь, перегной изъ разныхъ ямъ 
и нрудовъ, а если и последнихъ не хватаетъ, то покуиаетъ въ 
городе суперфосфатъ. Судостроеше, судоходство и рыболовство 

по морю, озерамъ и рекамъ, текущимъ въ нихъ, доставляютъ 

нрибрежнымъ жигелямъ значительные заработки. Но такъ какъ 
вся земля въ крае сосгавляетъ собственность дворянства и 

крестьяне поземельною собственностпо не наделены, то большая 
часть крес/гьянскаго эсто-латышскаго населешя, за исключен1емъ 
дворохозяевъ-арендаторовъ и немногихъ дворохозяевъ-собствен-

никовъ, состоитъ изъ безземельныхъ батраковъ и бобылей, кои 

за ничтожное вознаграждете нанимаются работниками на мы-
захъ у помещиковъ и въ деревняхъ у дворохозяевъ или же 

переселяются въ города работниками на Фабрикахъ и заводахъ. 
И такъ какъ число бобылей и батраковъ съ каждымъ годомъ 
увеличивается и экономическое положеше ихъ становится вместе 

съ темъ труднее и невыносимее на родине, то они вынуж

даются ежегодно въ значитсльномъ числе выселяться изъ края 

во внутреншя губернш Россш, где уже во многихъ местахъ 

образовались целыя колоши эстовъ и латышей, напр. въ губер-

шяхъ Псковской, Витебской, Новгородской, Саратовской, Самар

ской, Симбирской, Ставропольской, Минской, Могилевской, въ 

Крыму и на Кавказе. Въ последнге годы мнопе латыши пере

селились даже въ Америку 

(Продолжете будешь). 
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Православная церковь въ м. Кеммерн'Ь и ея нужды *). 
Целебная сила Кеммернскихъ водъ сделалась известною 

окрестнымъ жителямъ еще въ прошломъ столетш. Источникъ 

водъ у окрестныхъ жителей былъ известенъ подъ именемъ 
„святаго источника" и привлекалъ къ себе множество народа 

для получешя помощи отъ разныхъ недуговъ. На Руси есть 
благочестивый обычай на цЬлебныхъ источникахъ, подобныхъ 

Кеммернскому, воздвигать, если не храмъ, то по крайней мере 
часовню, уставленную иконами. Но зъ Кеммерн'Ь, какъ местно
сти населенной иноверцами, долгое время не было ничего по-

добнаго. Только во второй половине настсящаго столет1я, когда 
въ Кеммернъ начали стекаться православные изъ внутри Россш, 
въ немъ наконецъ явился храмъ во имя первыхъ въ христ1ан-
ской церкви целителей и чудотворцевъ, св. первоверховныхъ 

апостоловъ Петра и Павла—въ зданш, известномъ подъ именемъ 

„казеннаго дома". 
.Храмъ этотъ былъ устроенъ при преосвященномъ риж-

скомъ, епископе ВешаминЬ и при последнемъ ЛИФЛЯНДСКОМЪ, 

ЭСТЛЯНДСКОМЪ и курляндскомъ генералъ-губернаторе, князе Ба-
гратшне. Въ 1871 г. Зельбургскш благочинный, священникъ 
Гербачевскш, имевшш случай, во время пребывашя своего въ 
Кеммерне, убедиться на опыте, насколько необходимо устройство 
тамъ православной церкви, въ виду значительнаго числа лицъ 
православнаго исповедашя, посещающихъ ежегодно это местечко, 
представилъ въ Коммиссш, заведующую Кеммернскими серными 
водами свои соображения объ устройстве, безъ большихъ де-
нежныхъ затратъ, домовой церкви въ 10 номере Кеммернскаго 

казеннаго дома. Указанный свящ. Рербачечскимъ номере, нахо

дящиеся во второмъ этаже казеннаго дома, при длине въ 17 

*) Настоящей очеркъ, кромЬ поцитованныхъ издашй, составленъ по преиму
ществу на основанш слЬдующихъ дЬлъ, хранящихся въ архивЬ Рижской Духовной 

Консисторш: 1) ДЬло по отнотенш Г. Прибалтшскаго Генералъ-Губернатора объ 
устройств^ въ Кеммерн'Ь вь Кеммернскомъ казенномъ домЬ домовой церкви за № 8. 
2) ДЬло о постройкЬ православной церкви въ Кеммерн'Ь за № 48. 3) ДЬло о разрЬ* 
тети Туккумскому причту совершать богослужете для православныхъ, жнвушихъ 

въ КеммернЬ, въ Кеммернской церкви за № 88. 



арш., ширине въ 8 арш. и въ высоте въ 4 артп , по мнен1ю 
его, представлялъ все удобства для устройства церкви, такъ 
какъ при немъ находятся съ правой стороны корридоръ, а съ 
левой балконъ, где въ случае многолюднаго собрашя могутъ 
также помещаться молящ!еся. 

Для осуществлешя этого предположешя Зельбургскш благо

чинный предлагала: 1) переслать вновь, если дозволятъ сред
ства, во всемъ номере полъ, возвысивъ оный для алтарной 

части на одну ступень и выкрасить его желтою, а потомъ бе
лою маслиною краскою,—стены же оклеить обоями; 2) устроить 
престолъ и жертвенникъ въ 5 четвертей аршина квадратные,— 
одинъ на правой стороне решетчатый клиросъ со столомъ для 
книгъ; — столъ для приготовлешя одеждъ къ богослуженш, — 
два аналопя и ШКЯФЪ ВЪ углу алтаря при окне для хранешя риз-
ничныхъ вещей; 3] утвердить на крьшгЬ балкона деревянный, 
обшитый белою англшскою жестью, крестъ, а подъ карнизомъ 
балкона укрепить съ южной стороны перекладину, на которой 
можно было бы повесить колоколъ; 4) производство этихъ ра-
ботъ поручить дирекцш кеммернскихъ водъ на собранную для 
сей цели сумму, при участш кого либо изъ священниковъ, све-
дущихъ въ этомъ деле и съ услов1емъ, чтобы все было окон
чено къ маю месяцу текущаго года; 5) обратиться въ Рижское 

Петропавловское и Туккумское Николаевское братства о снаб-
женш этой церкви необходимою утварью, начиная отъ иконо
стаса. Но такъ какъ при этомъ необходимъ хотя бы одинъ ко
локолъ, пуда въ 2 весу, котораго нельзя нигде позаимствовать, 

то предоставить удовлетворен1е этой нужды христганской щед
рости самой публики; 6) ио окончанш всехъ работа по устрой

ству церкви освятить ее во имя первоверховныхъ апостоловъ Петра 

и Павла и приписать оную къ Рижской Замковской церкви съ 

темъ, чтобы причтъ последней во время купальныхъ сезоновъ 

если не будетъ кого либо изъ священниковъ на месте, отправ-

лялъ здесь богослужеше ио крайней мере два раза въ мЪсяцъ. 
Расходы же на наемъ помещена для причта и на удовлетво-
реше его за путевыя издержки, а также на прюбр&теню необ-
ходимыхъ для совершен1я литурпи предметовъ, какъ то: вина, 
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просфоръ, ладона и проч. могутъ легко быть пополнены изъ 
дЬлаемыхъ ежегодно православными посетителями Кеммерна 

пожертвованы. 
Этотъ проэктъ о. Гербачевскаго г. I енералъ-1 уоернаторъ 

князь Багратюнъ передалъ на разсмотреше Коммиссш заведую
щей кеммернскими водами, которая представила ему свои сооб-
ражешя. По соображешямъ Коммиссш издержки на предполагае
мую перестройку десятаго номера казеннаго дома съ целью 
ириспособлешя его для помещешя православной церкви, если 
таковая будетъ произведена Коммисшею хозяйственнымъ оора-

зомъ. могутъ быть покрыты изъ собранной въ 1869 и 1870 гг. 

въ Кеммерне суммы, составляющей съ процентами до 170 р. 

Перестилку пола Коммисс1я не нашла необходимымъ, но сочла 

нужнымъ укрепить потолокъ столбами для большей безопасно

сти во время церковной службы. Что касается до предполагае-

маго устройства подъ карнизомъ мезонина перекладины, на ко
торой можно было бы повесить колоколъ, то, по заявленш 

доктора при водахъ, колокольный звонъ не можетъ быть до-

иущенъ въ доме, где находятся часто весьма опасные больные. 

Для помещешя причта Коммисшя предположила отвести ком
нату верхняго этажа подъ ]\Г§ 1, которая соединена дверью съ 
комнатою, предназначенною подъ церковь. Что касается расхо-

довъ на удовлетворенье причта и на предметы, необходимые 
для богослуженья, то Коммисс1я высказала готовность оказать 
всякое по этому предмету содействье. 

Какъ проэктъ о. Горбачевского, такъ и соображенья Ком-
миссьи генералъ-губернаторъ князь Багратюнъ представилъ на 

усмотреше преосвященнаго Веньамина, прося его въ своемъ от
ношение сооощить свое заключение по сему предмету и войти 

въ сношенье съ существующими въ крае братствами о снабже-

ши церкви церковною утварью и разными богослужебными 

принадлежностями. Преосвященный все дело передалъ на раз-
смотреше Консисторьи. 

Рижская духовная Консистор1я потребность устройства 
церкви въ Кеммерне нашла ощутительною, такъ какъ въ немъ 
ежегодно лечится значительное число лицъ православнаго испо-
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в^датя и вошла въ сношете съ братствами о снабженш церкви 
утварью. На протоколе Консисторш по этому д6лу последовала 
такая резолющя преосв. Вешамина: „Дело объ устройстве цер
кви въ Кеммерне сообразить съ деломъ о построены церкви въ 
Дуббельне и применительно къ тому составить предположешя. 

Ибо мне неизвестно: найдутся ли у братствъ средства снабдить 
предполагаемую въ Кеммерне церковь нужными церковными 
принадлежностями, а равно и то, действительно ли будетъ до
статочно собираемыхъ денегъ на покрьте расходовъ на поездки 
священника; а также кто будетъ петь и читать". На основанш 
этой резолющи консистория сочла необходимымъ снестись съ за-
ведывающею Кеммернскими водами Коммисс1ею съ просьбою уве
домить, въ случае недостатка ежегодно собираемыхъ отъ пра

вославных!, посетителей Кеммерна пожертвованы на покрьте 

издержекъ, необходимыхъ на первоначальное отправлоте и про-

должете въ немъ временнаго богослужетя, а равно и на уплату 

за поездки священника съ иричетникомъ, не находитъ ли Ком
мисшя возможнымъ оффищально обязаться принять на себя та
кой недостатокъ, безъ всякаго отношешя къ местному епар-

х1альному начальству. На это отношеше Консисторш со стороны 
Коммиссш не последовало никакого отзыва. 

Между темъ Рижское Петропавловское и Туккумское Ни
колаевское братства согласились снабдить церковь въ Кеммерне 

необходимыми предметами. Рижское братство нашло возмож
нымъ дать въ Кеммернскую церковь две ризы съ епитрахилями 

и поручами, и несколько малаго Формата иконъ. Туккумское же 
братство нашло возможнымъ дать: евангел1е, сосуды, напре

стольный крестъ, хоругви, икону двунадесятыхъ праздниковъ, 

два выносныхъ подсвечника, два паникадила со свечами, священ
ническое облачеше, четыре перемены воздуховъ, кадило и со-

судъ для освящен1я хлебовъ. Изъ Замковской церкви въ Риге 

передана была свечная конторка. 
Въ мае месяце 1873 года г. генералъ-губернаторъ, князь 

Багратюнъ довелъ до сведешя преосв. Вешамина, что Кеммерн-
ская церковь отстроена и просилъ преосвященнаго сделать 

распоряжеше объ освященш ея. По распоряжетю преосвящен-
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наго она была освящена 1 шля 1873 года протогереемъ Зам-

ковской церкви о. Павломъ Конокотинымъ. 
Такимъ образомъ въ Кеммерн'Ь была устроена православная 

церковь. При устройств^ ея преследовалась главнымъ образомъ 
та цель, чтобы, при затрате неболынихъ средствъ, иметь для-
православныхъ место для богослужетя— храмъ. Не будь соблю
дено при устройстве церкви въ Кеммерне это последнее усло-
в1е и не явись во главе этого дела такой ревнитель нравосла-
В1я, какъ князь Багратюнъ, то въ Кеммерне можетъ быть и до 
сихъ поръ не было бы церкви. Объ особенныхъ удобствахъ для 

больныхъ въ то время особенно не думали. Но впоследствш, 

когда число православныхъ стало ежегодно увеличиваться, то 

открылись существенныя неудобства для больныхъ пользоваться 

храмомъ безъ ущерба для здоровья. Эти неудобства следуюпдя. 
Какъ сказано выше, храмъ помещается на второмъ верхнемъ 
этаже казеннаго дома; рядомъ съ церковпо на всемъ протяже-

нш здашя по обе стороны корридора устроены номера для 
ир1езжающихъ больныхъ. Входь въ церковь ведетъ со двора, 

съ задняго крыльца, мимо выгребной ямы и кухни. Чтобы 

взойти въ церковь больнымъ необходимо подняться по довольно 
высокой лестнице, что затрудняетъ доступъ въ церковь боль
нымъ ногами и вообще слабымъ. Вместимость церкви неболь
шая,—на 30 человекъ. Потолокъ въ церкви низкш и при этомъ 
не устроено никакихъ приспособлены для вентилящи. Во время 
богослужетя отъ летней жары и смрада отъ близлежашей около 
церкви кухни присутств1е въ храме для больныхъ бываетъ не

возможное и нестерпимое; оконъ же отворить нельзя, такъ какъ 

получается сквознякъ; такъ что присутствующее въ храме при
нуждены бываютъ положительно задыхаться отъ недостатка 
притока свежаго воздуха. Въ настоящемъ (1891 г) самою адми-

нистращею водъ былъ заявленъ печатно Фактъ, что въ день 

Пятидесятницы въ Кеммернскомъ храме была такая нестерпимая 
духота, что мнопе не могли достоять всей службы въ этотъ 
день отъ начала до конца (Сезонный листокъ за 1891 г. № 9). 
Ко всемъ неудобствамъ церкви нужно присоединить: шумъ отъ 
ходьбы по корридору, разговоры въ номерахъ, прилегающихъ 
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• къ церкви и слышим ыхъ въ ней и др. Все это заставляетъ желать 
построешя новой отдельной отъ казеннаго дома церкви въ Кем-
мернЬ. 

На неудобства церкви указывали, отправляющему въ 1888 г. 
й богослужеше въ Кеммернской церкви, священнику пргЬзжаюнде 

о!]! православные люди и просили его ходатайствовать предъ Его 

|М Преосвященствомъ, Преосвященнымъ Арсешемъ, Епископомъ 
Рижскимъ, объ устройств^ отдельной церкви въ КеммернЬ. 

1: Преосвященный Арсенш, убЬдившшся на опытЬ во время сво-
ьл ихъ иоЬздокъ по епархш, какое громадное значеше имЬетъ хо-

ств! рошо и величественно устроенный храмъ на возвышеше пра-
1, т вослав1я въ Прибалтийской окрайнЬ, принялъ близко къ сердцу 
ад заявлеше объ устройств^ церкви въ Кеммерн'Ь и немедленно от

несся къ Его Превосходительству, Г ЛиФляндскому Губернатору 

Iк  М. А. Зиновьеву объ отводЬ мЬста иодъ церковь въ КеммернЬ 

и о содЬйствш въ устроенш ея. На это Г. Губернаторъ увЬ-
домилъ Преосвященнаго, что мЬсто подъ церковь можетъ быть 

1№ отведено и съ его стороны будетъ оказано всевозможное къ 

[и| осуществленш сего предположешя содЬйствге. По разсмотрЬнш 

оя  этого дЬла въ Консисторш, Преосвященный отнесся вновь къ 

(;№ Г. Губернатору объ отводЬ мЬста, на что послЬднш отвЬтилъ, 
что оффищальное представлеше Министру Внутреннихъ ДЬлъ 

з т вл объ отводЬ необходимой земли можетъ быть сдЬлано имъ лишь 
да: по полученш увЬдомлешя, что деньги необходимый для постройки 

) й  храма собраны. Преосвященный, по полученш сего увЬдомлешя, 

^ отнесся вновь къ Г. Губернатору съ просьбою отвести землю 

0 иодъ постройку церкви теперь же, не ожидая полнаго сбора 
денегъ на эту постройку; „быть можетъ явится жертователь, 

Г1Т :  тогда остановка будетъ за мЬстомъ" . . . 
ц |  Между тЬмъ лЬто 1890 г. въ КеммернЬ ировелъ Началь-

никъ Жандармскаго Уиравлешя Константинъ беодоровичъ 

] 1 ) й  Шрамъ, который чрезъ это пребываше опытно могъ убЬдиться 

въ неудобствахъ Кеммернской церкви. Поэтому онъ энергично 

Л! предался осуществленш мысли объ устройствЬ церкви въ Кем-
мерн^. Какъ иредсЬдатель общества „Ладо", онъ оказалъ содЬй-

ств1в въ устроенш при посредствЬ этого общества духовнаго кон



— 30 — 

церта въ пользу Кеммернской церкви, отъ котораго получился 
капиталъ въ 1146 руб. Въ эту сумму вошли и добровольныя 
пожертвовашя отъ различныхъ лицъ и учреждены, расположен-
ныхъ къ этому К. 0. Шрамомъ. Поэтому Кеммернская церковь 
въ исторы своего устройства должна сохранить молитвенную 

память о потрудившемся для нея К. 0. Шраме. 
Много заботъ объ изысканы средствъ къ построешю цер

кви въ Кеммерн'Ь и въ возбуждены къ пожертвовашямъ въ 

пользу ея принесли: правительственный инспекторъ жел'Ьзныхъ 

дорогъ д. с. с. 0еодоръ Александрови :ъ Дитмаръ и супруга его 

Мар1я Константиновна Дитмаръ, О нихъ Кеммернская церковь 
должна также сохранить молитвенное воспоминаше. 

Въ 1891 году необходимость построешя отдельной церкви 

въ Кеммерн'Ь была сознана даже лицемъ, стояшимъ во главе 
Медицинскаго Департамента при Министерстве Внутреннихъ 

д-Ьлъ г. Директоромъ онаго д. с. с. Л. Ф. Рагозинымъ. По за

явление „Сезоннаго Листка кеммернскихъ водъ", „имъ была при

знана неотложная необходимость постройки новаго храма Го
сподня и обещана поддержка этого дбла, решете котораго 
тесно связано со всемъ будущимъ Кеммерна, если только быть 

ему действительно русскимъ курортомъ" (Сезонный листокъ 

1891 г., № 15). 
Православный директоръ Кеммернскихъ Водъ Александръ 

Григ. Кулябко-Корецкш въ нынешнемъ году (первомъ его 
управлешя) принималъ близкое участ1е въ осуществлены по

строешя церкви. Въ редактируемомъ имъ Сезонномъ листке онъ 
старался возбудить въ пр1езжихъ посетителяхъ Кеммерна инте-

ресъ къ мысли о построены церкви, оказывая при эт^мъ и свои 
посильныя жертвы. 

Рижское православное населеше также сочувствуетъ по

строешю церкви въ Кеммерне, какъ это доказываютъ пожертвовашя 
значущ1яся въ реэстре пожертвованы, представленныхъ чрезъ 
К. 0. Шрама. Въ числе этихъ лицъ значатся следующая и съ сле
дующими денежными пожертвовашями: И. X. ФОНЪ Верманъ 25 р., 
И. В. Гусевъ 115 руб., И. Борнгольдъ 50 руб., Н. П. Ка-

маринъ 50 руб.,, Е. М. Мухина 25 руб., Е. А. Камкинъ 25 р., 
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И. И. Одоевцевъ 25 руб., М. С. Кузнецовъ 25 руб., М. П. 

Попова 20 руб., г. Лялинъ 20 руб., М. С. Семеновъ 15 руб., 

И. Д. Дмитр1евъ 15 руб., 0. А. Ребининъ 11 руб., граФъ Э. 

К. Сиверсъ 10 руб., шт. кап. П. И. Толстой 10 руб., П. А. 
Яковлевъ 10 руб., Е. Ф. Альбрехтъ 10 руб., Н, Д. Меркульевъ 
10 руб., Ф. Волковъ 10 руб., В. С. Алихановъ 7 руб , Е. П. 
Ноиовъ 5 руб., г-жа Гусева 5 руб., К. 0. Тупиковъ 5 руб., 
М. К. Челухинъ 5 руб., г. Беляевъ 5 руб. и друые. 

Въ виду такого сочувств1я построение храма въ КеммернЬ 
Преосвященный Арсенш имЬлъ полное основание въ Мае месяце 
1891 года въ своемъ отношенш къ г. Управляющему государ

ственными имуществам А. А. Нарышкину высказать уверен
ность, что, „благодаря у частно, принятому въ семъ деле (т. е. 
построешя церкви въ Кеммерн'Ь) нЬкоторыми высокопоставлен
ными и влхятельными лицами, можно быть увЬреннымъ, что 

старашя о постройке церкви въ Кеммерне будетъ иметь благой 
результатъ". При этомъ Преосвященный просилъ г. Управляю
щая ходатайствовать предъ г. Министромъ государственныхъ 
имуществъ объ отпуске леса на постройку церкви. Но ответа 

на это еще не получено. 
Кроме сочувств1я къ себе со стороны высокопоставленныхъ 

и вл1ятельныхъ лицъ, Кеммернская православная церковь распо

лагаешь следующими матергальными средствами: а) представлен

ными и собранными старашемъ К. 0. Шрама 1146 р. и б) 

собранными священникомъ, отправляющимъ богослужеше въ Кем
мернЬ, 155 р. 96 к., всего на сумму 1301 р. 96 к. Если при 

этомъ будетъ отиущенъ отъ казны лес/ь, то къ постройке церкви 

можно приступить скоро, такъ какъ утварью настоящая церковь 

достаточна и иконостасъ можетъ быть пригоденъ изъ настоящей 

церкви, При этомъ можно быть увереннымъ, что рука дающаго 

но оскудЬетъ; не даромъ на Руси на основанш многоразличнаго 

числа жизненныхъ опытовъ сложилось выражеше: „церковь сама 

себя строитъ"; нужно только начать постройку немедленно. 
Важнымъ воиросомъ въ деле построешя церкви является 

отводъ места. Несомненно, что иодъ православную церковь дол
жно быть отведено место, отвечающее значенио православ1я, 
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какъ господствующей въ имперы веры. Таковымъ мъстомъ 
является пространство предъ казеннымъ домомъ. Это место вей 
пребываюцце въ Кеммерн'Ь православные руссюе люди находять 

самымъ удобнымъ и приличнымъ для православнаго храма. 
Устройство храма въ КеммернЬ необходимо, кроме указан

ной, и по другой причин^. По донесенш бывшаго Гуккумскаго 
священника о. П. Медниса некоторые изъ крестьянъ латышей, 
проживающихъ въ Кеммерне. обращались къ нему съ просьоою 
дать имъ учителя, который могъ бы ихъ научать православной 
вере и дать имъ возможность видеть православное богослужете 
на латышскомъ языке и ознакомиться съ нимъ. Въ виду этого 

свящ. Меднисъ командировалъ несколько разъ въ Кеммернъ 

псаломщика Кальнина для наставлешя въ православы желающихъ. 
Въ „деле" не-гъ указатя на сколько латыши въ Кеммерне 

склонны къ приняты) православ1я, но склонность къ православ

ной вере есть. Объ этомъ свидетельствуем то во 1-хъ, что, 
какъ видится изъ донесешя о. Медниса, мнопе изъ нихъ обра

щались къ нему за наставникомъ въ православной вере, во 2-хъ 
то, что въ течены лета некоторые изъ латышей—лютеране, не 

смотря на горячее въ отношены заработковъ время, посещаютъ 
православное богослужете, прикладываются ко кресту, ставятъ 

свечи, стоятъ на коленахъ во время богослужетя и выражаютъ 
видимое сочувств1е къ православной вере и въ 3-хъ наконецъ — 

суетливая забота местнаго лютеранства о скорейшемъ сооруже

ны лютеранской кирхи, знаменующая то, что лютеранство въ 
движены обнаруживаемомъ латышами въ Кеммерне видятъ для 
себя опасность со стороны православ1я. Можно быть уверен-

нымъ, что Кемернскы храмъ въ будущемъ можетъ сделаться 
местнымъ центромъ православ1я и церковно-приходской жизни. 

Фактъ, заявленный о. Меднисомъ въ своемъ рапорте, вы-
двигаетъ, на ряду съ волросомъ о созданы церкви, другой во-
просъ о неооходимости устройства церковно-ириходской школы. 
При решети этого вопроса должны придти на помощь Училищ
ный Советъ и администращя водъ. Администращя водъ можетъ 
свободно дать безмездно помещете для школы, въ которомъ 

не можетъ быть недостатка, такъ какъ, по прекращены лечеб-
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наго сезона, открывается много свободныхъ помЬщешй, одно 
изъ которыхъ можетъ занять школа, действующая, по преиму

ществу, зимой. Училищный же СовЬтъ можетъ дать необходи-
мыя средства на наемъ учителя. Мысль объ устройстве цер-
ковно-ириходской школы всецело принадлежитъ директору за-
ведетя А. Г. Кулябко-Корецкому и отъ него можно ожидать 
содейств1я къ осуществление ея, даже безъ особеннаго обреме-

нешя Училищнаго Совета, если должность учителя будетъ со

единена съ какою либо илатною должностпо въ ведомстве адми-
нистрацш водъ, отправляемою во время лечебнаго ссзона, когда 
прекращается учете въ школе. 

Свящ. А. Агрономовъ. 

Ар: шереискш служешя. 
— 1 Декабря, после заупокойной литурпп въ Рижской Петро-

Павловской церкви, Преосвященный Арсенш служилъ панихиду. На 
богослуженш творилось поминовеше бывшихъ Рижскихъ Архипастырей— 
Митрополита Платона, Арх1епископовъ: Иринарха и Филарета и Еписко-
повъ: Серафима, Вешамина и Филарета. Предъ панихидою Архипастырь 
сказалъ краткое слово, въ которомъ указалъ на важное значеше ыолитвъ 
за умершихъ, вспомянулъ усопшихъ рижскихъ Архипастырей, сказавъ 
по нескольку словъ объ ихъ скорбяхъ и трудахъ на пользу православной 
церкви въ Прибалтшскомъ крае, и пригласилъ слушателей помолиться 
объ упокоенш душъ ихъ въ царствЬ небесномъ. 

— Въ тотъ-же день въ 5 часовъ вечера Его Преосвященство благо-
словилъ и открылъ своимъ словомъ народныя чтешя. Въ своемъ слове 
Архипастырь объяснилъ благовременность и полезность чтенш въ воскрес
ные и праздничные дни, которые должны, по заповеди Бож1ей, свято 
проводиться, выяснилъ задачу народныхъ чтенш, которыя должны со
стоять въ развиты релппознаго и народно-патрютическаго чувства въ 
народе, пожелалъ, чтобы не только д^ти (которыхъ на чтенш было очень 
много), но и юноши и взрослые посещали предлагаемый чтешя, указалъ 
на предметъ перваго чтешя: „Св. Владимгръ и крещеше Руси," этотъ 
ревно-апостольный князь—нашъ просветитель св. верою Христовою— 
наше* красное солнышко . . . Въ заключение призвалъ благословеше Бож1е 
на слушателей и учредителей народныхъ чтенш. 

— 5 Декабря Его Преосвященство служилъ всенощное бдЪше въ 
Рижской Николаевской церкви. На всенощной во время канона Преосвя
щенный читалъ акаеистъ Св. Николаю чудотворцу. 
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-— 6 Декабря Архипастырь совершалъ литургно въ Каеедральвомъ 
собор'Ь; въ конце литурпи слово говорилъ ключарь собора Протоиереи 
0. Варницкш. Въ своемъ слове проповедникъ ноучалъ слушателей подра
жать свойствамъ Николая чудотворца вообще и особенно подражать его 
верф и быть ревностными по вере православной.—После литурпи былъ 
отслуженъ молебенъ святителю Николаю съ многолЪт1емъ Царствующему 
Дому, въ присутствш военныхъ и гражданскихъ чиповъ. 

— 8 Декабря Преосвященный Арсенш служилъ литурпю въ Ка-
еедральномъ соборе. Въ конце литурпи поучеше говорилъ народу самъ 
Преосвященный. Въ своемъ слове Архипастырь изъ рядоваго воскрес-
наго апостола (Еф. 5, 9—19) преподалъ слушателямъ уроки доброй 
христ1анской жизни и благоразум1я, внушивъ имъ быть мудрыми и вни
мательными къ себе и ближпимъ, благоразумно пользоваться временемъ, 
познавать волю Божпо, воздерживаться отъ пороковъ и особенно отъ 
пьянства, какъ причины плотоугодной жизни и прославлять Бога въ пгь-
нгяхъ и птьсняхъ духовныхъ. 

— 14 Декабря Преосвященный Арсенш служилъ литургш, а после 
оной молебенъ, въ Оирсовской домовой церкви садовниковской богадельни, 
по случаю храмоваго праздника; въ конце литурпи слово говорилъ насто
ятель церкви Свнщеняыкъ 0. Либеровскш объ истинномъ благочестш. а 
не кажущемся, и доброй христнекой жизни. 

0  Б  Ъ  И З Д А Н . 1 И  Ж У Р Н А Л А  

въ 1892 году. 
Издаше богосдовско-философскаго журнала „В-Ьра и Разумъ" будетъ продолжаемо въ 
1892 году по прежней программ^. Журналъ какъ и прежде, будетъ состоять изъ трехъ 
отд-Ьловъ: 1) Церковнаго. 2) Философскаго и 3) Листка для Харьковской еиархш, — 
и будетъ выходить ДВА РАЗА въ м'Ьсяцъ, по девяти и бол4е листовъ въ каждомъ Л®. 
ЦЪна за годовое издан!е внутри Россш 10 р., а за-границу 12 р., съ пересылкою. 

РАЗСРОЧКЛ ВЪ УПЛАТ'Ь ДЕНЕГЪ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харьков^: въ Редакщи журнала „В^ра 1 1  Разумъ" 
при Харьковской духовной Семинарш, въ свечной лавк'Ь при Иокровскомъ монастыре, 
въ Харьковской контор^ „Новаго Времени" на Екатериносдавской ул,, въ книжныхъ 
магазинахъ К. и А. Бирюковихъ на Московской ул. и въ контор^ „Харьковскихъ 
Губернскихъ Ведомостей ; въ ГЛосив%: въ контор^ Н. Печковской, Петровская лцнш, 
контора В. 1 иляровскаго, Стол&шниковъ переулокъ, д. Корзинкина; въ Петербург'Ь: 
въ книжномъ магазине г. 1узова, Садовая улица, домъ Л 1» 16 и во вс'Ьхъ конторахъ 

„Новаго Времени". 

Въ Редакцш журнала „В-Ьра и Разумъ" можно получать полные экземпляры ея из т,ашя 
за прошлые 1884, 1885, 1886, 1887, 1888 и 1889 годы по уменьшенной цене. т. е, 
по 7 р. за каждый годъ, и „Харьк. Епарх. Ведомости" за 1883 годъ, по 5 (вместо 

7) рублей за экземпляръ съ пересылкой. 
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1 РГ Л Ь  ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ I 15 б ь  

1 I 5 л,,ст- СЪ РИСУНКАМИ 

рекомендуются для еобес^довашя съ еародомъ. 
Адресъ: Москва, Кожевники, домъ Троицкой церкви, 

священику С. Уварову. 
„Воснресные Листки" имеютъ целш дать полезное и духовно-назидательное чтеше. 
Они содержать въ себе разсказы изъ Священной исторш, исторш христ]анскихъ 
праздниковъ, описаше наиболее чтпмыхъ православною Церковпо святыхъ иконъ, 
а также жпзнеописашя угодниковъ Божшхъ съ нравственными уроками по отно-
шеню къ современной жизни хрптанъ. Каждый „Воскресный Листокъ" снабженъ 
рисункомъ, соответствуюгцимъ его содержанш. ЦЬпа каждаго „Воскреснаго Листка" 
1 к., 100 листковъ 70 к., съ пересылкой 90 к., книжки (ио 50 лист.) 40 к., съ гхерес 45 к., 
Выписывающде на 5р. за пересылку не платятъ,еслп разстояше не болеетысячи верстъ. 

На одинъ рубль высылается 115 листковъ разнаго содержала. 
ВсЬхъ „Воснресныхъ Листковъ" по октябрь 1891 г. вышло 145 №№. Выписываюпде 
на рубль получають вновь издаваемые „Воскресные Листки" по мыре ихъ выхода, 

если выписываютъ съ 101 №. 

Отзывы о „Воснресныхъ Листкахъ" были помещены въ Дерков. Ведомостяхъ, изд. 
прп Св. Синоде за 1891 г. № 11, въ Богослов, библ. Листке за 1891 г. № 2—3, 

стр. 96, въ Доц. Еиар. Вед. 1891 г. № 4. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪ ИЗДАНШ 

Съ концомъ истекающаго 1891 года издаше ,,Славянскихъ Из-
вйстш" прекращается п взаменъ ихъ будетъ выходитъ съ января 
1892 г. въ С.-Петербург^ безъ предварительной цензуры ежемеся
чный историко-литературпый и политический журналъ ,,Славянское 
Обозрите", подъ редакшей профессора Императорскаго Варшавскаго 
университета Антона Семеновича Будиловича. Программа 
издав1я следующая: I. Статьи по славянскимъ литературамъ, славян
ской этнографш, исторш и политике. П. Корреспонденции III. Лето
пись событш славянской жизни въ областяхъ: политической, релипозной, 
общественной и литературной. IV. Критика и библ1ограф1я. V. Отчеты 
о деятельности славянскпхъ обществъ и другихъ подобныхъ учреждены. 
VI. Смесь. VII. Пряложео1я: переводы изъ произведены славянской 
белетристаки. VIII. Портреты славянскихъ деятелей. IX. Объявлешя. 

Объемъ отдельныхъ книжекъ ,,Славянскаго ОбозрЬшя" — отъ 8 
до 10 печ. листовъ. Срокъ ихъ выхода — во второй половине каждаго 
месяца. Подписная цена: за годъ безъ пересылки 7 руб. сер,; съ 
пересылкою въ Россш и за границей 8 р. или 10 австр. гульд.; за 
полгода 4 руб. сер. или 5 австр. гульд.; за четверть года 2 руб. сер. 
или 3 австр. гульд. 

Подписка принимается у редактора-издателя проф. А. С. Будило
вича (въ гор. Варшаве, на Кручей ул., д. № 13), а также во всехъ 
более известныхъ книжныхъ магазинахъ въ Росош и за границею. 
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2-Й годъ ИЗДЭН1Я - ОТКРЫТА ПОДПИСКА - 1892 г. 
На большую политическую, экономическую, научную и литературную газету 

А % 
"̂ ^2. съ ежемесячными литературными приложениями-книгами. 

„Правда" — органъ исключительно полптическш, пстино русскаго направления п 

свято служить нащональнымъ иптересамъ Россш и славянъ. 
„Правда" по обил1ю митер1аладля чтенш НЕЗАМЕНИМА. 

„ПРАВДА" ПО ПРЕЖНЕМУ СОСТОИТЪ изъ большой газеты и литературныхъ 
приложений — книгъ. 

КАЖДЫЙ № ГАЗЕТЫ состоитъ изъ 2—3 и более листо .ъ большаго формата въ 24—30 

и более столбцовъ убористой печати и по прежнему же заключаетъ след. ХХП от

дела: I. Руководящая передовыя статьи, чпсломъ пе мен$е 5—7, по всЬмъ воаро-
самъ государственнымъ и общественнымь. II. Дневнпкъ редактора по всемъ поли-

тико-общественнымъ волросамъ. Ш. Письма собственныхъ корреспондентовъ изъ 

Россш и заграницы. IV. Иностранное обозрЬнге состоитъ также изъ ряда статей, 
изъ которыхъ каждая посвящается отдельному государству. У. Иностранная и 

русская печать, VI. Русская жизнь. \ II. Придворныя пзвеспя, руссюя и ипостран-

ныя. "VIII. Летопись церковной жизни. IX. Пе ербургская хроника. X. Искусство. 
XI. Некрологъ. ХП. Судебная хроника. ХШ. Маленькш федьетовъ. XIV. а-

учный фельетонъ — популярныя статьи по вге.мъ областямъ знашя. XV. Стихо-

творен1я, басни и проч. XVI. Калепдоснопъ беседа въ легкой форме обо всемъ. 

ХУП. Разныя извест1я. ХУШ. Смесь. XIX. Полезные советы—въ годъ до пяти-

«отъ. XX. Репертуаръ. XXI, Почтовый ящияъ. ХХП. Обьявлешя и рекламы. 
ШЩ Въ годъ 52 нумера газеты и свыше 500 оригинальныхъ статей, ыияят 

Л И Т Е Р А Т У Р  Н Ы Я  И  I '  1 1  Л  О  Ж  Е  I I  I  Я  
въ годъ двенадцать толстыхъ книгъ. 

КАЖДАЯ КНИГА въ роскошной обложке убористой печати содержитъ целый за
конченный романъ, поэму, литературный этюдъ и проч. 

Въ литературныхъ приложешяхъ въ 1892 г. будутъ напечатаны еще не вышедпня 
въ светъ произведения корифеевъ-писателей: Э. Зола — „Война", А. Додэ — „Со

временный Разводъ", А* Додэ—„Походъ": сочинешя: Грибоедова, Полежаева, Коль

цова и гр. Толстого и мнопя друпя выдаюпцяся пронзведен1я. 

Такимъ образомъ подписчики газеты „Правда" за ШЕСТЬ рублей въ годъ получать: 

Болшую политико-научную газету и ценную библ'ютеку известныхъ писателей-корифеевъ: 

Подписная цена "4 въ Спб. и во все места Имперш —на годъ 6 р., на полгода 4 р., 
съ дост. и перес/ на 1 мес. 1 р., за гран, па г. Юр., на 6 м. 6 р., на 1 м. 1руб. 
Допускается разсрочка: при подписке 3 р. и въ марте 3 руб. Подписка прини

мается въ Главной Конторе газ. „Правда": С.-Петербургъ, Невскш пр., 67. 
Издатель-Редакторъ газеты „Правда" П. Н. Подлигайловъ. 

Оставппеся въ небольшомъ количестве за 1891 г. экземпляры газ. „Правда" 
съ приложениями романовъ: А. Додэ — „Портъ Тарасконъ", Э. Зола — „Деньги" 

В. Юма — „Тайна Гансонъ Кэба, Тценъ-Ки Тонгъ — ,Докторъ Ли-И" (изъ китай

ской жизни), Л. Тер1е — „Жертва Любви", Бшристерне-Бдсрнсонъ — „Житейскзя 
борьба", Ж. Мари — „Роковая Тайна", В. Геймбургъ — „Розы и Шипы", Э. Гоф-

манъ — „Месть духа", гр. Л. Толстой — „Плоды просвъщен1я" и пр. высылаются 
полный годовой экземпляръ — новымъ годовымъ подписчикамъ газ. „Правды" на 
1892 г. за четыре руб., всемъ остальнымъ лицамъ безъ уступки, т. е. за 6 рублей. 
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ИМПЕРАТОРСКОЕ 

СОСТОЯЩЕЕ ПОДДЪ АВГУСТ'ЬЙШПМЪ ПРЕДСЪДАТЕЛЬСТВОМЪ 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 

Государя Нел. Кн. Ш'Г1Я АЛЕКСАНДРОВИЧА, 

имеющее целью на основаши ВЫСОЧАЙШЕ утверждепнаго Устава Общества: 1. Поддер-
жаше Православ1я въ Св Земл^: 2) Улучшеше быта Русскихъ Паломниковъ, и 3) Озна-
комлеше Русскаго общества со Святою Землею, позволяетъ себе обратиться ко вс4мъ> 

для кого дорогъ Животворящи") гробъ Господень и сохранеше Православ1я въ той 

землй, откуда возс)яло Солнце Правды, съ покорнейшею просьбою не отказть въ 

своемъ посильномъ пособ1п Обществу, действующему исключительно на пожертво-
ван1я частныхъ благотворителей. 

Взносы членонъ и пожертвовашя нъ пользу Общества, а также для доставле-

шя въ Св. Землю, согласво воле и увазашю жертвователей, делаются: Въ С.-Петер

бурге—въ канцелярий Общества, Мойка, 91; и уполномоченными» Общества: прото1е-
рею В. Я. Михайловскому, Екатеринински каналъ, д. № 74, и графу Н. 9. Гей-

дену, Казанский соборъ. Въ Москве: о. Архимандриту Серию, Знаменок1й, что на 
Варваркй, монастырь; священнику I. Д. Арбекову, церковь Большое Вознесете, на 
Никитской ул.; священнику С. И. Синьковскому, Успенская, что на Малой Дмит
ровка, церковь; священнику О. А. Нечаеву, Алексеевскш монастырь, и А. Н. Ле-

нивову, Пятницкой части, Лужниковскт пер., свой домъ. Въ Меве.* ппото1ерею П. 
Г. Лебединцеву, домъ Софшскаго собора; прото1ерею К. I. боменко, Печерскъ, Бу-
тышевъ пер., свой домъ, и 1оромонаху Аеанаст, Лаврская гостиница. Въ Астрахани: 

Н. В. Саврасову. Въ Благовещенске; Амурской обл., М. И. Караулову. Въ Вороне

же: о. игумену Платону, Митрофашевъ монастырь. Въ Казани: В. И. Зауэайлову, 

свой домъ, и Н. К. Горталову. Въ Капустинъ-Яре, Астраханской губ., В. И Рыжко

ву. Въ Новгороде: инокине Анне Булатовой, Звериный монастырь, и Д. В. Пирож 

никову, Антошевская ул., своп домт. Въ одэссе.* М. И. Осипову, Воронцовск1й пе 

реулокъ, домъ Бодаревскаго. Въ Перми: Д. Д. Смышляеву, и А. А. Маллееву. Въ 

Риге: П. В. Рагоцкому, Губернское Правлеше. Въ Самаре.* А. Д. Свербееву. Въ Се

вастополе: А. А. Гаврилову, Малая Морская ул., свой домъ. Вь Серпухове.- А. Д. 

Чернову. Въ Старононстантинове, Волынской губ., священнику И. Е. Гутовскому. 

Въ Таганроге: Л П. Чайковскому, Агенство Русск. Общ Пароходства и Торговли. 

Въ Топловскомъ Троице-Параснев1евскомъ монастыре, Таврической губ., ст^нщя Бу-
рундукъ—инокине Марш Лохвицкой. 8ъ Троице-Серпевской Лавре—1ерод1акону Ни
кону, Новая Гостиница. Въ Херсоне*. К. И. Еривошеину, Агенство Русск. Общ. Па
роходства и Торговли. Въ Царицыне, Саратовской губ., В. Н. Соколовскому, Жан

дармское Управление. 
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VIII годъ 
издашя. Открыта подписка на 1892 г. VIII год' * •"издашя. 

На еженедельный иллюстрированный журналъ путешсствш и приключенш 
на суше п на море 

„ВОКРУГЪ С В ГВТА". 
Въ будущемъ 1892 году исполнится семь летъ со дня выпуска въ св^тъ 1-го 

нумера журнала „Вонругъ Света". Въ течеше семил'Ьтнаго своего существовашя 
журналъ нашъ усп^лъ завоевать настолько прочное дов1>р1е и симиатш читающей 

публики, что это избавляетъ пасъ отъ необходимости говорить о наитихъ трудахъ и 
заботахъ по издашю, темъ более что труды эти увенчались полнымъ 

успехомъ. Дешевизна журнала, въ высшей степени интересный текстъ, хороийй 

выборъ романовъ, полные жизни рисунки, безукоризненная печать и бумага — давно 

уже выделили журналъ „Вонругъ Света" изъ среды другихъ иллюстрированныхъ из-

дашй. Съ гордостью мы можемъ сказать, что щлучили къ чтешю мнопе десятки 

тысячъ людей, прежде не интересовавшихся журналами, и теперь наше издаше про

никло во все уголки обншрнаго отечества и читается съ одинаковымъ интерессомъ и 

въ хижине бедняка, и въ богатой семье. Заботы наши всегда въ равной степени 

распространялись какъ на текстъ, такъ и на рисунки. Мы держимся того мнешя, 

что рисунокъ имЬетъ огромное значеше: онъ дополняетъ мысль, тамъ, где слово бледно 

и не выразительно. Вотъ почему мы ^никогда не жалели затратъ на пршбретеше 

рисунковъ самыхъ лучпшхъ художниковъ. Въ этомъ отношенш мы смело можемъ 

сказать, что журналъ „Вонругъ Света" идетъ впереди всехъ дешевыхъ иллюстриро

ванныхъ издашй. 

Съ шня 1891 года издаше „Вонругъ Света" перешло въ собственность И. 

Д. СЫТИНА, издательская фирма котораго давно пользуется среди читающей публики 

солидною известностью какъ по добросовестности своихъ отношенш къ издательскому 
делу, такъ и по доступности ц,енъ на ея издашя. Это можетъ служить наилучшею 

.гарантдей, что все обязатальства, кашя только будутъ приняты на себя передъ под

писчиками новымъ издателемъ „Вонругъ Света", будутъ выполнены имъ въ полномъ 
объемЬ. 

Въ будущемъ 1892 году журналъ попрежнему будетъ выходить въ формате 
двухъ печатныхъ листовъ, со мпожествомъ отдельныхъ рисункомъ и иллюстрашй. 

При журнале подписчики получатъ двенадцать ежемесячныхъ иллюстрирован
ныхъ приложешй. Въ первыхъ шести приложешяхъ будетъ начатъ и оконченъ 

новый оригинальный романъ съ очень интереснымъ содержашемъ изъ м1ра будущаго. 
Романъ этотъ въ отдельной продаже будетъ стоить два рубля. 

Въ портфеле журнала имеется множество прекрасныхъ статей и романомъ 
самаго интереснаго и разнообразная содержашя. Въ числе романовъ будеть поме* 
щенъ новейтш романъ Жюля Верна и несколько оригинааьныхъ русскихь романовъ. 
Кроме того будутъ печататься произведешя Жаколго, Буссенара, Жюля Гро и др. 

Подписная цЬна на журналъ „ВОКРУГЪ СВЪТА" съ доставкой 
и пересылкой во всЬ города и ежемесячными ирнложешями: 

4 руб. ВЪ годъ. | ̂  р. 50 к. за у, года. | | ууГвъТм1;с. 
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Вод и иска принимается: ко31 р&жШ
в^ 

Магазинахъ И.Д.СЫТИНА и К 0.: на Никольской, д. гр. Орлова-Давидова, у Ильин-
скихъ воротъ, д. Титова; въ контор* Печковской, въ Петровскихъ лншяхъ. 
Въ С.-Петербург*: въ книжномъ магазин* И. Д. СЫТИНА и К 0., Большая Садовая, 

д. № 27, и въ магазинахъ у Фену, Суворина и Вольфа. 
ДЛЯ ИНОГОРОДНИХЪ: Въ контор* редакц.и -  Москва, Валовая улицч, домъ Сытина 

и во вс&хъ книжныхъ магазинахъ Россш. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1892 г. на еженедельный духовный журналъ. 

„ПАСТЫРСК1Й СОБЕСЪДНИКЪ" 
(годъ восьмой). 

$ Въ наступающемъ 1892 году „Пастырскш Собеседникъ" будетъ 
издаваться по прежней программе. Главнымъ содержашемъ журнала слу-
жатъ общедоступный статьи вероучительнаго и пазидательнаго харак-

. тера, пригодныя для чтешя при внебогослужебныхъ пастырскихъ собе-
сЬдовашяхъ. Въ наступаюшемъ 1892 году будетъ продолжаться и за
кончится печаташемъ рядъ статей по пзъясненш гвящ. писашя, печа
тавшихся въ текушемъ году подъ общимъ заглав1емъ: &Послангя Апо-
столъшя и Апокалик сись. Истолкователъное обозрите». Равнымъ обра
зумь будутъ продолжаться печатаелемъ и „Беседы" московскихъ миссш-
неровъ со старообрядцами, произносимыя ими на известныхъ собрашяхъ 
въ Таганке, въ д. Касичкина. Въ остальные отделы программы входятъ: 
статьи и заметки церковно-практическаго характера — о Богослужеши, 
проповедничестве, закопоположешяхъ православной церкви и т. п.; 
распоряжешя по дух, ведомству и разъяснешя по вопросамъ пастыр
ской практики, церковно-исторически разсказы, бшграф1и замечатель-
ныхъ церковныхъ деятелей, очерки изъ быта духовенства и религюзно-
нравственной жизни народа, отзывы печати по текущпмъ вопросамъ со
временной церковно-общественной жизни, сообшешя о новыхъ книгахъ, 
разныя извест1я и т. п. 

Въ особыхъ приложенгяхъ къ журналу будутъ по прежнему печа
таться, отличаюпияся простотою изложетя и применимостш къ народ
ному быту, проповеди на предстояшде воскресные и праздничные 
дни и на разныя случаи. 

Сверхъ того, въ виде дароваго приложетя для годовыхъ подппсчи-
ковъ на журналъ, при одномъ изъ №№ за Февраль будетъ выслана 
книжка: «Велшш постъ. Избранным бестьды и поученгя на се. четыредесят-
ницу-ъ, Въ означенной книжке будетъ не менЬе 200 страницъ. 

Подписная цена на журналъ и приложетя къ нему съ доставкой 
и пересылкой: 

на годъ—пять рублей 
на полгода—три рубля. 

Пошисчики «Пастырскаго Собеседника» по прежнему будутъ поль
зоваться даровой пересылкой всехъ издает редакщи. Годовые подписчики 
на урналъ могутъ чрезъ посредство редакщи выписывать и все друпя 
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книги, складъ которыхъ имеется въ лучшихъ книжныхъ магазинах 
Москвы, при чемъ за редкими веключен1ями будутъ пользоваться такж 
даровой пересылкой. Для удобства подпясчиковъ книги могутъ бмть вы 
сылаемы съ наложешемъ платежа т. е. съ уплатой денегъ на мЪстЪ по 
лучешя книгъ. 

Требования адресовать — въ Москву, редактору-издателю журнал 
«Пастырскш СобесЬднпкъ> Василгю Абрамовичу Маврицкому. (Подроб 
ный адресъ редакцш Московскому почтамту извЪстенъ). 

(ЛЫ1ЁЦ1Г 
Журналъ для обсуждешя вопросовъ, касающихся улучшеш 

быта сл^иыхъ, 
будетъ издаваться въ 1892 году на прежнемъ основаны ежемесячно. 

Подписная ц^на за годовое издаше: съ доставкою и перс 
сылкою внутри Имперш 1 р.; съ перес. заграницу 1 р. 50 к, 
Адресъ редакц1н: С.-Петербургъ, Аптекарскш островъ, Песочная ул 
д, № 37. Александро-Марншское Училище сл'Ъвыхъ. 
Подписка принимается въ Канцеляргп Попечительства ИМПЕРАТРИЦ 

МАРШ АЛЕКСАВДРОВНЫ О сл'Ьпыхъ (Большая Конюшенная ул., д. ] 
кв. 24) въ присутственные дни отъ 10 — 12 час утра. 

Ре тдкторъ-издатель Д. С. С. Германъ Павловичъ Неддеръ. 

Открыта подписка на 1892 годъ. 
На ежедневную общественную, литературную п политическую газету безъ пред 

варительной цензуры 

„РУССКАЯ ЖИЗНЬ" 
Основная задача газеты — оставаться верной своему названш, т. е. поев 

тать свои силы возможно полному изучешю н>ждъ родной земли. Подписная ц* 
для иногороднихъ съ пересылной: на годъ—9 руб., полгода—5 руб., три месяца 
3 руб., одинъ мйсяцъ—1 руб. Разсрочка допускается со взносомъ не меп4е 1 ру 
ежемесячно впередъ. Требования на газету адресуются: 

Во С.• Петербург, въ контору „Русской Жизни", ЕевскШ пр., д. 65. 

Редакторъ-Нздатель А. Пороховщиковъ. 

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :  

ОтдЪлъ оффиц'шльный. Отъ ^ чиищнаго Сов4та. — Отчетъ о состоянш прав 
славн. народ, учил. Прибалт, губ. за 189°/ 1  учеби. годъ. — Объявлеше Высочаш 
учрежденнаго особаго комитета. 

ОтдЪлъ неоффищальный. Слово на новый годъ.—Историко-статистическое оп 

саше церквей и приходовъ Рижской епархш. — Православная церковь въ м. Ке 

мерн4 и ея нужды. — Епарх. хроника. — Объявления. 

Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ 
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Высочайшее повелите. 
Объ измгъненги гитатпаго числа воспитанниковъ Рижскихъ духов-

ныхъ семинарги и училища и о порядш распредгьленгя между 

ними казенныхъ стипендш, 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу 

опред&лешя СвягЬйшаго Стнода, отъ 25-го сентября — 7-го 

октября 1891 года, по дЪлу объ измепенш штатнаго числа 

воспитанниковъ Рижскихъ духовныхъ семинарш и училища и 
лип* «о порядк^ распредЬлешя между ними казенныхъ стипендгй, въ 

30-й день минувшаго ноября ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ утвер-

дит$> следу ющ! я, изложенный въ упомянутомъ Сгнодальномъ 
!шеВи* определенш, предположешя Святейшаго Стнода: 1) определить 

число воспитанниковъ для Рижской духовной семинарш въ 120 
человекъ и для Рижскаго духовнаго училища въ 150 человекъ; 

2) какъ въ семинарш, такъ и въ училище оставить, по преж-

нему, по 60 полныхъ штатныхъ стипендш; взаменъ же вновь 
\ установленныхъ сверхкомплектныхъ стипендш установить опре

деленное количество полустипендш, въ 70 руб. каждая, а именно: 
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30 полустипендш для семинарш и 40 полустипендш для учи
лища и 3) въ распределены полныхъ стипендш и полустипендш 

установить такой иорядокъ: а) двадцать полныхъ стипендш въ 
семинарш и двадцать полныхъ стипендш въ училище предостав
лять исключительно детямъ местнаго духовенства; б) остальныя 
сорокъ полныхъ стипендш въ семинарш и сорокъ стипендш въ 
училище, равно какъ и установленный полустипендш распре
делять, по достоинству, между эстами, латышами, а также и 
детьми русскаго происхожден1я, въ томъ числе и детьми мест

наго духовенства, хорошо знающими разговорный латышский нли 

эстскш языки, оказывающими усерд1е и успехи въ изученш сихъ 
языковъ; в) наблюдать, чтобы установленный въ семинарш 

и училище стипендш и полустипендш распределялись по клас-
самъ, по возможности, равномерно; г) предоставлять большее 

число стипендш или полустипендш знающимъ латышскш языкъ 

сравнительно съ теми, которые зяаютъ эстскш языкъ, или на-

оборотъ, смотря по тому, въ какихъ кандидатахъ для занят1я 

епарх1альныхъ должностей оказывается большая потребность. 

Высочайшая награда. 
Государь Император!,, по положенно Комитета Министровъ, 

въ 14 день Ноября 1891 года, Всемилостивейше соизволилъ на 
награждеше псаломщика Кавелехтской Александро-Невской церк

ви, Дерптскаго уезда, Якова Таркпеа серебряною медалью съ 
надписью „за усерд1е" для ношешя на груди на Александров
ской ленте за труды по народному образованно. 

Еиарх1альныя извЪспя. 
Награждены: Его Преосвященствомъ скуФьею: Гапсальскш 

благочинный, священникъ Гапсальской церкви Николай Лейсманъ, 

Кароленскш священникъ Антонш Кааль и Оберпаленскш свя
щенникъ Василш Инкъ; набедренникомъ: священники — Залис-

скш Павелъ Еарклинъ, Хрщевскш Павелъ Тычининъ, Кергельскш 

Алексей Амикъ, Шелькондскш—Александръ Басилевъ, Юргенс-
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бургскш 1оаннъ Боюносцевъ, Михаэльскш—Николай Лузикъ, Ко-

зенгоФскш—-Александръ Витолъ, Вендаускш—Николай Шороховъ, 

ВрангельегоФекш—Владимгръ Таска. Объявлено Архипастырское 
благословен1е и благодарность за доброе вл1яше на приходъ 

священникамъ Раппинскому—Александру Тамму, Ильмьервскому 

Сергш Азелицкому, Малошанновскому—1оанну Скромнову, Кар-
кусскому—Николаю Цвпткову и Носовскому—Петру Удалъцову. 

Определены псаломщиками: учитель Гульбенской вспомога
тельной школы Яковъ Кляоинь къ Фрауенбургскон церкви, учи
тель РозенгоФСкой школы Петръ Удрасъ къ Каркусской церкви, 
уволенный изъ У класса Рижской Духовной Семинарш бедоръ 
Якобеонъ къ Паденормской церкви и поручено исправлен1е долж

ности псаломщика при Кариской церкви псаломщицкому сыну 

Владимгру Юнагиевскому., 

Перемещены: священники Сасмакенскш Николай Ашевскгй 

и Сунцельскш Карпъ Грундульсъ одинъ на м-Ьсто другаго; пса
ломщики: Каркусскш Иванъ Вестмаиъ къ Гелламской церкви, 
КроиенгоФскш—Александръ Лосстй и Сасмакенскш Александръ 
Дунаевъ одинъ на м^сто другаго, ТалькгоФскш—Александръ Звгь-

ревъ къ Лаиской церкви и Паденормскш— Иванъ Элендъ къ Тальк-
ГОФСКОЙ церкви. 

Вольмарскш благочинный священникъ А. Карзовъ рапор-
томъ отъ 8 сего Января за № 43 донесъ Его Преосвященству, 
что Духовенство Вольмарскаго Округа, движимое сострадашемъ 
къ постигнутымъ неурожаемъ жителямъ Имперш, изъявило го

товность съ 1 Октября 1891 г. въ течеши одного года жертво

вать по 1% изъ своего жалованья въ пользу ихъ. 

Отъ Училищнаго Совета. 
Члены Училищнаго Совета: г. Окружной Инспекторъ Дерпт-

скаго Учебнаго округа С. 0. СП^ШКОБЪ, О. Ректоръ Рижской 
Духовной Семинарш Прото1ерей Н. И. Дмитревскш и исправ-

лявшш должность Директора народныхъ училищъ Прибалтш-
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скихъ губернш Е. А. Гравитъ, которые, но поручешю Совета, 
разсматривали поступивппе въ Совать протоколы экзаменацюн-
ныхъ коммиссш производившихъ испыташя на получеше льготъ 

2 и 3 разрядовъ по отбыванш воинской повинности, усмотрели 

следукпщя ототу плетя отъ изданныхъ правилъ для выдачи сви-
дйтельствъ о знати курса двухклассныхъ и начальныхъ учи-

лищъ лицамъ, желающимъ воспользоваться означенными льгота

ми: 1) испыташя въ двухклассныхъ училищахъ произведены по 

программ^ двухклассныхъ училищъ Министерства Народнаго 

Просвещешя, но производство испытанш но во вс^хъ учили
щахъ было одинаково,—такъ: размеръ текста диктовокъ, произ-

веденныхъ на исныташяхъ, крайне разнообразенъ: въ одномъ 

училище диктовка дана была въ размере 224 словъ, въ дру-
гомъ—217, въ третьемъ— 160, въ четвертомъ —150, въ пятомъ— 
147, и въ шестомъ — 88 словъ; кроме того въ однихь учили

щахъ, при исныташяхъ, требовались две письменныя работы 

(пересказъ и диктовка,) что совершенно правильно,—въ другихъ 

же испыташя ограничивались только однимъ пересказомъ; 2) не

которые коммиссш представили списки лицамъ, подвергнутымъ 

испытанш, составленные не по Форме, указанной въ приложе
на къ § 34 правилъ, утвержденныхъ 16 Ноября 1885; 3) не
который коммиссш, выставивъ баллъ на устныхъ ответахъ, не 
обозначили балла на иисьменныхъ работахъ; 4) одна коммисс1я 

допустила къ экзамену, вопреки § 16 и 33 правилъ, лицо мо
ложе 11 летъ, а одна коммисшя, вопреки правиламъ, экзамено

вала трехъ девочекъ; и 5) одне коммиссш, правильно руковод
ствуясь примечашемъ къ § 17 правилъ, приглашали для экза
мена лютеранъ по Закону Божш пасторовъ, кистеровъ или учи

телей лютеранскихъ школъ,— друпя, не приглашая экзаменато-
ровъ по лютеранскому Закону Божш, запрашивали отъ пасто
ровъ только сведешя о знанш Закона Бож1я экзаменующимися 
лютеранами,—третьи экзаменовали учениковъ — лютеранъ при от-
сутствш лютеранскаго учителя,—четвертый выставили лютера-
намъ отметки по Закону Божш, но на какомъ основанш оне 

это сделали, изъ иротоколовъ не видно, ибо свидетельствъ иа-
сторскихъ или законоучительскихъ не приложено, — и наконецъ 
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пятыя коммисш принимали свидетельства пасторсюя или учи-
тельск1я о знанш лютеранами экзаменантами Закона Бож1я ихъ 
исповедатя на латыгпскомъ и эстскомъ языкахъ, тогда какъ та
тя свидетельства можно уже безпрепятственно требовать на 
русскомъ языке. Причемъ члены Училищнаго Совета признали 
недостойными получить свидетельства на льготу по воинской 
повинности следующихъ лицъ: Михаила Марипу, бедора Метса, 
Георпя Вахера, Михаила Яксона, Ивана Лшца, Мартина Но пана, 
Мартина Треймана, Георпя Мангуса, Николая Ляпчихина(по ма

лолетству), Ивана Несселя, Димитр1я Эртмана, Матвея Гароза, 

Петра Лехта, Алексея Кюття, Михаила Трулля, Александра Саара, 
Яна Тиммермана, Тыниса Роопа, Августа Креслина и Александра 
Мюрсепа. Въ виду вышеизложеннаго, Училищный Советъ въ 

заседанш своемъ 8 Ноября 1891 г. постановилъ: просить учи-

лищныя попечительства а) обратить внимате на вышеупомяну-
тыя неисправности и строго держаться при экзаменахъ лицъ, 
желающихъ воспользоваться, при отбыванш воинской повинно
сти, льготами, данныхъ на это правилъ, б) при экзаменахъ лю-

теранъ обязательно требовать отъ нихъ представлетя ими отъ 
пасторовъ или отъ кистеровъ или отъ лютеранскихъ учителей 

св4ден1я о знати ими Закона Бож1я лютеранскаго исповедатя, 
в) обращать особенное внимате на знате экзаменующимися рус-
скаго языка, всячески избегая при экзаменахъ отступленш отъ 
программы по этому предмету и г) при испытатяхъ въ знати 

курса двухклассныхъ школъ, непременно требовать отъ экзаме
нующихся исполнетя по русскому языку двухъ письменныхъ 

работъ: диктовки и пересказа, причемъ диктовка должна 

заключать въ себе примеры на все правила правописатя, а 

равно и знаковъ препинания, и по размеру письма должна быть 

не менее, чемъ въ 200 словъ, — при исиытати же въ знати 

курса одноклассной школы можно ограничиваться одною пись

менною работою но русскому языку—диктовкою, которая должна 

быть не менее, чемъ въ 150 словъ. 

л 
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Отъ Рижскаго Епарх1альнаго Комитета по сбору пожерт
вований въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая. 
Рижскш Еиарх1алъный Комитегъ по сбору пожертвованш 

въ пользу населен1я, пострадавшая отъ неурожая хлеба, дол-
гомъ поставляетъ довести до воеобщаго евйдЪшя, что съ 11-го 

Декабря 1891 г. по И-е Января 1892 г. поступили въ Коми-
тетъ пожертвован]я отъ слЪдующихъ учрежденш и лицъ : 

1) Настоятеля Рижскаго Каеедральнаго Собора Прот. В. 

С. Князева при рапорте отъ 3-го Января 1892 г. за М 3 —117 
руб. 49 к. (въ томъ числ"Ь 10 р. пожертвовано Баронессою 

Паленъ); 2) Наставниковъ Рижскаго Духовнаго Училища 12 р. 

25 к. (1% изъ жалованья ихъ за Ноябрь и Декабрь м.); 3) Слу-

жащихъ въ Рижской Дух. Консистории лицъ пожертвованные 

ими при полученш жалованья за Декабрь м. 11 р. 60 коп. 
4) Венденскаго Благочиннаго при рапортахъ отъ 5-го Декабря 

за 946 — 59 р. 63 к. и 11 декабря за № 952 — 29 р. 

78 к.; 5) Гапсальскаго Благочиннаго при рапорте отъ 3 декабря 
за № 758 — 33 р. 1 к.; 6) Заштатнаго священника 0. Быс-

трова при письме отъ 5 декабря — 10 р.; 7) Баускаго Свя
щенника Соколова при рапортахъ отъ 3 декабря за № 123— 

32 р. 22 к. и за 124 — 4 р. 78 к.; 8) ;  Благочиннаго Ре-
вельскаго Собора при рапорте отъ 9-го декабря за Дз 1020 — 

97 р. 57 коп.; 9) Верроскаго Благочиннаго при рапорте отъ 
12 ноября за № 1152— 12 р, 38 к.; 10) Председателя Ми-
тавскаго Комитета но сбору пожертвованш Прот. Руженцева при 

рапорте отъ 13 декабря за ЛЬ 445 — 32 р.; 11) Причта и 4  

Старосты Митавской церкви при рапортахъ отъ 13 декабря 
за № 446 — 31 р. и 30 декабря за Л[° 482 — 55 р.; 12) Тор-

гельскаго Священника Кейгериста при рапорте отъ 8 декабря 

за № 140 — 14 р.; 13) Феллинскаго Благочиннаго при рапорте 
отъ 13 декабря за № 1525 — 16 р. 73 к.; 14) Причта и 

старосты Кавелехтской церкви при рапорте отъ 4 декабря за 

198 3 р.; 15) Носовскаго Свящ. Удальцева при рапор
тахъ отъ 3 декабря за № 146 — 4 р. и 29 декабря за 160 

— 3 р.; 16) ВрангельсгоФскаго Свящ. Раска при рапорте отъ 
20 декабря за № 112 — 8 р.; 17) Председателя Дерптскаго 



— 47 — 

Комитета по сбору пожертвованш при рапорте отъ 20 декабря 
за № 190 — 35 р,; 18) Причта и Старосты СаренгоФской 
церкви при рапорт^ отъ 9 декабря за ЛЬ 105 — 3 р.; 19) 
Ревельскаго Благочиннаго при рапорте отъ 15 декабря за Л*2 

257 — 23 р. 59 коп.; 20) Причта и Старосты Пирисаарской 

церкви при рапорте отъ 20 декабря за Л*2 82 — 3 р.; 21) 
Кастолацкаго Свящ. Соколовскаго при рапорте отъ 16 декабря 
за № 116 — 25 р.; 22) Причта и старосты Аренсбургской 
церкви при рапорте отъ 30-го ноября за № 411 — 16 р. 72 
коп.; 23) И. Д. Керкауекаго Благочиннаго при рапорте отъ 
14 декабря за № 604 — 9 р. 6 коп.; 24) Причта Мерьям-
ской церкви при рапорте отъ 3 декабря за ЛЬ 199 — 12 р.; 
25) Мурроскаго Священника Невдачина при рапорте отъ 16-го 
декабря за ЛЬ 198 — 11 р.; 26) Причта Рижской Александро-

Высотской церкви при рапортахъ отъ 29 декабря за ЛЬ 142 и 
143 — Ю р. 18 коп.; 27) Протогерея Риж. Александровской 

церкви А. Щелкунова при рапорте отъ 31 декабря 43 р. 37 к. 
28) Саусенскаго Свящ. Гринвальда при рапорте отъ 30 декабря 

за Л§ 148—11 р.; 29) Причта Рижской Вознесенской церкви 
при рапорте отъ 31 декабря за ЛЬ 603 — 11 р. 91 к.; 30) 
Гросс ъ-ЮнгФернсгоФСкаго Свящ. Федера при рапорте отъ 27 
декабря за ЛЬ 137 — 1р. 30 к.; 31) Сиссегальскаго Священ
ника Лшца при рапорте отъ 2 января — 16 р.; 32) Причта 
и Старосты Рижской Петропавловской церкви при рапорте отъ 
31 декабря за ЛЬ 282 — 11 р. 70 к.; 33) Благочиннаго II 

дерптскаго Округа при рапорте отъ 31 декабря за № 989 — 

140 р.; 34) ГолгоФскаго Свящ. ШалФеева при рапорте отъ 

31-го декабря за Л§ 196—19 р.; 35) Причта Виндавской церкви 
при рапорте отъ 30 декабря за ЛЬ 390 — 25 р. 55 к.; 36) 

Причта Черносельской ^православной церкви при рапорте отъ 

31 декабря за ЛЬ 262—6 р.; 37) Ильмъярвскаго Свящ. Азели-

цкаго при рапорте отъ 2 января за ЛЬ 7—18 р.; 38) Ли-

бавскаго Комитета по сбору пожертвованш при рапорте отъ 

29 декабря за ЛЬ 312 — 40 р.; 39) Причта Черно сельской 

Единоверческой церкви при рапорте отъ 3 января за Л§ 2 — 

5 р.; 40) Причта Тальсенской церкви при рапорте отъ 3 ян
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варя за Л г2 3—17 р.; 41) Иллуксто-Гринвальдскаго Священника 

Тихомирова при рапорте отъ 7 января за № 21 — 3 р. 
Итого поступило въ Комитетъ съ 11-декабря 1891 г. по 

11-е января 1892 г. 1104 р. 81 к.; всего-же съ 2-го сентября 

1891 г. (со времени учреждешя Комитета) по 11 января 1892 
г. собрано пожертвованы 7329 р. 70 кои.*, изт> сихъ денегъ 
отослано: въ Хозяйственное Управлеше при Св. Синоде при 
отношетяхъ отъ 13 сентября, 7 и 18 октября, 4 и 15 ноября 
и 3 декабря 1891 г. за 326, 358, 379, 407, 443 и 474 

шесть тысячъ руб., и въ ВЫСОЧАЙШЕ учрежденный подъ 

предсЬдательствомъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 
НАС ЛБ ДНИ К А ЦЕСАРЕВИЧА Особый Комитетъ при отноше-

нш отъ 9 сего января за ДО 29 одна тысяча руб.; причемъ за 

пересылку денегъ употреблено 8 р. 75 коп.; остальные же 
320 р. 95 к. хранятся до времени въ Комитете. Дольнейппя 

пожертвовашя принимаются въ Арх1ерейскомъ Доме. 

О Т Ч Е Т Ъ  
о состоянш иравославныхъ народныхъ училищъ При-

балтШскихъ губерн(й за 189°|! учебн. годъ. 
(Продолженге) 

Снабжеше школъ мебелью и классными принадлеж
ностями. 

Приходсюя школы достаточно снабжены мебелью и клас
сными принадлежностями, но нельзя сего сказать о вспомога-

тельныхъ школахъ; въ некоторыхъ изъ нихъ, благодаря тесноте 

и неудобству помещешй, нетъ надлежаще устроенной мебели. 

При открытш новыхъ школъ или при постройке новыхъ 
домовъ для школъ, Училищный Советъ даетъ средства на пр1-
обретен1е для нихъ мебели и классныхъ принадлежностей. Такъ, 
Советъ въ отчетномъ году отпустилъ школамъ: Пюхалепской 
67 р. 50 к., Кангроской 65 р,, Кыргесаарской 100 р., Гиб-
кенской 50 р. 50 к., Эмастской 80 р., Вормской 75 р., Леаль-
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ской 60 р., Гейнажской 46 р. Вяйке-Ляхтрской 75 р. и Паде-
нормской 75 р. 

Каше предме ы преподаются въ двухклассныхъ право
славны хъ школа хъ. 

На основанш утвержденной Министерством ь Нп),однаго 

Просвещешя 4-го шня 1875 г. инструкцш для двухклассныхъ 
училищъ по распоряженш Училишнаго Совета, изложенному 

въ журнале Совета отъ 16-го августа 1885 г. въ Николаев-
скихъ двухклассныхъ иравославныхъ школахъ преподаются сле
дующее предметы: Законъ Божш, русски! нзыкъ, ариеметика, 
иотор1я, геограФ1я, естествоведеше, рисовате, чистописате, пе
ни и родной (латышскш или эстонскш) языкъ. Какъ распреде

лены эти предметы, видно изъ следующей таблицы: 

ЧИСЛО УРОНОВЪ ВЪ НЕДЪЛЮ. 

Учебные предметы. 
Старшш 

Учебные предметы. Младшш нлассъ. 
класст». 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 
годъ. годъ. годъ. годъ. годъ. 

Законъ Божш 6 6 4 4 3 

Русскш языкъ 10 9 8 7 6 
Ариеметика 5 5 6 6 6 
Истор1я — — — 2 3 

Географ1я — — — 2 2 
Естествоведеше — — — 2 2 
Рисовате — — 4 3 4 
Чистописан1е 2 4 4 1 1 
ПЬте 3 3 3 3 3 
Латышскш или эстонскш яз. 6 5 3 2 2 

Итого 32 32 32 32 32 

Кроме этихъ предмеговъ преподаются, где возможно, гим
настика для мальчиковъ и рукоделье для девочекъ — въ после 

обеденнное время по 3 урока въ неделю. А въ некоторыхъ 
двухклассныхъ школахъ введено преподаваше ФИЗИКИ, геометрш, 
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алгебры и зоологш. Преподаваше въ ЭТИУЪ школахъ ведутъ 
евященникъ, псаломщикъ и учитель по назначенш отъ > чил. 

Совета. 

Как1е предметы преподаются въ одноклассныхъ право-
славныхъ народныхъ школахъ. 

Въ одноклассныхъ приходскихъ школахъ преподаются сле
ду ющ1е предметы: Законъ Божш, русскш языкъ, славянскш 
языкъ, ариеметика, истор1я, геограФ1я, естество веданте, рисова
те, чистоиисаше, п-Ьше и родной ^(латышскш или эстонскш) 

языкъ Какъ распределены эти предметы, видно изъ следующей 

таблицы: 

Число уроковъ в-ь неделю. 

Учебные предметы. 
1-й годъ. 2-й годъ. 3-й годъ. 

Законъ Божш 5 5 5 
Русскш языкъ 8 8 8 
Славянскш языкъ 2 2 2 
Ариеметика 5 5 5 
Исторгя — 2 2 
ГеограФ1я — 2 2 
Естествоведеше — — 2 
Рисовате 2 2 
Чистоиисаше 3 3 2 
Пете 3 3 3 
Родной языкъ 3 2 1 

Итого 29 34 34 

I имнастика и рукоделье, где возможно, преподаются въ 
послеобеденное время. Вт> Аренсбургской школе преподается 

военная гимнастика, а въ Фаб1ановской школе введено обучеше 
столярному и переплетному мастерствамъ. 

1то же касается вспомогательныхъ школъ, то въ нихъ 
преподаются те-же предметы, какъ и въ приходскихъ школахъ, 
за исключешемъ того, что изучеше русскаго языка обязательно 
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начинается со вгораго года. Внрочемъ, какъ преподаваше иред-

метовъ, такъ и объемъ самого преподавашя много зависитъ отъ 
учителя: тамъ, гд^ учителя сами мало подготовлены, оказы

вается невозможнымъ и требовать преподавашя всЪхъ предме-
товъ, поименованныхъ выше, во вспомогательныхъ школахъ. 

Въ приходскихъ школахъ занимаются преподавашемъ евя
щенникъ и два псаломщика, а во вспомогательнылъ — особые 

учителя, избираемые Училищными Попечителгствами и Инспекто
рами школъ и утверждаемые Училищным ь СовЪтомъ. Въ 
нЬкоторыхъ школахъ, гдЪ численность уч« никовъ прентлшаетъ 
50—60 челов4къ, состоять и помощники учи гелей. 

По какимъ учебникамъ преподаются предметы въ 
школахъ. 

Въ православныхъ народныхъ школахъ употребляются 
следующее учебники: по Закону Божш: Соколова, Поспелова, 

Михайливскаго, Чельцова, Рудакова, Бухарева, Окнова и Бор

ис, на; ио русскому языку: Кирпичникова, Говорова, Водовозова, 

Бунакова, Б^лорусова, Козина, Поливанова, Гага, Ушинскаго, 
Волотовскаго, КорФа, Тихомирова, Полеваго, Страхова, Томсона, 

Дадзита, Крауклиса, Вольпера и Пол^щука: ио славянскому 
языку— букварь славянскШ, молитвословъ и псалтирь; по арие
метика: Евтушевскаго, Малинина-Буренина, Лубенца, Воленса, 
Терауда, Житкова, Гольденберга, Егорова, Буссе, Леве и Кал-
ласа; по геограФш: Баранова, Рождественскаго, Копмана, Смир
нова, Яковлева, Семенова. Устрялова, Ободовскаго, Кеппмана и 

Зенгбуша; по русской исторш: Рождественскаго, Иловайскаго, 

Каудзита, Линденберга, Радонежскаго, Яковлева и Горбова; 

естественная истор1я: Ярошевскаго, Степанова и Паульсона; 
п$ше: Рожнова, Львова, Бахметева, Садовникова, Веселя, Ра-

муля, Фаминцына и Кангера; чистоиисаше, рисоваше и черче-
ше: Малиновскаго и Гербача; эстскш языкъ: Якобсона, Ниголя 

и Михкельсона; латышскш языкъ: Стерста, Крауклиса, Кауд
зита и Берзиня; алгебра и геометргя: Малинина и Вулиха; Фи

зика—Кригера и ЗООЛОГ1Я — Сентъ-Илера. 
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Библютеки при школахъ 

При вс-Ьхъ приходскихъ школахъ устроены библютеки, со
стояния преимущественно изъ учебниковъ, руководствъ для 
преподавателей и брошюръ религюзно-нравственнаго содержашя. 

Численность книгъ, составляющихъ ту или другую библютеку, 
неодинакова: н4которыя библютеки им-Ьютъ не более 100 наз-
ванш, а друпя свыше 500 названш. Книги приобретаются или 

на средства школъ, где таковыя (средства) имеются, или на 
суммы Училищнаго Совета; но не мало книгъ и пожертвовано 

въ библютеки въ разное время и разными лицами. При обозре-
нш еиархш Преосвященный председатель Совета каждый разъ 

снабжалъ, по возможности, школьныя библютеки книгами и бро

шюрами релипознаго содержашя. 

Кроме сихъ библютекъ, существуютъ, на основанш ира-

вилъ, утвержденныхъ Министромъ Народнаго Просвещешя 30 
января 1867 г., публичныя библютеки изъ книгъ нравоучитель-

наго и повествовательнаго содержашя при приходскихъ шко

лахъ: Валкской, Карриской и Иллуксто-Гринвальдской и вспомо

гательной БоккенгоФской. Выборъ книгъ въ эти библютеки про
изводится по указашямъ инспектора народныхъ школъ, съ 

утверждешя Училищнаго Совета. 

Въ отчетномъ году возбуждено ходатайство объ открытш 
такой же библютеки при Раннаской вспомогательной школе, 
Гапсальскаго прихода. 

Число учениковъ въ школахъ. 

Въ отчетномъ году обучалось въ православныхъ школахъ: 
1) ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш мальчиковъ: 8630 и девочекъ 4457; 

въ томъ числе иравославныхъ 10024, лютеранъ 3021, католи-
ковъ 2, раскольниковъ 38 и евреевъ 2; 2) Курляндской—маль
чиковъ 1747, девочекъ 482, въ томъ числе православныхъ 

899, лютеранъ 1147, католиковъ 113, раскольниковъ 63 и 
евреевъ 7; и 3) Эстляндской — мальчиковъ 1318 и девочекъ 
593, въ томъ числе православныхъ 1291, лютеранъ 615, като
ликовъ 4 и раскольниковъ 1; всего въ православныхъ школахъ 
трехъ губернш обучается детей 17247 (более противъ предъ-



— 53 — 

идущаго учебнаго года, въ которомъ обучалось всего детей 

16925, на 322). Но въ этой цифре заключается далеко не все 
число д^тей, который должны были бы но своему возрасту въ 
отчетномъ году обучаться въ школахъ. По разсмотренш достав-
ленныхъ Училищными Попечительствами ведомостей о школахъ 
за учебный 1890/91 годъ оказалось, что въ этомъ году не по

сещало школъ более 2700 православныхъ детей школьнаго 
возраста. Причиною сему служитъ частою бедность родителей, 

которые не въ состоянш одеть и отправить детей своихъ въ 

^ школу, — частш то, что мнопя православный дети, находясь 
въ услуженш у лютеранъ, не отпускаются сими последними въ 

православную школу, — а частш и невежество родителей, ко
торые не считаютъ необходимымъ посылать детей своихъ въ 

Ч школу. Для привлечетя детей въ школу употребляются Учи-
л лищными Попечительствами меры увещатя, но меры эти не
го всегда достигаюсь цели. Поэтому, является необходимымъ на-

ж лагать на лицъ, не отдающихъ добровольно своихъ детей въ 

и школу, денежные штрафы подобно тому, какъ это введено въ 
| лютеранскихъ школахъ, или, въ случае несостоятельности, дей-

,' ствовать на такихъ лицъ дисциилинарнымъ порядкомъ. Въ виду 
сего, въ выработанномъ Учил. Советомъ и представленномъ 30 

рк ноября 1890 г. за ЛЬ 1278 г. Оберъ-Прокурору Св. Синода 

в! новомъ Положенш о православныхъ народныхъ школахъ уста

новлено какъ обязательное представлете въ школу детей школь
наго возраста, такъ и указаны меры взыскашя за неиредстав-

леше детей въ школу и неаккуратное посещете ими школы; 
причемъ въ Положенш сказано и о томъ, на чей счетъ содер-

11  жатся въ школахъ дети бедныхъ родителей. 

.0 Поступаютъ ли дйти въ школу грамотными и каково 
0 ихъ поведете, прилежаше и послушате въ шкояй. 

33 Въ утвержденныхъ Г. Министромъ Народнаго Просвеще-
00 Н1я 26 января 1870 г. правилахъ для православныхъ сельскихъ 

# народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш, въ § 11 сказано: 

Ф „крестьянсюя дети иравославнаго исповедатя до 10 летъ обу-

0 чаются грамоте въ домахъ родителей". На основаши этого па
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раграФа, председатели Училищныхъ Поиечительствъ приходсюе 
священники, при носЬщенш приходовъ, обращаюсь особое вни
мате на то, чтобы дети действительно обучались дома грамоте, 

и располагаютъ родителей благоразумными советами къ обуче-

нпо детей. Къ сожалению, нужно сказать, что советы эти не

везде принимаются, благодаря чему и домашнее обучеше не во 
всехъ приходахъ ведется одинаково правильно, вследствге чего 

въ иныхъ местахъ дети поступаютъ въ школы иодучившимися, 

а въ иныхъ совершенно неграмотными. 

По донесенш о.о. благочинныхъ, въ отчетномъ году какъ 

поведете, такъ и ирилежаше детей, обучающихся въ школахъ, 

можно назвать, удовлетворительными Если между детьми и 

попадаются иногда (особенно въ приходскихъ школахъ) ленивыя 
или неиослушныя дети, то, обыкновенно, для исправлешя ихъ 
употребляются следующая меры: замечатя, выговоры, поста

новка провинившагося въ уголь, лишете на часъ или на два 
обеда, сообщете родителямъ о ленивомъ или шаловливомъ уче

нике, и наконедъ, въ очень редкихъ случаяхъ, исключете изъ 

школы. 

Такъ какъ большинство детей нроживаетъ въ течете не

дели вь школьномъ доме, то съ ними учитель неопустительно 
совершаетъ утреннюю и вечернюю молитвы, пргучаетъ ихъ къ 

порядку и чистоте, и по вечерамъ помогаетъ детямъ въ нриго-
товленш уроковъ къ следующему дню. 

Все дети, по поступленш въ школу, снабжаются отъ 
Учил. Попечительствъ необходимыми учебными иособ1ями (кни

гами, грифельными досками, тетрадями, перьями и пр.) — дети 

состоятельныхъ родителей за известную плату, а дети бедня-

ковъ—даромъ. 

Время обучешя въ школахъ. 

На основанш § 24 правилъ для иравославныхъ сельскихъ 
народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш временемъ обу-
четя детей назначается зима, какъ время свободное отъ поле-

выхъ работъ, а именно: съ 1 ноября по 1 апреля. Училищный 

же Советъ, усматривая, что въ лютеранскихъ сельскихъ шко-
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лахь обучеше производится не менее 6 м4сяцевъ въ годъ и 
что дети городскихъ жителей не отвлекаются полевыми рабо
тами, — срокъ обучешя установилъ для городскихъ народныхъ 

иравославныхъ школъ 10-ти месячный, а для сельскихъ съ 15 
октября по 1 апреля, что въ школахъ и исполняется. 

Судя по донесешямъ благочинныхъ, въ отчетномъ году въ 

нЗжоторыхъ сельскихъ школахъ учете началось въ октябре м., 
а въ нЬкоторыхъ—ранее, и закончилось предъ Пасхою. Обуче
ше происходитъ въ течети 6 дней въ неделю, за исключешемъ 
нраздниковъ. Съ субботы на воскресенье дети, обучающаяся во 
всиомогательныхъ школахъ, и проживающая въ школьномъ доме, 

отпускаются въ дома родителей для перемены белья и для за
паса пищею на всю неделю. Что же касается детей, обучаю
щихся въ приходскихъ школахъ, то некоторый изъ нихъ по

переменно остаются въ школе и ирисутствуютъ при богослуже-
нш въ воскресные и праздничные дни, участвуя въ пенш и 

чтенш на клиросе, а друпя—уходятъ въ субботу въ дома ро

дителей для означенной цели и возвращаются въ школу въ по-

недельникъ. 
Въ некоторыхъ школахъ изъ приносимыхъ учениками съ 

собою на неделю съестныхъ ирииасовъ устраивается обществен
ный столъ съ горячею пищею, что благодетельно отзывается 

и[ г  на здоровьи учащихся. Руководятъ этимъ деломъ въ школахъ 

или председатели Училищныхъ Попечительству или сами 

18 :  учителя. 

»• (Окончанге будешь). 
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Редакторъ, Секретарь Консисторш Василш Сперанскш 
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Явился еси днесь вселеннгъй и свтыпз Твой, 

Господи, знаменася на наев (Кондакъ иразд.). 

И светить м!ру св^тъ Христовъ, какъ светить солнце, не

видное за облаками; тЬмъ не менее лучезарное, теплое, живи
тельное. И какъ быстро и широко раздвинулся съ нимъ круго-

зоръ нашего вЪдешя! Сколько новых!, нлодотворныхъ силъ при-

внесъ онъ въ насъ и въ жизнь нашу! 
При свете Откровешя Христова мы увидали лучшш М1ръ 

Божш, полный неоиисаннаго света, необъятнаго добра, неизо-

бразимаго совершенства, невыразимой любви, безиредЬльной 
жизни, непрестающей, чистой, святой радости, — тотъ прекрас

ный м!ръ, по которому воздыхаетъ и въ который, какъ въ род

ной домъ, рвется беземертный и богоподобный духъ нашъ, но 

о которомъ самые лучине мудрецы до христ1анства только га
дали, составляя объ немъ самыя смутныя нонят1я. Несравненно 

лучшш видъ въ глазахъ человека получилъ и м1ръ видимый, 
когда св4тъ ученая Христова указалъ въ его бытш бьте и 

д4йств1е безпред гЬльнаго разума и открылъ, какъ въ этой не
прерывной и нескончаемой борьбе м1ровыхъ силъ и стихш вы-

работывается подъ рукою и но законамъ всемогущаго м1ропра-

вителя жизнь природы и продолжается въ дивномъ и неизмЬн-
номъ порядк^. Легко, радостно иочувствовалъ себя и быстро 
началъ развиваться всеми силами самъ челов^къ, когда при 

свете Евангел1я Христова понялъ свое высокое нравственное 
достоинство, узналъ свое назначете и въ благодатномъ искуп-

ленш увид^лъ широкое поприще для своей духовной деятель
ности, не стесняемой уже никакими земными видами, не ско

ванной цепями временной жизни, но свободно устремляемой за 
пределы самаго гроба, въ жизнь вечную... 

А что сказать о томъ благотворномъ влгянш, какое светъ 
Христовъ произвелъ въ жизни общественной. Тутъ онъ на об-
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ружилъ себя еще съ большею силою, чЗшъ въ области знатя. 
Древнш М1ръ уже начинавиий разлагаться всл'Ьдствхе исто
щавшихся жизненныхъ началъ, видимо сталъ оживать, обнов
ляться и совершенствоваться по мЗзр'Ь того, какъ проникался 

духомъ учешя Христова. Вечные международные раздоры, не-
дававппе покоя людямъ, подъ вл1ятемъ всеобъединяющей и 

устрояющей любви Христовой, мало по малу стихаютъ; враждо-
вавнпе народы начинаютъ сближаться, входить между собою въ 

дружественные договоры, заключать мирные союзы. При внеш
ней безопасности они углубляются въ себя, въ свою внутреннюю 

жизнь, выясняютъ свои жизненныя задачи, опредЬляютъ ц-кли 

и стремятся къ намъ, не стесняя другъ друга въ саморазвитш, 

но заимствуя у другихъ и въ свою очередь сами передавая имъ 

лучппе плоды, добываемые жизнпо. И вотъ начинается такъ 
называемая цивилизация народовъ! Исчезли подъ вл1ян1емъ СвЪта 

Христова и существовавшая въ древнемъ м1р'Ь крайне враждеб
ный отношетя между членами обществъ, въ которыхъ высппе 
классы пользовались вс/Ьми выгодами полноправныхъ гражданъ, 
а низине не имЗ.ли даже челов'Ьческихъ преимуществъ. Первые 

смотрели на иосл^днихъ, какъ на бездушную вещь, и обраща

лись съ ними, какъ съ животными, а послЪдте при удобномъ 
случай зверски мстили своимъ врагамъ за пригЪснешя и обиды: 

хриспанство своимъ учешемъ о любви и о всеобщемъ братств^ 
людей, сближая высппе классы съ низшими и смягчая отноше
тя между подданными и властелинами, мало по малу улучшило 
судьбу униженныхъ и порабощенныхъ классовъ, и впосл^дствш 

пршбрйло имъ совершенное освобождеше и полноправное граж

данство. Въ кругу семьи въ древнемъ м!рй тоже не было пра-

вильныхъ отношенш. Полной свободой и всЗши правами пользо
вался одинъ властелинъ дома. Ближайшая подруга его не им^ла 

никакого нравствен наго значешя. Остальные члены зависали отъ 

произвола, а иногда и каприза хозяина дома. Хриспанство сво

имъ высокимъ учетемъ о святости семейнаго союза преобразо

вало семью, утвердивъ ее, вместо принужден1я и страха, на 
началахъ взаимной любви и преданности, возвысивъ нравствен

ное значеше матери семейства, и давъ м'Ьсто свободному разви-



Т1Ю прочихъ его членовъ. Наконецъ въ древнемъ м1ре былъ ;  

классъ людей, который не только въ обществе, но и въ родной 
семье оставался безъ вниматя и ноночетя, — это классъ не-
счастныхъ больныхъ и нищихъ. Страдали ль они по собствен
ной вине или по причинамъ отъ нихъ независЬвшихъ, во вся-

комъ случай смотрели на нихъ, какъ на людей прогнйвавшихъ 
Бога, и потому справедливо караемыхъ. Ихъ, поэтому, чужда

лись, презирали, даже лишали жизни, какъ безполезныхъ и об-

ременительныхъ членовъ общества. Христганство явилось 
предъ человйчествомъ съ особеннымъ ходатайствомъ за 

этихъ несчастныхъ и жалкихъ людей. Следуя слову Христа 

Спасителя, оно по преимуществу усвоило имъ имя меньшей 
братш Христовой, внушая прочимъ людямъ, что все, сделанное 

для этихъ несчастныхъ, делается для самого Христа и прини
мается Самимъ Христомъ. И вотъ начинаютъ устраиваться во 
имя Христово дома и пршты для призрйшя вдовъ и сиротъ, 

несчастныхъ жалкихъ калекъ и разныхъ убогихъ. Такимъ то 

образомъ подъ вл1ятемъ Света Христова постепенно изменяются 

и улучшаются въ человечестве понят1я. взгляды, нравы, взаим-
ныя отношен1я, самые государственные законы и учреждешя, 

и все, что мы видимъ теперь лучшаго, свйтлаго, чистаго, гу-
маннаго въ человечестве,—-все это имеетъ несомненную связь 

съ христ1анствомъ, — есть плодъ его благотворнаго вл1яшя на 
жизнь и судьбу человеческихъ обществъ. И что можно сказать 
противъ этого? 

Я предугадываю ответъ... Христ1анство, скажете, какъ и 
говорятъ въ свете, безсиорно, принесло много пользы человече
ству, но для нашего времени уже устарело. Наука, — вотъ 

лучшш,—современный учитель и руководитель! Она дала намъ 
то, что м!ръ не зналъ доселе, и чего въ будущемъ мы не мо-

жемъ ожидать отъ ней? Отъ души радуемся быстрымъ науч-

нымъ успехамъ и современнымъ открыт1ямъ въ области знан1я 
и въ жизни: но позвольте спросить: кто далъ разуму челове
ческому такой быстрый полетъ и кто ему указалъ, проложилъ 

и осветилъ путь въ безграничную область знатя? Отчего про
светительная сила его не только не имеетъ успеха, но и не 
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находитъ почвы для себя тамъ, куда еще не проникъ Свйтъ 
Христовъ? Почему язычествуюнце народы при всЬхъ благопрь 

ятныхъ услов1яхъ для умственно-нравственнаго развит1я косий-
I 

ютъ въ невежестве, и не только сами не подвигаются впередъ, 
но и не поддаюся просветительному вл1янш образованныхъ на-
родовъ? Почему? Потому что для науки, какъ для роскошнаго 

1  и нйжнаго цветка, нужна хорошо подготовленная почва, а 

именно: предрасположеше, охота, любовь къ просвещенш. Но 

что легче и скорее всего можетъ разбудить въ человеке дрем
лющая умственны;! способности и- влить въ него жажду знан1я, 
какъ не релипя Христова? Она самымъ содержан!емъ и ха-

рактеромъ своимъ вселяетъ въ насъ безпредельную жажду зна
тя, вызываетъ на умственную работу, иоддерживаетъ, питаетъ 

и ноощряетъ тяжелые труды ученые. И чемъ глубже, шире 
и чище религюзныя понят1я частнаго мыслителя или целаго 
народа, тймъ быстрее научные успехи, разнообразнее и совер
шеннее плоды ихъ. Безъ высшаго же озарешя и руководства 

разумъ нашъ владйетъ более разрешающею, чемъ созидающею 

силою. Подкопать, подорвать всякую истину онъ ВЪ СОСТОЯН1^ 

но построить и укрепить твердо и непоколебимо не межетъ. 

Это дело только разума Бож1я. 
% 

Пусть же всеосвещающ1Й и животворящш Светъ Христовъ 

будетъ нашимъ руководителемъ на пути просвегцешя, народныхъ 
реФормъ, въ собственной жизни каждаго. Съ нимъ легко разрй-

Ш шаются все глубочайппе вопросы, все важнейпия задачи, все 

8{; труднейппя противореч1я жизни. Бъ немъ наилучшая сила наша 
для правильнаго выполнетя жизненныхъ задачъ, для достижетя 

высшихъ целей жизни. Я свгьтъ мгру, сказалъ 1исусъ Христосъ; 

и. Я путь, истина и жизнь. Кто слтъдуетъ за Мною, тотъ не бу-

1зц детъ ходить во тъмт, но будетъ имгьтъ свгьтъ жизни (1оан. 8. 

0 12. 14. 6). Аминь. 
, Каеедральный прото1ерей В. Князевъ. 

ф 

% 
\% 
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Историко-статистическое описаше церквей и прихо-
довъ Рижской еиархш. 

(Продолжение). 

Этнографическое описаше Прибалтшскаго края. Племена, 
изстари насел яюпця этотъ край. 

а) Латышско - Лжтовсшя племена: ихъ характеръ и бытовая сторона, ихъ занят1я, 

нравы и обычаи, релийя, гражданское и политическое иоложеше *). 

Самыя древшя св^д-Ьтя о нынйшнемъ Прибалтшскомъ 

кра4 и его обитателяхъ встречаются у римскихъ и отчасти гре-
ческихъ писателей; но эти сведешя до того отрывочны, неопре
деленны и темны, что по нимъ трудно судить, каюя собственно 

племена входили въ составъ этого края и где они жили. Судя 

по отрывочнымъ указашямъ и намекамъ, можно полагать, что 
древше писатели не делали строгаго племеннаго различ1я между 

его жителями, а смотрели на всехъ, какъ на одно племя, при-

свояя имъ общее назваше то Вендовъ, то -— Эстовъ. Поэтому 
этимъ сведешямъ нельзя придавать серьезнаго значешя. Более 

подробный и точныя историчесюя данныя о Прибалтшскомъ крае 

начинаются лишь съ прибьтемъ сюда немцевъ въ XII веке. 
Въ хроникахъ, заметкахъ и письмахъ этого времени мы находимъ 
уже не только подробное перечислеше народовъ, населявшихъ 

этотъ край, но и указаше на ихъ местопребыван1е и племен

ное различ1е. Главнымъ источникомъ этихъ сведенш, безъ сомне-
шя, является хроника Генриха Латыша. Но и этотъ главный 
и почти единственный древнш источникъ, излагающш собственно 

исторш покорешя немцами Прибалтшскаго края и обращешя 
туземцевъ въ хриспанство, очень мало касается внутреннихъ 
сторонъ жизни и деятельности его жителей. Поэтому эти сведе

шя приходится почерпать изъ источниковъ еще более позднихъ *). 

*) Статья эта составлена Я. Крауклисомъ. 

*) Источниками этихъ св'Ьд'Ьшй могутъ служить сл'ЬдуюшДе авторы: Ю. ГаЬ-
псшз, I. Мепесшз и Е1пЬогп, см: 8спр1огез гегит Ыуошсагит; I. Ьаз1стз: Бе сШз 
Вато^агшп, ТЪ. Шагп: ОезсЬ. ЕЬзШ-ЬуГ ипй ЬеШапй; Гг. КуепзШсИ: Ьтап-
сПзсЬе сЬгошк; Уо1§1: Ргеиз. безсЬ,; Кгизе: Цг^езсЬ: Е. Мегке1: Бге ЬеНеп щ 
1леЙап<1 ат Епйе <1еа рЪПозорЪ ^ЬгЪшм!; Рйи§з1еп: Шег (Не Еез1е <1ег а11ен ЪеИэп; 
О. Ки1;епЬег§ и ШсЫег ОезсЫсЫе (1ег Оз^зее ргоу; наконецъ ВгапсНв, Вег§тапп, 

Е. Чешихинъ и др. 
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По изследовашямъ ученыхъ, въ составъ коренныхъ жите
лей Прибалтшскаго края латышско-литовскаго, племени входили 
следуюийя народности: Венды, Куры или Куроны, Селоны, 
Самагиты и Летгалы, 

Венды (по русск. л4тои. Весь) занимали прибрежную полосу 
въ Курляндской губернш,* отъ нынешняго гор. Виндавы до 

Ковенской губернш, между рекою Виндавою и прибреж1емъ 
Балтшскаго моря. Этотъ округъ былъ огражденъ замками: Гро-

биномъ, Кульдигою (Гольдингенъ), Вентеспильсомъ (Виндава), 
теномъ, Ампиленомъ, Мутене, Грезеномъ, Амботеномъ и Асебо-

Кретеномъ; на развалинахъ иервыхъ трехъ впоследствш возникли 
города съ сохранешемъ древнихъ названш, остальные же были 

разрушены немцами. 
Къ востоку отъ Вендовъ жили Куры или Куроны (по русск. 

л4топ. Корсь), отъ которыхъ получила свое назваше Курлянд-
ская губершя. Древнихъ Куровъ некоторые относятъ къ Фин

скому племени, будто бы впоследствш вытесненныхъ, или сме
шавшихся съ латышско-литовскими племенами при движенш по-

следнихъ съ юга. Но основашя, приводимыя въ подтверждеше 
такого мнешя, мало убедительны. Границы Куровъ на востоке 

простирались отъ реки Виндавы, съ Ковенской губернш, до 
нынешняго города Шлока. Вся страна по правому берегу реки 
Виндавы съ довольно значительнымъ угломъ, врезывающимся въ 
Балтшское море, за исключешемъ только узкой прибрежной 
полосы около Домеснеса, населенной Ливами, была местопребы-

вашемъ этого племени. Эта область была защищена замками: 

Тальсеномъ, Лазеномъ, Меркесомъ и Синтелесомъ, изъ которыхъ 

только первый сохранилъ свое назваше. 

Далее, къ востоку отъ Куровъ, по прибрежью Балтшскаго 

моря и вверхъ по левому берегу Двины, до нынешняго гор. 

Фридрихштадта, всю Курляндскую губернш населяли Земгалы, 

довольно многочисленное племя, укрепившее свою сбласть пятью 

замками: Боботеномъ, Добленомъ, Ракеномъ, Ратеномъ и Сидо-
бреномъ, изъ которыхъ уцелело только назваше Доблена. 

Къ югу отъ вышеупомянутыхъ племенъ, отчасти въ Кур
ляндской и отчасти въ Ковенской губершяхъ, жило племя Са-
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маитовъ или Самогитовъ, остатки котораго встречаются и до 
настоящаго времени, только съ польскимъ назвашемъ „Жмудь". 

Въ соседстве съ земгалами, ио направленш къ востоку, 

по левому и отчасти правому берегу Двины жили селоны или 
зельбургсюе латыши, поселки которыхъ иростиралилсь до гра-

ницъ полоцкихъ кривичей. Этотъ Народъ больше сохранилъ на 

себе оттенокъ древнихъ литовцевт>, такъ что до сихъ поръ 

резко отличается ио языку отъ другихъ латышей, которые въ 
насмешку ихъ называютъ „та1епее8сЫ"—украйнцами *). У село-

новъ былъ укрепленный замокъ Сельпи.гьсъ, упоминаемый и у 

Генриха Латыша. 
Наконецъ самымъ многочисленнымъ латышско-литовскимъ 

племенемъ были летгалы или собственно латыши, именемъ ко

торыхъ впоследствш стали называться все латышско-литовсюя 

племена Прибалтшскаго края. Ихъ границы тянулись отъ Полоц-
каго княжества, по правому берегу Двины до Кокенгузена, 

отсюда направлялись внутрь ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш и шли почти 
прямою полосою къ Буртнекскому озеру, къ Руену, затемъ на 
востокъ — къ Валку, Мар1енбургу — до Псковскаго княжества. 
На севере границы древнихъ латышей, насколько позволяюсь 
судить историческ1я данныя, кончались почти тамъ же, где въ 

настоящее время; только на западе, начиная съ Кокенгузена, 

прибреж1е Балтшскаго моря населяли л ивы. Въ этой области 
было четыре замка: Антине, Беверинъ, Сотекле и Венденъ, 
построенный частью вытесненныхъ изъ Курляндской губернш 
вендовъ, отъ которыхъ онъ получилъ свое назваше. 

Воиросъ о происхождент и первоначальномъ местоиребы-
ванш латышей, до прихода ихъ въ нынешшя Прибалтшсия 

губернш, подвергался и теперь еще подвергается различнымъ 
толковашямъ. Одни производили ихъ отъ римлянъ, друпе — 
отъ македонянъ, третьи — отъ евреевъ, четвертые — отъ сара-

цинъ и пр. Изъ множества мненш и предположенш, на кото
рыхъ каждый изследователь старался обосновать происхождеше 

*) Впрочемъ это прозвище присвояютъ всЬмъ пограничнымъ латышамъ, раз
говорная р'Ьчь которыхъ р'Ьзко отличается отъ литературнаго языка. 



— 63 

латышей, большинство страдаетъ отсутстемъ всякой серьезно
сти. Къ числу таковыхъ, между прочимъ, относится мн^н1е о 
происхожденш латышей отъ евреевъ. У латышей былъ обычай 

I  во время празднествъ приносить въ жертву богамъ ягненка 
(ДеЬгз), при чемъ, во время заклашя его жрецомъ, народъ вос-

пйвалъ гимны, въ которыхъ упоминали и приносимаго въ 
№1 жертву ягненка О'еЬги). Сходство жертвъ древнихъ латышей съ 

еврейскими и особенно частое упоминаше на празднествахъ слова, 
^'еЬгп, ле11ги", дало поводъ наивнымъ толкователямъ делать за-

ключеше, что латыши, вспоминаюсь свое древнее отечество — 

1ерусалимъ, сл'Ьд. они ироисходятъ отъ евреевъ. Въ последнее 
я  время стало поддерживаться мн'Ъте, что древнимъ м'Ьстопребы-

вашемъ латышско-литовскихъ племенъ, какъ и другихъ наро-
к  довъ, была Аз1я. Въ подтверждеше сего, между прочимъ, 

® ссылаются на тотъ Фактъ, что еще недавно учеными путе-

[й шественниками около Гималайскихъ горъ было открыто племя, 

• имеющее много сходнаго по языку съ латышами и литовцами. 
м Отсюда д&паютъ выводъ, будто латыши вышли изъ Азш и по-

я селились на занимаемыхъ ими теперь мйстахъ еще во время 
® великаго иереселешя народе въ. Этою гипотезою главнымъ обра-

1»| зомъ хотятъ доказать самобытность латышскаго племени; изъ 

]й русскихъ ученыхъ такого мн^шя, между прочимъ, иридержи-
II вается Булгаринъ *). Но откуда ни производили бы латышей, 

«I веб данныя, какъ мы увидимъ, на сторон^ того мн4тя, что 
Й([ латыши составляютъ отрасль великаго славянскаго племени, 

только рано отделившаяся отъ него, и потому, подъ вл1яшемъ 

1{(! различныхъ историческихъ обстоятельствъ и всл'Ьдствхе столкно-

[I вешя и соседства съ другими неславянскими племенами, при-
# нявшаго настоящш свой видъ. ДЬлать такое заключеше даютъ 

рг право ихъ языкъ, нравы, обычаи и отчасти релипя. Поэтому 

й] и ироисхождеше латышей лучше всего искать въ исторш иро-

I исхождешя славянъ. 

0 Древн1е латыши говорили языкомъ очень сходнымъ съ язы-
комъ славянъ. Это подтверждаешь, между прочимъ, тотъ Фактъ, 

ь, I1  _ 
*) Россш въ история., стат., геогр. и литерат. отнош. Ч, I, стр. 149. 
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что до сихъ поръ латышскш языкъ заключаетъ въ себе больше 
половины (около 3/б) чисто славянскихъ корней, а остальная 
часть составляетъ смесь языковъ нЪмецкаго. латинскаго и эст-
скаго, вообще техъ народовъ, съ которыми больше всего имъ 

впоследствш приходилось сталкиваться. 
По вмьтности древше латыши были высоки ростомъ, пле

чисты, съ голубыми глазами, св'Ьжимъ цв^томъ лица и бело

курыми волосами, вившимися у нихъ по плечамъ. Волосъ латыши 

никогда не стригли, а равно и не брили бороды. Длинная бо

рода у древнихъ латышей, какъ и у славянъ, всегда считалась 

украшетемъ человека; поэтому на нее они обращали особое 
внимате и дорожили ею. Только отъявленному преступнику или 

вору брили бороду въ наказаше. Такой человйкъ среди латы
шей считался совершенно опозоренным?,; онъ не см^лъ показы

ваться въ народныхъ собратяхъ и всякш избегалъ встречи съ 

нимъ. 
Въ одеждгъ латышей, въ противоположность эстамъ, преоб-

ладалъ светло-серый цветъ, какъ и у славянъ. Зимою какъ 
мужчины, такъ и женщины одевались въ широк1я шубы, обтя-

нутыя ноясомъ, а летомъ—въ более у.лая холщоъыя или шер-
стяныя одежды. Вместо пуговицъ употребляли тесемки, поясы, 

брошки и крючки. Обувью служили или кожэнные или спле
тенные изъ лыка ланти (разШа), которые привязывались къ но-

гамъ на подобие древне-греческихъ сандалш -  Головы замужнихъ 

женщинъ покрывались холщовыми чепцами, девицы же носили 
длинныя косы и КОФТЫ, опоясанныя поясомъ съ бубенчиками, 

а голову украшали венками изъ полевыхъ цветовъ. Даже моло-
дыя замужшя женщины до техъ поръ должны были носить на 

голове венокъ, пока не удостоились звашя матери рождешемъ 

сына; ихъ можно было отличить отъ девицъ только по обстри-
женнымъ волосамъ и по поясу безъ бубенчиковъ. 

Жили древте латыши не селами или деревнями, какъ рус-
сюе, а отдельными, разбросанными хижинами. Такая раздроб
ленность объясняется темь, что, при населенш этого края, каж
дая отдельная семья, избравъ себе подходящш кусокъ земли, 

годный для обработыван1я, тутъ же останавливалась, возделы
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вала его подъ пашню и воздвигала себе необходимый постройки. 
Самый жилища древне латыши строили изъ бревен ь, наложен-

ныхъ одно на другое и щели проконопачивали мохомъ. Крышу, 
касавшуюся часто земли, покрывали или древесною корою или 
соломою. Внутреннее устройство жилища отличалось первобыт
ною простотою; посреди избы, въ н-Ькоторомъ углубленш въ 

полу, помещался очагъ, дымъ отъ котораго наполнялъ всю избу 

во время топки, такъ какъ въ то время не имели понятая о 
трубахъ. Окнами служили устроснныя въ стене отверст1я съ 
деревянною задвижкою, изъ которыхъ выпускали и дымъ во 

время гонки очага. 
По природгъ древше латыши были миролюбивы, добродушны, 

откровенны, незлопамятны, готовы при первой ласке обидчика 
забыть нанесенную обиду и мириться съ врагомъ. Этою чертою 

характера главнымъ образомъ объясняется тотъ Фактъ, что ла
тыши первые подпали подъ иго немцевъ и раньше эстовъ при
няли христ1анство, Но, конечно, и латыши платили дань своему 
времени. Грубость и жестокость нравовъ, царивппя надъ всеми 
народами язычества, не избегли и ихъ. Примеровъ жестокаго 

обращешя съ пленными въ хронике Генриха Латыша встре-
чаемъ довольно много. Особенно они жестоко обращались съ 
пленными немцами, когда поняли ихъ двоедуппе и съ оруж1емъ 

въ рукахъ должны были отстаивать свою свободу и собст
венность. Рисуя характеръ древнихъ латышей, писатели нахо-

дятъ, что они, соответственно своему светлому платью, были 
веселее, бодрее и предпршмчивее эстовъ. Веселое и бодрое на-
строеше, особенно на празднествахъ, любовь къ п5шш, музыке, 

остротамъ и пляскамъ выставляются отличительными чертами 

древнихъ латышей. Эти же черты уцелели до настоящаго вре

мени. И въ настоящее время ихъ собрашя и общества не мы

слимы безъ иешя, музыки, остротъ и плясокъ, а эти черты не

сомненно напоминаютъ родство латышей со славянами. 

Отличаясь сравнительно мягкостью характера, древше ла
тыши были креикаго пыъ.юсложенгя и достигали глубокой ста
рости; столетнш возрастъ и более у нихъ былъ явлешемъ 
обыкновенными Последнее обстоятельство объясняется просто
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тою ихъ образа жизни и привычкою переносить холодъ и зной. 
Древше латыши, подобно Спартанцамъ, съ малолетства иргучали 
своихъ д^тей ко всякимъ переменамъ температуры; они мало 
обращали внимашя на одежду и обувь детей, а въ стужу и 
зной выгоняли ихъ на дворъ босыми и почти голыми. Закален
ность ихъ природы видна изъ того, что, ио свидетельству Эйн-

горна, они въ суровую зимнюю стужу выходили изъ горячей 
бани, бросались въ холодную воду или валялись въ снегу,— 

обычай существующш и до сихъ поръ, — затемъ здоровыми и не
вредимыми отправлялись въ свои хижины. О предметахъ рос

коши и удобствахъ жизни они не имели никакого понятая. 

Этимъ и объясняется, что среди латышей было мало больныхъ; 
если и выпадали случаи заболевашя, то лучшимъ лекарствомъ 

у нихъ, какъ и у славянъ, служила жаркая баня, въ которой 
знахари и знахарки тренгемъ, выпрямлетемъ членовъ и разными 

причитывашями производили свои опыты лечошя. 
Не менее способствовала ихъ крепкому телосложение и 

долговечности простота пищи. Питались латыши всемъ, что до

бывали трудами своихъ рукъ. Какъ народъ земледельческш, они 

главнымъ образомъ поддерживали свое существоваше хлебомъ 

ржанымъ, ячменнымъ, гречневымъ и пшеничнымъ; изъ ячменя 

и гречихи пекли круглыя лепешки, которыя считались ихъ 
любимымъ кушаньемъ. Эйнгорнъ указываетъ, что въ некото-

рьтхъ местностяхъ употребляли въ пищу вареную, немолотую 
рожь и пшеницу (русское сочиво), смешанную съ коноплянымъ 
семенемъ; такое блюдо подавали на столъ даже на пиршествахъ. 

Приправою къ хлебу служило толченное конопляное семя, мо
локо, горохъ и бобы. Такъ какъ латыши занимались скотовод-

ствомъ и леса изобиловали дичью, а реки рыбою, то въ пищу, 
конечно, они употребляли также мясо животныхъ и рыбу; мясо 

обыкновенно жарили на раскаленныхъ камняхъ; рыбу же вари
ли въ сосудахъ, приготовленныхъ изъ древесной коры. Сосудъ 
съ рыбою наполняли водою и туда бросали раскаленные камни; 
ио словамъ Эйнгорна, рыба, приготовленная такимъ способомъ, 
имъ казалась вкуснее, чемъ сваренная въ глиняномъ сосуде. 
Кроме того они осенью собирали дикге яблоки, рябину и чере-
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| (| муху, которыя замораживали и употребляли въ пищу зимою. 
•И Соль получали отъ соеЬднихъ племенъ въ обм^нъ на произведе-
Ш шя своей страны. 

Изъ напитковъ древнихъ латышей всеобщею известностью 
® пользовался конопляный сокъ, употребляемый во многихъ м"Ь-
1  стахъ и въ настоящее время. Богачи и знать приготовляли осо-
* бый родъ шииучаго и хмЪльнаго напитка изъ крови животныхъ 

I- и кобыльяго молока. Но нужно думать, что этотъ напитокъ 
н впоследствш вышелъ изъ употребления, такъ какъ о немъ не 

упоминается въ позднейшихъ хроникахъ. Кроме того древн1е 
иг латыши очень любили кленовый и березовый сокъ, который 

и спускали изъ деревъ весною, въ апреле месяце, и доводили до 
тв): брожешя въ особыхъ сосудахъ. Но самыми любимыми ихъ на-
К| питками были пиво и медь, собственнаго приготовлешя. Ни одно 
• празднество, ни одно жертвоприношете не обходилось безъ пива 

и меду. У нихъ былъ даже особый богъ покровитель ичелъ — 

I Узиныпъ. Вместо стакановъ употребляли деревяные ковши и ро
ли га животныхъ, одинъ конець которыхъ былъ заткнутъ деревя-

ною пробкою. По вынутш пробки эти же рога служили музы-

кальными инструментами на войне, охоте и иирахъ. 

в Гостепртмство и хлебосольство составляли у латышей, 
ив какъ и у славянъ, выдающуюся черту. Если путешественнику слу-
Й чалось быть въ хижине латыша, его всегда встречали съ ра-

достыо. Хозяйка усаживала его на почетномъ месте и продла-

1И гала самое лучшее угощеше; хозяинъ иодносилъ ему ковшъ нива 
0 или меду, выпивъ самъ прежде изъ него въ знакъ дружбы. Ни-

кто не сирашивалъ у путешественника кто онъ, откуда и куда 

1Т0№; направляется. Если гость высказывалъ въ чемъ либо свою нужду, 

0 то вполне могъ разсчитывать во всемъ на поддержку и помощь, 

л Путешественника держали въ доме до техъ норъ, пока позво-

В|1 ляли средства; затемъ самъ хозяинъ провожалъ его до ближай-

\, г :  шаго соседа, где его встречали съ такимъ же радуппемъ. Если 
,,, кто нибудь осмЬлился оскорбить гостя, то священною обязан-

3;» ностью хозяина было защитить и отомстить за него. Путеше-
^ ственникъ, по словамъ Меркеля, врядъ ли нашелъ бы въ сво-

емъ собственномъ доме более удобный пр1югъ, чемъ въ хияшне 
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латыша, котораго онъ, можетъ быть, первый разъ вид^лъ и 

никогда не увидитъ. 

Не менее симпатичны были взаимный отношенгя древнихъ 
латышей между собою. По свидетельству Эйнгорна, въ ихъ 
среде редко можно было встретить такого беднаго, которому 
более состоятельный отказалъ бы въ помощи, а равно не было 

развито попрошайничество, потому что, у кого ничего не было, 

того все принимали и держали у себя, какъ желаннаго гостя. 
Если у кого не было собственнаго поля, тому состоятельный 
иредлагалъ часть своего, за что первый уплачивалъ собствен

нику полъ зерна съ урожая, а другую половину обращалъ въ 

свою пользу, какъ вознаграждете за трудъ. Последнгй обычай 
повсеместно сохранился до настоящаго времени. Если же кто 

пожелалъ бы обзавестись собственнымь полемъ и хозяйствомъ, 

тотъ безирепятственно избиралъ себе подходящее место, и об-
работывалъ его подъ пашню, которую считалъ священною и 
неприкосновенен) собственностью возделавшаго даже тотъ, предъ 

чьимъ домомъ она находилась. А обзаведете прочимъ хозяйствомъ 

и скотомъ уже не представляло затруднетя, потому что онъ 

всегда могъ разсчитывать на поддержку соседей. Такъ, напр., 
у кого не было собственнаго скота или же кто вследств1е ка-

кихъ либо несчастныхъ обстоятельствъ лишился его, того более 

состоятельный соседъ, при первомъ намеке, наделялъ своимъ. 
Пользоваться чужимъ скотомъ онъ могъ безвозмездно до 

третьяго приплода; если и после этого онъ не пожелалъ бы 

возвратить данный ему скотъ, то могъ оставить его за собою, 

только половину его стоимости уплативъ собственнику хлебомъ. 
Вообще взаимопомощь, довер1е другъ къ другу до того 

были развиты между древними латышами, что они никогда не 
замыкали ни жилищъ, ни клетей, ни амбаровъ, а всегда остав

ляли ихъ безъ заиоровъ. Безумнымъ или крайне испорченнымъ 
человекомъ считался бы тотъ, кто для удовлетворетя своихъ 
потребностей и прихотей, пустился бы на воровство, между 
темъ какъ ему нужно было только намекнуть своему сострада
тельному соседу и его нужды были бы удовлетворены. Такое 
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дов^'е къ честности окружающихъ, по словамъ Эйнгорна, 
между латышами царило еще долго носл'Ь завоевашя этого края 
немцами. 

(Продолженге будетъ). 

О Б 0 3 Р "В Н I Е 
церквей, школъ и приходовъ Преосвященнымъ Арсе-
шемъ, Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1891 г. 

XXIII, ПОСЪЩЕНГЕ ТУГАЛАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

Тугаланская церковь, съ антиминсомъ въ честь Успешя 
Божгей Матери, каменная, построена въ 1873 г. на красивомъ 
возвышенномъ м^ст^ Министерствомъ Внутреннихъ ДЬлъ; кре

стообразная съ деревянною колокольнею, утварью и ризницею, 
хотя не богатою, достаточна; при церкви состоятъ: священникъ 

Евеимш Кюпнаръ, окончивши! курсъ въ Духовной Семинарш, 
состоитъ на служба съ 1859 года, въ сан'Ь священника съ 
1862 года, а при сей церкви съ 1873 г., поведешя весьма хо-

рошаго, ревностенъ къ служба и усерденъ къ пропов'Ьданш 
слова Бож1я. Псаломщики: Петръ Кюммель изъ учениковъ при
ходской школы, на служба съ 1858 года, а при сей церкви съ 

1863 г., поведешя одобрительнаго, по церкви иснравенъ, чи-
таетъ и поетъ хорошо, въ школЪ и$нш обучаетъ усердно, и 

Алексей Рейсъ, окончившей курсъ учительской Семинарш, на 
служба и при сей церкви съ 1880 г., поведешя очень хоро-
шаго, къ школ'Ь усерденъ, по-эстски читаетъ очень хорошо, въ 

п4ти довольно слабъ. Тугаланскш причтъ хорошо обезиеченъ 

землею,—над^ленъ 108 десятинами. Въ Тугаланскомъ приходЬ 

прихожанъ состоитъ обоего пола 1574 человека, изъ нихъ 
уклонившихся въ лютеранство 344 человека. Школъ въ при-

ходЬ: одна приходская и три всиомогательныхъ; въ нихъ обу

чается муж. 88, жен. 46, обоего пола 134. 
Къ прибытш Его Преосвященства въ Тугаланъ народу со

бралось много; не мало пришло и дЬтей обучающихся въ при
ходскихъ школахъ. Настоятель церкви священникъ Кюппаръ 

прив'Ьтствовалъ Владыку сильною и характерною для Прибал-
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тшскаго края и Тугаланскаго прихода следующею р^чью: „Ра
дость и любовь, съ коими Тугаланск1е прихожане встр^чаютъ 
Ваше Преосвященство, движуть мои немощныя уста прежде 
всего къ сему воззвашю: Слава Теб'Ъ Господи и благодареше 
Батюшка Царю за то, что прошло то время, когда зд-Ьсь, по 

наущешямъ злонамЬрныхъ людей, очень мнопе изъ иравослав-

ныхъ встречали своихъ архипастырей только потому, что чрезъ 

нихъ надеялись получить мгрсйя выгоды и облегчетя въ своей 
тяжелой дол"Ь; когда верили, что епискоиъ не бол^е, какъ 

только поставленный людьми же надзиратель надъ христианами; 
когда православные были загоняемы къ своему архипастырю 

только для заявлешя желангя уклониться изъ православ1я! Ваше 

Преосвященство! возрите же какая теперь радость о Васъ у 

веЬхъ на лицБ, какая любовь въ сердцахъ у всЬхъ къ Вашему 

Преосвященству не только у иравославныхъ, но и у находя

щихся зд^сь инов^рцевъ! За что же? За то говорю, какъ па
стырь, см'Ьло за всЬхъ, что мы ВСЁ встр'Ьчаемъ теперь Васъ, 

какъ истиннаго самимъ Христомъ таинственно поставленная 
архипастыря. За то, что жаждемъ Вашего святительскаго 
благословешя, съ благогов$н1емъ сп'Ьшимъ къ общенш въ 

Вашихъ первосвященническихъ молитвахъ и съ сыновнею 
любовш и иослушан1емъ желаемъ принять отъ Васъ ду
шеспасительное наставлеше и со властш, полученною Ва
ми отъ Бога, преподаваемое намъ вразумленге! Но посЬ-

щеше Вашимъ Преосвященствомъ нашей церкви не только ра

достно и полезно для насъ, а и весьма нужно. Если у насъ 

нЪтъ ранъ прошлаго времени, то имеются другаго рода раны. 

У насъ имеются еще уклонивнпеся изъ православ1я, косн4юцце 
въ той уверенности, будто можно спастись личною в^рою, вн^ 
церкви Христовой и потому безразлично относянцеся ко всякой 
релипи! У насъ есть православные родители, окрестившие не
когда своихъ д^тей въ лютеранство и по настоящее время во
спитывающее ихъ не въ православш; у насъ нередко православ
ный девушки соблазняются мужчинами инославными; у насъ въ 

см^шанныхъ бракахъ, заключенныхъ безъ взят1я подписокъ отъ 

иновйрцевъ въ окрещенш д^тей ихъ въ иравослав!е, особенно 
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Ь православный матери слишкомъ много терпятъ отъ насил1я ино-

№. верцевъ; у насъ никто не спроситъ, въ какую веру оне же-

11| лаютъ крестить своихъ детей, ихъ детей берутъ насильно отъ 
)№ нихъ, крестятъ въ иноверш, не обращая вниман1я ни на кашя 

1,1 ихъ рыдаьпя и скорби. У насъ по настоящее время злонамерен

на ные люди стараются всячески внушать не только уклонившимся 
!{(•: изъ православ1я, но и православнымъ, что разъ уклонивппеся 
щ изъ православ1я въ инов4р]е какимъ бы то ни было образомъ 
щ и но какимъ бы то ни было нобуждешямъ, нрюбретаютъ по 

и уклонены законное гражданское право оставаться въ иноверш. 

^ Кром-Б того Тугаланскш нриходъ не безъ такихъ лично
стей, которыя не вполне усердно посещаютъ свой приходскш 
храмъ, не бываютъ по несколько летъ подрядъ у исиоведч и 

кг . и , 
св. причаспя, предаются нетрезвой жизни, люоятъ сотяжниче-
ство. Есть и так1е молодые люди, кои люоятъ пооражничать 

И11 . 
въ кабакахъ и заводить тамъ драки и нисколько не слушаютъ 
даже своихъ родителей! Есть тате, у которыхъ постоянно на 

М языке эстонское бранное слово „кита!". Все ше повергаю 
ПШ откровенно къ святительскимъ стопамъ Вашего Преосвященства, 

несомненно веря силе Вашихъ молитвъ, благословешя, наставле-
ТА|||| _ в ^ 

шй и вразумленш. Благословенъ грядый къ намъ немощнымъ 

во имя Господне!!!" Встречный молебенъ пели певч1е очень хо-
| 

1  рошо. После молебна Владыка говорилъ народу поучеше, въ 
Е  которомъ а) благодарилъ народъ за торжественную встречу 
8  архипастыря, б) хвалилъ приходъ за его твердость въ право-

I славш, в) преподалъ народу благословен1е отъ Бога и благо-
л  желате отъ себя, г) указалъ на те недостатки въ приходе, о 

которыхъ заявилъ священникъ въ своей речи Преосвященному 
й , 1 : :  и просилъ народъ воздерживаться отъ нихъ и учить детей сво-
вС№ ихъ добру, д) пожелалъ, чтобы въ немъ не было уконяющихся 
' е  и е) просилъ, чтобы въ смешанныхъ семействахъ дети крещены 

^были въ православную веру. —- Такъ какъ храмъ Тугаланскш 
№ построеяъ въ честь Успешя Бож1ей Матери; то Преосвящен-
№ !  ный нренодалъ слушателямъ уроки назидашя изъ жизни и кон-
1011  чины Пресвятой Богородицы и, призвавъ благословете Бож1ей 
$0 
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Матери на приходъ, пожелалъ, чтобы Пресвятая Владычица 

охраняла его Своинъ покровомъ и была заступницею и помощ
ницею прихожанамъ въ сей жизни и будущей. — После пропо

веди Владыка долго благословлялъ народъ. 

Занятгя съ детьми Преосвященный велъ около церкви подъ 
открытымъ небомъ. Ответы учащихся въ приходской школе 
по Закону Бож1ю И русскому языку были удовлетворительны, а 
въ всиомогательныхъ школахъ — по русскому языку желательно 
большаго преуспеятя. После экзамена ученикамъ розданы были 

крестики, а народу религюзные листки. Общимъ пешемъ цер-
ковныхъ песней закончилось общеше Архипастыря съ пасомыми 

Тугаланской паствы. 

Осмотревши здаше приходской школы, Его Преосвященство 

имелъ отдыхъ и кушалъ хлебъ-соль у священника Кюппара. Въ 

три часа пополудни Преосвященный отправился въ Гельметъ. 

XXIV. ПОСЪЩЕШЕ ГЕЛЬМЕТСКОЙ ЦЕРКВИ. 

Гельметскш приходъ открытъ въ 1880 году: онъ отделенъ 

отъ соседнихъ приходовъ; имеетъ до 1300 прихожанъ обоего 
пола; въ томъ числе уклоняющихся въ лютеранство до 350 че-

ловекъ. Приходъ этотъ требуетъ особенно ревностныхъ трудовъ 

пастыря, такъ какъ прихожане его не все тверды въ право-
славш и недостаточно усердны къ храму Божио; лютеранство 
здесь сильно вл1яетъ на православныхъ. Гельметская православ

ная церковь деревянная, крайне неиредставительна, тесна и 

ветха — до опасности совершать въ ней богослужеше; эта убо
гость храма влгяетъ на состояше духа право'славныхъ: делаетъ 
ихъ холодными и безразличными въ делъ религш. Она построена 

изъ стараго матер1ала Зонтагской церкви; настоитъ крайняя не
обходимость къ постройке новой церкви. Земли подъ церков

ными здашями весьма мало; необходимо прикупить — по сосед
ству; местность для церковныхъ зданш красивая и благопри
личная. При церкви состоятъ: священникъ Викторъ Бабковскш, 
окончивший курсъ въ Рижской духовной семинарш, служитъ 
съ 1884 г.: пастырь подающщ надежды; псаломщики: А. Парро 
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изъ 4 класса духовиой семинара — съ 1886 года й Т. ТамАГВ, 
окончивгшй курсъ въ Учительской семинарии СЪ 1888 г6Д&. 

Причтъ землею не наделейъ. Въ приходе две школы: одна при
ходская и одна вспомогательная. Учащихся въ сихъ школахъ 
57 челов^къ. 

Къ прибытию Его Преосвященства въ ГеЛьмбтсКую церйбвй 
народу собралось не много. После встречнаго молебна, который 
быль иропетъ немногими певчими, Владыка долго веяъ беседу, 

въ которой сначала просилъ прихожанъ быть твердыми въ пра
вославной вере и обещалъ имъ приложить свое стараше къ 
постройке для нихъ новаго храма,— иотомъ беседовалъ о свой-

ствахъ иравославнаго вероисноведашя и объ отлич1яхъ лютёран-
скаго; на эту беседу отозвался одинъ лютеранинъ, который на
стойчиво отстаивалъ свою религпо; Владыка милостиво выслу-
шалъ его и спокойно обличаль его въ заблуждешяхъ. Между 

темъ нельзя не подумать, какъ много вреда православно можетъ 

при несть такой нроповедникъ среди простаго народа^ не искус-

наго въ предметахъ веры... 

Благословивши народъ, Преосвященный вышелъ изъ храма 
и около него занялся съ детьми. Ответами учащихся въ при
ходской школе какъ по Закону Божш, такъ и но русскому 
языку Владыка остался доволенъ; ученики вспомогательной 
школы но русскому языку отвечали значительно1  слабее, а' ио 

Закону Бож1ю—'на эс^онскомъ языке—удовлетворительно. Раз
дачею чрестиковъ и пешемъ церковныхъ песней и народнаго 

гимна окончилъ Архипастырь занят1я съ детьми. 
После экзамена Преосвященный тщательно осмотрелъ цер

ковь и местность — на случай постройки новой церкви. Въ 

квартйр& священника онъ имелъ ночлегъ; на завтра-—18 Мая, 

въ 9'/2  часовъ утра выФхал'В въ Суйслвпъ !. 

5 С»1-
01 Арх1ерейск1и служешя. 

— 15 Декабря, въ неделю Св. Нраотцевъ, Его Преосвященство 
^0. совершал^ литурпю въ Каоедральномъ соборе. Въ конце л^ур'гш 
II слово говорилъ самъ Преосвященый. Въ своемъ слове Архипастырь гово-
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рилъ о приготовленш св. церковпо своихъ чадъ къ празднику Рождества 
Христова; для показашя сего онъ а) изобразилъ значеше рождественскаго 
поста ; б) указалъ на то, что съ 21 Ноября церковь оглашаетъ слухъ 
своихъ чадъ церковными песнями, прославляющими Рождество Христово: 
Х р и с т о с ъ  р о ж д а е т с я ,  с л а в и т е  . . . .  Т а и н с т в о  с т р а н н о е  в и ж у  . . . .  
в) а за две недели до праздника, продошалъ Владыка, она вспоминаетъ 
всЪхъ ветхозав'Ьтныхъ праведниковъ, поставляя въ примеръ, что они 
спасались верою въ Грядущаго Спасителя и наконецъ г) онъ изъяс-
нилъ кратко притчу о званныхъ на вечерю, положенную читать на литур
гш въ неделю Св. Праотцевъ. 

— 22 Декабря, въ неделю предъ Рождествомъ Христовымъ Прео
священный Арсенш служилъ литургш въ Каоедральномъ собор^. Въ 
конце литуррш слово говорилъ самъ Владыка. Въ своемъ слове Прео
священный изъяснилъ чтете апостола въ эту неделю о вере въ 1исуса 
ветхозав'Ьтныхъ праведниковъ и поставилъ ее въ примеръ слушателямъ-
христнамъ: а) изъяснилъ родословьз 1исуса Христа, о которомъ читается 
евангел1е въ эту неделю и показалъ, что 1исусъ Христосъ потомокъ 
Авраама, сынъ Давидовъ, словомъ — обетованный Месс1я, о которомъ 
предсказывали пророки и б) разсказалъ по евангелпо обстоятельства, 
предшествовавппя Рождеству Христову (Мо. 1, 18—25 ) объ открыли 
тайны воплощешя Сына Бож1Я отъ Св. Духа и пресв. Девы Ангеломъ 
праведному 1осифу — обручнвку Бож1ей Матери. 

— 24 Декабря, накануне Рождества Христова Преосвященный 

Арсенш совершилъ всенощное бд1>ше, а 25 — Литургш — въ Каое" 
дральномъ соборе; въ конц'Ь литурпп слово говорилъ законоучитель 
священвикъ А. Агрономовъ о той великой рчдости, которую возвестили 
пастырямъ Ангелы, ,,яко родися Спасъ, иже есть Христосъ—Господь> 
(Лук. 2, 10—11). После литургш былъ совершенъ молебенъ, поло
женный въ день Рождества Христова, съ возглашетемъ многол1тя 
Царствующему Дому, Христолюбивому воинству и вёчной памяти Импе
ратору Александру I и всЬмъ за Веру, Царя и Отечество на брани 
животъ свой положившимъ, въ присутствш военныхъ и гражданскихъ 
чиновъ и множества народа. 

— 26 Декабря Его Преосвященство служилъ литургш въ Алек
сеевской церкви, а 29 въ Каоедральномъ соборе. 

Освящеше обновленной Альтъ-Гринвальдской церкви *) 
27 Октября 1891 г, освяшена отремонтированная Альтъ-Грив-

вальдская церковь. Ремонтъ церкви состоялъ въ слецующемъ: 1) на че
тыре фута отъ земли отбиты отъ фундамента старая штукатурка и 

*) Изъ рапорта о. Рижско-уЬзднаго Благочиинаго протсйерея В. Овнова. 
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15 ,111  испортивппеся кирпичи, вновь все заделано новымъ кирпичемъ, кото-
;®' рый окрашеяъ масляною красною краскою; 2) наружныя стены отшту-
№ катуренш и побелены, а колокольня выкрашена масляною краскою; 3) 

внутреншя стены и потолокъ побелены, а дверь, окна, хоры и стЬны 
на четыре фута отъ пола выкрашены масляною краскою; 4) на потолке 

ми насыпана костра и для удержашя ея набиты латы; 5) въ алтаре и на 
«№ восточной половине церкви настланъ новый полъ. Все эти работы про
йм:' изведены на средства окружныхъ помещиковъ. За темъ на церковную и 
ИТ]} отчасти пожертвованную суммы 1) устроенъ новый деревянный въ два 

яруса иконостасъ, который выкрашенъ белою и голубою маслянною 
Нр краскою съ резными позолоченными царскими вратами; 2) устроены два 

1 деревянвыхъ ыота для иконъ за клиросами, также окрашенные белою и 
П|» голубою маслянною краскою; 3) прюбретены два новыхъ образа въ нко-
Ьш ностасъ „Спасителя" и „Бо;к1ей Матери", а иконы „Тайная вечеря", „Св. 
ш Архангелъ Михаилъ" и „Св. Архангелъ Гавршлъ" подновлены; 4) устро-
1Ю ены новые престолъ и жертвен н и къ. Все это сделано по настоятельному 
пои побуждешю Его Преосвященства какъ объ этомъ было сказано о. Благо-
пир чавнымъ, прото1ереемъ В. Окновымъ богомольцамъ въ проповеди. 

Освящеше храма, по возможности, было совершено съ подобающимъ 
торжествомъ. Народъ заблаговременно былъ повещенъ; на всенощномъ 
бд%нш, совершенномъ на кануне мЪстнымъ священникомъ, молящихся, 
правда, почти не было, но при самомъ освящеши, при Божественной 

№№: Литургш и на молебне храмъ былъ полонъ богомольцами, среди коихъ 
были старообрядцы и друпе иноверцы. Богослужен1е началось въ 10-ть 

I® часовъ утра и окончилось въ '/2з часа по пополудни. Все богослужеше 
было пропето, замечательно хорошо, ученицами Иллукстскаго женскаго 

гий| духовнаго училища. После освящешя, предъ часами местный священ-
), № никъ о. Тихомировъ сказалъ следующую проповедь объ обязанности за-
1Г0ЙЙ ботиться о внешнемъ и внутреннемъ благолепш храма. 
10* „Возблагодаримъ, брат1е, Господа Бога за то, что у насъ обновленъ 

При святой храмъ и по благословенш Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 
шскви Арсешя, Епископа Рижскаго п Митавскаго, нашего милостивеишаго 

Архипастыря и Отца, уже и освященъ. 
1® „Сей нашъ храмъ существуетъ около ста летъ, и въ продолжеши 

почти того же времени въ немь совершается богослужеше. О семъ сви-
детельствуетъ и святый антиминсъ, на которомъ до настоящаго времени 
совершается Божественная Литурпя. Святой Антиминсъ освященъ Пре-

•Г|# освященнымъ Анастас1емъ, Епископомъ Могилевскимъ и Белорусскимъ 
на^ въ 1801 году и, по всей вероятности, въ то же время переданъ для 
ркаи совершетя богослужешя въ Альтъ-Гринвальдскую церковь. Въ 1838 году 

открытъ Альтъ-ГринвальдскШ приходъ и назначенъ священникъ, ко-
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торый, ерибывъ къ м'Ьету служешя, нашелъ свят, антиминсъ при 
церкви. 

„Не можемъ утверждать, но почти съ до< точ1 рн ст1Ю можемъ ска
зать, что храмъ сей въ продо.тжсшш своего существовашя не былъ такъ 
благолепно -украшенъ, какъ въ настоящее время. Не смотря на ито, мно-
гаго еще не хватаетъ для полнаго благолЪшя храма: многаго совсЪмъ 
нетъ, а некоторый церковныя принадлежности обветшали. Надеюсь, что 
въ недалекомъ будущемъ съ Бож1ею помощш недостающее будетъ прь 
обр^тено, а старое — обветшавшее заменено новымъ--благообразнымъ. 
Забота объ украшенш храма возлагается на пастырей и пасомыхъ. Они, 
совместно заботясь, могутъ достигнуть очень многаго. Наша забота объ 
украшенш храма облегчается, такъ какъ намъ на помощь является само 
правительство: мы ежегодно изъ казны получаемъ на поправку храма по
собие, а самое здаше храма снаружи и внутри ремонтируется, обязанными 
къ тому правительствомъ имешями. Если т&мъ, где ве получаютъ такой 
помощи, пасомые благолепно украшаютъ свои приходск1е храмы, то не
ужели мы при посторонней помощи не достигаемъ того же. 

„Все мною сказанное касалось наружнаго матер1альнаго украшешя 
храма. Пастыры и пасомые должны также заботиться о внутреннемъ ду-
ховномъ украшенш храма. Въ чемъ же состоитъ это укр*шеше и какъ оно 
достигается. Пастыры тогда будутъ внутренне-духовно украшать храмъ Бо-
Ж1Й, когда съ должнымъ благоговЪшемъ и торжественностью будутъ совер
шать въ храме богослужетя. Когда будутъ предстоять предъ престоломъ, 
вознося безкровную жертву, сострахомъи трепетомъ, памятуя и веруя, что 
св. престолъ невидимо окружаютъ чивы Ангельсюя, и Господь, не только 
невидимо, но и видимо находится на престоле Своимъ пречистымъ тЬломъ 
и честною кровно, подъ видомъ хлеба и вина. Когда они нелЬностно бу
дутъ проповедывать, заботясь о духовномъ спасенш своихъ пасомыхъ. 
Пасомые тогда будутъ духовно украшать храмъ Бож1Й, когда съ лю-
бов1ю и усердхемъ будутъ посещать его во все воскрэсные и праздничные 
дни и считать это посегцеше для себя необходимымъ деломъ. Какъ 
каждый изъ насъ и въ горести и радости спешитъ къ своимъ родителямъ, 
такъ и они должны во всехъ случаяхъ своей жизни спешить въ храмъ къ 
мавдрж вс^хъ хрисианъ т. евятой православной церкви. Пасомые тогда 
духовно будутъ украшать храмъ, когда будутъ, находясь въ немъ, стоять 
въ блароговешемъ и будутъ возносить горячш молетя, надеясь, что оне 
будутъ уолышаны Господомъ Богомъ. Когда они со внимашемъ будутъ 
елушать олово Бож1е, читаемое и поемое въ храме. Когда будутъ не толь* 
ко слушать, научещя истинамъ христ1анской вйры и нравственеости, но и 

жизни будутъ исиолнять эти научешя. Вотъ какимъ обрааомъ пастыри 
* пасомые могутъ духовно украшать храмъ БолйЗ. Будемъ же, брат!в, со-
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"! вмЪстно заботиться объ украшенш храма, не только о наруясном ь — мате-
р1а!ьаомъ, но и о внутр^няемъ—духовномъ. Будемъ просить о помощи у 

;ц Св >т. и Чудотворца Николая, какъ мерчаго изъ всЬчъ святыхъ нашего за-
ступника, потому что въ честь его устроенъ сей храмь. Онъ непрестан-
вый молитвинникъ предъ Господомъ Богомъ за всЬхъ иризывающихъ его. 

й Не оставить онъ и насъ безъ помощи въ добрыхъ дблахъ. 
ь „Считаю своею обяяа1.ностыо принести глубочайшую благодарность 
Ч" гЬмъ, кто своими советами, трудами и матертльными средствами способ-
й№. ствовалъ украшенш сего храм». Да сохранитъ Господь Богъ ихъ оть вся-

каго зла и направитъ стоны ихъ на путь спасешя. Аминь". 
ш На Литурпи въ обы шое время была сказана проповЪдь о. В. Окновымь 

на слова: „вы есте храмъ Божш и духъ Божшживетъ въ васъ", въ которой, 
щ между ярочимъ, проповЬдникъ выяонилъ, что видимымъ знакомъ того, что 
ли православные суть храмъ Божш, есть прыбщеше св. Таинъ, которое окруж-
и  ныыи старообрядцами не пршмлется, католиками пр1емлется не вполне, а 

лютеранами истолковывается неверно и преподается не всЬмъ, а лишь до-
стигшимъ 18—20 л1л яго возр^та. Посл1> литургш былъ отслужевъ моле-
бенъ Святителю Николаю, п> окончан и коего возглашены многолЗтя Го-

• СУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ГОСУДАРЫНЬ ИМПЕРАТРИЦ-В, НАСЛ-ВДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ И 

всему Царствующему Дому, Святящему Синоду и Его Преосвященству 
съ паствою,—плодоноснщимъ и доброд Ьющимъ во снято^ъ х амк, труждаю-

№& щимся, поющимъ и предстоящимъ людемъ, прихожанамъ и во.мъ нраво-
ьсо^ славнымъ христьчнамъ.—БлагоговЪше и св. радость заметны были на ли
то® цахъ богомольцевъ, прикладывавшихся ко св. к :  есту. 
)|8,« 
1Т01В 
Аи Открытие правосдавнаго богослужения въ новооткры-

томъ Кюльцемскомъ приход^. 
да 21 Ноября 1891 года въ помЪщенш приходской школы священ
ен никомъ Винтеромъ было совершено малое водосвят1е и освящены 

веб церковно-богослужебныя принадлежности, доставленные изъ Ри-
Кв ги для ново-открытой Кюльцемской церкви. 2В Ноября, на кануна 

рп 24 недели по пятидесятниц^, къ 3 часамъ по полудни въ Кюльцемъ 
док прибылъ тальсенскш священникъ о. Н. Королевъ, зат-Ьмъ священни
ки комъ Винтеромъ и о. Королевымъ при помощи псаломщиковъ въ но-

с !до во—построенномъ молитвенномъ домЪ были размЪщегы иконы на 
шл! приличныхъ м'Ьстахъ. Въ 5 часовъ вечера того же 23 Ноября о. Ко-
р-, ролевъ совершилъ освящеше колоколовъ, послЬ чего вебмъ причтомъ 

было совершено всенощное бдЪше съ лит^ею и благословешемъ хлЪ-
501 бовъ. На утрени, во время лобызатя Св. Евангел1я, о. Королевъ по-

,щ\ мазывалъ народъ освященнымъ елеемъ. Всенощное бдЪше кончилось 
}  ф въ 8 часовъ вечера, молящихся было болЪе 200 человЪкъ обоего по
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ла. Въ воскресенье, 24 Ноября, въ 9 часовъ утра о. Королевъ совер-
шилъ водосвя гпе и освящеше молитвеннаго дома, потомъ священни-
комъ Винтеромъ была совершена Божественная Литурпя. По проч-
теши Евангел1я приветственное слово говорилъ священникъ Винтеръ 
на текстъ: „пршде 1исусъ, и ста посредЬ ученикъ, и глагола имъ: 
миръ вамъ." (1оан. XX. 19), носл'Ь „буди имя Господне благосло
венно" ... о. Королевъ сказалъ ирощальное слово на текстъ: „ныаЪ 
отнущаеши раба твоего". По окончанш Божественной Литургш от
служено было благодарственное Господу Богу молебствге съ кол-Ь-
ноиреклонешемъ. Предъ молебномъ священникъ Винтеръ обратился 
къ народу съ объяснешемъ важности настоящего собы'Мя для Кюль-
цемцевъ и нригласилъ присутствовавшихъ помолиться за Государя 
Императора и весь Царствующш домъ, за ПреосвящешгЬйшаго Ар-
сешя, Епископа Рижскаго и Митавскаго, заботами котораго открытъ 
новый Кюльцемскш приходъ и снабженъ ВСЁМИ необходимейшими 
церковно—богослужебными принадлежностями. Благодарственное мо-
лебств1е закончилось провозглашешемъ многол гЬт1я Государю Импе
ратору и Всему Царствующему Дому, Святейшему Правительству
ющему Синоду, Нреосвященн'Ьйшему Арсешю, Епископу Рижскому 
Митавскому и веЬмъ потрудившимся при открыли прихода, служа-
щимъ и молящимся. Во время всего богослужешя, не смотря на дожд
ливую погоду, народъ далеко не вмещался въ молитвенной комнатЬ. 
Всенощное бд-Ьше и Божественную Литургш н-Ьлъ хоръ изъ ирихо-
жанъ подъ руководствомъ псаломщика Кирилла Силина. 

О Б Ъ Я В Л Е Н !  ЯС-

П О Д П И С К А  

на 

въ 1892 году. 

<$($ ДЕА 
'1 * 102 

«Датское чтете» (XXIV годъ издашя), ежемесячный иллюстрированный журналъ ЙИигк 
для дЪтей шнольнаго возраста, въ 1892 году будетъ издаваться по прежней программ^. В$до 
На страницахъ журнала будутъ помещаться: а) беллетристически произведения 
(оригинальныя и переводныя), отличаюпцяся, по возможности, художественною ~ 

отделкою и исключительно гуманнаго направлешя; б) стихотворения, развинаюшдя -у^-
эстетическою сторону и любовь ко всему честному и благородному; в) историчесые 
очерки и 01огра<|ии государственных: и общественныхъ деятелей; г) популярно-

научныя статьи, знакомился юныхъ читателей и читательницъ съ природою и ?, ЭД 
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(ОМ челов4комъ; д) путешеств1я; е) музыкальный пьесы; ж) игры и рукод&пя; з) задачи, 
ребусы, шарады и пр. 

„Дьтское чтете" Одобрено Учебнымъ Комитетомъ Собственной Его Пмператор-
скаго Величества Канцелярии по Учреждешямъ Императрицы Мар1и и Главнымъ 

Управлешемъ Военно-учебныхъ Заведенш включено въ к талогъ книгъ для чтешя 
И И воспитанникамъ кадетскихъ корпусовъ. 

НИИ Сотрудничество въ „Д-Ьтскомъ чтенж" принимаютъ: К. С. Баранцевичъ, П. Д 
; Боборыкинъ, Я. В. Борисовъ, А. А. Бахиаровъ, П. И. Вейябергъ, П. В. Голя-

; ;7 ховск1й, В. С. Груздевъ, М. М. Далькевичъ, К. В. Дубровскш, К. А. Ержемскш, 

^ проф. А. А. Исаевъ, А. Н. Канаевъ, Я. И. Ковальскш, 0. Константиновъ Н. А. 

Каяжевичъ, А. В. Кругловъ, А. Коринескш, П. А. Литвинскш, К. Н. Льдовъ, Д. Н. 

I 1 1 1  Маминъ (Сибирякъ), протогерей В. Я. Михайловскхй, В. В. Огарковъ, М. Л. Песков-

' яЕй СК1Й, В. Ф. Петровскш, Н. И. Позняковъ, А. Розельонъ-Сошальская, Н. А. Рубакинъ, 

Рост В. Сахарова, Д. Д. Семеновъ, профессоръ А. С. Трачевсюй, Ю. А. Трачевская, 

щ С. Г. Фругъ, Н. Н. Хамоптовъ, О. Н. Чумина, Л. П. Шелгунова, М. Шишмарева и др 1  

Въ будущемъ 1892 году мы постараемся улучшить журналъ „Датское чтеше" 
^ и приложимъ вс4 усил1я, чтобы оно могло удовлетворить какъ чувство любознатель

ности, такъ и эстетическ1я потребности нашихъ читателей и читательницъ; въ этихъ 
® | ( !  видахъ мы будемъ помещать статьи самаго разнообразняго содержашя, улучшимъ 

10 к художествен дую сторону журнала, увеличимъ число иллюстраций и проч. Кром4 

МИ т о г о) взам'Ьнъ премш, при нашемъ журнал^ будетъ выходить „ПЕДАГОГИЧЕСК1Й 
) ЛИСТОКЪ" по одному разу черезъ каждые три месяца, объем^ отъ 3-хъ до 5 

печатныхъ листовъ. 

Въ яПЕДАГОГИЧЕСКИМЪ ЛИСТКИ" примутъ участ1е: Н. 0. Арепьевъ, В. Л. 
яБеренштамъ, Л. Г. Весинъ, А. М. Воронецкш, П. П. Васильевъ, В. В. Девель* 

№11' в. А. Латышевъ, П. А. Литвинсшй, П. О. Морозовъ. В. П. Острогорскгй, М. Л. Песков-

11|№ ск1п, К. К Сентъ-Илеръ, Д. Деменовъ, В. Ф. Самойловъ, Ю. Ю. Цв-ЬтковскШ и др. 

Ко всЬмъ лицамъ, интересующимся развит1емъ датской литературы и въ част

ности, журнала „Датское Чтеше", мы обращаемся съ просьбою не оставлять насъ 

"""" своими зам!}чашями и указаниями, которыя никогда не будутъ оставлены нами безъ 

надлежащаго внимания. 

Условия подписки на 1892 годъ: на годъ безъ доставки 5 р.; съ доставкою и 

пересылкою 6 р.; на полгода 3 Р-; на три месяца 1 р. 50 к.; за границу на 

годъ съ пересылкою 8 р. Допускается разсрочна по третямъ и полугод' |ямъ. 

л ПОДПИСКА принимается въ контор^ редакцш: С.-Петербургь, Екатериненсшй 

" каналъ, д. № 102, и во всЬхъ книжныхъ магазинахъ столицы. 

Издатель: Редакторъ: 
Учитель Я. В. Борисове. Кандидатъ правъ П. Я. Преображеншй. 

У составителей и въ редакцш Рижскихъ Епархгальныхъ 
Ведомостей продаются сл'Ьдукищя издашя: 

1) Слова и рЪчи Преосв. Арсешя Епископа Рижскаго и Митав-
скаго. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к. 2) Сводная таблица христ1анскихъ 
вЬроиспов'Ъдатй и сектъ или сравнительное христ1анское в&роучеше 
прото1ерея Т. Серединскаго. Д. 1 р., съ перес. 1 р. 10 к. 3) О про
тестантстве въ сравненш съ православ1емъ. Его же. Ц. 50 к., съ 
перес. 60 к. 4) Общественное богослужеше у протестантовъ Его же. 
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Ц. 50 к , съ перес. 60 к. 5) О причипахъ разноглася между восто* 
ными и западными христ1анами во времени праздновашя Св. Пасхв 
Есо же. Ц. 3 к , еь иерее. 5 к. 6) Беседы миссюнера 1еромонаха Арсенй 
Д. 25 к., съ перее. 30 к. 7) Психолопя опытная. Свящ. А. Ариетов* 
Ц. 50 к., съ перес. 60 к. 8) Объ антихристе, будущемъ враге церкв 
Христовой. Мисс1онерск1я чтешя, направленный къ обличевпо безв( 
повщинскихъ заблужденш о немъ. В» И. Плисса. Ц. 20 к., съ пере» 
2,5 к. 9) О такъ называемомъ семитолковомъ апокалипсисе, ложно 
тетрадке рижскихъ безпоповцевъ. Его же. Д. 1"> к., съ перес. 20 ] 

Гадъ К/. РГНРЫТА ПОДПМСЕА ММ Г*. Годъ Ч 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

| | Цуюстрироваивыйжураалъдля чтен1явъхросшпской семьъ ^ ^ 

!-•»! „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ" 1™ о д 4  

|съ пересыяк.| '' | с ъ  пересылк 

| А д р е с ъ  р е д а н ц ж :  Москва, Кожевники, д. Троицк, церкви: %7 / /, / /, / / ж / /, / /, / /, / /л 

Учебнымъ Комитетомъ при Со. СУНОД% журналъ допущенъ въ библютек* духовно-уч{ 

ныхъ заведетй. 

Съ 1892 года журналъ ,,Воскресный День" им^етъ вступить въ птестой годъ свое! 
существовали. Оставаясь вполне в^рнымъ основной свое задаче, журналъ „Военрв! 
ный День", не выходя изъ прежней программы, будетъ носильно содействовать ра: 
вит1ю въ обществ^ и народе духа православ1я, церковности и хриот1анскаго благ< 
чеспя, давая на своихъ страницахъ занимательное релшчозно-нравственное чтен 
для православно-русской семьи-. Оъ будущаго 1892 года журналъ будетъ выходш 

еженедельными выпусками въ объеме двухъ печатныхъ листовъ каждый. 
Къ каждому нумеру будутъ прилагаемы „Воскресные Листки" проповедчическаго хе 

рактера съ рисункомъ, соответствующимъ содержанию листка. 
ГОдовымъ подписчикамъ редакфя журнала ,,Воскреснаго Дня" имеетъ дать въ бу;у 
щемъ году отдельную книгу „Жланъ Пресвятой Богородицы'', въ которой подроби» 
общедоетупнымь языкомъ излагается полное высокаго для всякаго христианина инт< 
реса земное жиие Небесной Заступницы рода христ1анскаго. Текстъ этой книги 63 
детъ укратпенъ иллюстрацгями, наглядло представляющими все наиболее важный собь 
Т1я изъ назидательнаго равноангельскаго житгя Матери- Господа) Приснодевы Мари 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ- въ редаащи журн ал л (Москва. Кожевники, д. Тр&ш 
кой церкви); Въ чайномъ магазине С. В. Перлоза (Мясницкая, иротивъ Почтамта 
въ ннижныхъ магазинахъ И. Д. Сытина и Но. (на Никольской и у Ильине сихъ воротъ 

Редакторъ-ивдатель священникъ С. Я. УВА'РО&Ъ. 

С О Д Е Р В А Н 1 Е :  
Отделъ оффии,1альный. Высочайшее позелЬше. — Высочайшая награда. -

Епарх. известия. — Отъ Учпищнаго Совета — Отъ Рижскаго епарх 1. комитета и 
сбору пожертвован! ц\ — Отчетъ о состоянп! праиославн. парод, учия. Прибал1 
губ. за 189°/, учебн. годъ. 

Отделъ неоффищальный. Слово въ день Богоявлешя. — Историко-статистичэ 
сво& оппсаше церквей и ириходовъ Рижской епархш.- Обозреше церквей, ;гколъ'I 
приходовъ Презевящешшыъ Арсешемъ, Епискоиомъ Рпжскимъ и Митавскимъ. — 
Арх1ерейск1я сл;жешя. — Освящены обновленной Аль ;Ъ-Гр|щвальдской церкви.— 
Открытте и ран. богослужешя въ новооткрытомъ Кюльцемскомъ прих.—Объявления. 

Редактора, Священникъ А. Агрономовъ. 
II. Редактора, Священникъ А. Аристовъ* 

иоч, дозволяется 141Яшм.ря 18У1 г. Ценаоръ, К&еедраяьный Протоиерей В. КнявЕвчу 
Тшюграфая Л. Блани&нштемма в% Рйг^ Тюадкав^у^г М 13. 
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Распоряжеше Епарх1альнаго Начальства. 
О порядш совершенгя браковъ между лицами православнаго и 

римско-католическаю исповгьдаигя. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Рижская Духовная Консистор1я слушали: указъ изъ СвягЬйшаго 

Правительствующаго Сгнода на имя Его Преосвященства, Арсе-
шя, Епископа Рижскаго и Митавскаго, отъ 18 Декабря 1891 г. 
за № 16, сл^дующаго содержашя: По указу ЕГО ИМЕРАТОР-

. СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СвятМшш Правительствующш СУНОДЪ 

слушали: а) предложеше Г. Сунодальнаго Оберъ-Прокурора, 

отъ 12 Декабря сего года за № 111, по вопросу о порядка 
совершетя браковъ между лицами Православнаго и римско-ка-
толическаго испов^данш и б) справку изъ производившагося въ 

СвягЬйшемъ Сгнод^ дйла по сему предмету. Приказали: по ВЫ

СОЧАЙШЕ утвержденному въ 11 день Мая сего года положешю 
Комитета Министровъ постановлено: 1) бракъ лица римско-ка-

толическаго испов'Ъдатя съ лицомъ Православнаго исповЗздашя 
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можетъ быть оглашенъ въ одной Православной церкви, но въ 
такихъ случаяхъ требуется, чтобы лица римско-католическаго ис-
пов'Ьдатя, вступаюпця въ бракъ съ Православными, представля

ли причту Православной церкви, въ которой должно быть со
вершено оглашеше, взам'Ьнъ предбрачнаго свидетельства приход-

скаго римско-католическаго священника, удостовереше местной 

полищи о внебрачномъ ихъ состоянш и правоспособности ко 
вступленш въ бракъ и 2) чины местной полицш, при выдаче 

помянутныхъ удостоверена, руководствуются метрическими сви

детельствами о рождети такихъ лицъ, паспортами, легитимащ-

онными книжками и другими видами на жительство, а при до

казанной невозможности представить таковые и показатемъ не 
менее, какъ двухъ достоверныхъ свидетелей. За симъ Г. Сино
дальный Оберъ-Прокуроръ, отъ 23-го Мая сего года за 2478 

предложилъ Святейшему Сгноду выписку изъ журналовъ Коми
тета Министровъ, въ коей изложено вышеозначенное ВЫСОЧАЙ

ШЕ утвержденное 11 Мая 1891 г. положеше Комитета Мини
стровъ. Разсмотревъ вышеизложенное Святейпйй СУНОДЪ опре-

делилъ: о ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ въ 11 день Мая сего года 
положенш Комитета Министровъ дать знать для исполнешя и 
руководства по духовному ведомству циркулярными указами. 
Указы посланы 21 1юня сего года за № 7. Ныне Г. Сунодаль-

ный Оберъ-Прокуроръ въ предложены. отъ 12 Декабря 1891 г. 

за 111, объяснилъ, что Министръ Внутренныхъ ДЬлъ, на
ходя, что установленный ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 11 Мая 

1891 г. положешемъ Комитета Министровъ порядокъ соверше-
н1я браковъ между лицами Православнаго и римско-католическа

го исповеданш не совсемъ устраняетъ преиятств1я къ заключе-
шю таковыхъ браковъ, такъ какъ лица римско-католическаго 
исповедатя должны представлять исповедныя свидетельства отъ 

ксендзовъ, которые отказываютъ въ выдаче таковыхъ свиде
тельству проситъ его, Г. Сунодальнаго Оберъ-Прокурора, при
нять меры къ устранение такого существеннаго препяств1я къ 
заключенш браковъ между лицами Православнаго и римско-ка 

толическаго исповеданш. Разсмотревъ вышеизложенное Святей

пйй СУНОДЪ определяетъ: въ устранеше встречаемыхъ препят- 1  
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ствш при заключенш браковъ между лицами Православнаго и 
римско-католическаго исповеданш дать знать для исполнетя и 

руководства по духовному ведомству циркулярными указами, 
чтобы священноцерковно-служители ири совершенш браковъ 

между лицами Православнаго и римско-католическаго исповеданш 
не требовали отъ пошгЬднихъ представлешя исиов4дныхъ свиде-

тельствъ отъ ксендзовъ. Въ Рижской Дух. Консисторш прика
зали: Подлинный указъ хранить съ прочими таковыми же, а 
коипо съ указа препроводить въ Редакцш „Рижскихъ Епархь 
альныхъ Ведомостей" для напечаташя къ руководству духо
венству Рижской Епархш. 

Епаршльныя изв1Ьст1я. 
ОпредЪленъ псаломщикомъ: учитель Гроздонской вспомога

тельной школы Антонъ Голъдманъ къ Буцковской церкви. 

Перемещены псаломщики: Лемзальскш Николай Агрономовъ 

и Руенсгай Иванъ Л?ътав>ътъ одинъ на место другаго, Иллукст-
ской Монастырской церкви Николай Юдинъ къ Рижской Покров

ской церкви. 

Уволены ОТЪ ДОЛЖНОСТИ псаломщики: Буцковсшй Георпй 

Дарсонъ, Кергельсмй 1осифъ 1опасъ и Пюхтицкш Александръ 
Подрядчикъ, послйдшй за назначешемъ его учителемъ Дерптской 

Георпевской приходской школы. 

Умеръ псаломщикъ Рижской Покровской церкви Илья 

Савицкгй 22 Января. 

Утверждены церковными старостами: крестьянинъ волости 
Уемойзъ, деревни Ардьла Яковь Эльдемеель къ Пейдеской церкви 
на первое трехлЗте, крестьянинъ волости Лимада, деревни Гудзи 

Яковъ Пигацъ къ Шелькондской церкви на пятое трехлепе, кресть

янинъ волости Илпла бедоръ Вяли къ Пигавольдской церкви на 
второе трехл4т1е, Председатель Вейсенштейнскаго Верхняго кресть-

янскаго суда Иванъ Шмидтъ къ Вейсенштейнской церкви на 

первое трехлет1е, мещанинъ города Мышкина Васюпй Смирновъ 

къ Балийско-Портской церкви на второе трехлепе, Ревельсшй 
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2 гильдш купецъ Петръ Писаревъ къ Ревельской Александро-
Невской Кладбищенской церкви на третье трехлЗше, РевельскШ 
2 гильдш купецъ Васший Ивановъ къ Ревельской Николаевской 
церкви на третье трехл^ие; ВейсенштейнскШ мЗицанинъ Яковъ 

Голубевъ къ Носовской церкви на первое трехлЗте, крестьянинъ 
волости Мексъ, деревни Сосница Михаилъ Рыбаковъ къ Пирисаар-

ской церкви на второе трехлЗше, потомственный почетный граж-

данинъ Иванъ Мухинъ къ Рижской Благовещенской церкви на 
второе трехлепе, Виндавскш Уездный Воинскш Начальникъ 

подполковникь 1осифъ Павловскш къ Виндавской церкви, Учитель 
двухкласснаго народна го училища Иванъ Соловьевъ къ Гольдин-
генской церкви и крестьянинъ Вилькенской волости, полумызка 

Индрихъ Андрей Лисманъ къ Пернигельской церкви на первое 

трехл'&пе, крестьянинъ Кавелехтской волости Иванъ Уммикь къ 
Кавелехтской церкви на третье трехл^т1е и Рижсюй 2 гильдш 

купецъ Андрей Кнашсъ къ Рижской Вознесенской церкви на 

второе трехлЗте. 

ИМЕЮТСЯ праздныя вакансш: дгаконстя при церквахъ Фел-
линской и Верроской, псаломщицшя при церквахъ: Ревельской 

Владим1рской, Кергельской, Пюхтицкой и Иллукстскаго монастыря. 

КерстенбемскШ благочинный священникъ Васшпй ПокровскШ 

рапортомъ денесъ Его Преосвященству, что причты Керстенбем-
скаго благочишя, на обращенную къ нимъ просьбу выразить свое 
сочувств1е къ голодающимъ братьямъ, изъявили соглас1е жертво

вать въ пользу несчастныхъ страдальцевъ, въ продолженш 1 года, 

известный процентъ съ получаемаго имъ жалованья, а именно: 
Священники: Берзонскчй Покровсшй, Керстенбемсюй Ханевъ и 
Пебалгсшй Литвинсшй 3°/о. Голговсшй Шалфеевъ и Лидернсшй 

П. Журавсшй 2%, Калъценаусшй Упитъ, Лаздонсшй Дубровинъ, 
Лаудонсшй Пятнищцй, Марценсшй Васильковъ, Стомерзейсшй 
Борманъ и Фестенстй С. Журавсый 1%; Псаломщики: Берзон-
сшй Скубинъ, Пебалгскхе Пестмаль и Маршанъ 3%, Псаломщики: 

Берзонсий Бирнбаумъ, Голговсюе, Кальценаусюе, Керстенбемсше 
Лаздонсме, Лаудонсие, Лидернсше, Марценсше и Фестенсше 1% 
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и псаломщики: Стомерзейской церкви 1/1°/0. Сверхъ того члены 
8 причтовъ вв^реннаго ему благочишя пожертвовали единовременно 
въ пользу голодаюгцихъ 65 р. 25 к. сер., а именно: Священники: 
Берзонсшй Покровсый, Керстенбемсшй Ханевъ, Лидернсюй П. 
Журавскш, Пебалгскш Литвинсшй, Раксольсюй Тимооеевъ по-
жертвовали-по 6 рублей каждый; ГолговскШ Шалфеевъ, Кальце-

наусшй Упитъ и Стомерзейскш Борманъ-по 3 рубля каждый; 
псаломщики: Берзонсше, Керстенбемсте, Пебалгсше и Раксоль-

ск1е по 2 рубля каждый; Кальценаускш учитель Нейманъ 1 р. 
25 к. сер., псаломщики: Голговсше, Кальценаусше и Стомерзей-
стае по 1 р. каждый, два учителя Голговскихъ вспомогательныхъ 
школъ и учитель Стомерзейской вспомогательной школы по 1 р. 
каждый. На семь рапорте последовала резолющя Его Преосвя

щенства: Въ Редакцгю Рижск. Епарх. В?ьдом. для напечатангя. 

О Т Ч Е Т Ъ 
о состоянш православныхъ народныхъ училищъ При-

балтшскихъ губернш за 189°|! учебн. годъ. 
(Продолжение) 

Учреждеше Коммиссш для экзамена лицамъ, желаю-
щимъ, при отбывании воинской повинности, воспользо

ваться льготою III и II разрядовъ. 

На основанш изданныхъ 16 ноября 1885 г. Г. Министромъ 
Народнаго Просв$щен1я правилъ для выдачи свидетельствъ о 

знанш курса начальныхъ училищъ лицамъ, желающимъ, при 

отбыванш воинской повинности, воспользоваться узаконенною 

льготою, Училищнымъ Сов'Ьтомъ по постановленш отъ 22 Фев

раля 1891 г. учреждены были 57 коммиссш при приходскихъ 
школахъ, на которыхъ была возложена обязанность произвести 

экзаменъ на русскомъ языке лицамъ, желающимъ воспользо

ваться льготою 2 и 3 разрядовъ по воинской повинности. Ком

миссш исполнили эти распоряжен1я въ промежутокъ времени 

съ апреля по нонь месяцъ 1891 г. и 369 лицъ выдержали 
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экзаменъ въ знати ими курса начальныхъ училищъ и удостоены 
Училищнымъ Советомъ свидетельствъ на право воспользоваться 
льготою 3 разряда. Кроме сего, Ооветомъ изъ числа учениковъ, 
кончившихъ курсъ двухклассныхъ церковно-нриходскихъ школъ 

въ отчетномъ году признаны достойными, по выдержанш экза
мена, свидетельствъ на льготу 2 разряда по воинской повин

ности 30 лицъ. 
Причемъ Ооветомъ, при разсмотренш иредставленныхъ 

экзаменационными коммисшями письменныхъ работъ экзамено
вавшихся лицъ, было обращено особое внимате на знате этими 

лицами русскаго языка, и удостоены иолучетя означенныхъ 
свидетельствъ только таюя лица, работы коихъ указали на это 

звате; те же лица, кои оказались съ слабымъ знатемъ русскаго 

языка, неудостоены свидетельствъ, такихъ лицъ оказалосъ 19. 

Сколько въ отчетномъ году кончило курсъ въ право
славныхъ народныхъ школахъ? 

По донесенш Училищныхъ Попечительствъ, въ отчетномъ 

году кончило курсъ приходски хъ и вспомогательныхъ народ
ныхъ православныхъ школъ 1963 лица. 

Учителя, степень образован^ ихъ и получаемое ими 
жалованье. 

Въ числе учителей и учительницъ приходскихъ и вспомо
гательныхъ школъ состоитъ: !) кончившихъ курсъ Дух. Ака-
демш 1, Дух. Семинарш 51, Учительской Семинарш 211, ду-
ховнаго училища 7, Иллукстскаго дух. женскаго училища 10, 

гимназш 1, городскаго училища 4, высшаго девичьяго (въ Пер-

нове) училища 2, элементарнаго училища 1, двухкласснаго учи
лища 5 и приходскихъ училищъ 248; 2) выдержавшихъ экза

менъ на звате учителей и учительницъ 19; 3) не кончившихъ 
курса: Дух. Семинарш 25, Учит. Семинарш 46, Дух. училища 

15, гимназш 1, девичьяго училища 1, уезднаго училища 11 и 
городскаго училища 9; и 4) домашняго образования 3. Жало
ванье получаютъ псаломщики-учителя отъ Правительства отъ 

250 р. до 350 р. въ годъ. Училищный Советъ выдаетъ въ годъ 

изъ своихъ суммъ жалованье 188 учителямъ и учительницамъ 
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въ следующемъ размере: 2-мъ по 15р., 1-му 20 р., 1-му 21р., 
1-му 25 р., 2-мъ по 30 р., 1-му 32 р., 1-му 35 р. 1-му 36 р., 
4-мъ по 40 р., 66-ти по 50 р., 8-ми по 60 р., 1-му 70 р., 

1-му 72 р., 2-мъ по 75 р., 1-му 76 р., 2-мъ по 80 р., 2-мъ 
но 90 р., 38-ми по 100 р , 9-ти по 120 р., 3-мъ по 130 р., 
7-ми по 150 р., 4-мъ по 180 р., 7-ми по 200 р., 17-ти по 
250 р., 4-мъ по 300 р., 1-му 330 и 1-му 380 р. въ годъ. 

Инг Двенадцать учителей получаютъ жалованье отъ православныхъ 
Л: братствъ отъ 50 руб. до 420 руб. въ годъ; тридцать учителей 
эш вместо жалованья пользуются школьными земельными участками; 

ни одинъ учитель получаетъ жалованье изъ суммъ Городской Управы; 
ю двадцать восемь учителей получаютъ жалованье отъ 25 р. до 

100 р. изъ местныхъ средствъ, состоящихъ въ ведЬнш Учил. 

Попечительствъ; четыре учителя получаютъ жалованье отъ Со

вета и местныхъ средствъ; четыре учителя — отъ общества и 
местныхъ средствъ; два учителя получаютъ жалованье отъ об

щества хлебомъ ценою отъ 3 до 12 руб. въ годъ; семь учите
лей обучаютъ безплатно; и наконецъ, сто два учителя получа

ютъ жалованье отъ обществъ, низшая норма котораго 7 р., а 
высшая 250 р. въ годъ. Жалованье, получаемое учителями 

и вспомогательныхъ школъ отъ обществъ, за немногими исключе-
шями, въ латышской части ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, большею 

I частш очень скудно, такъ что учителя вынуждены бываютъ на 
Ь летнее время удаляться отъ школы и добываютъ себе пропи-

тате частш полевыми работами, а частно на корабляхъ. 

Выдача наградъ учителямъ. 
х 

Основываясь на отзывахъ инспекторовъ народныхъ училищъ 

и о.о. благочинныхъ, но внимание къ трудамъ и усердному 
прохожденио своей должности некоторыми учителями приход

скихъ и вспомогательныхъ школъ, Училищный Советъ въ от

четномъ году изъ своихъ суммъ выдалъ въ награду учителямъ: 

Оденвальдскому — Чейкину, Раюшскому — Башкиреву, Нитау-
скому—Бремшмидту, Прауленскому—Прусу по 25 р. каждому, 

Иллукстской учительнице Дорожаевской 25 р., ЛутергоФскому— 
Штейнбергу, Эйхенангернскому—Юрису, Палуперскому- -Маль-
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му, Носовскому—Козлову и Яунпильскому —Снедзе по 20 руб. 
каждому, Рапнинскому -- Кримпу, Буртнекскому — Балтыню, 
Кайсмаскому—Янусу, ТабиФврскому—Педеру, Адзель-Койкюль-
скому—Мартинсону, Берзонскому—Скубиню, Интескому — Кля-
виню, Кыипоскому—Мурду, и помощнику учителя при Флеменс-
Ярфской школе—Ребане но 15 р. каждому, КроппенгоФСкому — 

Депкалну, Вольмарскому—Парфенову, Залисскому—Пакалныню, 

Ле^зальскому—Соколову, Розенскому—Коше, Кальценаускому— 

Нрйману, ЛоденгоФскому — Саркису, Икскюльскому — Бриммер-

б,ергу и Берзонскому—Цв-Ьтникову по Юр. каждому. Кроме 
тогр, Училищный Советъ учителямъ школъ: ГравенгоФской — 

Рахе и Сиссегальской—Озолингу за весьма старательное и успеш
ное обучеше въ школе выразилъ благодарность Совета. А за-
темъ, Якобштадтское Училищное Попечительство, съ разреше

ны Совета, выдало изъ своихъ суммъ въ награду учителямъ 

Яко.бштадтской Владим1ро-Маршнской школы М. Карпу и А. 
Ива,ну по 50 руб. каждому за успешное обучеше въ школе и 

руководство певческимъ хоромъ при богослужешяхъ въ Якоб-
штадтскихъ церквахъ. 

Выдача пособ1я учителямъ. 
Пр вниманш къ ходагайствамъ Училищныхъ Попечительствъ 

ц но ограниченности иолучаемаго некоторыми учителями жало
ванья, Училищный Советъ въ отчетномъ году выдалъ изъ сво
ихъ суммъ въ пособ1е учителямъ: Перновскому—Измиту, Соев-
скому — Каротому, Ротчинскому — Козлову и Гроссъ-Ирбен-
скому—Калныню по 25 р. каждому, Вэпскому—Эдуру 20 р., 
Куроскому — Сшману 30 руб., Хардоскому — Турку, Казванд-
скому — Трулю и Нурзинскому — Ронку по 10 р. каждому, Ад-
3$л^-Койкюльскому—Куку 25 руб., Вормскому — Вшбе 30 руб., 
Цауленгофскому — Цедосону 25 р., Кайкаскому— Кангру 8 руб. 
14 коп., учительнице Раппинской девичьей школы Колоколовой 
25 р. и помощнику учителя при Домеснеской прпходской школе 
Кшсу 15 р. Затемъ, Рижское Петро-Павловское Братство вы
дало въ иосо&е учителямъ: Сайковскому — Сирмайсу 25 руб., 
Александро-Высотскому — Лайдыню 25 р., Мезелаускому—Ва-
щгу 40 р. и ЛоденгоФскому—Саркису 45 р. 

(Окончите будетъ). 

Редактору, Секретарь Консистор1я Василш Сперансадй 



О т д Ъ л ъ  н  е о Ф Ф  и ц I а .  ь н ы й .  

Двадцатипятилетие Рижскаго православнаго Петро-

павловскаго Братства. 
25 Января с. г. исполнилось двадцатипятилетие рижскаго 

православнаго Петропавловскаго братства, основаннаго Высоко-

преосвященнымъ Плагономъ, бывшимъ Арх1епископомъ Риж-
скимъ и Митавскимъ, въ 1867 г. По случаю этого собыпя 26 
Января въ Каоедральномъ Соборе Его Преосвященствомъ, Пре-
освященнымъ Арсетемъ, была совершена божественная литур-
пя, а посл4 оной благодарственный молебенъ и освящете вновь-
сооруженной на средства братчиковъ и ревнителей православ1я 
братской хоругви. Въ конце литургш слово говорилъ Ректоръ 
Семинарш Протодерей Н. Дмитревскш на тексте*, «не бойся 
малое стадо, яко благоизволи Отецъ дати вамъ царство. Про

дадите имешя ваша и дадите милостыню» (Лук. 12, 32—33)—о 
значенш благотворительныхъ обществъ, благотворительности и 

о заслугахъ Рижскаго Петропавловскаго братства. По окон
чанш богослужетя въ зале Александровской гимназш со
стоялось торжественное собрате членовъ братства во главе 
съ почетнымъ председателемъ онаго Преосвященнымъ Арсетемъ, 
Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ. Торжественное собра
те братства почтили своимъ присутств1емъ: начальникъ губернш 
М. А. Зиновьевъ и множество лицъ духовнаго и светскаго звашя. 

Торжественное собрате открылъ речыо Председатель Совета 
братства, Директоръ Александровской Гимназш Е. В. Белявскш 

(речь помещается ниже). По окончанш речи оркестръ, состо-
ящш изъ учениковъ Александровской гимназш, исполнилъ на
родный гимнъ. По окончанш гимна начались приветств1я брат

ству. Первый ириветствовалъ братство въ прочувствованной 

речи Преосвященный Арсешй (рЬчь помещается ниже). Затемъ 

были прочитаны или принесены чрезъ уполкомоченныхъ, при-
ветств1я отъ следующихъ лицъ и учрежденш : отъ Высокопре-

освященнейшаго Доната, Арх1епископа Литовскаго и Виленскаго, 
отъ протопресвитера I. Янышева, отъ попечителя петербургского 
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учебнаго округа т. с. М. Н. Капустина, отъ Председателя 
Прибалтшскаго Братства т. с. Галкина-Врасскаго, отъ различ-
ныхъ отделенш этого братства (Эстляндскаго, Феллинскаго, 1оль-
дингенскаго и Гривскаго), отъ Либавскаго Николаевскаго, Якоб-
штадтскаго, Венденскаго и Туккумскаго братствъ, отъ Деритской 
учительской Семинарш и Рижскаго городскаго петропавловскаго 

училища, отъ различныхъ общественныхъ учрежденш въ Риге и 
Дерите, и частиыхъ лицъ. День двадцатииятилет1я братства озна-
менованъ былъ и денежными пожертвовашями въ пользу его. 
Преосвященный Арсенш ножертвовалъ братству 4°/° билетъ въ 

сто р., Высокопреосвященный Донатъ, Арх1еписконъ Литовскш и 
Виленскш 100 руб. Ко дню 25-лет1я братства изданы имъ две 
книжки: 1) изъ исторш православ1я въ Прибалтшскомъ крае, 
состав. Г. А. Пасситъ и 2) очеркъ 25-летней деятельности 

Рижскаго православнаго Петропавловскаго Братства. 

Преосвященнаго Арсешя, Епископа Рижскаго и Митавскаго, Риж
скому Петропавловскому Братству въ день его 25-лЪш *). 

Въ день 25-лет1я Рижскаго Петропавловскаго Братства 
должны почтить его словомъ приветств1я: молитвою объ упоко-
енш въ селеши праведныхъ усопшихъ членовъ его и благодар-

постгю живущихъ и трудящихся въ ономъ членовъ — православные 
жители Прибалтшскаго края, и особенно служители делу право-

слав1я въ семь крае, т. е. духовенство. Я счастливъ, что могу 
это исполнить въ знаменательный день праздновашя 25-лет1я 
его жизни. 

Въ Бозе почившш высокопреосвященный Платонъ, Митро-
политъ К1евск1Й, бывш1Й арх1епископъ Рижскш, зналъ, какую 

пользу принесли въ Югозападной Россги братства народному 
образованно въ духе православ1я и самому православно, тесни-
мымъ католичествомъ. Вынужденнный такими же обстоятель
ствами только не со стороны католичества, а со стороны про

Р Ь 

*) Сказана 26 Января въ общемъ собраши Братства. 
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тестантства, и для той же цели онъ основалъ назадъ тому 25 

летъ въ Риге Петропавловском братство. 

Если теперь Прибалтшскш край нельзя назвать православнымъ 
и признать православное вероисповедаше здесь господствующимъ,— 
если теперь мы еще не насчитываемъ здесь 500 православныхъ 
школъ, а инославныхъ имеется до 3000; то что же сказать въ 

томъ и другомъ отношенш о тогдашнемъ времени, о времени за 
25 летъ назадъ?.. По истине можно сказать, что тогда ираво-
слав1е здесь только насаждалось, православная вера исноведыва-
лась здесь не свободно и не безбоязненно и мнопе православные 

были колеблющимися въ своемъ содержанш православной веры; 
а образоваше въ духе православ1я, т. е. православный народныя 
школы, толгко зарождалось. Нужны были особенныя средства 
для поддержатя, укреплетя и распространения иравослав1я и 

для развитая православныхъ школъ въ семъ крае. Таковымъ 

средствомъ, между прочимъ, признано было Рижское Петро

павловское братство. 
Празднующее ныне 25 - лет1е Рижское Петропавловское 

братство вполне оправдало свое назначеше. Въ продолженш 25 
летъ, по мере своихъ средствъ, соответственно цели своего 
назначешя, оно усердно заботилось о благоустроенш православ

ныхъ храмовъ Божшхъ въ крае, ихъ украшенш, снабженш 
утварью, — о построены православныхъ школъ, содержанш 
оныхъ, снабженш школьными принадлежностями, о выдаче 
денежныхъ иособш учителямъ, ученикамь и о выдаче пособш 
множеству православныхъ бедныхъ. Изъ отчета деятельности 

братства за протекция 25 летъ мы видимъ многочисленный дела 

его благотворенш. 
Особенная честь и заслуга Рижскаго Петропавловскаго брат

ства состоитъ въ томъ, что, будучи единетвеннымъ братствомъ въ 

Прибалтшскомъ крае, на первыхъ порахъ трудилось одно въ на-

шемъ крае, что оно послужило примеромъ для учреждешя съ 
течетемъ времени другихъ братствъ въ Прибалтшскомъ крае 
и вызвало къ жизни более десятка своихъ собратш, подъ разными 
местными именами, братствъ, ныне действующихъ въ Рижской 
епархш на поприще православно-христ1анской благотворительной 
деятельности. И хотя оно въ настоящее время не владеетъ первен-
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ствомъ по своему богатству средствъ и обилш благотворительности; 
эта честь ныне принадлежишь достославному Прибалтшскому 
Христа-Спасителя и Покрова Божгей Матери Братству; но все-таки 
за Рижскимъ Петропавловскимъ братсгвомъ навсегда останется 
между братствами Прибалтшскаго края право старшинства. 

Искренняя благодарность Рижскому Петропавловскому брат
ству за его многолетнюю и плодотворную деятельность на пользу 
православ1я и на нужды православныгь въ Прибалтшскомъ край 
отъ православныхъ жителей онаго, особенно же отъ ближайшихъ 

тружениковъ на ниве православья, отъ православнаго Прибалтш

скаго духовенства и его представителей въ настоящее время. 
Да упокоить Господь Богъ въ селешяхъ праведныхъ всЬхъ 

усопшихъ тружеников'ь братства, членовъ его, братш и сестеръ 
братства и воЬхъ благотворителей на нужды его, и да подастъ 

Господь Богъ здравье, душевный миръ и всякое благополучье 
на много л1;тъ живущимъ членамъ братства и трудящимся 
въ ономъ . . . 

Но выражая глубокую благодарность братству за его про

шедшую деятельность, я въ тоже время священнымъ долгомъ 
своимъ считаю призвать благословенье Божье на дальнейшую его 

деятельность. Поле обширное для деятельности братства; да не 
оскудеваютъ средства его! . . Правда, благодаренье Господу, мы 
живемъ подъ особеннымъ покровомъ благости Божьей, посылающей 
намъ неожиданными путями благотворителей на построенье хра-

мовъ Божшхъ и ихъ украшенье, — подъ особенною милостью 
нашего возлюбленнаго Монарха, дарующаго средства изъ госу
дарственной казны на построенье храмовъ, церковныхъ зданш и 
школъ, подъ особеннымъ покровительствомъ нашей дрожайшей 

Матери-Царицы, принявшей подъ свое покровительство Прибал-
тшское Христа-Спасителя Братство, такъ много делающее добра 
на пользу православья въ нашемъ крае. — Много ныне воз-
сьяло православныхъ храмовъ въ Прибалтшскомъ крае, не 
мало заведено и православныхъ школъ; но есть, если не 

сотни, то десятки православныхъ приходовъ, не имеющихъ 
вовсе храмовъ, где православные слушаютъ богослужеьпе 
и даже божественную литургш въ простыхъ деревенскихъ 
нзбахъ; не мало есть храмовъ деревянныхъ, крайне ветхихъ, 



построенныхъ въ прежнее время на скоро, не прочно и требующихъ 
замены новыми; нередко теперь открываются новые приходы, 
въ которыхъ надобно возводить новые храмы, школы и иричтовыя 
здашя. О нуждахъ школъ довольно сказать, что две трети оныхъ 
помещается въ наемныхъ, тесныхъ, крайне неудобныхъ деревен-
скихъ избахъ При этомъ, самая большая часть храмовъ крайне 
бедна и церковною утварью и ризницею. О нуждающихся бед-
ныхъ не буду говорить: ихъ всегда такъ много! . . Поистине, 
часто задумываешься надъ темъ, чемъ и какъ помочь и сколько 
нибудь удовлетворить вотющимъ нуждамъ иравослав1я въ Риж
ской еиархш. .. Такъ широко поле для деятельности братства 

теперь и въ будущемъ. Да благословитъ же Господь добрымъ 
успехомъ Рижское Петропавловское братство въ его благотво

рительной деятельности и на будущее время! . . 
Благословеше Господне на Рижское Петропавловское Брат

ство, его членовъ и сотрудниковъ на мноыя лета! *) 

прочитанная предсЪдателемъ совета Петропавловскаго братства 
Е. В. БЪлявскимъ въ торжественномъ собранш братства, въ 

праздникъ двадцатипятилЪт'м братства 26 января 1892 г. 

Истор1я православ1я въ прибалтшскомъ крае начинается 

почти одновременно съ истор1ей православ1я во всей Руси. Во-
первыхъ, русск1е православные съ древнейшихъ временъ явля
лись въ этомъ крае не только въ городахъ, но и въ деревняхъ 

и устраивали русшае православные храмы; въ древнихъ лето-

иисяхъ русскихъ и местныхъ упоминается о православныхъ 

храмахъ въ Дерите, основанномъ великимъ княземъ Ярославомъ 
и называвшемся, по его христ1анскому имени, Юрьевомъ, въ 
Ревеле, или древней Колывани, и въ Риге. Что руосюе сели

лись и въ деревняхъ, видно изъ того, что въ местныхъ древ

нихъ летописяхъ упоминается о деревняхъ, которыя такъ и на

Вагае Преосвященство, Мм. Гг ! 

*) Сказавши свое прив^тств1в Братстну, Архипастырь передалъ оному 4°/ 0  

облигацию въ 100 р. 
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зывались русскими, уже съ начала XIII века. Во-вторыхъ, и 
сами туземцы-эсты и латыши уже съ древнейшихъ временъ 
начали принимать православ1е, вероятно, вместе съ иринят1емъ 
христ1анства русскими. Изъ ответовъ НиФонта, арх1епископа 
новгородскаго, Кирику, видно, что въ Новгород^ въ XII сто-
л4тш соблюдалось правило начинать оглашен1е чудина, т. е. 
эста, за сорокъ дней до крещешя. Мнопе обычаи латышей, а 

также некоторый, вошедппя въ ихъ языкг, слова показываютъ 
до сихъ поръ, что семена православ1я, посеянныя въ этомъ крае 

въ глубокой древности, не смотря на позднейшее обращеше ту-
земцевъ сначала въ католичество, а потомъ въ лютеранство, не 

заглохли. 
Эти семена православ1я особенно обнаружили свою жизнен

ность въ 1841 г., когда массы латышей и эсговъ вдругъ стали 

просить православнаго епископа рижскаго Иринарха о принятая 
ихъ въ православ1е. Такого массоваго движешя народа въ дру

гую веру нельзя объяснить какими-либо корыстными его раз-

счетами или подстрекательствомъ, какъ пытались некоторые объ
яснить. Тутъ воспрянула только та склонность душевная народа 

къ православш, то невольное почтете къ православной церкви, 
которое никогда не угасало въ народе, всегда любившемъ по

сещать древтя святыни православный, какъ Якобштадтскш 

Свято-духовъ монастырь и Псковскш Печерскш монастырь, лю

бившемъ служеше православное и обычаи религюзные право
славныхъ. 

Но мнопе смотрели на это движете народа въ праволав1е 
иначе; считали и плодомъ подстрекательствъ православнаго ду

ховенства, — подстрекательствъ, которыя могли возбудить опасное 
волнеше въ народе и безпорядки. Приняты были гражданств 
меры къ остановлешю движешя въ народе въ православ1е, и 
епископъ Иринархъ былъ переведенъ изъ Риги. 

Административными мерами движете въ православ1е было 
прюстановлено, но только на время. Въ 1845 г., при епископе 
Филарете, вспыхнуло вновь еще более сильное движете въ пра-

вослав1е, такъ что въ 1846 г. считалось уже крестьянъ-латы-
шей и эстовъ, обратившихся уже въ православ1е около 100,000. 



— 95 — 

'И Опять движеше признано было опаснымъ, и приняты зугЬры къ 
остановка движения. Въ декабре 1845 г. было постановлено, 

' чтобы со дня заявлетя желашя принять нравослав1е до муро-
помазатя соблюдаемъ былъ срокъ не мен4е шести м'Ьсяцевъ; но 

• истеченш шести мйсяцевъ муропомазаше можетъ совершиться 

только тамъ, гдЬ есть православная церковь (а церквей въ се-
^ лахъ было всего 9) и гд$ священникъ им'Ьетъ постоянное лгЬстоире-
® бывате; для исправлен1я же духовныхъ требъ православный 

священникъ можетъ посещать новоприсоединенныхъ крестьянъ 
И' только въ сопровождены чиновника (изъ лютеранъ), а зат^мъ въ 

)|| 1848 г. и епископъ Филаретъ былъ переведенъ изъ Риги. 
М/Ьсто его занялъ епископъ Платонъ, возведенный въ 1852 г. 

и въ санъ архгенископа. При арх1епискои4 ПлатонЬ начинается 

м попятное движете народа, не находившаго достаточной нрав-
11 ственной и матер1альной поддержки, — опять въ лютеранство. 

|1 При объ'Ьзд'Ь своей епархш въ 1864 г., арх1енископъ Илатонъ 
р убедился, что причиною попятнаго движешя народа въ люте-

|4 ранство служитъ полная зависимость народа отъ лютеранъ-по-
щ мЗлциковъ и м4стныхъ властей, бедность народа, отсутств1е 
|щ православныхъ церквей или крайнее ихъ убожество, отсутств1е 
я школъ для православныхъ, или крайняя бедность этихъ школъ. 

и Чтобы сколько-нибудь помочь новообращеннымъ православнымъ, 

,1 арх1еписконъ решился обратиться къ помощи русскаго право-
рак- славнаго общества и образовалъ въ 1867 г. рижское Петро

павловское православное братство. 25-го января того года онъ 

0 утвердилъ уставъ этого братства. Первыми членами совета брат-

Iцт- ства были: Венгаминъ, епископъ ревельскш, С. Н. ШаФрановъ, 
0 учитель гимназш, архимандритъ Модестъ, ректоръ семинархи, 

К. А. Александрову цензоръ, В. П. ВитторФъ, начальникъ 

[ег юнкерскаго училища, И. А. Шутовъ, М. И. Дрекслеръ, 
ректоръ семинарш, Е. В. Чешихинъ, редакторъ «Рижск. 

Вйстн.», П. И. Бакалдинъ, купецъ, А, Г. Камаринъ, купецъ, 

;0|{ II. И. Бочаговъ, купецъ. Первымъ почетнымъ предсЬдателемъ 
братства былъ арх1епискоиъ Платонъ. Но не прошло и двухъ 

[Ь !. мЪсяцевъ по утвержденш устава братства, какъ была получена 

Ю телеграмма о перемЪщенш арх1еиископа въ Донскую епархш. 



По уставу своему, братство должно было заботиться, глав-

нымъ обравомъ, о церквахъ православныхъ и о школахъ. 
При вступленш архгепископа Платона въ рижскую епархш, 

было всего въ селахъ 10 церквей на весь Прибалтшскш край-
При оставлении имъ епархш было 26 церквей. Этого числа цер
квей, при разбросанности православныхъ на такомъ болыиомъ про
странстве, было, конечно, тоже крайне недостаточно. Большею 

частно православные присутствовали на богослуженш въ молит-
венныхъ домахъ, помещавшихся въ простыхъ избахъ и въ до-
махъ военнаго постоя; утварь церковная была крайне бедна. 

Въ чемъ же проявило свою деятельность братство отно

сительно церквей? 
Братство не обладало никогда никакими средствами, чтобы 

строитъ церкви. За это дело должно было взяться правитель
ство, и оно взялось: съ 1859 по 1866 г. отпускалось прави-
тельствомъ на построенш церквей въ Прибалтшскомъ крае по 

12,000 р. въ годъ, въ 1886, 88 и 89 годахъ отпущено ира-
вительствомъ на тотъ же предметъ по 100 тысячъ руб.; съ 
1890 по 1895 г. включительно, постановлено отпускать еже

годно по 70 тысячъ руб. Но правительство, устраивая церкви, 
предоставляетъ самимъ иравославнымъ обществамъ прюбретать 

для церкви необходимую церковную утварь. Но изъ кого же 
зд-Ьсь состоятъ въ селахъ общества новоприсоединенныхъ право
славныхъ? изъ батраковъ крестьянъ и бобылей, которые сами 

едва могутъ питаться, не имея, какъ говорится, ни кола, ни 
двора собственнаго. Вотъ тутъ-то братство и оказываетъ свою 

братскую помощь новымъ чадамъ православной церкви; оно слу-

житъ центромъ, къ которому стекаются частныя пожертвовашя 
не только отъ православныхъ Прибалтшскаго края, преимуще

ственно, впрочемъ, г. Риги, но и изъ другихъ местъ обширной 
Россш. Сюда стекаются благочестивые дары отъ лицъ, жажду-
щихъ помочь новымъ православнымъ, которые, будучи бедны 
и не имея благолепныхъ церквей, стеснены какъ въ матер1аль-
номъ, такъ и духовномъ отношенш. Жертвуюнце принадлежать 
къ самымъ разнообразнымъ классамъ общества. Начиная съ 

главы Россш—Государя Императора, Государыни Императрицы 
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и Царской Семьи, посылавшихъ многократно въ даръ братству, 
иконы, облачетя церковный, церковную утварь, и кончая бед-
някомъ крестьяниномъ, приносящимъ также въ даръ братству 
несколько копеекъ или лампаду къ иконе,—все жертвовали по 

силамъ, кто сколько могъ и кто что могъ. Братству случалось 
получать ташя напр. пожертвовашя: московскш мещанинъ, не 
объясняя ни своего имени, ни адреса, посылаетъ по почте 
братству 1 руб. на православный церкви. Братство, следя за 

нуждами церквей, получая отъ священниковъ и благочинныхъ, 
иногда отъ епископа рижскаго, описате нуждъ церкви, стара
лось, по возможности, удовлетворять эти нужды, а нужды были 

велики: многократно священники, получавппе прежде очень скуд
ное содержаше, заявляли, что нетъ вина для совершетя таинствъ, 
нетъ просФоръ, нетъ купели, нетъ облачетя на престолъ или 
на аналой, нетъ ризъ для священника. Для человека, прибыв-

шаго сюда, изъ внутренней Россш, где церкви веками пршбрели 
высокое благолете при помощи и правительства и всехъ обще-

ственныхъ классовъ, но истине бываетъ странно и ужасно слы

шать о крайнихъ нуждахъ здешнихъ сельскихъ церквей, но-
сещаемыхъ только бедными крестьянами. И вотъ посылаютъ 
изъ внутренней Россш и старыя ризы и образа, которые тамъ 
уже считаются несовсемъ годными, и лампадки, и крестики, и 
купели, и кропила, и плащаницы, а подчасъ и целые иконостасы 
и полныя облачетя для священнослужителей, а братство раз-

сылало все это въ нуждающаяся церкви. Такимъ образомъ брат

ство было посредникомъ между благочестивыми частными ли

цами, желавшими помочь новымъ православнымъ, и этими бед
няками—новыми православными. Въ напечатанномъ къ сего

дняшнему дню очерке деятельности рижск. Петр. пр. братства 

можно почерпнуть довольно подробныя сведетя о жертвовате-

ляхъ на православный церкви и о техъ церквахъ, которыя по

лучили воспомоществоватя чрезъ наше братство. Считаю дол-
гомъ здесь упомянуть только о главны хъ жертвователяхъ. 

Прежде всего наша Императорская Фамил1я, съ Государемъ 
Императоромъ и Государыней Императрицей, неоднократно при

сылала пожертвоватя церковными предметами и деньгами. За-



— 98 — 

гЬмъ русскш вельможа гр. Ал—ей Евгр. Комаровскш пижер-

твовалъ въ собственность братства капиталь въ 10,000 руб. съ 
т4мъ, чтобы только проценты съ этого капита расходовались 
на нужды церкви. Значительный пожертвовашя получались цер

ковными предметами изъ Москвы: отъ Перцова, Влад. Ив., ст. 
сов. Иванова, Максима Ив., гг. Самариныхъ; изъ Петербурга: 

отъ сенатора Евреинова, Штоссъ Ал—ры Иван., купца Четыр-

кина. 
Получая пожертвовашя изъ разныхъ м^стъ Россш, брат

ство въ то же время и само открывало подписки на ближайппя 

нужды церкви, подписки преимущественно между рижскими 
православными, которые отличаются большою чуткостью ко всему, 

что относится къ православной церкви; такъ при помощи под

писки, прюбретена въ собственность братства Дуббельнская 

православная церковь, украшена и приведена въ видъ, вполне 

приличный; устроено прекрасное кладбище близь церкви. При 

помощи подписокь, устроены были грандшзныя празднества 

церковныя въ Риг^ во время празднован1я 900-лет1я крегцешя 
Руси и при освященш часовни въ память спасешя Государя 

Императора на курско-харьковской железной дороге; устроена 
для каеедральнаго собора хоругвь св. Владим1ра, шатеръ для 

водоосвященш; въ настоящее время устроена братская хоругвь; 
собрана некоторая сумма на построен1е Эдинбургской церкви и пр. 

Что сделало братство для школъ? Братство, по ограничен
ности своихъ средствъ, не могло строить школы, покупать для 

нихъ земли, платить учителямъ жалованье. Новоприсоединивпйеся 
православные, по бедности своей, также не могли этого сделать. 

Грамотность уже прежде была здесь сильно распространена; 
большая часть крестьянъ проходила лютеранскую школу; при 

обращенш ихъ въ православге, нельзя было не удовлетворить 

немедленно потребности православныхъ хотя въ первоначальномъ 
обученш. За это дело должно было взяться также правитель
ство, если только оно не желало, чтобы новоприсоединивпйеся 

православные, воспитанные въ лютеранскихъ школахъ, подъ ру-
ководствомъ пасторовъ, живя въ среде или лютеранской или да
леко еще не утвердившейся въ православш, не стали уклонять-
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й[ ся отъ православ1я, чему, къ сожаленио, и было не мало при-
5,г м4ровъ. И правительство взялось за это дело. Первоначально, въ 
I® течете 25 л^тъ, на православный школы Прибалтшскаго края 
I отпускалось изъ св. Синода по 10 тысячь руб. въ годъ. Въ 

,,с 1870 г. учрежденъ былъ подъ предсЬдательствомъ епископа риж-

II скаго и митавскаго „советъ по дЪламъ православныхъ сельскихъ 
ем училищъ". Вместе съ темъ, Государственный Советъ иостано-

вилъ ассигновывать ежегодно изъ государственнаго казначей-

^ ства но 12 тыс. руб. для пополнен1я 10 тыс. рублей, отпуска-
к емыхъ св. Синодомъ. Съ 1884 г. постановлено отпускать, сверхъ 

и указанныхъ суммъ, ежегодно по 20 тыс. р., сверхъ того, еди-
щ новременныхъ пособш было отпущено въ 1882 г. 25 тыс. руб.^ 

л; 1883 г. 10 тыс. р., 1884 г. 10 тыс. руб. Братство и здесь, 

и какъ относительно церквей, являлось всегда только посредникомъ 
« между частными лицами, желавшими пособить здешней школе, 

I и школою. А нуждъ школьныхъ, не смотря на такое значитель
на ное пособ1е отъ казны, все-таки было не мало. До сихъ поръ 

ар много школъ православныхъ помещается въ крайне неудобныхъ 

[р! строешяхъ; жалованье учителей часто составляетъ 30—40 р. 

Т; ВЪ годъ; Н^ТЪ КНИГЪ, нетъ учебныхъ ПОСООШ, И ВОТЪ МНОГ1Я 

др частныя лица посылаютъ для школъ книги, жертвуютъ на нихъ 

иг деньги. Самое значительное пожертвоваше на школы было отъ 
0 приснопамятнаго деятеля Прибалтшскаго края Ю. 0. Самарина, 
ид завещавшаго братству 10, 000 руб. въ неприкосновенный капи-

талъ съ темъ, чтобы проценты съ этого капитала шли исклю-

0 чительно на образоваше латышей. Къ этому капиталу присоеди

ни нилъ Д. 0. Самаринъ 900 р. и СОФЬЯ Юрьевна Самарина 500 р., 
0 такъ что Самаринскш капиталъ неприкосновенный, вместе съ 

г процентами, составляетъ 12,200 руб. На деньги, жертвуемыя 

в0|1 на школы, братство устроило одну собственную начальную 

1ЬВ(1 школу въ г. Риге. Правительство, какъ мы видели, отпускало 
Ф деньги именно на сельсюя школы. Вследств1е этого положеше 

! 10 | г  православныхъ детей, относительно образовангя, стало еще хуже 

въ городахъ, чемъ въ селахъ. При учреждены братства, ока-

0 • залось, что въ городе Риге, где такая масса православныхъ 
ф д^тей рабочихъ крестьянъ, нетъ ни одного православнаго цер-
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ковнаго училища. Естественно, что братство считало своимъ 

д^ломъ устроить хотя одну православную начальную школу, и 
оно устроило, купило для школы домъ за 10,400 руб., пригла
сило опытныхъ учителей и обезпечило ихъ достаточнымъ содер-
жашемъ. Училище, по имени братства, иолучило назваше Петро-

павловскаго. Скоро оно такъ разрослось, что братству уже не 
подъ силу было его содержать, потому что требовалось откры

тие параллельныхъ отд^лешй. Всл$дств1е этого училище пере

дано было правительству, которое преобразовало его въ город

ское. Братство, сохраняя все-таки домъ какъ собственность, 

даетъ пособ1е училищу по 300 руб. въ годъ и оказало значи
тельное пособ1е при ремонтировка дома и приспособлены его 

подъ городское училище, чему особенно много содМствовалъ 

почетный членъ братства, тайный сов^тникъ М. Н. Капустина. 
Школамъ, начавшимъ затЗшъ открываться при церквахъ г. Риги, 
братство помогало къ ихъ открытш, оказывая имъ единовре-

менныя или постоянный пособ1я. Такъ, оно помогло открытш 

и существование Покровской приходской школы, отпуская на 
содержаше ея 150 руб. въ годъ, помогало и помогаетъ еже

годно училищу, открытому на Александровской высота, по 60 
руб. въ годъ, помогло открыть въ ВезенбергЬ православное 

училище, назначивъ ему пособ1е по 50 руб. въ годъ. Кром$ 
городскихъ школъ, братство оказываетъ значительное пособ1е 
также и сельскимъ: ежегодно оно выдаетъ пособгя сельскимъ 

учителямъ не менЬе 320 рублей. По случаю 900-л$т1я кре-

щешя Руси, братство на собранный по подписка деньги учре
дило при начальныхъ Рижскихъ училищахъ несколько стипенд1й 
имени св. Владим1ра и св. Ольги. 

Кром'Ь школьной и церковной деятельности, братство счи-
таетъ своею священною обязанностш также помогать православ-

нымъ, урожденцамъ здЬшняго края, впадшимъ въ б4ду и ни
щету, а также помогать б^днымъ учащимся продолжать свое 
образоваше. На таю я дЬла благотворительности братство расхо
дуешь ежегодно бол^е 300 руб. Въ дни церковныхъ торжествъ 

братство открываетъ подписку на кормлеше нищихъ, заклю-
ченныхъ, какъ напр, это было въ праздникъ 900-лЗтя креще-
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шя Руси и какъ д^лаетъ оно это до некоторой степени на 
свои собственный средства и въ настоящш торжественный для 
братства день. 

Братство не чуждо также и того, чтобы собственными 
духовно-нравственными средствами содействовать просвещенно 

народа въ православномъ и русскомъ духе. Раздавая присы
лаемый ему книги и брошюры религюзно - нравственнаго и 
патрштическаго содержатя, члены совета братства иногда и 

сами составляютъ и издаютъ нужныя и полезный для народа 
книги; такъ, членъ совета Михельсонъ написалъ для латышей 
русскую азбуку, выдержавшую несколько изданш. Одно время 
братство занялось издашемъ проповедей, составленныхъ мест

ными священниками на латышскомъ и эстонскомъ языкахъ. Ко 
дню 900-лет1я крещетя Руси братство издало на русскомъ, 
латышскомъ и эстонскомъ языкахъ, брошюру, написанную чле-
номъ совета, „Крещете Руси". Брошюра разошлась въ коли
честве более 13,000 экз. Въ то же время была переведена на 

латышскш и шведскш языки и издана речь митр. Платона, 
произнесенная имъ въ день 900-летгя крещетя Руси. 

Наконецъ, въ дни особенныхъ церковныхъ торжествъ 
братство нередко по просьбе рижскихъ гражданъ, принимаетъ 
на себя инищативу въ устройстве и организацш этихъ тор

жествъ. Такъ, въ дни 900-лет1я крещетя Руси и освящетя 
часовни въ память спасетя Царя и Царской Семьи, были 

устроены братствомъ татя торжества, какихъ Рига не виды
вала. Въ торжествахъ принимали участ1е не только православ
ные люди, но и все рижск!я общества и учреждетя. Тор
жества эти были не только религшзныя, но и патрштичесюя. 

Изъ всего этого видно, что рижское Петро-Павловское 
православное братство, благодаря оказываемому ему доверш со 

стороны местнаго православнаго общества, благодаря покрови

тельству и живому участш въ его деятельности местныхъ 

епископовъ, есть немаловажный центръ православнаго русскаго 
дела въ крае, хотя не обладаетъ значительными средствами. 

Но изъ моего же отчета видно, что деятельность братства 

мало сделала бы для православно-русскаго дела въ крае, если 
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бы Высочайшая русская власть не взяла въ свои руки это дело. 
Церкви, школы все это строится и поддерживается правитель-
ствомъ по воле нашего Государя. Слава и долголЪт1е нашему 

возлюбленному Монарху! 

Съ праздникомъ Сретен1я Господня нераздельно воспоми-

наше о св. Сумеоне Богопршмце. По свидетельству Еванге

листа Луки, это былъ челов^къ праведепъ и блаючестивъ, чая 

утгьхи Израилевы (Лук. 2. 25). Онъ съ нетерпетемъ ожидалъ 
пришеств1я обетованнаго Мессш, Спасителя м1ра. И бгь ему обе

щано Духомъ Святымъ не видгьши смерти, прежде даже не ви-

дитъ Хориста Господня (ст. 24). Долго праведникъ ожидалъ 
обещанной ему радости. Наконецъ св. желаше души его испол

нилось. Когда Пресвятая Дева Мар1я, въ сороковой день по 

рожденш, принесла Божественнаго Сына въ храмъ 1ерусалим-

скш сотворити по обычаю запойному о немъ (ст. 27), поставить 
его предъ Господомъ, какъ своего первенца (ст. 22, 23), въ то 

время пргиде духомъ въ церковь (ст. 27) и праведный Сумеонъ. 
Объятый духомъ Божшмъ, благочестивый старецъ узнаетъ въ 
лице Богоматери Деву, предвозвещенную пророкомъ Иса1ею, а 
въ Предвечномъ Младенце Обетованнаго Мессш, благоговейно 
беретъ Его на свои руки, въ преизбытке радостныхъ чувствъ 
славитъ Бога, удостоившаго его видеть лицемъ къ лицу Спаси

теля м1ра и, — будучи преисиолненъ при этомъ крепкой 

надежды, что „всякъ вгьруяй въ Него не погибнетъ, но иматъ 

животъ вп>чныйи, безъ страха встречаетъ смерть и безъ 
смущетя переходитъ въ м!ръ загробный. „Ныть отпущаеши, 

произнесъ онъ, раба твоего, Владыко, по глаголу твоему 

съ миромъ, яко видгъстгъ очи мои спасете твое, еже еси угото-

валъ предъ лицемъ всп>хъ людей; свгътъ въ откровенге языкомъ, 

и славу людей твоихъ Израиля11 (Лук. 2. 29—33). Какая див
ная кончина! Кто бы и изъ насъ не пожелалъ себе такой же 

на СрЪтеше Господне. 
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мирной, безмятежной смерти? И можемъ иметь, только сле-
дуетъ воспользоваться необходимыми для этого средствами, а 
средства эти сл'Ьдуюпдя. . . . 

Для мирной христганской кончины прежде всего необхо
дима крепкая, непоколебимая вера въ Тргединаго Бога и въ 
крестныя заслуги Господа Спасителя м1ра 1исуса Христа. Худо, 
очень худо безъ веры въ Бога и при жизни, стократъ хуже 

при смерти. Ибо что такое челов-Ькъ, нев4рующш въ бьгпе 
Бож1е И ВЪ жизнь загробную? Это жалкш сл'Ьпецъ, заброшен

ный въ глушь.. . . Бродитъ онъ тутъ, бедняжка, не зная куда 

идетъ, куда нридетъ и что его впереди ждетъ. Страхъ и от-
чаяше—вотъ спутники его! Но этотъ же несчастный, если только 

онъ вЪрующш челов^къ, можетъ въ своемъ горе находить 
утешете въ томъ, что есть у насъ Отецъ Небесный, любящш 

насъ — детей своихъ, и что Онъ иошлетъ ему, подобно Товш, 
Ангела спутника, который выведетъ его изъ дебрей и возвра-
титъ въ родной домъ, а если уже суждено ему умереть без-
сл$дно, то душу его приметъ въ свои объятгя и водворитъ въ 

0в4тломъ Царстве Своемъ за то терпите и послушате, съ 

какимъ онъ несъ наложенный на него крестъ. А ч$мъ можетъ 
утешить себя челов'Ькъ неверующш въ скорбныхъ приключе-

шяхъ, которыми переполнена жизнь наша на земле и особенно— 
у дверей гроба? Чувство привязанности и любви къ жизни 
глубоко врождено намъ, и если когда, то при виде смерти» 

громко и убедительно говоритъ каждому, что призвате чело
века не можетъ состоять лишь въ томъ, чтобы на своемъ месте, 

въ свое время и въ среде своего поколотя принести и вложить 
дорогой или простой камень въ здаше М1роваго строешя, и за-
гЬмъ выслушать вечно-смертный приговоръ: „дело твоей жизни 

кончено; она вся исчерпана, ты долженъ отойти, исчезнуть на 

веки". Н^тъ, говоритъ совесть, — этотъ неизгладимый остатокъ 

образа Бож1я ВЪ человеке, — нетъ, нетъ! Смертью прекращается 

только жизнь наша на земле; съ нею тело наше обращается 

въ землю, отъ которой взято, а духъ возвращается къ Богу, 

„иже даде его", — возвращается къ Богу для того, чтобы дать 
отчетъ Отцу Небесному, насколько мы были верны и послушны 
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Ему, какъ пользовались естественными и благодатными дарами 
Его, и чтобы выслушать праведный судъ Его, начать зат4мъ 
жизнь вечную, хотя и не для всЬхъ блаженную... Можемъ 
после сего представить себе предсмертное состоите человека, 

который провелъ жизнь безъ веры въ Бога и не зналъ для 

своего поведетя другихъ правилъ и законовъ, кроме живот-

ныхъ инстинктовъ. Человекъ неверующш и при жизни не 
имеетъ крепкой подъ собою опоры, не знаетъ ни сладостнаго 

покоя, ни утешетя, темъ более не можетъ иметь ничего от-
раднаго для себя въ часъ смерти. Напротивъ, въ это время все 

чувства души его волнуются, а въ иредсмертныя минуты до-

ходятъ до высшей степени раздражешя и ожесточешя. Отчая-

ше, скрываемое при жизни, достигаетъ крайняго предела 
въ виду ужасовъ смерти. Умирающш неверъ хочетъ бороться 

съ этими ужасами и какъ будто вызываетъ на бой самую 
смерть, усиливаясь овладеть отлетающею жизнш, но, чувствуя 
подъ собою разверзающуюся бездонную пропасть, неудержимо 

падаетъ въ нее безъ надежды на новую жизнь ... Можно ли 

и какими словами выразить весь ужасть этихъ минутъ! Поистине 
люта смерть людей, неверующихъ въ Бога и въ жизнь загробную! 

Да, если где и когда, то у дверей гроба необходима креп

кая вера въ Бога и въ крестныя заслуги Спасителя м1ра. Съ нею 
только безбоязненно мы можемъ пройти бездну тлетя, бывъ 
уверены, что въ этомъ самомъ тленш заключается семя нашего 

возрождетя въ новую, лучшую, нескончаемую жизнь, и зная, 

что верующш въ Сына Божгя, „распятаю за ны, . .. животъ вт-

ный имать" (1оан. 5. 24), Эту силу веры въ победителя смерти 
прекрасно выражаетъ св. православная церковь, влагая въ руки 

умершаго Крестъ Спасителя, и внушая намъ этимъ, что уми

рающш о Господе преходятъ отъ смерти въ животъ. 
Кроме крепкой, непоколебимой веры въ Бога, для мирной 

христганской кончины необходима еще пламенная, сыновняя лю

бовь къ Отцу Небесному и возлюбленному Сыну Его, „насъ ради 

человшъ и нашего ради спасенгя" пострадавшему и умершему на 
кресте. И не трудно понять, какъ необходимо это св. чувство 

любви къ Богу, особенно въ предсмертныя минуты, и въ чемъ 
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№ сила его. Посмотрите на сына, искренно любящаго родителей и 
долго бывшаго въ разлуке съ ними. Вотъ онъ уже на пути въ 

№ родной домъ. Его не страшатъ ужасы, как1е предстоятъ ему въ 
& дальней дороге, Онъ весь занятъ мыслш, какъ бы только ско-
I р"Ье увидаться съ кровною семьею. Такъ точно и христ1анинъ, 
» любящш Госиода Бога всею душею, безъ смущешя входитъ въ 
и дверь гроба, ибо знаетъ, что смерть единственный путь въ домъ 

® отеческш. А безъ этой любви къ Отцу Небесному и къ горнему 
](! нашему отечеству переходъ въ другой ъпръ естественно дол-

И' женъ быть страшенъ. Какъ безъ страха пойти туда, куда не 
[ | хотелось идти никогда... 

п: Но и сыну, горячо любящему отца и мать, стыдно и 
8^ страшно явиться на глаза добрыхъ родителей, когда у него ле-
I житъ на совести какой либо тяжкш гр4хъ. А что долженъ чув-

)ш ствовать умирающш, когда ему живо представится целый рядъ 
и гр4хопаден1й! И не они ли, эти грехи, те ужасные призраки, 

и которые иногда такъ страшно мучатъ умирающихъ? Мы ири-

II выкли объяснять эти мучен1я естественными страдашями, при 
й разлученш души съ тйломъ, тесно связанныхъ между собою; 
){ш но еслибы языку этихъ страдальцевъ позволено было выска

зать то, что они чувствуютъ, мы услышали бы отъ многихъ 
л- изъ нихъ совершенно иное. Предсмертный т^лесныя страдан1я 
{и бываютъ и у людей праведныхъ, но души ихъ въ мире отхо
де дятъ къ Богу, потому что жили и кончили жизнь ВЪ мире съ 

31 Госиодомъ. А какова жизнь, такова и смерть. 
Но кто изъ насъ безгрешенъ, мае и единъ день житгя на-

гто на землгъ? (1ов. 14. 45), И какъ не возмутиться духомъ, 

при виде смерти, когда вспомнишь слова Апостола, что на суде 

т Вож1емъ и праведникъ едва спасется, нечестивый же и грешный 

гдгь явится (1 Петр. 4. ]8). Горькая и страшная для грешни-

)1[ г  ковъ истина! Но вотъ слышится голосъ правосуднаго, а вместе 

0 и любвеобильнаго Отца нашего небеснаго: „Не хощу смерти 

^ гргьшника, но еже обратитися ему отъ пути своего и жити 

^ души ею (1ез. 18. 32), обратитеся убо и живи будете". Мало 

всГ этого. Отецъ небесный — тако возлюби мгръ, не исключая са-

0 мыхъ тяжкихъ грешниковъ въ немъ, яко Сына Своего Единород-
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наго далъ есть намъ, да всякъ вгъруяй въ Него не погибнешь, но 
имашь животъ вгъчный. (1оан. 3. 16). О, сколько здЬсь успо-
коен1я и ут4шешя для насъ грешныхъ! Мы безответны предъ 
судомъ Божшмъ по множеству гр^ховъ иашихъ, но намъ нужно 

только сознать свои грехи и свою виновность предъ Богомъ, и 
съ сокрушеннымъ сердцемъ исповедать все грехопаденгя иредъ 

Богопоставленнымъ служителемъ церкви Христовой и вся, елика 

разрешена имъ будутъ на землгъ, будутъ разрешена и на небеси, 

какъ уверяетъ въ этомъ Самъ победитель греха и смерти, Го
сподь 1исусъ Христосъ (Мат. 18. 18). Омываясь, такимъ обра-

зомъ, какъ можно чаще, отъ вольныхъ и невольныхъ прегре-
шетй нашихъ, и съ чистою совестью чаще и чаще пртбщаясь 

св. животворящихъ таинъ тела и крови Господа 1исуса, мы 

можемъ спокойно встретить смерть, подобно праведному Стме-

ону, веруя въ непреложное обетован1е Христа Спасителя, Ко

торый говоритъ: ядый мою плоть и пгяй мою кровь имать жи

вотъ вгъчный и азъ воскрешу ею въ послгъднгй день (1оан. 6. 54, 55) 

и на судъ не пргидетъ, но прейдетъ отъ смерти въ животъ (1оан. 
5. 24). 

Будемъ же воспитывать въ себе крепкую веру въ Побе

дителя смерти и Спасителя м1ра Господа 1исуса Христа; будемъ 
любить Его всею душею и всемъ сердцемъ, оправдывая нашу 
веру и любовь къ Нему христ1анскою жизтю и всячески ста
раясь, чтобы совесть наша была чиста и безукоризненна, тогда, 

„аще пойдемъ и посреди сгъни смертныя, не убоимся злаи. Аминь. 

Каведральный прото1ерей В. Князевъ. 

Историко-статистическое описаше церквей и прихо
де въ Рижской епархш. 

(Продо лжете). 

Вракъ у древнихъ латышей, по описашю Эйнгорна и Ме-
нещуса, состоялъ въ похищенш невесты. Женихъ въ сопро-
вожденш избранныхъ друзей отправлялся въ домъ невесты, 
оставивъ на дворе одного изъ нихъ Ихъ, но обыкновенно, 
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| встречали радушно и предлагали угощеше. Но гости отказы
вались отъ угощешя подъ тЗшъ иредлогомъ, что ихъ ожидаетъ 

№ на дворе товарищъ съ лошадью и, если желаютъ, чтобы они 
* приняли угощеше, то пусть чрезъ свою дочь пригласятъ и его 
ч, откушать вместе. Лишь только дочь появлялась на дворъ, какъ 
|<! оставнпйся тамъ соучастникъ схватывалъ ее, усаживалъ въ по

ни возку и увозилъ въ домъ жениха, а за нимъ следомъ исчезали 
к и находивпйеся въ комнате. Если этимъ способомъ не удава-
|[ лось увезти невесты, то товарищи жениха скрывались гдЬ-ни-

I будь вблизи дома невесты и выжидали, пока удобный случай не 

М|1 поможетъ напасть и увести ее съ собою. Но должно полагать, что 

ЦП: это похищеше было только мнимое, составляло какъ бы часть 
II брачнаго обряда, такъ какъ есть явныя свидетельства, подтвер

ди ждающ1я, что бракъ у латышей всегда совершался по любви и 
взаимному согласую. Исключеше было разве только въ томъ 

случае, когда родители невесты не соглашались на бракъ; тогда 
!,; женихъ увозилъ невесту или силою, или хитростью и родители 

[1м уже не могли расторгнуть брака. 
Еще до увода въ домъ жениха, невеста приглашала къ себе 

| всехъ своихъ подругъ и родственницъ и въ ихъ ирисутствш 

II поднимала плачевную песню, въ которой прощалась съ отцомъ, 
иг матерью, домашнимъ очагомъ, со всеми домашними животными, 

за которыми ухаживала, между темъ какъ подруги то плакали 
щ и сетовали вместе съ нею, то опять ободряли и утешали ее. 

Л Въ день увода въ домъ жениха, невеста запасалась подарками, 
чтобы одарить родственниковъ и друзей жениха, при чемъ 

тогда, какъ и теперь еще, платки и перчатки играли главную 

роль Самая свадьба сопровождалась множествомъ обрядовъ и 

Ц церемонш. Прежде всего жениха и невесту обводили трижды 

вокругъ очага, затемъ сажали на скамейку и умывали имъ ноги. 

Тою же водою, въ которой мыли ноги невесты, обмывалось 
брачное ложе, вся домашняя утварь и все присутствовавпйе 

§ гости (Менец. гл. 22). После омовешя предъ женихомъ и не-

) (1 ;- вестою ставили столъ съ воткнутымъ предъ каждымъ изъ нихь 

и приведеннымъ ударомъ руки въ колебаше ножомъ. По про-

0 должительности колебашя этихъ ножей судили, кто кого пере-
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живетъ въ браке. Зат^мъ къ невесте подходилъ вожатый (друж
ка), завязывалъ ей глаза и подводилъ къ дверямъ всехъ хозяй-
ственныхъ построекъ, до которыхъ она должна была дотронуться 
правою ногою. У каждой двери следовавппе гости обсыпали ее 

пшеницею, овсомъ, ячменемъ, бобами и горохомъ, причитывая, 
что она во всемъ этомъ не будетъ ощущать недостатка, если 

свято будетъ чтить веру своихъ отцовъ и усердно заботиться 
о домашнемъ хозяйстве. По снятш завязки съ глазъ невесты, 

начинался всеобщей пиръ, сопровождаешься петемъ и пляскою. 

Брачный пиръ продолжался несколько дней или, иокрайней мере, 
до техъ иоръ, пока хватало средствъ, при чемъ, по свидетель

ству Эйнгорна, пища и питье не сходили со стола. Вечеромъ 
посреди плясокъ и пешя у невесты обстригали волосы и на го

лову надевали венокъ, разукрашенный белыми лентами, кото

рый, какъ уже было упомянуто, она должна была носить до 
техъ поръ, пока не родится сынъ, ибо до техъ поръ молодыя 

жены считались девицами. Наконецъ, мать невесты или ближай

шая родственница приводила молодую къ брачному ложу и пере
давала ее во власть мужа, предварительно ударивъ ее троекратно. 

Что же касается семейной жизни и семейныхъ отно

шена между супругами, то тутъ царилъ полный произволъ 
главы семейства. При всеобщей грубости нравовъ языческаго 

времени, мужъ считался неограниченнымъ господиномъ надъ 
жизнью и смертью женъ и детей. Слова мужа должны были 
свято исполнять жена, дети и домочадцы; онъ могь ихъ ругать, 
бить и даже убивать, не давая въ своихъ поступкахъ никому 
отчета и никто не могъ обуздать его произвола. Мужъ могъ 
иметь двухъ-трехъ женъ, чемъ, конечно, пользовались богачи; 

но бедные довольствовались только одною женою. Вообще по-

лигам1я не была развита между древними латышами, покрайней 

мере на это не находимъ подтверждетя въ древнихъ хрони-
кахъ. Наоборотъ, чистота нравовъ и верность супруговъ были 
непременными условгями брачной жизни. Нарушившаго супруже
скую верность, но древнимъ обычаямъ, сожигали живымъ на 
костре, пепелъ его разсыпали по дороге и его потомки на
всегда лишались права поступить въ жреческое зваше; также 
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наследство переходило только къ детямъ отъ законнаго брака. 
Если же у некоторыхъ и было но две или по три жены, то 

одна изъ нихъ, особенно происшедшая отъ более знатнаго рода, 
пользовалась всеми преимуществами предъ другими въ домаш-
немъ быту и въ веденш хозяйства, а пройдя находились въ под
чинены у первой. 

Детямъ при рожденш давали имена, заимствованный пре
имущественно отъ зверей и птицъ; назватя зверей обыкновенно 
присвоили детямъ мужескаго пола, а назватя птицъ — детямъ 
женскаго пола. Этими именами родители выражали свое жела-
те, чтобы ихъ дети обладали теми же свойствами, каия усма

тривали въ животномъ, именемъ котораго прозывали новорожден

ная. Даже до сихъ поръ не искоренился среди латышей обы

чай давать, наряду съ христ1анскими именами, еще прозвища, 

выражакпщя сходство известнаго лица по характеру со свой
ствами животныхъ или птицъ. Если новорожденный мужескаго 
пола являлся на светъ болезненнымъ или калекою, то родители, 

подобно древнимъ Спартанцамъ, его умерщвляли, а изъ многихъ 

дочерей часто оставляли дома только одну, прочихъ или про

давали въ рабство или же приносили въ жертву богамъ. 0 

первоначальномъ воспитанш детей у латышей не могло быть 
речи; лишь по достиженш известнаго возраста ихъ начинали 

пр1учать къ занят1ямъ старшихъ. Какъ мальчики, такъ и девочки 
прежде всякой другой работы должны были пасти стада. За-

темъ мальчиковъ пр1учали къ полевымъ работамъ, а девочекъ— 

къ домашнему хозяйству: молоть хлебъ ручною мельницею, 
стряпать, прясть, ткать и пр. Наряду съ земледел1емъ мальчи

ковъ обучали и ручному ремеслу. 
Права насл?ъдовангя отцовскаго имущества у древнихъ ла

тышей, какъ и у славянъ, переходили только къ младшему 

сыну, Въ этомъ случае они руководились темь соображетемъ, 
что старшш сынъ при жизни отца более пользовался какъ ро-

дительскимъ добромъ, такъ и его руководствомъ къ прюбрете-

Н1ю житейской опытности, чемъ младшш, а потому скорее мо

жетъ составить себе состоите. Вместе съ движимылъ и не-
движимымъ имуществомъ въ наследство къ младшему сыну пере
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ходили и мачихи, который делались рабынями наследника. Если 
наследникъ ослушатемъ или дурнымъ поведетемъ разгневалъ 
отца, то последтй выгонялъ его изъ дома и лишалъ наследства, 

ири чемъ актъ лишешя сопровождался особою церемотею. Отецъ 
привязывалъ соломою къ шее сына тоиоръ и обращался къ нему 

со следующею речью: „ты повинуешься своему отцу не больше, 

чемъ оперившаяся птица; поэтому оставь его гнездо и бери съ 
собою столько же имущества, сколько птица даетъ своимъ птен-

цамъ". Если солома рвалась до переступлетя сыномъ порога, 

то онъ лишался даже топора. 
Вольные у древнихъ латышей не пользовались особымъ ле-

четемъ и уходомъ врачей. Какъ уже упомянуто выше, обще-
распространеннымъ врачебнымь средствомъ противъ всехъ бо

лезней считались жарк1я бани, которыя у латышей, подобно 

славянамъ, были въ большомъ унотребленш. Если бани не могли 
поставить больнаго на ноги, то, какъ за последнимъ средствомъ, 

обращались къ содействш жрецовъ, которые давали больному 
иепелъ съ священнаго огня бога Перкунса. Если и это сред
ство не оказывало своего целебнаго действ1я, то уже теряли 
всякую надежду на выздоровлете больнаго. 

Поэтому родственники считали за лучшее насильственною 

смертью облегчить страдаше больнаго: его тащили съ кровати 

и душили. Особенно дети поступали такъ со своими безнадежно 
больными родителями и этимъ хотели выразить свою предан

ность и любовь къ нимъ. Этотъ обычай Крузе считаетъ заим-

ствованнымъ отъ эстовъ, но, но свидетельству Карамзина (т. I 

стр. 62), онъ былъ общъ всемъ славянамъ. Также на войне 
тяжелораненныхъ добивали ихъ товарищи, о чемъ находимъ 

ясныя указашя въ хронике Генриха Латыша. Дряхлые и сла

бые старики и тяжело больные часто сами себя предавали смерти. 
Въ этомъ случае они созывали своихъ друзей на прощальный 

пиръ; въ то время какъ приглашенные гости пили за доблести 
больнаго, самъ онъ, облеченный въ белую одежду, лишалъ себя 
жизни какимъ-нибудь орудгемъ. 

Тело умершаго облекали въ ту же одежду, которую онъ 

носилъ при жизни. Въ день похоронъ собирались родственники 
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и друзья въ домъ покойнаго и, окруживъ трупъ, поднимали по
хоронный плачъ, причитывая: „зачемъ тебе было умирать? разве 
у тебя не было пищи или питья?" затемъ, иеречисливъ но по
рядку всехъ оставшихся родственниковъ, жену, детей и нако-
нецъ все имущество покойнаго, они заканчивали свои иричита-

Н1я словами: „итакъ, стоило ли тебе умирать, имея все это?" 
По окончанш плача покойнику приносили различные подарки, 

какъ то: полотно, хлебъ, пиво, медъ, гребень, деньги; а жен-
щинамъ сверхъ того—иголку съ ниткою. Этими нриношешями 
они имели въ виду удовлетворить все нужды покойника после 

смерти, такъ какъ они верили, что со смертью не прекращается 

жизнь человека, хотя самое представдеше о загробной жизни 

было смутно и неопределенно. Во время господства немцевъ въ 

этомъ крае, земгалы и самаиты, по свидетельству Лазищуса, 
клали въ руки покойника еще топоръ или другое какое либо 

оруд1е, напутствуя его следующими словами: „иди, страдалецъ, 

изъ этой жалкой жизни въ лучшш м1ръ, где не немцы будутъ 

господствовать надъ тобою, а ты будешь мучить немцевъ, какъ 

они насъ здесь". До введешя христганства трупы мертвецовъ 
обыкновенно сожигались, что, безъ сомнетя, находилось въ 

связи съ боготворен1емъ огня. Пепелъ собирали въ глиняныя 
урны и на холмахъ закапывали вместе съ приношешями, како-

выя еще и теперь часто выкапываются. Вместе съ мужемъ, 

особенно умершимъ на поле брани, иногда сожигали и жену, 

слугу, любимую лошадь и собаку, о чемъ и находимъ ясныя 

свидетельства у Генриха. Обычай сожигать трупы покойниковъ 
должно быть исчезъ съ введешемъ христ1анства; но не везде, 

потому что, по свидетельству путешественника Гиллиберта Лан-

ноя (см. Ист. Рутенберга), онъ существовалъ еще у куровъ 
въ начале ХУ века. Ко времени пришеств1я немцевъ въ боль-

шемъ распространены былъ обычай предавать земле иокойни-

ковъ. Конечно особо устроенныхъ кладбищъ еще не было, а 

трупы зарывали на поляхъ или въ лесу, где ихъ нередко вы
капывали диюе звери. Самое погребете, по описанш Менещуса, 

сопровождалось многими обрядностями и, чемъ состоятельнее 
былъ покойный, темъ съ большимъ торжествомъ и весел1емъ 
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праздновались похороны. Когда трупъ везли для погребены, со-
бравпйеся гости сопровождали его верхомъ, при чемъ, поднявъ 
крикъ и свистъ, махали по воздуху мечами, взывая: „прочь 
демоны!" Жена умершаго въ течеши тридцати дней, при восход* 
и заходе солнца, приходила на могилу оплакивать своего мужа 
и приносила съ собою что нибудь изъ съестнаго для него. Въ 
3-й, 6-й, 9-й и 40-й день собирались въ домъ покойнаго на 

тризну его друзья и родственники, призывая туда же въ щель 

двери на пиръ и душу умершаго. За столомъ все сидели молча, 

при чемъ каждый изъ присутствовавшихъ кидалъ подъ столъ 
часть отъ каждаго блюда, а также отплескивалъ часть напит-

ковъ, предлагая душе поесть и попить вместе. Еслибы при 

этомъ что нибудь изъ съестнаго свалилось на полъ по неосто
рожности, то считали за грехъ поднимать свалившееся, а остав

ляли это на съедете темь душамъ, которыя не имеютъ въ жи-
выхъ ни родственниковъ, ни друзей, или же последше были 

столь бедны, что не въ состояти устроить въ честь ихъ тризны. 
Вставъ изъ-за стола, присутствовавши тутъ же жрецъ подме-

талъ избу и выгонялъ вонъ души умершихъ, какъ бы комаровъ, 
говоря: «вы поели и попили, души, идите теперь вонъ!» Только 

после этого обряда присутствовавппе вступали между собою въ 

разговоръ. Тризна обыкновенно заканчивалась всеобщею попой

кою, при чемъ все присутствовавппе лобызались другъ съ дру-
гомъ. 

Кроме того, въ честь всехъ душъ, по описашю Эйнгорна, 
каждый глава семейства устроялъ въ октябре месяце особый 

праздникъ, называемый Землика. Въ особую, для того убранную 

комнату вносили яства и напитки и ставили на полъ. Поздно 

вечеромъ туда входилъ съ огнемъ въ рукахъ хозяинъ дома и 
приглашалъ на пиръ души всехъ умершихъ предковъ, родите
лей, родственниковъ и детей, называя каждаго по имени. Пред-
положивъ, что все души достаточно поели и попили, онъ пред-

лагалъ имъ опять отправиться въ свои жилища, но при этомъ 
не идти по засеяннымъ полямъ и не топтать посевовъ, чтобы 
темъ не вызвать неурожая. Если же въ следующемъ году дей

ствительно былъ неурожай, то это приписывали душамъ умер-
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шихъ, который, разсердившись на плохое угощеше, затоптали по
севы. 

Главнымъ занятгемъ древнихъ, какъ и нынЬшнихъ, латы
шей было земледЬл1е и соединенное съ нимъ скотоводство. При 

не особенно густомъ населенш, земли было достаточно для 

всехъ, только требовалось много устойчиваго труда, чтобы об

работать ее подъ пашню, потому что вся почти страна была 

покрыта густымъ л4сомъ, а земле дкльчесюя орудгя были въ 
первобытномъ состояши. Но должно полагать, что эта отрасль 
производетва находилась въ довольно цветущемъ состоянш; по 
крайней м^р4 это можно сказать съ достоверностью о ското

водстве, основываясь на свидетельстве Генриха Латыша, кото
рый говоритъ, что немцы во время набеговъ и грабежей уво

дили съ собою въ виде добычи до четырехъ тысячъ рогатаго 

скота и две тысячи лошадей. Выше уже было упомянуто, что 

любимейшимъ напиткомъ древнихъ латышей былъ медъ (теезипзсЬ); 
поэтому нужно думать, что пчеловодство у латышей было рас
пространено повсеместно. Уходъ за пчелами, какъ менее труд

ная работа, главнымъ образомъ входилъ въ кругъ обязанностей 

стариковъ и женщинъ. Наряду съ этими занят1ями, охота на 

дикихъ зверей и мелкую дичь была предметомъ развлечешя для 

богатыхъ и источникомъ дохода для бедныхъ. Охота до при-
Ш0ств1я немцевъ везде производилась безпрепятственно на томъ 

основанш, что никто не кормить и не ухаживаетъ за дичью и 
потому никто не имеетъ исключительныхъ правъ на нее. Съ 

покорешемъ же этого края немцами, последше со всею стро

гостью стали применять здесь древне-германскш законъ, по ко

торому охота на дичь считалась достояшемъ только высшаго, 

господствующаго сослов1я. Жители прибрежья моря, озеръ и 

рекъ занимались рыболовствомъ, торговлею и морскимъ грабе-

жемъ. Какъ пираты, еще до прибьтя немцевъ были известны 

куры. Торговля же, по словамъ Гутенберга, находилась въ ру-
кахъ земгаловъ. У последнихъ при устье реки Мухи или Кур-
ляндской Аа, которая прежде впадала въ море около нынеш-

няго городка Шлока, была даже своя гавань. Здесь стояли ихъ 

корабли, на которыхъ они объезжали берега Балтшскаго и дру-
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гихъ морей, пускались вверхъ но судоходнымъ рекамъ, по Двине— 
даже до Смоленска, обменивая произведетя своей страны на 
чуж1я; здесь же они производили торговлю съ чужеземными 

купцами. Торговля въ древности была больше меновая, потому 
что у латышей своей чеканенной монегы не было, хотя есть 
указаше, что уши белокъ и другихъ дикихъ зверей съ проде-

тымъ серебрянымъ гвоздемъ служили у нихъ украшен1емъ и 
вместе съ темъ монетою; чужеземную монету обыкновенно про

бивали и женщины носили на шее въ виде ожерелш. Главнымъ 

занят1емъ женщинъ было: уходъ за пчелами, домашними живот

ными, приготовлен1е пищи, прядете шерсти, тканье сукна и пр. 
Мужчины же наряду съ земледел1емъ занимались еще и разнаго 

рода ремеслами: приготовлешемъ земледельческихъ и военныхъ 
орудш, рыболовныхъ снарядовъ, музыкальныхъ инструментовъ, 

домашней утвари и пр., при чемъ, по свидетельству Эйнгорна, 

мнопе обнаруживали такое искуство, что ихъ издел1ями вос
хищались даже пришлые немцы. Попрошайничество и воров

ство, какъ уже было сказано, не было развито между латыша

ми, потому что эти пороки обыкновенно господствуютъ тамъ, 
где отсутствуешь гостепршмство. Если встречались отдельные 

случаи воровства, то виновные подвергались жестокому нака
зание. Напр. уличенному только въ краже чужихъ пчелъ раз-
резывали животъ, затемъ прикрепляли его на веревке къ улью 
и до техъ поръ гоняли вокругъ улья, пока не вываливались все 

его внутренности. Это наказате для воровъ, по свидетельству 
Шэнштедта, существовало даже долго еще после завоеватя 
этого края немцами. Также праздность считалась величайшимъ 
порокомъ. Только дряхлые, безпомощные старцы могли ходить 

изъ дома въ домъ, где ихъ радушно принимали и угощали. 

(Продолженге будешь). 
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0 В 0 3 Р " В Н 1 Е  
церквей, школъ и приходовъ Преосвященнымъ Арсе-
шемъ, Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1891 г. 

ХХУ. ПОСФЩЕШЕ СУЙСЛЕПА. 

Главная цель посещешя архипастыремъ Суйслепа была 

освящеше новопостроеннаго здесь храма. Суйслепскш православ

ный приходъ одинъ изъ давнихъ приходовъ; но въ немъ не было 

храма: православные сначала слушали богослужеше въ деревенской 
изб-Ь, а потомъ въ сарае, несколько приспособленномъ къ от

правление богослужешя. Такое печальное положеше прихода 

относительно места богослужешя обратило внимаше Преосвя-

щеннаго Арсешя на иостроеше храма въ семъ приходе. О цер-

ковныхъ нуждахъ въ Рижской епархш известно всей Россш; 
много содействовало этой известности описаше путешествш Пре-
освященнаго Арсешя по епархш для обозрешя церквей. Весть 

о насущныхъ церковныхъ нуждахъ въ Рижской епархш дошла 
до одного высоконоставленнаго лица, проживающаго въ г. Туле; 

подвигшись ревностно къ св. делу построешя церквей, онъ при-

слалъ на имя Его Преосвященства 16 т. рублей для построешя 
церкви, по усмотренйо Владыки, въ память его покойной супруги, 

въ честь Св. Великомученицы Екатерины. Преосвященный оста
новился на суйслепскомъ приходе и привелъ въ исполнеше святое 

желаше достопочтеннаго жертвователя. 

Новопостроенная церковь каменная, крытая железомъ, Формы 
продолговатой, съ колокольнею и однимъ куполомъ; построена 

красиво и прочно. Освящеше ея совершено Архипастыремъ 19 

Мая 1891 года. Утварью и ризницею церковь снабжена доста

точно. При сей церкви состоятъ: Священникъ Викторъ Полис-

товскш, окончившей курсъ въ Духовной семинарш, на службе 

состоялъ въ должности псаломщика съ 1873 года, въ сане свя

щенника и при сей церкви состоитъ съ 1880 года, поведешя 

добраго, о школахъ старателенъ, къ приходу внимателенъ; пса

ломщики: Иванъ Тейсъ окончилъ курсъ Духовной Семинарш, 

на службе и при сей церкви съ 1888 года, поведешя одобри-
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тельнаго, характера мягкаго, по служб-Ь исправенъ, и Яковъ Сикъ, 
окончивший курсъ учительской Семинарш, на служба и при сей 
церкви съ 1887 г., поведешя хорошаго, въ школ'Ь занимается 
усердно, п4н1е понимаетъ порядочно; прихожанъ обоего пола 

1413 челов'Ькъ, изъ нихъ уклоняющихся въ лютеранство 422 
человека. Школъ четыре—одна приходская и три вспомогатель

ных^ въ нихъ обучается муж. 85, жен. 36, обоего иода 121. 

О днб освящетя Суйслепской церкви, какъ о необычайномъ 

торжеств^, объявлено было еще великимъ постомъ, дабы зара

нее были оповещены православные жители и духовенство окре-

стныхъ приходовъ. Обозревая сосЬдше съ Суйслепскимъ прихо

ды, Владыка самъ говорилъ въ церквахъ о предстоящемъ тор-
жеств'Ь и приглашалъ на оное православныхъ.—Преосвященный 

Арсенш прибылъ въ Суйслепъ въ 11 часовъ дня прямо къ но-

вопостроенной церкви; сейчасъ же по прибытш архипастырь 

началъ подробный осмотръ церкви, школы и причтоваго дома. 

Церковь Владык^ весьма понравилась по плану и чистотЪ отдел

ки; м$сто красивое; домъ и школа еще строятся; потомъ Вла

дыка вел$лъ собрать въ церковь дЬтей, учащихся въ церковно-

приходскихъ школахъ и произвелъ имъ испытате по Закону 
Божш и русскому языку. По закону Божш на эстонскомъ 

язык'Ь дЬти отвечали удовлетворительно, а по русски они толь
ко еще начинаютъ учиться; впрочемъ объ усиЬхахъ по русскому 

языку въ приходской школй Владыка не могъ произнесть суждешя, 
такъ какъ изъ этой школы явились на испытате только два 

ученика. Посл'Ь испытатя Преосвященный роздалъ дЬтямъ кре
стики и заставилъ ихъ пропеть несколько церковныхъ песней 
и народный гимнъ по русски и по эстонски, что исполнено было 

очень хорошо. Потомъ Архипастырь отправился на соседнюю съ 

церковью мызу, гд^ ему приготовлено было пом1лцете. 

Въ шесть часовъ пополудни начался звонъ ко всенощному 
бдЬнш, которое совершилъ въ новопостроеной церкви местный 
благочинный-священникъ Раевскш соборне съ шестью другими 

священниками, протодгакономъ и д1акономъ. Среди всенощной 
Каркусскш священникъ Цв^тковъ произнесъ поучете. Посл4 
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всенощной была отслужена лит1я по рабе Бож1ей Екатерине, въ 

память которой построенъ храмъ. 
На другой день—19 Мая, въ воскресенье, въ 8 час. утра 

начался перезвонъ къ освященш воды, которое совершалъ соборне 
Тугаланскш священникъ Кюппаръ; после освящетя воды Оберъ-

Паленскш священникъ Инкъ произнесъ слово; въ 97а ч. начался 
звонъ къ освящент храма и литурпи. Архипастырь пришелъ въ 

храмъ изъ своей квартиры „со славоюпредшествуемый певчими, 

д1аконами и гереями, при п^нш п  Христос* воскресинародъ во 
множестве расположился по обе стороны дороги; после входной 

молитвы и по облаченш Преосвященнаго въ священный одежды 
и срачиду, употребляемую при омовенш престола, началось 

освящете храма по церковному чину арх1ерейскаго священно-

д^йств1я. После совершетя освящетя храма, настоятель церкви 

священникъ В. Полистовскш произнесъ слово; потомъ начались 

часы и самая литурпя. Въ богослуженш съ архипастыремъ 

участвовали Ключарь Каеедральнаго Собора Г1рото1ерей Варниц-
кш, 8 1ереевъ, протод1аконъ и два д1акона; пели местные п^вч1е 

но эстонски и пять челов'Ькъ певчихъ арх1ерейскаго хора — по 

славянски — попеременно. Въ конце литурпи сказалъ поуче-

ше народу съ переводомъ на эстонскш языкъ самъ Преосвящен
ный. Въ своемъ слов^ архипастырь а) приветствовалъ Суйслеп-

скихъ прихожанъ въ построетемъ для нихъ и освящетемъ храма; 
б) вспомнилъ имъ, въ какой они хижине такъ долго до сего 

времени присутствовали при богослуженш, теперь же они сча

стливее многихъ прихожанъ другихъ приходовъ, им^я у себя 

благолепный храмъ, в) объяснилъ имъ значете храма, г) просилъ 

ихъ молиться за жертвователей, на средства которыхъ построенъ 

храмъ, д) увещевалъ ихъ быть добрыми православными христ1-

анами и твердо содержать св. Православную веру и пожелалъ, 

чтобы новопостроенный храмъ былъ светильникомъ православ1я 

на далекое пространство и чтобы подъ сенш его большее и 
большее число верующихъ получали спасете. После литурпи 
возглашено было многоле гпе ЦАРСТВУЮЩЕМУ ДОМУ, Святейшему 

Синоду съ местнымъ Архипастыремъ, вечная память рабе Бо-

Ж1вй Екатерине и мнопя лета жертвователю, строителямъ, при-
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хожанамъ и всемъ православнымъ хриспанамъ. Разоблачившись 
отъ священныхъ одеждъ, Преосвященный въ мантш вышелъ къ 
народу, благословлялъ его и роздалъ всемъ крестики на память 

о совершившемся торжестве, а священники роздали релипозные 

листки. 
Такъ совершилось торжество освящетя храма арх1ерейскимъ 

священнодЬйств1емъ редкое не только для деревни, но и для города. 
Въ мызной квартире архипастырь откушалъ хлеба-соли, 

предложенной строителемъ храма Н. П. Воостомъ и настоя-
телемъ новоосвященной церкви, отдохнулъ немного и отправился 

на станщю железной дороги БуккенгоФЪ для следовашя въ Ригу, 

куда прибыль 20 Мая въ 9 часовъ утра. 

Арх1ерейск1я служешя, 
— 1 Января Его Преосвященство служилъ литурпю въ Каее

дральномъ соборе. Въ конце литурпи проповедь говорилъ соборный 

Священникъ 1оаннъ Левицкш на слова: благослови вгънецъ лгьта бла
гости Твое я-Господи. Въ своемъ слове проповЬдникъ преподалъ слу-

шателямъ назидание, что вся жизнь наша, каждый годъ и каждый день 
должны быть приготовлешемъ къ вечности, а потому для улучшешя 
нашей жизни на рубеже стараго и новаго года мы должны давать себе 
отчетъ въ оной. После .литурпи былъ отнравленъ молебенъ, положевный 

по уставу въ день новаго года, въ присутствш военныхъ и гражданскихъ 
чиновъ и множества народа. 

— 5 Января Преосвященный Арсешй служилъ вечерню и совер-
шалъ освящеше воды въ Алексеевской церкви ; въ тотъ-же день Вла
дыка служилъ всенощное бд^те въ Каеедральномъ соборе. 

— 6 Января Его Преосвященство совершалъ литурпю въ Благове
щенской церкви. Въ конце литурпи проповедь говоралъ Свящеввикъ 

Александро-Невской церкви В. Березскш. Въ своемъ поученш пропо-
в-Ьдникъ изъ событ1я крещешя Господа 1оавномъ Предтечею преподалъ 

елушателямъ уроки смирешя и покаяшя. После литурпи изъ Благо

вещенской церкви Преосвященный совершилъ крестный ходъ на реку 
Двиву при параде войскъ и въ сопровожден^ множества народа. 

— 7 Января Его Преосвященство совершалъ въ Каеедральномъ 
соборе отпевате регента Арх^ерейскаго хора Васил1я Ефимовача Кис-

лова. В. Е. Кисловъ управлялъ Арх1ерейскимъ хоромъ и былъ препо-
давателемъ церковнаго пешя въ духовныхъ и др. учебныхъ заводе-
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шяхъ г. Риги въ продолжен^ 12 л-Ьтъ. Характеръ и направлеше его 
пЪтя заметно отразились въ церквахъ и школахъ обширной рижской 
епархш, такъ какъ мнопе учителя пЪтя вышли изъ подъ его руко
водства. 

— 10 Января Его Преосвященство служилъ молебенъ предъ 
годичнымъ актомъ въ рижской Александровской гимназ1и. Предъ модеб-
номъ Владыка, обратившись къ учащимъ и учащимся гимназги, сказалъ: 
„Учапае и учанпеся зд'Ьсь ! возведите умы и сердца ваши къ Богу и 
въ молитвЪ вашей возблагодарите Его за т!> благодЬяШя, которыя Онъ 
посылалъ вамъ въ прошедшемъ учебномъ году и попросите Его благо-
словешя, чтобы Онъ и въ настоящемъ учебномъ году помогъ въ здравш 
и всякомъ благополучш — однимъ съ пользою проходить свое служите, 
— а другимъ съ усп-Ьхомъ внимать преподаваемому ученш и удостоиться 
перехода въ старппе классы и въ выспля учебныя заведешя." 

— 12 Января Преосвященный АрсенШ совершалъ литургно въ Каее
дральномъ собор'Ь. Въ конц'Ь литургш слово говорилъ самъ Преосвя
щенный ; въ своемъ поучен!и опъ изъяснилъ воскресное евангел1е о 
началЪ проповеди Спасителя посл"Ь крещешя на 1орданЪ — въ пред-Ь-
лахъ Завулонскихъ и Нефалимскихъ ; показалъ значеше этого событш и 
объясвилъ первыя слова начальной проповеди : «покайтесь, приблгми-
лось царство небесное> . . . Того же 12 Января, въ часъ двя, Его 
Преосвященство служилъ молебенъ предъ открьтемъ мужской воскресной 
школы. Въ своемъ поучеши предъ молебномъ Владыка изъяснилъ пользу 
занят)й въ воскресной школЪ ; пригласилъ учителей и учениковъ быть 
усердными къ посЬщешю школы и неослабными въ своихъ занят1яхъ и 
призвалъ благословеше Бож1е на начало добраго дЪла. Посл"Ь молебна 
Архипастырь раздадъ крестики всЬмъ собравшимся въ школу и самъ 
началь уроки въ школ-Ь изъяснешемъ дневнаго воскреснаго евангел1Я. 

У составителей и въ редакцш Рижскихъ Епарххальныхъ 
Ведомостей продаются сд-Ьдуюпця издатя: 

1) Слова и рЪчи Преосв. Арсешя Епископа Рижскаго и Митав-
екаго. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к. 2) Сводная таблица христ1анскихъ 
вЪроиспов'Ьданш и сектъ или сравнительное хрисианское вЬроучеше 
ирото1ерея Т. Серединскаго. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 10 к. 3) О про
тестантства въ сравненш съ православ1емъ. Его же. Ц. 50 к., съ 
перес. 60 к. 4) Общественное богослужеше у протестантовъ Его же. 
Ц. 50 к., съ перес. 60 к. 5) О причинахъ разноглас1я между восточ
ными и западными христганами во времени праздновашя Св. Пасхи. 
Его же. Ц. 3 к , съ иерее. 5 к. 6) БееЬды миссюнера 1еромонаха Арсешя. 
Ц. 25 к., съ перес. 30 к. 7) Психолоня опытная. Свящ. А. Аристова. 
Ц. 50 к., съ перес. 60 к. 8) Объ антихрист^, будущемъ врагЬ церкви 
Христовой. Мисс1онерск1я чтешя, направленный къ обличенно безпо-
повщинскихъ заблужденш о немъ. В. И. Плисса. Ц. 20 к., съ перес. 
25 к. 9) О такъ называемомъ семитолковомъ апокалипсис^, ложной 
тетрадкЪ рижскихъ безпоповцевъ. Его же. Ц. 15 к., съ перес. 20 к. 
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Въ реданц!и Рижснихъ Епарх. Ведомостей и у Законоучителя Гимнами ИМПЕРАТОРА 

НИКОЛАЯ I въ Риг%, свящ. А. Агроноиова продаются слЪдующ1я составленный 

и изданныя имъ книжки: 

1) БлаговЪщеше Пресвятыя Богородицы. Изд. 2-е. Ц. 2 к. 2) Тор
жественный входъ Господа I. Христа въ 1ерусалимъ. Изд. 2-е. Ц. 2 к. 
3) Страстная седмица. Изд. 2-е. Ц. 4 к. 4) Светлое Христово Воскре-
сеше. Изд. 2-е. Ц. 5 к. 5) Вознесете Господа I. Христа. Изд. 2-е. 
Ц. 2 к. 6) Святая Пятьдесятница. Изд. 2-е. Ц. 2 к. 7) Преображеше 
Господа I. Христа. Изд. 2-е. Ц. 2. к. 8) Успеше Пресвятыя Богоро
дицы. Изд. 2-е. Ц. 2 к. 9) Рождество Пресвятыя Богородицы. Изд. 2-е. 
Ц. 2 к. 10) Воздвижеше честнаго и животворящаго Креста Господня 
Изд. 2-е. Ц. 2 к. 11) Покровъ Пресвятыя Богородицы. Изд. 2-е. Ц. 2 к. 
12) Великое чудо милости Бож1ей 17 Октября. Ц. 2 к. 13) Введете 
во храмъ Пресвятыя Богородицы. Ц. 2 к. 14) Рождество Господа 
I. Христа. Ц. 2 к. 15) Крещеше Господа I. Христа. Изд. 2-е. Ц. 2 к. 
16) СрЪтеше Господа I. Христа. Ц. 2 к. 17) Непобедимая и непости
жимая сила креста Господня. Ц. 2 к. 18) Пресвятая Троица или 
Тр1единый Богъ, дивный во святыхъ Своихъ. Составилъ прот. Г. 
Краснянскгй Ц. 10 к. 19) Святый велишй постъ, какъ проповЪдникъ 
нокаятя. Его же. Ц. 4 к. 20) Всероссшская церковь есть воистину 
православная церковь. Его же. Ц. 4 к. 21) О зчаченш крестныхъ 
ходовъ и освящешя воды. Его же. Ц. 2 к. 22) Съ нами Ьогъ. Ц. 5 к. 

Книжни изданы съ священными изображен1ями (картинками). 

Книжки подъ №№ 1 по 0, 5 по ^6 и 18 Учидищн. 
Сов. при Свят. СУНОД'Ь допущены къ прюбр'Ьтешхо въ 
библютеки цериовно-приходскихъ школъ. (Церковн. Ведом. 
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заказн. — 78 к., съ налож. плат. 88 к. При требованш въ болыпомъ 
количеств^ допускается уступка; при требованш на 5 руб. 5%; на 
10 р.—Ю°/о; на 25 р.—15%; на 50 р. и больше—20%; пересылка на 
счетъ покупателя. Для епарх1альныхъ книжныхъ складовъ допускается 
разсрочка платы. 
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Отчетъ о состоя нш православн. народ, учил. Прибалт, губ. за 189% учебн. годъ. 
ОтдЪлъ неоффищальный. Двадцатииятил ,Ьт1е Рижск. прав. Петропавловска^ 

Братства. — РЪчь Преосвящ. Арсешя Еп. Рижск. я Мит. Рижск- Петропавловск. 
Братству въ день его двадцатнпятил^т1я. — Р4чь прочитанная предсЪд. совета 
братства Е. В. Бйлявскимъ въ день его двадцатипятил'Ьпя — Слово на Ср'Ьтеше 
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О т Д ь Л Ъ  Й Ф Ф И Ц 1 З Я  УП ы  й .  

- Епарх1альныя изв1>ст1я. 
ЕГО Преосвященствомъ преподано Архипастырское благо-

словете и выражена благодарность бывшему старосте Рижской 

Алексеевской церкви купцу Дмитрий) Леонтьеву за его полезную 

службу церкви въ должности церковнаго старосты въ теченш 
трехъ л гЬтъ. 

ф Опред-Ьленъ псаломщикомъ учитель ЛустиФерской вспомога-

тельной школы 1ОСИФЪ Калласъ къ 1'аллистской церкви. 
)]ЛК'Й П . . 
,рМа! Перемъщены: прото1ерей КикеФерской церкви Алексаидръ 

^ Полетаевъ и священникъ Пюхтицкой церкви Лаврентш Раудсепъ 

дои* одинъ на мёсто другаго; д!аконъ Якобштадтской Свято-Духов-
у ГЛ • У п 

ф, скои церкви Оерии Сврггевскш въ Верроской церкви; псаломщики 

Менценскш Авдш Тобгасъ и Каркусскш Петръ Удрасъ—одинъ 
на место другаго, Рижской Преображенской на Александровской 

^ высоте церкви Михаилъ Дунаев о—къ Иллукстской монастырской 
церкви. 
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Предоставлено мйсто дгакона при Якобштадтской Свято-
Духовской церкви певчему Рижскаго арх1ерейскаго хора Ивану 

Журавскому. 

Уволенъ отъ должности Галлистскш нсаломщикъ Петръ 

Звгъревъ 

Утверждены церковными старостами: Купецъ Николай Мак-
симовъ къ Рижской Алексеевской церкви на первое трехл^те, 

Оберпаленскш купецъ бома Степаном къ Оберпаленской церкви 

на четвертое трехл^/пе и крестьянинъ волости Абро Кириллъ 

Оттосокъ къ Анзекюльской церкви на второе трехлЗте. 

Отъ Училищнаго Совета. 
I. 

Постановлеюемъ Училищнаго СовЬта, состоявшимся 25-го 

Января 1892 года: 

1) Пом. Учителя Пильтенской приходской школы Констан-

тинъ Македонскгй уволенъ отъ должности, а на его м'Ьсто къ 
исправлешю означенной должности допущенъ временно кончивши! 

курсъ поименованной школы Андрей Калепъ. 

Учитель Мурроской вспомогательной школы Мартинъ Ки-

рикалъ уволенъ отъ должности и на его м$сто допущенъ къ 

исправленш означенной должности Андрей Михкельсъ. 

Утверждены членами Училищныхъ Попечительствъ на пять 

л'Ьтъ: а) Кюноскаго—крестьяне острова Кюно: деревни Летси 

Иванъ Ламендъ, деревни Саре Михаилъ Аргетъ и деревни Ротси 

Косьма Сутть, и б) Мурроскаго—крестьяне мызы Тестама: де

ревни Кирасте Георгш Ягеръ и деревни Мянникусте Иванъ 

Толль (на третье иятилЗпче) и деревни Ляйласте Иванъ Коппелъ-
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С* П. 

Р О С П Й С А Н 1 Е  
1 приходскихъ школъ, въ которыхъ имйютъ быть произ

ведены экзамены лицамъ, желаюгцимъ, при отбываши 
воинской повинности, воспользоваться узаконенною льго

тою 3-го разряда (по прежнему 4-го). 

Приходъ Вознесенскш въ Рит (мЪсто экзамена) со школами: 

Александре-Высотскою, Троице-Задвинскою и ГравенгоФСкою; 

лредсЬдательствуетъ ирото1ерей 1аковъ Линденбергъ и присут-
ствуютъ учителя. 

— Троссъ-Юнгфернгофскт (м$сто экзамена). Школа при

ходская. Сюда причисляется прих. Икскюльскш; школа приход

ская. ПредсЬдательствуетъ свящ. Ульяновъ и присутствуютъ 2 

учителя. 

— Кокетузенскгй (м$сто экзамена) Шк. приходская. Сюда 0 23' • • • 
причисляются приходы: Фридрихштадтскш и КроппенгоФСкш. 

Шк. приходская. ПредсЬдат. прот, Окновъ и присутствуютъ 

I® 3 учителя. 

нЬ; — Лембургскгй (м^сто экзамена). Шк. приходская. Сюда 

кончи, причисляется приходъ Гензельсгофскш со школой приходской и 

Сунцельскщ со школами прих. и всиомогат. ПредсЬдат. свящ. 

Лебедевъ и присутствуютъ учителя. 
)Тлд"ь 

— Сиссегалъскт (м$сто экзамена). Шк. приходская и вспо

могательная. Сюда причисляется приходъ Эрлааскш со школой 

приходской; предсЪд. свящ. Лшцъ и присутств. учителя. 

1 на -— Саусенскгй (мйсто экзамена). Шк. приход, и вспомог. 
до ]• Сюда причисляются прих. Фестенскш и Кальценаускш со шко-

0{•: лами прих.; иредсЬд, свящ. Гринвальдъ и присутств. учителя. 

Я0Е — Марценскгй (м$сто экзамена). Шк. приходская. Сюда 

[ е  I причисляются приходы— Лаудонскш со школами приходскими и 

вспомогат.: Одзенской и Сайковской, Берзонскш со шолами прих. 

и всиомогат.: Гроздонской, ЗОЛЬГОФСКОЙ, и Раксольскш со шко

лами прих.; предсЬд. свящ. Покровскш и присутств. учителя. 

— Лаздонскгй (м$сто экзамена). Шк. прих. и вспомогат. 

Нрауленская. Сюда причисляются: прих. Керстенбемскш со шк. 



приход, и вспомог. Либб1енскою и ЛоденгоФСкохо и Буцковсюй 

со школой приходской; предсЪд. свящ. Дубровинъ. 

— Лидернскгй (мйсто экзамена). Шк. приход, и вспом. 

Сюда причисляется прих. Пебалгскш со школ, прих.; предсЬд, 

свящ. Журавскш и присутств. учителя. 
— Стомерзейскгй (м$сто экзамена). Шк. прих. и Кортен-

гофская вспомог. Сюда причисляется прих. Голговскш со шко

лой прих. и Гульбенской вспомог.; предсЬдат. свящ. Борманъ, 

присутств. учителя. 
— Венденскш (м4сто экзамена). Шк. приходская. Сюда 

причисляются: прих. Рооискш со школ. прих. и Интенскп! со 

шк. прих.; предс'Ьд. свящ. Степанович!, и присутствуютъ учи

теля, съ приглашешемъ учителя городскаго училища, если 

окажется возможнымъ. 
— Лемзальскгй (м'Ъсто экзамена). Шк. приход. Сюда при

числяется и прих. Кольценскш со шк. прих ; предсЬд. свящ. 

Знаменшай и присутств. учителя, съ приглашешемъ учителя 

городскаго училища, если окажется возможнымъ. 

— Эшенгофскгй (м'Ьсто экзамена). Шк. приходская. Сюда 
причисляется прих. Зербенскш со шк. прих. и приходъ Козен-

ГОФСКШ со школ, приход.; продсЪд, свящ. Авс/грицъ и присут

ствуютъ учителя. 

— Нитаускш (м-Ьсто экзамена). Шк, приходская. Сюда 

причисляется прих. ГОргенсбургскш со шк. прих ; предсЬдат. 

свящ. Ы. Рейнгаузенъ и присутств. учителя. 

— Вольмпрскгй (м'Ьсто экзамена). Шк. приходская. Сюда 

причисляются: прих. БуртнЪкскш со шк. приход, и вспомогат. 

и прих. Палъцмарскш со шк. прих.; предсйд. свящ. Дегожскш 

и присут. учителя, съ приглашешемъ учителя городскаго учи
лища, если окажется возможнымъ. 

— Залисскгй (м'Ъсто экзамена). Шк. приходская съ Корген-
скою всиомогат. Сюда причисляются прих.: Пернигельскш со 
шк. приход, и вспом. Метагскою и Гайнажскш съ прих, школ. 
предсЬд. свящ. Карклинъ и присутств. учителя. 

— Кольбергскш (м гЬсто экзамена). Шк. приходская. Сюда 

причисляются: прих. Эйхенангернскш со шк. прих., Уббенорм-



— 125 — 

|, ск1Й со шк. прих. и Руэнскш со шк. прих.; предсЪд. священ. 

Пятницкш и присутств. учителя. 

— Маргенбургскгй (мЪсто экзамена). Шк. приходская. Сюда 

р, причисляется прих. Малупскш со школ, приход.; предсЪдат. 
свящ. Хвоинскш и присутств. учителя. 

— Перновскгй (м'Ъсто экзамена). Шк. приходская и вспом. 

РейденгоФСкая. Сюда причисляются: прих. Аудернскш, 1еперн-

0,, скш, Тестамскш, Кюновскш, Подискш, Михаэльскш и Муров-

скш со школами прих.; предсЪд. нрот. Таммъ и присутствуютъ 

учителя, съ приглашешемъ учителя город, учил., если окажется 

„№  возможнымъ. 
НШ! 

— Уддаферскгй (м'Ъсто экзамена), Шк. приходская. Сюда 
причисляются приходы—Керкаускш и Лелльскш со шк. приход.; 

предсЪд. прот. Чихачевъ и присут. учителя. 

— Торгелъскгй (мЪсто экзамена). Шк. приходская. Сюда 
причисляется прих. Феннернскш со шк. прих.; предсЪдат. свящ. 

№ 1 

Кейгеристъ и присутств. учителя. 

— Куркундскгй (мЪсто экзамена). Шк. приходская. Сюда 

причисляются: прих. Таккерортскш, Гутмансбахскш, Каркусскш, 

и Галлистскш со шк. прих.; предсЪд. свящ. К. Пранцъ и ири-

. сутствуютъ учителя. 

— Феллинскгй (м гЪсто экзамена). Шк. приходская. Сюда 
причисляются: прих. ОллустФерскш, Суйслепскш, Тугаланскш 

съ приход, школами; предсЪдат. благочинный о. I. Раевскш и 

присутств. учителя, съ приглашешемъ учителя гор. училища, 

если окажется возможнымъ. 
ая. 
к1]й — Оберъ-Паленскш (мЪсто экзамена). Шк. приходская и 
^ вспомогат. ЛустиФерская. Сюда причисляются приходы: Мало-

Гоанновскш, Арросаарскш, КикиФерскш съ Пуятской вспомог. 

школой; иредсЪдательств. прот. Басилевъ и присутствуютъ 
^учителя. 

— Дерпшскш (мЪсто экзамена). Шк. приходская. Сюда 
^ причисляются: прих. Кавелехтскш, Ниггенскш, Фалькенаускш, 

Иирисаарскш, Вендаускш съ приход, школами; предсЪдат. бла-

г  (гочинный Безсребренниковъ и присутств. учителя, съ приглаше-

темъ учителя городскаго училища, если окажется возможнымъ. 
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— Носовскт (мЪсто экзамена). Школа приход. Сюда при
числяется: прих. Воронейскш со шк. прих.; предсЪдат. священ. 

Удальцевъ и присутств. учителя. 
— Сааренюфскш (мЪсто экзамена). Шк. приход, и вспом. 

Вяльгилская. Сюда причисляются прих. Лаискш и ТалькгоФскш 

съ прих. шк.; предсЪд. свящ. Скоропостижный и присутствуютъ 

учителя. 
— Ргшгенскш (мЪсто экзамена). Школа приходская. Сюда 

причисляются прих.: Ильмъярвскш, Врангельсгофскш, Кастолац-

кш, Гельметскш съ приход, школами; Зонтагскш съ приход, 

и Боккен. вспом.; предсЪдат. свящ. Шороховъ и присутств. 

учителя. 

— Черносслъскш (православный) (мЪсто экзамена). Школа 

приходская. Сюда причисляются: прих. Черносельскш Едино-

вЪрческш и Логозскш со шк. прих.; предсЪд. свящ. Барановъ 

и присутств. учителя. 
— Верроскгй (мЪсто экзамена). Шк. приход, и вспомогат. 

ЦолгоФСкая Сюда причисляются прих. Анценскш и ГангоФскш 

со шк. прих.; предсЪд. благочинный Протопоповъ и присутств. 

учителя, съ приглашешемъ учителя город, учил., если окажется 

возможнымъ. 
— Менценскгй (мЪсто экзамена). Шк. приходская и вспом, 

Сюда причисляются прих. — Гарьельскш и Оппекальнскш со 

школ, приход.; предсЪдательств. священ. Даукшъ и присутств. 

учителя. 
— Раппинскги (мЪсто экзамена). Шк. прих. и вспомогат. 

Вэпская. Сюда причисляется прих. Геймадрскш со школ, прих.; 

предсЪд, свящ. Таммъ и присутств. учителя. 

— ВаАкскгй (мЪсто экзамена). Шк. приходская. Сюда при

числяются прих. Кароленскш и Фелькскш со школами приход. 

ПредсЪдат. свящ. Карзовъ и присутствуютъ учителя, съ пригла
шешемъ учителя городскаго училища, если окажется воз

можнымъ. 

Аренсбургскгй (мЪсто экзамена). Школа приходская. Сюда 
причисляются приходы: Пигавольдскш, Кергельскш, Анзекюль-

сой, Каррискш и Мустельскш со школами приход.; предсЪдат. 
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благочинный Сырковск!й и присутствуютъ учителя, съ пригла

шешемъ учителя городскаго училища, если окажется воз

можнымъ. 

— Хоанновскгй (мЪсто экзамена). Шк. приход. Сюда при
числяются: Лайзбергскш, ГГейдескш, Лаймъяльскш со школами 

приходскими; предсЪдат. свящ. Пановъ и присут. учителя. 

— Моонскгй (мЪсто экзамена). Шк. приходская. Сюда при

числяется прих. Гелламсшй со школ, прих.; предсЪдат. свящ. 

Троицкш и присутств. учителя. 

— Ямстй (мЪсто экзамена). Шк. прих. Сюда причисляется 
прих. Шелькондскш со шк. прих.; предс^д, свящ. Пожеревицкш 

и присутств. учителя. 

— ЖитавспЫ (мЪсто экзамена). Шк. прих.; предсЪдат. 
прот. Руженцевъ и присутств. священ. Казансюй и учителя, 

съ приглашешемъ учителя городскаго училища, если окажется 

возможнымъ. 

— ЯкобгипшдтскЫ (м$сто экзамена). Шк. приходск. и 
вспомогат.; предсЪдат. свящ. Пойшъ, присутств. свящ. Сахаровъ 

и 2 учителя, съ приглашешемъ учителя городск. учил., если 

окажется возможнымъ. 

— Туккумскгй (мЪсто экзамена). Шк. прих. и Кандавская 

вспомогат. Сюда причисляются прих. Тальсенскш со шк. прих. 

и Кюльцемскш со шк. прих. и вспом. МарграФенской; предсЪд. 
свящ. М. Смирновъ и присутствуютъ учителя, съ приглашешемъ 

учителя городскаго училища, если окажется возможнымъ. 

— Сасмакенскгй (мЪсто экзамена). Школа приходская и 
Видальская вспомогат. Сюда причисляется прих. Домеснескш со 

школами приход, и вспомогат.; предсЪдат. священ. Грундульсъ 

и присутств. учителя. 

— Виндавскгй (м'Ъсто экзамена). Шк. прих. и ЛЪпинская 
всиомогат. Сюда причисляется прих. Пильтенскш со школою 

прих. и вспомогат. Угаленской; предсЪдательств. свящ. Аля-

критскш; присутствуютъ священ. Нейманъ и учителя, съ при

глашешемъ учителя городскаго училища, если окажется воз
можнымъ. 
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— Иллуксто-Гринвальдскт (мЪсто экзамена). Шк. прих. и 
вспом.; предсЪд. свящ. Яковлевъ, присутств. свящ. Тихоми-

ровъ и учителя. 
— Гривскгй (мЪсто экзамена). Школа приход. Сюда причи

сляются: прих. Хрщевскш со шк. прих. и приходъ Фаб1ановск1й 

со шк. прих.; предсЪд. благочинный СмЪльскш и присут. учителя. 

— Солонайскгй (мЪсто экзамена). Шк. приход. Сюда при
числяются прих. — Коплаускш со шк. прих. и Скрудалннскш 

со шк. прих. и Боровск, вспом.; предсЪдат. свящ. Яковищай и 

присутств. учителя. 
— Либлвскш (мЪсто экзамена). Шк. прих.; предсЪд. прот. 

Королевъ и присутств. свящ. Карелинъ и учителя, съ пригла

шешемъ учителя городск. училища, если окажется возможнымъ. 

— Баускш (м'Ъсто экзамена). Шк. прих.; предсЪд. свящ. 

Соколовъ, съ приглашешемъ учителя городскаго училища, если 

окажется возможнымъ, и присутств. учителя. 

— Газенпотскт (м'Ъсто экзамена). Шк. прих.; предсЪдат. 
свящ. Янковичъ, съ приглашешемъ учителя городскаго училища, 

если окажется возможнымъ и присутств. учителя. 

— Фрауенбургскт Шк. приход, и Евгешевская вспомогат. 
Гольдингенскаго прих.; предсЪд. Митавскш благочинный свящ. 

Гобинъ, которому предоставляется определить мЪсто экзамена, 

и присутств. учителя. 

— Ревелъскгй-Преображенскыг (мЪсто экзамена), Шк. прих. 
Сюда причисляются ирих. Ревельскш Николаевскш, Аррокюль-

скш, Юровскш со шк. ирих.; предсЪд. прот. Поиовъ и присут. 
учителя. 

— Балтгйско-Портскт (мЪсто экзамена). Шк. приходская; 
предсЪдат. свящ. Регема и присут. учителя, съ приглашешемъ 

учителя городскаго училища, если окажется возможнымъ. 

— Везенбергскгй (мЪсто экзамена). Шк. приход ; предсЪд. 

свящ. БЪжаницкш и присут. учителя, съ приглашешемъ учи
теля городскаго училища, если окажется возможнымъ. 

— Сыренецкгй (мЪсто экзамена). Шк. приход. Сюда при
числяются ирих. — Пюхтицкш и Олешницюй со школ, приход.; 
предсЪд. свящ. ЦвЪтковъ и присутств. учителя. 
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— Гапсалъскгй (место экзамена). Шк. приход. Сюда ири-
1  числяются прих. — Мяэмызскш и Вормскш со шк. приход, и 

Газикской вспом.; предсЪд. благочинный Лейсманъ и присутств. 

"Р' учителя, съ приглашешемъ учителя городскаго училища, если 
* окажется возможнымъ. 

— Леальскгй (место экзамена). Шк. прих. Сюда причисля-

ются прих.—Вердерскш и Паденормскш со шк. ирих.; предсЪд. 

* свящ. Вяратъ и присутств. учителя. 

щи — Велисскгй (м'Ъсто экзамена). Шк. приход, и Фек кельн. 

вспом. Сюда причисляются ирих. — Мерьямскш, Ристискш и 

!•? Вяйке-Ляхтрскш со шк. прих.; предсЪдат. Мерьямскш священ, 
чр Покровскш и присутств. учителя. 

ш — Кырьееаарскт (место экзамена). Шк. прих. и Мудаст-
и екая вспом. Сюда причисляются прих.— Пюхалепскш и Эмаст-

,а,« скш со шк. прих. и вспом. Арукюльскою и Куроскою; предсЪд. 

свящ. Оргусааръ и присутств учителя, 

ей — ВейсепштейискIй (м'Ъсто экзамена). Шк. прих. и вспом. 
НЕ Вагастская; предсЪд. свящ. Д1аконовъ и присутств. учителя, 

съ приглашешемъ учителя городскаго училища, если окажется 

вон возможнымъ. 

сг. По разомотр-Ъши означеннаго росписашн въ засЪдаши Учи-

ая лищнаго СовЪта 8 Февраля 1892 года, постановление Совета 
состоялось такое: 

;,]!}« Составленное росписаше приходскихъ школъ, въ которыхъ 

1рокю: имЪютъ быть произведены экзамены лицамъ, желающимъ, при 

присг отбываши воинской повинности, воспользоваться узаконенною 

льготою 3-го разряда, напечатать въ Рижскихъ Епархгальныхъ 

[ 0ц(й ВЪдомостяхъ, причемъ 1) объявить всЪмъ Училищнымъ Поиечи-

0Ц\ тельствамъ, что лицамъ, желающимъ воспользоваться льготою 3 

%  разряда по воинской повинности, экзамены должны быть про-

|5|(; изведены на русскомъ языке въ промежутокъ времени съ 1-го 

лр апреля по 1юль месяцъ 1892 г. по программе, установленной 

для приходскихъ школъ или по программе, приложенной къ 

1 3и|! § 35 изданныхъ 16-го ноября 1885 года правилъ, причемъ, по 

0, окончанш экзамена, экзаменацюнною коммисЫею должны быть 

составлены надлежащее протоколы и вместе сь экзаменнымъ 
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списком-!, и письменными работами экзаменовавшихся представ
лены въ Училищный Сов'Ьтъ, не позже поля месяца с. г.; 2) 
дать знать Попечительствамъ, чтобы онЬ, при предстоящихъ 
экзаменахъ, постарались избежать отстунленш отъ означенныхъ 

правилъ, как1Я (отступлешя) указаны въ постановлешяхъ 3 чи-

лищнаго Совета, объявленныхъ въ ^2 Уз 3 (1888 г.), 4 и 23 

(1889 г.), 23 (1890 г.) и 2—(1892 г.) Рижскихъ Епарх1аль-

ныхъ Ведомостей; и 3) сообщить г. Директору народныхъ учи-

лищъ М. В. Сомчевскому, какъ копно списка приходскихъ 

школъ, въ которыхъ будутъ произведены экзамены, такъ и ко-

шю настоящаго постановлешя, съ тою ц^лно—не признаетъ ли 

онъ необходимымъ дать знать г. г. Инспекторамъ народныхъ 

школъ, не примутъ ли они на себя председательства въ извЪст-

ныхъ коммисс1яхъ и если примутъ, то просить, чтобы г. г. Инспек

тора заблаговременно сообщили объ этомъ м-Ьстнымъ Училищнымъ 

Попечительствамъ и при этомъ указали время, въ какое они 

прибудутъ для производства экзамена. 

Отъ Рижскаго Епарх1альнаго Комитета по сбору пожертвованы 
въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая. 

Рижскш епарх1альный комитетъ но сбору пожертвовашй 

въ пользу населешя, пострадавшаго отъ неурожая хл^ба, долгомъ 

поставляетъ довести до всеобщаго св^д^щя, что съ 11 Января 

по 11 Февраля 1892 г. поступили въ комитет-ь иожертвовашя 

отъ слйдующихъ учрежденш и лицъ: 

1) Старосты Рижскаго Каеедральнаго Собора Е. А. Кам-

кина отъ 6 Февраля за № 47 собранные съ Собор4 69 р. 10 к.; 
2) Наставниковъ Рижской Духовной Семинар]и 43 руб. 9 коп. 
(°| 0  изъ жалованья ихъ за Декабрь м^сяцъ 1891 г. и за Январь 

1892 года); 3) Служащихъ въ Рижской Духовной Консисторш 

11 р. 10 к. пожертвованные ими при полученш жалованья за 
Январь м^сяцъ; 4) Учителя Рижской Николаевской Гимназш 

Я. Блюмборга вырученные отъ продажи билетовъ на популяр

ную лекцпо его въ гимназш 69 р.; 5) Рижско-градскаго Благо-

чиннаго священника 0. Либеровскаго при рапорт^ отъ 8 Янв. 
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:  за N° 4 собранные въ вирсовской церкви, что въ богадельне 

1 Садовникова, 37 р. 46 коп.; 6) Причта Рижской Покровской 

Чи церкви при раиортахъ отъ 8 Января и 6 Февраля за Аз 6 и 

И 36 — 39 руб. 9 коп.; 7) Старосты той же церкви Н. Е. Матвеева 

Ь собранные отъ служащихъ на принадлежащихъ ему мукомольной 

мельнице и канатной Фабрике въ Декабре 1891 г. и Январе 

сего года 37 руб.; 8) Священника Рижской Троице-Задвинской 

^ церкви Медниса при рапорте отъ 9 Января за № 22—25 р. 
ЛИ 97 коп. (въ томъ числе 4 р. 77 к. 1°| 0  изъ жалованья причта 

за IV четверть 1891 г.); 9) Причта Логозской церкви при ра

мп порте отъ 4 Января за Хз 6—2 р.; 10) Верроскаго Благочин-
ор наго священника Н. Протопопова при рапортахъ отъ 8 Января 
га!' за № 39 и 40—94 р. 69 к. (въ томъ числе 50 р. 65 к. 1°| 0  

1в изъ жалованья духовенства благочишя за IV четверть 1891 г.); 

щи 11) Благочиннаго Ревельскаго Преображенского Собора Прото-

нобV 1ерея С. Попова при раиортахъ отъ 31 Декабря 1891 г. и 7, 

15 и 28 Января с. г. за 1048, 17, 27 и 53 —152 р. 91 к. 
въ томъ числе 40 р. 87 к. °| 0  изъ жалованья иричтовъ Ревель

скаго Собора и Николаевской церкви за IV четверть прошлаго 

|Ш1 года); 12) Причта и старосты Зонтагской церкви при рапорте 

отъ 4 Января зъ № 17 — 2 р.; 13) 1Грото1ерея Рижской Всех-

то® святской церкви Гавр. Краснянскаго при рапортахъ отъ 9 Янв. 

и 7 Февраля за № 11 —115 р. 50 к.; 14) Священника Фен-

1Ы нернской церкви I. Эленда при рапорте отъ 2 Января за Хз 5— 
ртвош 6 руб.; 15) Настоятельницы Иллукстскаго женскаго Монастыря 

Игуменш Агнш при рапорте отъ 31 Декабря 1891 г. за Хз 95 — 

А,1 21 р. 50 к.; 16) Священника Залисской церкви II. Карклина 

р,1! при рапорте отт 7 Января за Хз 8—35 руб. 56 коп.; 17) Свя-

5,0! щенника Юргенсбургской церкви Богоносцева при рапорте отъ 

а№ 6 Января за Лк 11—10 р. (въ томъ числе 3 р. 18 к. 1°| 0  изъ 

нспст( жалованья священника за IV четверть 1891 г.); 18) Редактора 

он# Рижскаго Вестника Л. Н. Витвицкаго отъ 14 Янв. и 5 Февр. 

1Ф 326 р. 17 к.; 19) Керстенбемскаго Благочиннаго Священника 

0]И, Нокровскаго при рапортахъ отъ 12 и 25 Января за ХЕ 36, 37, 

I $0 72 и 73—348 р. 35 к, (въ томъ числе 154 р. 41 к. собран-

$ % ные отъ духовенства благочишя); 20) Священника Сунцельской 
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церкви К. Грундульса при рапорте отъ 30 Декабря 1891 г. 
№ 299 —10 р. 95 к. (въ томъ числе 9 р. 25 к. 1°| 0  

и з ъ  жа
лованья Сунцельскаго причта за ИГ и IV четверти 1391 г.); 
21) Настоятеля Рижской Благовещенской церкви Прото1ерея 

В. Нреображенскаго при рапорте отъ 21 Января за N. 37— 

97 р. 33 к.; 22) Рижско-уЪзднаго Благочиннаго пр. Окнова при 

рапорте отъ 22 Января за Хз 66—100 р. (въ томъ числе отъ 

духовенства благочишя 85 р. 63 коп.) 28) Причта и старосты 

Рижской Алексеевской церкви при рапорте отъ 24 Января за 

№ 31 — 87 р. 16 к.; 24) Причта Мурроской церкви при рапорте 

отъ 12 Января за Л г- 23 — 4 р.; 25) Священника Гелламской 

церкви Троицкаго при рапорте отъ 17 Января за У§ 9—25 р.; 

26) Причта и старосты Митавской церкви при рапортахъ отъ 

15 и 31 Января за № 34 и 78 —51 р.; 27) Председателя Ми-

тавскаго Комитета по сбору пожертвованш прот. Руженцева 

при рапорте отъ 25 Января за № 64—34 р.; 28) Эзельскаго 

Благочиннаго священника Сырковскаго при рапорте отъ 20 Янв. 
за № 113—162 р. (въ томъ числе 67 р. 76 к. 1°| 0  изъ жало

ванья духовенства благочишя за IV четверть 1891 г. и 5 р. 

23 к. отъ учителей школъ); 29) Священника Таккерортской 
церкви II. Пранца отъ 7 Января за Л 1*- 6 —10 р. 20 к.; 30) 

Священника Гутмансбахской церкви К. Пранца при рапорте отъ 

8 Января за Лм 4—25 р.; 31) Причта и старосты Аренсбург-

ской церкви при рапорте отъ 2 Января за № 1—21 р. 60 к.; 

32) Причта и старосты Туккумской церкви при рапорте отъ 7 

Января за № 8—11 (въ томъ числе 5 р. изъ жалованья причта 

за IV четверть 1891 г.) 33) Причта Кергельской церкви при 

рапорте отъ 7 Января за 21 — 6 р. 80 к. 34) Священника 

Куркундской церкви Лебедева при рапорте отъ 13 Января за 

№ 15—11 р. (въ томъ числе 9 р 7 к. 2"| 0  изъ жалованья 

причта за IV четверть 1891 г.); 35) Причта Мар1енбургской 
церкви при рапорте отъ 13 Января за )Г§ 24—7 р. 26 к.; 

36) Благочиннаго I Дерптскаго округа священника Безсребрен-

никова при рапортахъ отъ 12 Января за 23 и 24 — 66 р. 
56 к. (въ томъ числе 60 р. 56 к. 1°| 0  изъ жалованья духовен

ства благочишя за IV четверть 1891 г.) 37) Феллинскаго Благо-
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1, чиннаго священника I. Раевскаго при рапорте отъ 14 Января 
» 1892 г. за Ум 80—131 руб. 22 к. (въ томъ числе 4-6 р. 36 к. 
I, °| 0  изъ жалованья причтовъ благочин1я за IV четверть 1891 г.); 

38) Причта Рижской Вознесенской церкви при рапорте отъ 3 

1- Февраля за Ум 107—10 р. 20 коп.; 39) Прото1ерея Рижской 

: Александровской церкви А. Щелкунова при рапорте отъ 4 

он Февраля 40 р. 75 к.; 40) Священника Фридрихштадтской цер

ии кви В. Харитоновскаго при рапорте отъ 28 Января за Л" 26 

из собранные членами Комитета 31 р. 78 кои.; 41) Причта и 

II; старосты Фридрихштадтской церкви при рапорте огъ 29 Янва-
II ря за № 27 собранные съ церкви 11 р. 81 к.; 42) Лпбавскаго 

Ц Комитета при рапорте отъ 31 Января за № 40 — 25 р.; 43) 
Причта и старосты Гольдингснской церкви отъ 27 Января за 

|| Л 5 — 8 руб.; 44) Причта Ново-Вердерской церкви при раиор-

ир те отъ 24 Января за Уз 16— 11 р. 65 коп. (въ томъ числе 
ш 4 р. 63 к. 1°| 0  изъ жалованья причта за IV четверть 1891 г.); 

II 45) Пюхтицкаго Благочиннаго прот. Шестаковскаго при раиор-

я, те огъ 28 Января за Лй 32 — 3 руб.; 46) и, д Керкаускаго 
,5 Благочиннаго священника Сеппа отъ 29 Января за № 56—26 р. 
р 96 к. (°| 0  изъ жалованья духовенства благочишя за IV четверть 

1891 г.); 47) Причта и старосты Мерьямской церкви при ра-

т1вп порте отъ 27 Января за Ум 19 —15 р. (въ томъ числе 8 руб. 

Г 1 ( Т  изъ кошельковой суммы за 1891 г.); 48) Священника Носов-

до. ской церкви Удальцева при рапорте отъ 2 Февраля за .Ум 19— 

5 р.; 49) Причта Черносельской православной церкви при ра-

порте отъ 3 Февраля за Ум 34—7 р.; 50) Венденскаго Благо-

? 1 [ |  чиннаго священника А. Степановича при рапорте отъ 4 Фев-

е а г :. раля за № 119—64 р. 72 к; 51) Гапсальскаго Благочиннаго 

Священника II. Лейсмана при рапортахъ отъ 3 Февраля за Ум 84 

1 0 !знИ и 85—105 р. 37 к. (въ томъ числе 40 р. пожертвованныхъ 
духовенствомъ благочишя на нужды духовенства неурожайныхъ 

% I,: губершй). 

Итого поступило въ Комитетъ съ 11 Января но 11 Февр. 

1892 г. 2683 р. 76 к., всего же съ 2 Сентября 1891 г. (со 

юФ времени учреждения Комитета) по 11 Февраля 1892 г. собрано 

>0, пожертвованш 10013 р. 46 к.; изъ сихъ денегъ отослано въ 



хозяйственное Управлоше при Св. СУНОД^ при отношешяхъ 
отъ 13 Сентября, 7 и 18 Октября, 4, 15 и 3 Декабря 1891 г. 
за 326, 358, 377, 407, 443 и 474 шесть тысячь рублей,— 

о 
ьъ ВЫСОЧАЙШЕ учрежденный подъ нредс4дательствомъ Его 

ИмПЕГАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА Особый Ко-

митетъ при отношешяхъ отъ 9, 15 и 29 Января за ХзУх 29, 

52 и 78 три тысячи руб. и въ Самарскш Еиарх1альный Ко-

митетъ но сбору пожертвованш при отношенш отъ 7 Февраля 

за Лк 99—Ю р,. поступившихъ въ пользу эстонцевъ; причемъ 

за пересылку денегъ всего употреблено 11 р. 95 к.; остальные 

же 991 р. 21 к. хранятся до времени въ Комитет^. ДальнМ-

нйя пожертвовашя принимаются въ Арх1ерейском гь доме. 

Редакторъ, Секретарь Конеисторш Василш Сперанскш 



Отд-Ьлъ н еоФФИц!а^ьный. 

с л о в о  
въ недЪлю Православия предъ сборомъ пожертвованж въ пользу 

МисЫонерскаго Общества. 

Въ первое воскресенье Св. Четыредесятницы совершается 

у насъ торжество иравослав]я. Оно состоитъ въ томъ, что пра

вославная церковь, прочитывая во всеуслышанье вселенское 

исиовЪдаше веры Христовой, хвалитъ и благославляетъ т$хъ, 

которые крепко держатся учен1я вселенской церкви, хульниковъ 

же веры Христовой и неиокорныхъ церкви Бож1ей осуждаетъ 

и выключаетъ изъ своего св. общества. Что лее она этимъ вну-

шаетъ намъ и къ чему обязываетъ'? 

Обязываетъ всехъ насъ крепко держаться православной 

церкви и неизменно исповедывать еч учеше, помня, что святая, 

соборная и апостольская церковь есть столпъ, какъ говоритъ 

Апостолъ Христовъ, и утверждете истины, — она же есть и 
сокровищница благодатны хъ даровъ Божшхъ, необходимыхъ 

для нашего очищешя, освящешя и сиасен1я. И не только мы 

сами должны быть верны и послушны во всемъ церкви Болаей, 

какъ добрыя дети своей матери, не только сами должны крепко 

держаться ея спасительнаго учешя, ея уставовъ и правилъ въ 

жизни нашей, но и заблуждающихъ въ вере вразумлять, колеб

лющихся утверждать и распространять светъ Христовъ среди 

народовъ, блуледающихъ во тме богоневедешя. А сколько еще 

такихъ несчастныхъ въ М1ре? Даже на окраинахъ нашего оте

чества сколько такихъ народностей, которые вместо истиннаго 

Бога поклоняются кумирамъ! Какъ же намъ не порадеть объ 

обращении ихъ на путь истины и не позаботиться о томъ, 

чтобы и они вошли въ церковь Христову и сделались наслед

никами той блаженной жизни, какую стяжалъ 1исусъ Христосъ 

верующимъ въ Него Своею крестною смертно? Къ этому обя

зываетъ насъ хриспанская любовь, требуетъ этого собственная 

польза наша и благо отечества. Обращая нехриспанъ на путь 
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истиннаго богов^д^шя, мы чрезъ это созидаемъ собственное 
наше спасете по слову Апостола Христова, который говоритъ: 

обратиоый грчьшника отъ заблужденья спасаешь душу отъ смерти 

и покрыеть множество гргьховъ (1ак. 3 20). Съ другой стороны, 
ничто такъ тесно не соединяетъ и не сближаетъ межъ собою 

разнородные члены государства, и ничто не скр$пляетт> такъ 

прочно государственный организмъ, какъ единство веры и при-

томъ веры именно христ]анской. Где крепокъ союзъ духовный, 

тамъ могучъ духъ народный, тамъ непреодолима сила народная. 
тГ1шъ же и какъ, спросите, мы можемъ быть полезны въ 

деле нросвещешя нехристганъ св4томъ веры хриспанской? Без-

спорно, высшая честь и слава принадлежите темь, которые 

личнымъ трудомъ могутъ послужить и служатъ этому св. делу, 

в'ь качеств'!; ли проповедника веры или въ качестве сотруд

ника, помощника, служителя при проповеднике. Но не всякш 

имеете на это возможность и способность. Не у многихъ на 

такой велики! подпить, какъ подвигъ проповедника вообще и въ 

особенности народамъ дикимъ, грубымъ и суевернымъ, найдется 
довольно нравственной силы, решительности, терпешя, само-

отвержешя. Есть даже прямая апостольская заповедь, по кото

рой никтоже самъ себгь пргемлетъ честь Апостола, пророка и 

народнаго учителя, позванный отъ Бога, якоже и Ааронъ (Евр. V. 4). 
Только церковь въ силу дарованнаго ей права, имеете власть 

избирать и поставлять, по богоиреданному чину, пастырей и 

учителей для наставлешя верующихъ и для проповеди Еванге-

л1я Христова людямъ, еще седящимъ во тме богоневедешя. 

внутри и вне нашего отечества. Ближайшимъ же помощникомъ 

церкви Христовой въ этомъ св. деле у насъ, на Руси, служитъ 
так гь-на-зываемое Миссюнерское Общество. Оно изыскиваетъ 

средства на содержаше проиоведниковъ веры Христовой среди 

язычниковъ и на все прочее, что необходимо для успеха въ 

этомъ св, деле. Вотъ этому-то обществу мы и обязаны служить 
и помогать, кто чемъ можете. 

И прежде всего каждый православный можетъ и долженъ 

содействовать делу благовес гпя Евангел1я Христова среди языч

никовъ усердною молитвою. Молитвою должно начинаться и 
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N сопровождаться и всякое доброе дЬло, т4мъ более такое великое 

®(? и святое дело, какъ распространеше веры Христовой между 
'№(' людьми, нев^дающими истиннаго Бога. И если Богоизбранные 

®|1 провозвестники Слова Бож1я, св. Апостолы, нуждались въ молит-
;Н(\ венномъ содЬйствш в^рующихъ, т^мъ более нуждаются въ немъ 

п 1; обыкновенные проповедники. А какъ много требуется съ ихъ 
>111 стороны уменья и силы, терпешя и самоотвержешя! Сколько 

уиц приходится имъ встретить и вынести нуждъ, лишенш, неудачь, 

вар® огорчетй... Будемъ же молить Господа, чтобы принялъ тру-
1ЙВИ: жениковъ ради славы Его и спасен1я ближнихъ подъ свой 

ш')| божественный иокровъ, далъ имъ силы достойно проходить 

шк свое служеше и Самъ, Своею благодатно, руководилъ ихъ въ 

иутяхъ благовествован1я. Вместе съ симъ, будемъ молиться и 
о всехь непросвещенныхъ именемь Христовымъ, чтобы Господь 

пек „огласилъ ихъ Словомъ Истины, открылъ имъ Евангел1е правды 

ил и присоединилъ ихъ къ святой своей соборной и апостольской 

Щ\ церкви". 
,* При усердной молитве объ успешномъ распространены 
и о Евангелия Христова, при искреннемъ благожеланш этому св. 

щцс дЪлу, мы должны, по мере силъ, помогать ему и веществен-

!рО|)ОЙ Н Ь 1 М Ъ  способомъ, посильными пожертвовашями отъ избытковъ 

||]. своихъ. Въ первенствующей церкви усердные хриспчане помо-

) Т 1 В З  гали св. Апостоламъ своими приношешями и проповедники веры 

Христовой съ радостно и любовно принимали татаа жертвы. И 

п  въ наше время крайне необходимы вещественныя пособ!я для 

не#- У с п^ шнаго благовеспя и распространешя спасительной веры 
,,, Христовой въ отдаленныхъ пределахъ нашего отечества. Въ 

01 иныхъ местахъ у язычниковъ есть и расположен1е къ хриспан-

Ь 1СОЙ: ству, но для просвещешя ихъ Светомт, Христовымъ нужны 

5 0 )1 опытные и способные проповедники; надобно же обезнечить ихъ 

^ содержашемъ и дать возможность совершать по временамъ 

длинные переходы съ места на место; для новообращенныхъ не

обходимы храмы и школы для утверждешя ихъ и детей въ 

до# христ1анскихъ понят1яхъ. Нередко требуются пособия и ново-

ди# пР и соединеннымъ, потому что мнопе изъ нихъ съ принят1емъ 

^ крещен!я должны бываютъ разорвать все связи съ своей семьей, 



съ своимъ родомъ и такимъ обраэсшъ лишиться всехъ прежнихъ 
средствъ къ жизни. Имъ нужно дать нрьютъ, ободрить ихъ, 
утешить и пр1учить какому нибудь ремеслу, которымъ могли 

бы сами жить и для другихъ полезными быть. На все это не

обходимы средства и въ общемъ деле— средства болышя. Но 

всякое дело растетъ постепенно и болышя средства слагаются 
изъ малыхъ. И если каждый православный поставить долгомъ 

хотя самую малую долю своего состояшя жертвовать на дЪло 

Божье, то изъ этихъ жертвъ могутъ составиться болышя сред

ства. А кто изъ насъ, каково бы ни былъ состояшя, не можетъ 

удалить что-нибудь на доброе дело? При этомъ нужно помнить, 
что и малая жертва на дело богоугодное сторицею будетъ воз

награждена Господомъ (Мат. 10. 42). Поэтому пусть никто 
не стесняется и не смущается малостью подаянья. На рубли и 

копейки православнаго народа у насъ, на Руси, воздвиглись 
великолепнейние храмы, устроились богатейшья обители Если 

съ такимъ же усердьемъ все мы, православные, будемъ отно
ситься и къ распространенью спасительной веры Христовой 
среди народовъ, блуждающихъ во тме богоневедешя, то можно 

надеяться, что св. дело, при иомощи Божьей, станетъ у насъ 
такъ прочно, что съ успехомъ можно будетъ повести его во 

всехъ местахъ обширнаго отечества нашего, остающихся еще 

неоглашенными или мало оглашенными христьанскою пропове

дью, чего все мы должны желать и о чемъ всемерно стараться 

для славы Божьей и ради нашего спасенья и ближнихъ нашихъ. 

Поревнуемъ же святому и богоугодному делу и покажемъ 

добрый примеръ другимъ для подражанья. Пожертвуемъ, кто 

что можетъ, на распространеше спасительной веры Христовой 

тамъ, куда еще не проникъ светъ Христовъ, зная, что дЬлаю-

цце отъ души для Госиода, и за каплю воды, поданной во Имя 

Его, получать богатое наследье (Кол. 3. 23. 24). Аминь. 

Каеедральный протоьерей В. Князевъ. 
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, йсторико-статиотмеское описаше церквей и прихо-
1,1 довъ Рижской епархш. №8 Г 

(11родолженге). 
* I 
ц Что же касается религги и религюзныхъ понятий латышей, 

зил то нельзя сказать, чтобы оне достигли особаго развития, дошли 

ад до более совершеннаго культа, какъ напр. у грековъ и римлянъ, 
хотя все таки въ этомъ отношенш латыши стояли выше мно-

10;в гихъ народовъ язычества. Латыши, какъ и древше славяне, 

шщ ограничивались боготворешемъ окружающей природы съ ея си

ги лами и явлешями; солнце, луна, звезды, воздушныя явлешя 

и молн1и, грома и в^тровъ, наконецъ огонь, вода и рощи были 

1|1л главными предметами ихъ иочиташя. Они верили, что, начиная 
ви съ грома и кончая последней навозной кучей, въ каждомъ иред-

I мете и въ каждомъ явленш находится особое божество, кото-

ьш рому нужно воздавать поклонеше. Они были убеждены, что 

ИИ въ угоду богамъ нужно делать все, что есть честнаго и справед

лив ливаго, но при определенш самой честности и справедливости 

у § предавались больше руководетвову своего чувства и совести, 

т  чЪмъ изворотливымъ толковашямъ разсудка. Этимъ исчерпыва-

с, й  лись все релипозныя понят1я древнихъ латышей и этихъ поня-

,р№ ;  тш для нихъ было достаточно, потому что они не знали дру-

щ№  гихъ нуждъ и потребностей, кроме т^хъ, который предлагала 

тли окружающая ихъ природа. Бъ Сфере почиташя своихъ боговъ 

) Шо древше латыши не замыкались въ четырехъ ст^нахъ особыхъ 

№  I храмовъ, а чтили своихъ боговъ на т^хъ м^стахъ, где явны 

и с д а  были следы ихъ могущества. Такъ бога грома они чтили подъ 

дубомъ, расщемленнымъ ударомъ молнш, леснаго бога — въ 

в 0[|| лйсахъ, рощахъ, бога водъ—въ местахъ прибрежныхъ, бога хра

нителя посевовъ — на нивахъ и пр. Только божества высппя 

имели особое, определенное местопребываше. Такимъ местомъ 

было священное Ромове въ нынешней Пруссш, где помеща

лись изображешя трехъ главныхъ боговъ, чтимыхъ всеми 

латышско-литовскими племенами. Здесь на широкой долине 

стоялъ старый высокш дубъ, имевшш 12 Футовъ въ окруж-
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ности и не терявшш своей зеленой листвы даже зимою Этотъ 
дубъ былъ и алтаремъ и храмомъ. На немъ, между богато по

крытыми зеленью ветвями, помещались изображешя трехъ глав-

ныхъ боговъ—Перкунса, Потримпса и Пиколса. 
Изображеше Перкунса, какъ могущественнаго бога грома 

и огня, царя боговъ, находилось посреди прочихъ. На видъ онъ 

былъ мужемъ, лылающимъ отъ гнева, потому лицо его было 

огненнаго цвета, съ вьющеюся, кудравою бородою и голова 

увенчана двенадцатью огненными лучами. Онъ былъ богомъ 
солнца, света и всехъ воздушныхъ явленш. По представление 

латышей, онъ ездилъ по небу, опираясь правою рукою на шею 

быка, а въ левой держалъ пламенный жезлъ, изъ котораго вы
летала молшя. Когда онъ гневался на беззакошя людей, то дулъ 

на свою вьющуюся бороду и тотчасъ поднималась буря и по 

всемъ облакамъ разносились раскаты грома: онъ посылалъ на 

землю дождь, снегъ и ветеръ и оплодотворялъ ее, за что поль

зовался особымъ почтетемъ у народа. Подъ его защитою и 

покровительствомъ находились границы усадьбъ и весьма 
строгому наказанш подвергались те, которые осмеливались при

своить себе чужой кусокъ земли или переставить пограничные 
столбы. По свидетельству Шэнштедта, виновные должны были 

нести вокругъ оспариваемаго участка земли въ голыхъ рукахъ 

накаленный до бела кусокъ железа. Такъ какъ изъ руки Пер

кунса вылетала молшя, то огонь считался священною стих1ею. 

Поэтому въ Ромове предъ изображешемъ Перкунса горелъ 

вечный огонь, поддерживаемый священными дубовыми дровами. 

Уходъ за этимъ огнемъ лежалъ на обязанности особыхъ жре-
цовъ, которые расплачивались жизнью, если по ихъ вине по

ту халъ этотъ огонь. Въ такихъ несчастныхъ случаяхъ жрецы 

извлекали изъ кремня огонь и, подползши на коленяхъ къ дубу, 

возжигали вновь священный костеръ, въ который бросали не-

брежнаго жреца въ умилостивлеше разгневаннаго бога Перкунса. 

Во время раскатовъ грома народъ падаль ницъ, взывая: „богъ, 

Перкунсъ, помилуй насъ!" А чтобы гроза не причинила какого 
либо вреда хозяйству, латыши обносили вокругъ нолей и хозяй-

ственныхъ построекъ свиной окорокъ, обращаясь къ ГГеркунсу 



со следующими словами: „Перкунсъ! мы приносимъ тебе въ 

жертву этотъ кусокъ свинины, пощади нашу собственность!" 

После грозы, они собирались вместе и съедали жертвенный 

окорокъ, воспевая хвалебные гимны въ честь Перкунса. Люби

мыми жертвами, которыми старались умилостивить его гневъ, 

были свиньи, козлы и особенно знатные военно-пленные; ихъ 

кровью поливали корни священнаго дуба въ Ромове. Какъ глав

ный богъ изъ священной ромовской троицы, Перкунсъ считался 

раздаятелемъ, радетелемъ и охранителемъ народнаго здоровья. 

Пепелъ отъ его священнаго огня, вода изъ озеръ, рекъ и источ-

никовъ, посвященныхъ въ честь его, считались главными целеб

ными средствами противъ всехъ болезней. 
Направо отъ Перкунса помещалось изображеше веселаго 

безбородаго юноши, голова котораго была украшена венкомъ 
изъ хлебныхъ колосъевъ и зеленыхъ листьевъ. Это было изобра

жеше Потримпса, бога источниковъ, рекъ, дождя, подателя 
нлодород1я, охранителя полей и посевовъ и помощника на войне. 

Бъ жертву этому богу обыкновенно приносили снопы и ладонъ, 

всыпанный въ кипящш воскъ, а часто даже детей, такъ какъ 
онъ жаждалъ человеческой крови. Предъ жертвоприношетемъ 

жрецы проводили три дня въ строгомъ посте, спали на голой 
земле и отъ времени до времени бросали въ вечный огонь ла

донъ. Въ честь этого бога въ большой урне, подъ снопами ко-

лосьевъ, вскармливали молокомъ змею, уходъ за которою лежалъ 

на обязанности особыхъ жрецовъ. Поэтому змея считалась у 

латышей священною и встреча съ нею — признакомъ особаго 

счастья; по ихъ представленш, самъ веселый Потримисъ всегда 

является людямъ въ образе змеи съ человеческою головою. По 

свидетельству Менещуса и Фабрищуса, держать и воспитывать 

въ доме змей было всеобщимъ явлешемъ у латышей и литов-

цевъ *); оне были такъ приручены, что не кусали ни живот-

ныхъ, ни людей; даже дети играли съ ними и спали вместе 

на одной кровати. Воспитывали змей обыкновенно въ доме подъ 

*) Нужно думать, что это были собственно ужи, такъ какъ эти пресмыкающаяся 
до сихъ поръ находятся подъ особымъ покровительствомъ женщинъ. 



печкою или въ бане. Въ известное время года жрецы обходили 

дома и устроивали въ честь ихъ праздникъ. При этомъ предъ 
норою, где скрывались змеи, постилали белое полотно, покры

тое разными яствами; жрецъ вызывалъ ихъ изъ норъ на по
лотно и предлагалъ отведать пищи. Если оне действительно 

выходили на полотно и касались какого нибудь блюда, это счи

талось предвестникомъ урожайнаго года и преуспеяшя во всемъ. 

Поэтому, по уходе змей въ свои норы, устрояли веселый пиръ 

и съедали яства, разложенныя на полотне. 
По левую сторону Перкунса помещалось изображеше 

третьяго главнаго бога — Пиколса, бога смерти. Въ своихъ дей-

ств1яхъ Пиколсъ былъ во всемъ противникомъ Потримпса, ибо, 

что создалъ Потримпсъ, то истреблялъ Пиколсъ. Какъ тотъ 

былъ принципомъ творешя и плодородгя, такъ этотъ — прин-

ципомъ разрушешя и смерти. Того все любили, а этого все 

боялись, потому что онъ требовалъ въ жертву себе всего, что 

есть самаго дорогаго для человека. Мучеше и страхъ людей 

были предметами его радости. Соответственно этому въ Ромов-

скомъ святилище онъ былъ изображенъ подъ видомъ старца съ 
длинною, седою бородою, съ мергвенно-бледнымъ цветомъ лица 

и голова его была покрыта белою повязкою. Три черепа: чело-

веческш, лошадиный и коровш, постоянно висевппе на шестахъ 

предъ изображешемъ Пиколса, были символами его деятель

ности. Въ жертву ему приносили горшокъ съ саломъ, также 

черныхъ лошадей, свиней, козловъ, телятъ и людей. Предъ на-

чаломъ войны ему обыкновенно приносили въ жертву нленнаго 

врага, при чемъ жрецы обращали внимаше на то, течетъ ли 

кровь изъ раны струею, или только просачивается. Если кровь 

струилась, то это предвещало победу, если же капала, то 

нужно было ждать поражешя. Похороны у латышей и литов-

цевъ всегда должны были сопровождаться жертвоприношешемъ 

богу Пиколсу, въ иротивномъ случае онъ наводилъ страхъ и 

мучешя на ослушниковъ; если до трехъ дней не приносили ему 
требуемой жертвы, то разгневаннаго бога можно было умило

стивить только человеческою кровью. Онъ налагалъ строгое 

наказаше даже на техъ, кто ослушался главнаго жреца Криве, 
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не слЪдовалъ воле боговъ и былъ скупъ на жертвы. Какъ богъ 

й смерти, онъ им^лъ преимущественно власть надъ душами умер-
шихъ, которыхъ держалъ въ особомъ темномъ месте, называемомъ 

I (рек1е пекло). Въ виду страха, который наводилъ на народъ 

8 Пиколсъ, ему всюду приносили жертвы для умилостивлешя его 

й гн^ва и отвращешя его наказатя. 

МВ ОТЪ ветвей священнаго дуба ниспадала завеса, образуя 

Щ собою какъ бы закрытое место особой святыни, доступъ куда 

былъ открытъ исключительно высшимъ жрецамъ во время 

а жертвоприношенш. Это ромовское святилище было окружено 

4 со всехъ сторонъ на семиверстномъ разстоянш священною ро-

,1(: щею, вступить въ которую дозволялось народу только въ из-

т(- вестные торжественные праздники, и то не останавливаться 

1} вблизи самаго святилища. Въ такихъ торжественныхъ случаяхъ, 
и при лунномъ свете, спускалась священная завеса, скрывавшая 

1,1 отъ народа его боговъ; самъ первосвященникъ Криве, окружен-

II ный жрецами, воспевавшими священные гимны, падалъ ницъ 

Рш предъ священнымъ дубомъ, а народъ только издали взиралъ на 
СВОИХЪ боГОВЪ. 

ЦЁ- Кроме этой ромовской троицы не меньшею известностью 

• ^ пользовались у Прибалтшскихъ латышей божества Пергрубисъ, 

Лиго и Кургисъ или Курко, въ честь которыхъ совершались 
нарочитыя празднества. 

так Пергрубисъ былъ богомъ весны и развит!я почекъ, покро

ши вителемъ садовъ и илодовыхъ деревьевъ. Въ честь этого бога 

$0 устрояли весною около двадцатыхъ чиселъ апреля особый празд-

16П ;  никъ, съ котораго начинался и новый годъ *). Лишь только 

IЕр установлялась весенняя погода и начиналъ пускать почки ореш

ин, никъ, жрецъ созывалъ народъ на празднество въ священную 

[ ли; рощу. Участники праздника приносили съ собою пиво, медъ и 

ф пару разукрашенныхъ молодыми девицами ягнятъ. Последнихъ 

; ]ь жрецъ тутъ же заколалъ при пенш народомъ священныхъ гим-

нонъ и иередавалъ обратно девицамъ для сожжетя на сучьяхъ 

уЛ* 

;трО[( д 0  сихъ поръ рабочей годъ у латышей начинается съ Юрьева дня, 23-го 
Ы апреля. 
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плодовыхъ деревьевъ, еще не приносивтпихъ плодовъ. Девицы ;  

ягнята и сучья деревьевъ, равно какъ и самая весна являлись 

тутъ символами надежды на будущш урожай. По сожженш 
ягнятъ, жрецъ поднималъ ковнгь съ иивомъ и обращался къ 

богу Пергрубису со следующею молитвою: „Могущш Пергру-

бисъ, отецъ всего существующаго! Ты прогоняешь зиму, покры

ваешь землю травою, зеленью и цветами. Благослови наши 

поля и уничтожь плевелы. Повели каждой ветке обратиться 

въ тенистый сукъ, каждой почке — въ цветъ, каждому цвету — 

въ плодъ, чтобы люди и все животныя получили иропиташе и 

прославляли тебя!" После этой молитвы онъ осушалъ ковшъ 

съ пивомъ и перебрасывалъ его чрезъ свою голову безъ помощи 

рукъ. Стоявши! же позади него подхватывалъ этотъ ковшъ, 

наполнялъ пивомъ и вновь подносилъ его жрецу. После этого 

жрецъ съ такою же церемотею обращался къ богу Перкунсу, 

умоляя его послать на землю дождь, согреть ее лучами солнца 

и охранить посевы отъ злыхъ духовъ и особенно отъ всеистреб-

ляющей силы Пиколса. Наконецъ въ третш разъ поднесенный 

ковшъ съ иивомъ онъ поднималъ и выпивалъ въ честь ^ зиня, 

покровителя пчелъ и Пилнитиса, бога обил1я и богатства, прося 

ихъ наполнить дома и клети медемъ и всякимъ богатствомъ. 
По окончанш этой церемонш, присутствовавппе выпивали при

несенное съ собою ииво и обходили все деревни, где имъ пред

лагали угощеше, отчего и самый ираздникъ въ древности на

зывался „киг геепп" (где деревня), т. е. обходъ всехъ деревень, 

вроде карнавала. 

Лаю (русск, Ладо) была богинею мира и любви, она сооб
щала людямъ всяк1я иознашя, научала ихъ ремеслу, веденпо 

домашняго хозяйства, пенпо и музыке, указывала ц&лебныя 

травы противъ укушетя ядовитыхъ змей. Но особенно она за

ботилась о водворенш мира и любви въ народе. Поэтому иразд

никъ въ честь этой богини былъ самымъ любимымъ праздни-

комъ у древнихъ латышей, на которомъ мирились все враждую-
цце и холостые избирали себе подругу жизни. Чествовате бо
гини Лиго происходило во время летняго поворота солнца. Въ 

назначенный день, въ сумерки, жрецъ прикреплялъ въ священ
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ной рощ$ къ длинному шесту зажженный смоляной сосудъ и 

т!и давалъ знать окрестнымъ жителямъ о наступлении празд
ника. Увид-Ьвъ огонь въ священной рощ'Ь, весь народъ направ

лялся туда, предшествуемый роговою музыкою, свирелями и 

другими инструментами. За народомъ следовали повозки съ 

яствами и напитками, что доставляли на праздникъ обыкновенно 

люди состоятельные; бедные же за право участ1я въ пиршеств!; 
приносили къ м^сту празднества только пахупя травы для си-

д$шя. Женщины и девицы вили изъ полевыхъ травт> и цв'Ьтовъ 

в'Ьнки, которыми украшали головы мужчинъ. По прибытш на

рода въ священную рощу, жрецъ запЪвалъ въ честь Лиго гимнъ, 
который подхватывали всЪ присутствовавшее. ВДлпе гимновъ 

длилось до ужина, за который садились вс$ безъ исключешя. 

Посл$ ужина всЬ присутвовавппе пускались въ пляску, или 

устроивали игры, п4ли п'Ьсни, угощались пивомъ и медомъ и 
такимъ образомъ проводили всю ночь до иоздняго утра. Чество-
ваше богини Лиго до того сильно укоренилось въ народа, что 

всЬ усил!я католическихъ ксендзовъ не могли искоренить этого 

языческаго обычая даже долго послЪ введеыя хржупанства. 

Поэтому они принуждены были соединить этотъ праздникъ съ 
днемъ рождешя 1оанна Предтечи. Но народная Фантаз1я и послЪ 

этого не забыла своей богини Лиго, а перенесла всЬ представ-
летя о ней на 1оанна. Отсюда до сихъ иоръ всЬ обычаи, соблю

даемые при празднованш Иванова дня, а равно и всЬ п-Ьсни, 

которыя поются въ этотъ день, напоминаютъ времена язычества; 

только въ поатЬднихъ прибавлено къ языческому названш бо

гини Лиго еще имя 1оанна (ЬШ&о^аЬпИ). 

Кургисъ или Курко считался богомъ жатвы. Онъ быль 
какъ бы завершителемъ д$йствш ромовскаго Потримиса, оплодо-

творялъ своими дождями ноля, зарождалъ посевы и охранялъ 

ихъ во время лЪта, а Курко онлодотворялъ уже колосья и пло-

до)!ыя деревья, доводилъ ихъ до зрелости и такимъ образомъ 

доставлялъ народу обильную жатву. Какъ Потримисъ, такъ и 

Курко подавали победу на войн4. Бъ жертву этому богу при

носили обыкновенно мясо, рыбу, муку, жито, пиво и медъ. 

Когда начиналъ созревать хлЪбъ на поляхъ, то въ честь Курко 



устрояли особый праздникъ. Во всЬхъ рощахъ и другихъ посвя-
щенныхъ ему м^стахъ воздвигали его изображете, облеченное 
въ козлиную шкуру и разукрашенное колосьями, плодами и 
травами, а предъ нимъ изъ камней — жертвенникъ, на кото-

ромъ приносили богатый жертвы, сопровождаемый пйтемъ гим-

новъ и пляскою. При этомъ жрецъ произносилъ рйчь, въ кото

рой прославлялъ милость боговъ за хорошш урожай, и уб'бж-

далъ народъ быть благодарнымъ богамъ и удалять часть отъ 

избытка б'Ьднымъ и странникамъ. Если же урожай былъ не
удачный, то онъ выставлялъ народу на видъ его гр$хи и умо-

лялъ боговъ о прощенш. При этомъ весь народъ рыдалъ и 

сЬтовалъ о своихъ гр^хахъ. Самый зажиточный изъ присутство-

вавшихъ ср'Ьзывалъ пукъ колосьевъ съ своего поля и, прикр^-
пивъ къ шесту, вбивалъ его на полян?! священной рощи, куда 

участники праздника, смотря по состоянш сносили съестные 

припасы и напитки для общаго пира, при чемъ лентяи должны 

были доставлять вдвое больше, чтобы этимъ искупить свою ле

ность. ЗатЬмъ начинался пиръ, который продолжался до т$хъ 
поръ, пока не истощались запасы. На другой же день вс$ при

нимались за жатву. 
По окончанш жатвы и уборки хл$ба, ко времени зимняго 

поворота солнца, несколько деревень вм'ЬстЬ устрояли обпдй 

праздникъ въ честь вс$хъ боговъ помогшихъ благополучно за
кончить трудный рабочш годъ. Этотъ праздникъ, какъ и Лиго, 

былъ однимъ изъ любимМшихъ праздниковъ древнихъ латышей. 

Эйнгорнъ же называетъ его „самымъ гнуснымъ", вероятно по

тому, что на немъ во всей сил"Ь обнаруживался народный раз-
гулъ. Какъ видно изъ последующей исторш, и католичесюе 

ксендзы боролись долго еще посл4 введен1я хриспанства съ 

искоренешемъ этого праздника, почему принуждены были соеди

нить его съ праздникомъ Рождества Христова, чтобы придать 

ему хоть по внешности христ1анскш оттЬнокъ. Для этого празд

ника приводили къ жрецу по самцу и самк^ изъ каждой породы 

животныхъ, которыхъ тотъ убивалъ, умоляя боговъ ниспослать 

народу здоровье и во всемъ обшпе. Въ то время какъ женщины 

варили мясо и готовили кушанье, парни и старики катали во-
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кругъ деревень и каждаго дома дубовый чурбанъ, сопровождая 
его песнями, въ которыхъ высказывали трудности прожитой 
летней и осенней рабочей поры и радости по поводу окончашя 

работъ. Наконецъ чурбанъ бросали въ огонь и при его свете 

принимались за еду, при чемъ отъ каждаго кушанья бросали 

кусокъ на землю въ честь боговъ. Поэтому и самый праздникъ 
въ древности называли ираздникомъ чурбана — „Ыики 8\\ теЪШ". 

Таковы главные боги древнихъ латышей и учрежденные 
въ честь ихъ праздники. За ними сл^довалъ рядъ божествъ, ко

торый пользовались не меньшею известностью въ народе, хотя 

чествоваше ихъ не сопровождалось особыми обрядностями и 

празднествами. Къ нимъ прежде всего относится почиташе бо

гини Лаймы, боготвореше солнца, луны и зв^здъ, изъ которыхъ 
каждому присвоено было особое миеологическое сказаше. 

Лайма считалась богинею судебъ. По представление латы

шей, она держала въ своихъ рукахъ всю судьбу человека, на
чиная со дня его рождешя. Особенно она покровительствовала 

брачному сожительству и строго преследовала нарушителей 
супружеской верности. Поэтому ее преимущественно призывали 
роженицы, чтобы она даровала счастливый исходъ родамъ и 

послала хорошихъ детей. Кроме того она научила людей земле-

дЬлш, оседлости, отъучила отъ пороковъ и даровала имъ пер

вые законы. 

Солнце считалось дочерью Перкунса, оно распределяло вре

мена года и согревало землю. Обителью его былъ роскошный 

замокъ на востоке, изъ котораго оно ежедневно совершало тор

жественную прогулку на западъ въ блестящей колеснице, запря

женной тремя лошадьми: серебрянною, золотою и алмазною. 

Доехавъ до запада, солнце погружалось въ море для омовешя 

и затемъ ночью возвращалось обратно въ свой замокъ. 

Супругомъ солнца была луна, обитавшая въ своемъ замке 

на дне морскомъ, изъ котораго она выходила ночью, чтобы 

наблюдать за всемъ, что творится на земле. Исходъ всехъ 

предпрятш латыши определяли по луне. Полнолуше, по ихъ 

лредставленш, предвещало имъ победу на войне, между темъ 
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какъ въ последнюю четверть исходъ битвы оканчивался иора-

женгемъ. 
Звгьзды считались детьми солнца и луны, оне подобно 

овцамъ. паслись на пастбшцахъ свода небеснаго и служили для 

езды всЬмъ богамъ. 
Изъ божествъ второстепенныхъ известностью пользовались 

следующая: 
Моряки призывали Аукпериса—бога бурь и Бангпутиса — 

укротителя морскихъ волнъ, а купцы и рыбаки—бога Пардот-

ныса. Последнш ихъ воображенш представлялся подъ видомъ 

грознаго мужчины, необычайной величины . и постоянно стоя-

щимъ надъ моремъ. Куда онъ обращался лицомъ, туда дулъ 

вегеръ и угонялъ рыбу. Для умилостивлсшя его рыбаки при

носили ему въ жертву варенную рыбу, при чемъ жрецъ оире-
делялъ место удачнаго лова рыбы. По словамъ Кельха, моло
ды я девицы призывали Вегщгаиту богиню невестъ. Во время 

жертвоприношенш этой богине оне становились на стулъ, держа 
въ руке ковшъ съ пивомъ, а въ Фартуке—ячменныя лепешки, 

и обращались къ ней со следующими словами: „Вейцганта! по
вели вырости льну вышиною съ меня, чтобы намъ не ходить 

голыми!" Затемъ, выиивъ пиво, бросали на землю лепешки въ 

честь богини. Кроме иомянутыхъ, у 1Чэрна и Стендера приве

дена целая вереница боговъ и богинь, обнимавшихъ собою вое 

явлен1я окружающей природы, среды и духовной деятельности 

человека. Таковы: Виршкайтисъ *) богъ стада и птицъ, Гардай-

тись—богъ овецъ, Узиншъ — богъ пчелъ, Рестайница—богъ ло

шадей, Кенкисъ—богъ свиней, Цушкотайсъ или Лушкайтисъ — 

богъ защитникъ и охранитель священиыхъ рощъ, лЪсовъ, оби-

тавшш подъ самбуковымъ деревомъ, куда ему приносили раз

личные дары, Аусвейшисъ (авскутисъ) — богъ больныхъ и здо-
ровыхъ, Лптовечсъ— богъ, нагонякнцш сонъ, Ликтенсъ—богъ 
продоиределенш, Ликста — богиня несчастья, всякой неудачи, 

Таила — богиня святости и чистоты, Тримпусъ, Кума — боги 

пьянства, Ц'шмн'шксъ — богъ хозяйства, Маясъ-кумсъ—богъ дома, 

*) По Фогту. 
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Лилнитисъ, Дижа—боги плодород1я и изобил!я, Земнгаксъ—богъ 
полей и луговъ, наконецъ Лелвиксъ—богъ болотъ и Меслу-баба — 

богиня сора и нечистоть и пр, БсЬхъ этихъ боговъ и богинь, 
латыши чтили и ко всЬмъ имъ они обращались за помощью и 

содЪйств1емъ въ своихъ нуждахъ. Но народный культъ не огра
ничивался почиташемъ только этихъ вымышленныхъ существъ, 

стоящхъ выше людей, а создалъ еще множество духовъ и силъ, 

которые являлись какъ бы посредниками между богами и людьми. 

Такого рода низшими божествами были Барстуки и Рукигии 

(ЕиЫшсЫ), водяные, лесные духи, врод'Ь карликовъ, слугъ выс-

шихъ боговъ, которыми особенно новел-Ьвалъ Пушкайтисъ, богъ 
л'Ьсовъ и рощъ. По народному представление, эти слуги боговъ 

жили въ щеляхъ построекъ, охраняли ночью амбары и заботи
лись объ умноженш богатства. Поэтому ихъ всегда старались 

задобрить обильнымъ угощешемъ, для каковой ц^ли накрывали 

ночью въ амбаре столъ съ разными яствами. 
Наряду съ этими низшими божествами шло почитате подъ 

разными .наименован1ями нечистыхъ духовъ и душъ умершихъ, 
каковы: 1одсъ, т'Ьнь убитыхъ воиновъ, Кэмсъ (Кетз), появление 

т$ни умершаго человека, Мургп (Миг§1) души покойниковъ, 

Вилт-ацсъ, челов'Ькъ, обративппйся въ волка, Тагана, злая жен

щина, обратившаяся вь кошку или сороку (ведьма), Юписъ, 

самъ нечистый (сатана) и пр. 
Изъ царства животныхъ, кроме змей, особымъ почетомъ 

пользовались б)иыл лошади, которыхъ не смели употреблять на 

работы, волки, которымъ въ декабре месяце приносили жертву, 

почему этотъ м4сяцъ называется даже волчьимъ, кукушки, ко

торымъ приписывали даръ предсказывать долготу жизни, голуби, 

въ которыхъ будто обитаютъ души умершихъ и особенно синицы, 

какъ предвестницы будущаго; отсюда до сихъ поръ все воро

жеи называются вгШпеекг, отъ слова §ъЫе — синица. Изъ неоду-

шевлонныхъ предметовъ древше латыши почитали мнопя рощи, 

реки, озера и деревья, особенно дубъ, липу и бузину; липа 

преимущественно находилась въ почете у женщинъ, которыя 

приносили ей въ жертву различныя драгоценности. 

(Продолжите будешь). 



П 0 У Ч Е Н 1 Е ,  
по поводу возобновлешя выбора членовъ всйхсвятскаго 
церковно-приходскаго попечительства въ г. Риг'Ь, произ

несенное 19-го Января 1892 года. 

Въ настоящш день предположено, между прочимъ, сряду 

по окончанш литургш, приступить къ пополнение состава Вс4х-

святскаго церковно-приходскаго попечительства чрезъ присоеди

нение къ прежнимъ членамъ онаго еще несколькихъ новыхъ 

лицъ посредствомъ выбора ихъ изъ среды ВсЬхсвятскихъ нри-
хожанъ. — Побуждешемъ къ этому послужило то обстоятель

ство, что первоначальный составъ попечительства, по смертнымъ 

случаямъ и другимъ причинамъ, значительно уменьшился, а по
требность въ членахъ онаго, какъ приходскихъ дйятеляхъ, уве

личилась.—Поэтому я и намеренъ предварить предстоящи! вы-

боръ напоминан1емъ о томъ, что такое попечительство и как1я 

главнейппя обязанности его? 

Церковно-приходское попечительство въ приходе есть, такъ-

сказать, добрый хозяинъ и благодетель. А потому оно должно состо
ять изъ самыхъ благочестивыхъ, почетнейшихъ и всеми уважаемыхъ 

прихожанъ, избранныхъ по любви и доверно самими же прихо

жанами: „для попечешя о благоустройстве и благосостоянш при

ходской церкви и причта въ хозяйственномъ отношенш, а также 

объ устройстве первоначальнаго обучетя детей и для благо-

творительныхъ действш въ пределахъ прихода". Таково, по 

указанно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго положешя о приходскихъ 

попечительствахъ при православныхъ церквахъ, значеше попе-

чительствъ и таковы главнейппя обязанности ихъ. Коснемся 

каждой изъ этихъ обязанностей несколько подробнее, дабы ви

деть, — как1я изъ этихъ обязанностей исполнены попечитель-
ствомъ и как1я—должны подлежать къ исполненш со стороны 
онаго. 

Первая обязанность, лежащая на церковно-приходскихъ 

попечительствахъ, состоитъ, по положенно о нихъ, въ заботахъ 

о благоустройстве и благосостоянш приходскаго храма. И эта 

с вященная обязанность, благодаря и собственными, жертвамъ 
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бывшихъ членовъ Вс^хсвятокаго церковнаго попечительства и 
расположенш ихъ къ нимъ но только своихъ прихожанъ, но 

! т® и чужеприходныхъ благотворителей, исполнена, можно сказать, 
^ блистательно. Въ настоящее время ВсЬхсвятскш храмъ и по 

наружному величественному виду своему и въ особенности по 
I, | внутреннему благоустройству и благолепно представляетъ собою 

такой храмъ, стоя въ которомъ, нельзя не сказать вместе съ 

Р церковпо: на небеса, стоят,ги мннмъ, то есть стоимъ какъ бы 
и на небе. — Здесь, что ни взглядъ, то назидательный урокь 
И| вЪры и благочест1я, что—ни взглядъ, то благочестивая мысль 

* и чувство. Здесь везде,—предъ нами и надъ нами,—везде свя-

М|1 щенныя изображешя и украшешя назидательныя. Особенно 

ВЦ л поразительны иконостасы всехъ трехъ приделовъ храма. Этотъ 

:ю,| блескъ золота, этотъ цветъ красокъ, эти изукрашенныя колонны 
1ЯЩ18: и карнизы въ иконостасахъ наиоминаютъ неизреченное благоле-
о и те обителей небесны хъ. А святыя иконы въ иконостасахъ? 

Оне представляютъ собою какъ бы раскрытую книгу, по кото-

(ЭДЙ рой и неграмотный можетъ читать важнейппя истины вероуче

ние шя и нравоучешя православно-христ1анскаго. И намъ, после 

а жд сего, относительно своего приходскаго храма, изображающаго 

доир иодоб1е неба, остается только, въ сердечной признательности къ 

1 ( )01Л благотворителямъ, вести себя такъ, чтобы чрезъ посредство его 

(зя можно было уготовить себя самихъ въ храмъ Богу и чрезъ то 

рЯ^ сподобиться принадлежать къ вечному храму небесному, или, 
1 а й М |  что тоже, наследовать блаженное царство на небе. 

| й 0!й Вторая обязанность церковно-приходскаго попечительства 

еиН с°стоитъ въ попеченш о священноцерковнослужителяхъ приход

уй с к а г 0  храма Бож1я ИЛИ, иначе говоря, о причте церковномъ. 

р. ^ а ж н о с т ь  и необходимость сей обязанности весьма понятна, 

„дечик Ь' н а ч е н^ е  церковнаго причта, или что то же, священноцерковно-

0  гП служителей, для церкви, означающей но русски собран1е или 
созваше и состоящей въ истинномъ смысле не изъ кирпичей 

0р И л и  Д еР е в а» а  и з ъ  общества людей верующихъ во Христа или 
ф хриспанъ, такъ велико, что безъ нихъ церковь, какъ и всякое 

I благоустроенное общество, не можетъ достигать цели своего 

'{бФ н азначешя, то есть, вечиаго спасешя людей. Безъ епископа или 
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ваться церковью, говорить св. Игнатш Богоносецъ. Безъ нихъ 

во всякомъ храме, навываемомъ также нередко церковш отъ 
собрашя въ немъ молящихся, какъ бы онъ ни былъ благо-
устроенъ и благоукрашенъ, не совершалось бы никакой службы, 

не было бы ученхя. Поэтому во многихъ местахъ священнаго 

Писашя говорится объ обезпеченш священноцерковнослужителей. 

Ботъ некоторый изъ этихъ изречены: Разве не знаете, что 

священно действующее питаются отъ жертвенника? И еще: тру

дящийся достоинъ награды за труды свои; ибо говорится: Ка

кой воинъ служить когда-либо на своемъ содержаши? Кто, по-
садивъ виноградъ, не естъ отъ плодовъ его? Или: кто, пася 

стадо, не естъ молока отъ стада? Сами апостолы, отъ кото

рыхъ непрерывно ведется богоучрежденны1 чинъ епископовъ, 

священниковъ и д1аконовъ, или, что тоже, клиръ или причтъ 
церковный, признавали за собою право получать содержате отъ 

техъ, для которыхъ трудились въ проноведанги слова Бояая. 

И въ настоящее время, по примеру св. апостоловъ, причтъ 

церковный или священноцерковнослужители въ праве ожидать 

обезпечешя себе отъ техъ, для которыхъ они служатъ, то есть, 
отъ своихъ прихожанъ, — или отъ церковнаго попечительства. 

Но, при мысли объ этой обязанности прихожанъ вообще и при-

ходокаго попечительства въ частности по отношенш къ БсЬх-

святскому причту, невольно представляются только те затруд-

нешя и неудобства, который претерпеваютъ члены онаго отъ 

наемныхъ квартиръ въ частныхъ домахъ не только отдаленныхъ 

отъ храма Бож1я, но и принадлежащихъ хозяевамъ изъ евреевъ, 

христ1анъ неправославныхъ и раскольниковъ, где иногда рядомъ 

съ квартирами помещаются и не совсемъ приличныя и спо-

койныя заведен1я. — Поэтому со стороны попечительства было 
бы сираведливымъ и любезнымъ попечен1емъ, если бы оно, об-

ративъ вниман1е на этотъ крайнш недостатокъ квартирнаго обез-

печешя причта, озаботилось бы изыскан1емъ средствъ на устрой

ство церковнаго дома близъ церкви для помещетя въ немъ не 

только штатныхъ, но и заштатныхъ членовъ онаго, а также 

вдовъ и сиротъ ихъ. Объ этой обязанности приходскихъ попе-
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чительствъ къ церковнымъ причтамъ говорится не только въ 
Высочайше утвержденномъ положены о иопечительствахъ, но и 
въ особыхъ царскихъ указахъ. 

Третья обязанность церковно-приходскихъ нопечительствъ 

состоитъ въ иопеченш или заботй объ устройств^ первоначаль-

наго обучешя д$тей въ приходахъ. — И объ этой заботй пра
вительство напоминаетъ особенно въ настоящее время.—0 ней, 

между прочимъ, еще въ прошломъ году, напоминало Епархгаль-
ное Начальство и нашему ВсЬхсвятскому попечительству съ 

церковнымъ причтомъ и старостою предиисашемъ объ изысканш 

способовъ и средствъ для открьтя церковно-приходской школы 

при ВсЬхсвятской церкви. — Но такъ какъ попечительствомъ, 

еще прежде сего предписания, предположено было приступить 
къ довершенш крайне-необходимаго внутренняго благоустрой
ства и благол гЬи1я церкви или храма ВсЬхсвятскаго, какъ тгерво-

степенной и главнейшей школы въ приход^, въ которой пре

подается наука вс&хъ наукъ,—наука спасены,—и при томъ не 

для дйтей только, но и для всЬхъ вообще христтнъ: то, въ 

виду ограниченныхъ средствъ и на одну эту потребность, по
становлено было попечительствомъ, съ согласгя Епархгальнаго 

Начальства, отсрочить устройство и открытие церковно-приход
ской школы по крайней м^рф на одинъ годъ,—въ той надежд^, 

что, быть можетъ, въ теченш года, представится возможность 

къ осуществлешю и этого благаго д^ла. И что же? Къ общей 

для всЬхъ насъ отрад^, надежда эта не осталась тщетною! Само 
Епарх1альное Начальство, получившее нечаянно отъ одного щед-

раго благотворителя, пожелавшаго остаться неизв^стнымъ, ка

питаль въ сто тысячъ рублей съ тЗшъ, чтобы изъ процентовъ 

съ сего капитала, предназначенныхъ на устройство церквей въ 

Рижской епархш, процентъ за одинъ годъ былъ выд^ленъ на 

устройство школы при какой либо церкви, нашло возможнымъ 

и нужнымъ назначить этотъ процентъ въ количеств^ четырехъ 

тысячъ рублей на устройство школы при ВсЬхсвятской церкви. 

А это такая, думается, сумма, съ которою можно см^ло при

ступить въ настоящемъ 1892 году къ окончательному р^ше-
нщ отсроченнаго школьнаго д$ла. 
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Но, предварительно сего решешя, я полагалъ бы, съ своей 
стороны, обратить ваше внимате на сл гЪдующ1Я обстоятельства. 
Всехсвятскш приходъ есть самый многочисленный не только въ 
гор. Риге, но и во всей Рижской енархги; расноложенъ онъ 
не только среди нехриспанъ (евреевъ) и христ1анъ ненраво-
славныхъ, но и среди множества раскольниковъ, у которыхъ, 
равно какъ у нехриспанъ и хржтпанъ неправославныхъ, из
давна существуютъ въ нЬсколькихъ саженяхъ отъ ВсЬхсвятской 
церкви, на одной съ нею улице обширныя и благоустроенный 
школы, помещающаяся въ большихъ домахъ и на видныхъ м"Ь-
стахъ. Нужно ли, после сего, говорить о томъ, что и право
славная школа въ этихъ отношешяхъ не должна уступать наз-
ваннымъ школамъ, что и для ней необходимо просторное зда-
н1е, въ которомъ могло бы помещаться предполагаемое по числу 
прихожанъ количество детей школьнаго возраста того и другого 
иола и которое стояло бы на видномъ месте, — близъ церкви?! 
Церковно-приходская школа, по самому названно своему, должна 
быть какъ бы некшмъ отделетемъ при храме Божгемъ, подобнымъ 
темь воспитательным!, отделетямъ, которыя некогда существо
вали при храме Херусалимскомъ, где, между лрочимъ, а не въ 
одномъ только храме, получала воспитание, обучалась грамотЬ 
и рукодельямъ Сама Пресвятая Дева Мар1я — Богородица, Въ 
юныхъ летахъ своихъ. — Ботъ по этому-то особенно и жела
тельно, чтобы и наша приходская школа находилась въ церков
ной ограде, — близъ самой церкви, въ которую дети могли бы 
чаще ходить но для молитвы только, но и для нагляднаго, такъ 
сказать, обучен1я Закону Божпо. Желательно также, чтобы и 
самый видъ школьнаго здашя, по возможности, соответствовалъ 
бы величественному виду церкви или храма Бож1я, при кото
ромъ это здаше имеетъ находиться. Но для такого школьнаго 
здашя, быть можетъ, окажутся недостаточными вышезаявлен-
ныя средства, въ количестве четырехъ тысячъ рублей, и потре
буется ир1умножеше ихъ? И вотъ въ этомъ-то случае попечи
тельство и должно оказать свое усердное содейств!е какъ само 
но себе — непосредственно, — своими собственными жертвами, 
такъ и посредством!, своего вл1яшя и расиоложешя къ онымь 
прихожанъ и другихъ благотворителей. Къ вьтшезаявленнымъ 
средствамъ на школьное дело грешно, думается, особенно при-
хожанамъ, не приложить и своихъ посильныхъ лептъ. 

Наконецъ, четвертая обязанность церковнаго попечитель
ства состоитъ въ оказанш помощи претерпевающимъ въ приход* 
разныя нужды. Если, по заповеди Роснодней мы должны бла-
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И: готворить всемъ вообще нуждающимся людямъ, какъ своимъ 
братьямъ во Христе, то т^мъ более мы должны благотворить 

№ таковымъ людямъ изъ своего прихода; ибо они, по преиму-
йи ществу, наши ближше, или, что тоже, свои. Приходъ есть своя 
№![,; церковная община или, что тоже, своя церковь малая въ ряду 
оток: многихъ тысячъ такихъ общинъ или церквей, составляющихъ 
щ, единую, святую, вселенскую церковь. Церковь, какъ общество 
вши истинно - вйрующихъ во Христа, по единству жизни, уподоб-
!Т[МЙЕ ляются т^лу. Бъ теле лее, если страдаетъ одинъ членъ (рука, 
рщ нога и т. п.), съ нимъ страдаютъ и проч1е. Точно также и въ 

II ц] приходе, если имеются (а где ихъ нетъ) больные, увечные, 
ш; безиомощные старцы и старухи, вдовицы, сироты, бедные, по
ори страдавппе отъ разныхъ несчастчй, неимеюпце средствъ даже 
1611011. на иршбретеше гроба, вырьте могилы и вообще на приличное 
1 цпогребете: то все таковые страждушде члены прихода должны 

возбуждать въ своихъ ирихожанахъ глубокое сострадаше и рас-
:  полагать ихъ къ носильной помощи, которую всего удобнее 

пр оказывать чрезъ попечительство. Обычное подаяше наше не 
всегда попадаетъ тому, кто более въ немъ нуждается, не всегда 
даже идетъ въ прокъ. Къ сожаленпо, нередко являются так1е 

1 С Ь  г  просители, которые втянулись въ нищенство, какъ въ ремесло, 
и злоупотребляютъ иодаяшемъ. А потому надобно отыскивать 
или узнавать истинно-нуждающихся, надобно уметь распоря
диться подаяшемъ— и это есть долгъ церковно-приходскаго 

, попечительства. И оно, при посредстве своихъ членовъ удобно 
можетъ исполнить этотъ долгъ свой, командируя членовъ въ 
места жительства нуждающихся для узнашя истинной нужды 
ихъ. Людей совсемъ слабыхъ, престарелыхъ больныхъ, увеч-
ныхъ, следуетъ призревать въ богадельняхъ и больницахъ. 
Беднымъ же, но способнымъ трудиться, не нужно позволять 
ходить по М1ру, а находить для нихъ работу, давать средства 
къ обзаведенпо хозяйствомъ, чтобы они сами могли радеть о 
себе и жить своимъ трудомъ. Особенно не следуетъ допускать 
до бродяжничества и христорадничанья детей бедныхъ родите-

116 Й 

0 
дано, что изъ детей, втянувшихся въ нищенство, выходили 
лей и сиротъ. — Это сущая беда для нихъ! — Опытомъ изве-

1  большею чаетт люди негодные. Надобно стараться и имъ прь 
искивать дело, особенно пристроивать ихъ къ какому-либо 
ученш. 

^ Вотъ какчя, бр. хр-не, обязанности лежатъ на приходскомъ 
и, попечительстве. Все оне, какъ вы видели, состоятъ въ разнаго 

г Ж Н Ь 1  Р°Д а  благотворешяхъ. Благотвореше же есть одна изъ самыхъ 
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благоугодныхъ Богу добродетелей. Благотворешя и общешя не 
забывайте, наставляетъ св. ап. Павелъ, таковыми бо жертвами 
благоугождается Богъ. Поэтому-то, сколько для пользы нуждаю
щихся въ благотворешяхъ, столько же и для блага самихъ бла
готворителей, желательно, чтобы составъ нашего ВсЬхсвятскаго 
церковно-нриходскаго попечительства пополнился присоедине-
шемъ къ прежнимъ—новыхъ членовъ онаго. Чемъ больше дея
телей, темъ вернее надежда на успФхъ въ деле. Само собою 
разумеется, что ежели и для всякаго добраго дела потребны 
особенно добрые люди, то темъ более для делъ попечитель
ства, — для делъ благотворительности христ1анской требуются 
лица, отличающ1яся благочест1емъ и преданностш церкви пра
вославной, лица деятельныя, благоразсудительныя и вл1ятель-
ныя, которыя со всемъ усердгемъ принялись бы за дело,— за
нялись изыскашемъ способовъ и средствъ на вышеобъясненныя 
нужды и вели бы свое дело добросовестно. Таковыхъ лицъ и 
да поможетъ вамъ всеблагш Господь избрать изъ среды прихо
жанъ и чрезъ то поддержать благодетельное учреждеше при-
ходскаго попечительства. При помощи Божгей, усердш попечи
телей и прихожанъ возможно весьма многое въ приходе. Въ 
настоящш же разъ особенно желательно усердное содейстше 
попечительства и прихожанъ кь устроешю и открытие при 
Всехсвятской церкви такой церковно-приходской школы, кото
рая и по внешнему или наружному виду своему неуступала 
бы иновернымъ школамъ, темъ более по цели и назначении 
своему. Преимущество церковно-приходской школы предъ дру
гими, даже православными, школами въ томъ и состоитъ, что 
въ ней дети должны будутъ учиться особенно той грамоте, 
которая говоритъ о Боге, о страхе Бож1емъ, о добродетельной 
жизни и чрезъ то подготовляешь изъ учащихся не только доб-
рыхъ гражданъ царства земнаго, но и наследниковъ царства 
небеснаго. 

Да исполнится же въ благихъ желаше сердца нашего и 
да ознаменуется настояицй новый 1892-й годъ устройствомъ и 
открьтемъ въ приходе новой школы, согласно съ иредиисашемъ 
Епарх]альнаго начальства и нашимъ обещашемъ устроить и от
крыть оную въ настоящемъ году. Аминь. 

Прото1ерей Гавршлъ Крагнянскш. 
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0 Б 0 3 Р - В Н 1 Е  
церквей, шкодъ и приходовъ Преосвященнымъ Арсе-
шемъ, Еписюшомъ РИЗКСКЕМЪ И Митавскимъ въ 1891 г. 

XXVI. ПОСЫЦЕШЕ Митлвы ПРЕОСВЯЩЕННЫМЪ АРСЕШЕМЪ, 

Епискономъ Рижскимъ и МИТАВСКИМЪ. 

27 и 28 Апреля Преосвященный Арсенш посетилъ г. Ми-
таву; цель сего пос^щен1я была та, чтобы осмотреть строю-
щп1ся въ Митаве храмъ на средства, дарованныя Государемъ 
Имнераторомъ, и совершить богослужеше въ существующихъ 
митавскихъ храмахъ. Корреспондента Рижскаго Вестника (Х§ 95) 
онисываетъ пребывате Его Преосвященства въ Митаве сл'Ьдую-
щимъ образомъ: 

„Хотя Митава лежитъ всего въ часовомъ разстоянш отъ 
Риги, центра еиарх1альнаго упрпвлешя, темь не менее пр1ездъ 
сюда Преосвященнаго Владыки составляетъ всегда собыпе, о 
которомъ много говорить до и после его совершен1я. Такъ, на
ши „Губернсюя Ведомости" еще за несколько недель возвести
ли объ ожидающемся пр^зд-Ь Владыки, при чемъ уже заранее 
сообщали, как1я будутъ совершены службы и где, и что на 
нихъ будетъ происходить и т. д. Встреча Владыки вышла весь
ма торжественной: на вокзале были губернаторъ, все власти, 
председатель и прокуроръ окружнаго суда съ чинами су гдебна-
го ведомства, чины учсбваго ведомства, военные начальники и 
др. лица, кроме, разумеется, известныхъ балтшскихъ элементовъ, 
которые въ так1е моменты куда-то безследно исчезаютъ. Съ 
вокзала Владыка вместе съ губернаторомъ и въ сонровожденш 
многихъ другихъ лицъ уехалъ но Дворцовой улице для осмотра 
строющейся соборной церкви. Здесь Преосвященный долго и 
подробно осматривалъ работы, выслушивая объяснен1я о даль-
нейшихъ строительныхъ предположен1яхъ, при чемъ, какъ переда-
ютъ, сожалелъ о малой вместимости храма, такъ какъ Митав-
ская паства ростетъ, и можетъ быть въ недалекомъ будущемъ 
потребуется второй храмъ. 

Затемъ Преосвященный вместе съ губернаторомъ уехали 
въ полковую церковь, которая въ настоящее время служить 
отчасти и приходской церковью, по случаю перестройки Симеоно-
Аннинской церкви. Здесь Владыка встреченъ былъ командиромъ 
полка, полковникомъ А. I. Мил1усомъ, всеми офицерами полка, 
лолковымъ священникомъ и вообще митавскимъ военнымъ м1ромъ. 
Церковь внутри очень миленькая и чистенькая; видно ею много 
занимаются, лелеютъ, берегутъ... Выделяется массивный образъ 
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на раззолоченномъ постаменте—это жертва командира, офицеровъ 
и солдатъ полка въ память чуда 17 октября 1888 г. Вся цер
ковь полна была нижними чинами и военными. Началась служба. 
П^ли солдатики, безъ особыхъ хитростей, но отъ души, какъ 
вообще иоетъ нашъ народъ церковныя песни; регентъ—тоже 
какой то тамбовски! солдатикъ. Владыка сказалъ предстоявши мъ 
несколько словъ, затемъ раздавалъ ОФицерамъ и солдатамъ крес
тики, благословилъ всехъ и, выразивъ полковому командиру и 
полковому священнику свое удовольств1е по поводу благолепнаго 
вида церкви и молитвеннаго отношенгя солдатъ къ богослужент, 
уехалъ сь губернаторомъ въ замокъ. Вечеромъ Преосвященный 
служилъ всенощную вь Успенской церкви, находящейся на пра-
вославномъ кладбище. Здесь присутствовали все прихожане и 
губернаторъ. Служба продолжалась почти три часа. Масса на
рода стремилась подъ благословоше Владыки, и, но обыкновешю, 
не мало и лютеранъ; Владыка роздалъ народу крестики. 

На другой день, 28 Апреля, но заранее сделаннымъ опо-
вещен1ямъ, собрался въ замковой церкви весь митавскш право
славный оФФищальный м1 ръ и проч1е прихожане. Обедню служилъ 
Владыка вместе съ оо. Варницкимъ, Руженцевымъ, Златинскимъ 
и Орловымъ, и служба эта на долго останется въ памяти ми-
тавцевъ. Чудная красота арх1ерейскаго служешя усугублялась 
замечательным!, петемъ митавскаго церковнаго хора (состоящаго 
изъ любителей и любительницъ), подкрепленного на этотъ разъ 
певчими изъ арх1ерейскаго хора. Трудно было даже ожидать 
такой стройной и хорошей постановки дела при здешнихъ сла-
быхъ вообще силахъ. Любо-дорого было слушать свеж1е, чистые, 
одушевленные голоса. 

После обедни Владыка, въ сослуженш съ теми же 1ереями 
служилъ благодарственное молебств1е по поводу присоединения 
къ православш благоверной великой княгини Елисаветы веодо-
ровны. Обращало на себя внимаше отсутств1е дворянскаго и 
городскаго представительства, хотя заранее и было оповещено 
о молебствш и объ имеющемъ быть ирочтенномъ высочайшемъ 
манифесте: особенно непонятымъ представлялось отсутствие го
родскаго головы, который но закону является ведь представи-
телемъ городскаго населешя безъ различ1я сословш и исповеда-
нш, и следовательно не только могъ, но и долженъ былъ при
сутствовать на молебствш. 

Молебств1е производило впечатлете чего то весьиа тор-
жественнаго, великаго. Этому содействовало не только благолё-
ше архгерейскаго служешя, но и самое дело, за которое мы 

- А 
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Л; молились... Более чЬмъ где либо, здесь, на нашей окраине, 
Н перечувствовали мы каждое слово манифеста, возвестившаго ве-
М ликую Царскую и народную радости... 

г ;  Но оконча нш молебствия, Владыка раздавалъ артосъ, съ 
>-к большой лаской всехъ при этомъ благословляя и наделяя крес-
111! тиками. Мо;кно сказать, что все время пребыван1я Владыки въ 
111! Митаве онъ находился въ непрестанномъ общенш съ своими иа-

сомы ми и едва ли не каждый изъ нихъ по нескольку разъ нод-
оЛи ходилъ подъ благословеше, особенно дети, которыхъ Владыка 
1]в всегда увидитъ и для которыхъ у него неистощимое терпеше— 
щ® обласкать, благословить, одарить. Тоже и съ нищими, убогими, 
ни калеками, къ которымъ Владыка подходитъ первый со словами 
ни утешен1я и ободрошя. 
1аш Вечеромъ 28 апреля Преосвященный выехалъ обратно въ 
ш Вигу, провожаемый губернаторомъ и теми же лицами, которыя 
и, его встречали. 
ш  XXVII. ЗА К Л Ю Ч Е Н  1Е .  

ШЕ Въ совершившуюся поездку но епархш Преосвященный Ар-
)Щ1 сенш осмотрелъ 23 церкви, при нихъ—церковно-приходсьчя 
ли школы, и некоторый вспомогательный. Все наблюдешя при вы-
юи! ше изложенной поездке архипастыря можно изложить кратко 
УГ](Е ВЪ слЬдующихъ пунктахъ: 1) во всехъ приходахъ къ ир1езду 
;остой Владыки собиралось много народу, и народъ съ любовш слу-
щ шаль беседгп его; 2) ве.^де были ириготовлешя ко встрече Пре-
ОИЕ освященнаго посредствомъ устройства тр1ум<1>альныхъ воротъ, 

украшешя зеленью пути ко храмамъ, школамъ и домамъ священ-
^чб никовь, украшен1я зеленью и цветами храмовъ и усыпашя пути 

для Владыки цветами; 3) везде въ храмахъ слышалось иеше 
удовлетворительное, совершаемое певчими, а во многихъ хра

нен! махъ—весьма хорошее, совершаемое большими хорами певчихъ; 
) Т Ь 1| 4) во всехъ, осмотрениыхъ Владыкою приходахъ собиралось 
рлнсй достаточное количество учащихся детей—девочекъ и мальчиковъ 
оно# "риходскихъ и вспомогательньтхъ школъ, и все они давали Вла
сов АЬ 1^е ответы по Закону Божш удовлетворительные, а во мно-

с 1,1( гихъ местахъ очень хорохше; что же касается усиеховъ въ 
преДО 1  и зУ чен1и русскаго языка, то въ этомъ отношенш отъ учени-

1 ( Спов! ковъ и учителей остается ожидать еще многаго; 5) все свя-
: Щенники добросовестно исполняютъ свое пастырское служеше, 

а мнопе весьма усердно и вполне успешно; 6) большая часть 
01'. учителей старательны, но не все учителя вспомогательныхъ 
(,0 ш к°лъ достаточно подготовлены къ учительскому званпо; 7) цер-
уое к в и  бедны утварью и ризницею; 8) самыя церкви ветхи и не 
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представительны—въ Геймадр-Ь, Оборъ-Пален'Ь и ГельметЪ, а въ 
КикеФерскомъ приход^ вовсе н1>тъ церкви: православные молят
ся въ деревенской изб^; 9) во всЬхъ обозр'Ьнныхъ Владыкою 
ириходахъ есть уклоняющееся въ лютеранство, но они уклони
лись въ прежнее время, вслЗ>дсгв1е особаго рода обстоятельству 
а вновь уклоняющихся почти вовсе н4гъ; а потому иравослав1е 
въ сихъ приходахъ стоить твердо; 10) вообще совершенная 
Архипастыремъ ревизгя вышеописанныхъ приходовъ произвела 
на него доброе впечатл-Ъше и 11) свои наблюдешя Владыка вы-

сказывалъ каждому священнику, псаломщику и учителю каждый 
разъ ио окончанш ревизш той или другой церкви, а общее свое 
впечатлеше высказалъ онъ священниками, собравшимся въ 

Суйслоиъ на торжество освящешя храма. 

А рх1ерейск1я служешя. 
— 16 Января Его Преосвященство служилъ заупокойную литур-

Г1Ю ио Великомъ Кня&Ь Константина Николаевич^ въ Каеедральномъ 
СоборЪ. ПослЬ литургш въ ирисутствш военныхъ и гражданскцхъ 
чиновъ била совершена панихида по въ ВозЪ почившемъ Великомъ 
Княз'Ь. л.** * 

— 19 Января Преосвященный Арсешй блужилъ литургш въ Ка
еедральномъ Собор'Ь; за литурпею рукоиолТГженъ во дгакона законо
учитель Прибалтикой Семинарш, кандидатъ богословия, Васил1й 
АлЪевъ; въ концЬ литургш слово говорилъ Архипастырь на текстъ: 
пргиде Сыпь человгъческгй взысками и спасти погибшаго (Лук. 19. 11)— 
о любви Спасителя грешнику, гюдобно Закхею, ищущему Господа, 
приближающемуся къ Нему, и кающемуся къ своихъ гр^хахъ; прп 
этомъ Владыка поставилъ въ ирим'Ёръ слушателямъ кающагося мы
таря—Закхея. 

— 21 Января Его Преосвященство служилъ литургш въ Алек
сеевской церкви; за литурпею былъ рукоположенъ во герея д1аконъ 
Васил1й АлЪевъ. 
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Расиоряжен1я Епарх1альнаго Начальства. 
I. 

О сбор>ъ пожертвовангй въ пользу Святой Земли. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТА, Риж
ская Духовная Консистория слушали: 1) сданный Его ПРЕОСВЯ-

ЩЕНСТВОМЪ въ Консисторш рескриптъ АвгустМшаго Председателя 
Православнаго Палестинскаго Общества Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫ

СОЧЕСТВА, ВЕЛИКАГО Князя СЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, ОТЪ 15 Января 

сего 1892 года за № 44, такого содержашя: „Ежегодно усили

вающаяся въ 1ерусалим4 и Святой Земл$ инославныя пропаганды, 

обладая значительными денежными средствами, собираемыми со 

всЬхъ странъ св^та, созидашемъ ыногочисленныхъ храмовъ, 

школъ и больницъ стремятся отторгнуть все большее число Пра-

вославныхъ туземцевъ, которые съ отчаяшемъ, моля о защит4, 

обращаются къ православной Россш, всегда чутко относившейся 

къ мольбамъ своихъ восточныхъ единоверцевъ. Не менышй пред-

метъ заботы представляетъ устройство быта многочисленныхъ 

нашихъ Русскихъ иоклонниковъ Животворящаго гроба Господня, 
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требующихъ особенно духовнаго надзора и руководительства, 
Открьтемъ школъ, воспитывающихъ ныне до 1500 правослап-
ныхъ детей и возведешемъ нЬсколькихъ церквей въ православ-
ныхъ налестинскихъ селешяхъ ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Па

лестинское общество отчасти остановило торжествующее шеств)е 

инославной пропаганды. Увеличешемъ помещешя для Русскихъ 
поклонниковъ и иринят1емъ на себя увеличеннаго почти втрое 

состава русской духовной миссш въ 1ерусалиме отчасти удовле

творило иотребностямъ русскихъ богомсльцевъ. Ио все сделанное 

далеко еще отъ пол наго доотижен1я техъ целей, которыя ВЫ

СОЧАЙШЕЮ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА волею возложены 

на ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестинское Общество. 

Требуется открыае православныхъ школъ по меньшей мере на 
такое же количество детей и сооружеше или возстано влете 30 

церквей. Русскге страннопршмные дома въ 1ерусалиме помйца-
ютъ свободно лишь до тысячи поклонниковъ, а общее число 

ихъ ежегодно доходктъ до 3 тысячъ. Необходимы такте же 

дома въ Яфф-6 и Назарете. Существенно необходимымъ пред

ставляется и усилеше духовнаго руководительства поклонниковъ. 

Все это требуетъ денежныхъ расходовъ т-Ьмъ более значитель-

ныхъ, что приходится действовать въ иноверной страна и про

тивоборствовать инославнымъ, не жал^ющимъ денегъ для дости-

жешя цели—уничтожен1я Православ1я. Между темъ ИМПЕРА

ТОРСКОЕ Православное Палестинское Общество почти исключи

тельно существуете на разрешенный ему СвягЬйшимъ Сгнодомъ 
ежегодный сборъ во всехъ церквахъ Имперш въ день Входа 

Господня въ 1ерусалимъ. Сборъ этотъ однакоже съ каждыми 

годомъ уменьшается, неизбежные же расходы общества наобо-
ротъ растутъ. 

Въ виду вышеизложеннаго обращаюсь къ Вашему Преос
вященству съ Моею убедительною просьбою, въ личное МнЗ: 

одолжете, оказать полное содейств1е Ваше къ успешному сбору 
приношенш въ пользу Православныхъ 1ерусалима и Святой Земли, 
поручи въ надзоръ, чтобы сборъ этотъ производился непременно 

во всехъ церквахъ вверенной Вамъ епарх1и, а также внушивг 

священнослужителямъ о необходимости приглашать къ пожерт-
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вовзшямъ на этотъ предметъ беседами о нуждахъ православныхъ 
жителей Святой Земли. Потребное количество печатныхъ воззва-

Е  нш и бесЬдъ для безплатной раздачи, а также надписей для 

блюдъ и кружекъ высылается одновременно съ симъ въ духов-

• ную Консисторш для своевременнаго распоряжешя ими согласно 
Вашимъ указан1ямъ". 2) Приложенныя при означенномъ рес-

I I  г крипте правила, на основанш коихъ производится сборъ въ пользу 

1С ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества въ 

Л день Входа Господня въ 1ерусалимъ, слйдующаго содержашя: 
и: а) о сборе семъ заблаговременно печатается въ Епарх1альныхъ 
I® В'Ьдомостяхъ, а изъ Консисторш препровождаются по церквамъ 

)8| епархш надписи для блюдъ и кружекъ, а равно воззвашя и бе-

иг сЬды для безплатной ихъ раздачи; б) за неделю до дня сбора 

к къ наружнымъ дверямъ церкви прикрепляется возвате общества 
ш: о сборе и паства ознакомляется, посредствомъ проповеди, съ 

цк" значетемъ и целью сбора, а также безилатною раздачею ДО

ТЕ ставленныхъ бесЬдь; в) самый сборъ этотъ производится чрезъ 

щ настоятелей и старостъ церквей во время всехъ обычныхъ бо-

10ш гослуженш праздника Входа Господня въ 1ерусалимъ (на литур-
зи пи после чтешя Евангел1я, а на всенощной и утрени после 

1x11 шестопсалм1я); г) десятая часть этого сбора можетъ быть, по 
дм].; желатю местныхъ пастырей, удаляема въ пользу местныхъ при-

III ходскихъ попечительству благотворительныхъ обществъ, или 

щн! церковно—приходскихъ училищъ; д) полученныя по сбору по-

,Сгв жертвовашя высылаются чрезъ Епарх1альныхъ Архгереевъ или 

местныя духовныя Консисторш, а также непосредственно въ 

1 08 С.-Петербургъ, въ Канцелярш ИМПЕРАТОРСКАГО Палестин-

; т в а1 скаго Общества". 3) Последовавшую на означенномъ рескрипте 
резолюцпо Его Преосвященства отъ 20 января сего 1892 года 

) 1 у  1 за 1 159, въ которой изложено следующее: „Благочинные и 

и чное священники приложатъ особенное свое старате къ изъясненш 

нот', нуждъ Палестинскаго Общества предъ прихожанами и къ уве-

т 0|| личенш сбора пожертвованы на оныя, Въ Консисторш для на

ел^ Длежащаго распоряжешя по епархш и въ редакцш Рмжскихъ 

в й|1 Епарх1альныхъ Ведомостей для напечаташя". Приказали: Со-

0 гласно бывшимъ распоряжешямъ Консисторш въ данномъ обсто



ятельстве и Архипастырской резолюцш, последовавшей на рес
крипте, учинить следующее: 1) о ириглашенш къ иожертвова-
шямъ въ пользу православныхъ святой земли припечатать въ 

Рижскихъ Епархгальныхъ Ведомостихъ; 2) препроводить чрезъ 
о.о. Благочинныхъ нодведомственнымъ имъ причтамь воззвашя 

съ надписями для блюдъ, поучешя и беседы для безплатной 
раздачи, предписавъ какъ Благочиннымъ, такъ и священникамъ 

приложить особенное свое старате къ уясненпо нуждъ Палес

тинскаго Общества предъ прихожанами и къ увеличен1со сбора 
пожертвованш на оныя; 3) сборъ производить чрезъ настоятелей 

и старостъ церквей во время всехъ богослуженш праздника 

Входа Господня въ 1ерусалимъ (на литургш после чтешя Еван-
гел1я, а на всенощной и утрени после шестоисалм1я) и 4) воз-

звате о сборе пожертвованш заблаговременно укрепить на две-

ряхъ храмовъ, а собранный деньги, чрезъ Благочинныхъ, пред

ставить въ Консисторш. 
II. 

О порядки догпкшенгя свгьдинт воинскому Присутствию оСъ учи-

теляхъ цсрковно-приходскихг школъ для получснгя льготъ. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Риж
ская Духовная Консисторгя слушали отношеше Феллинскаго уезд-

наго но воинской повинности Присутств1я отъ 17 Декабря 1891 

года за }& 1902, въ которомъ Присутств1е С1е, уведомляя, что 

оно нашло возможнымъ зачислить псаломщика-учителя приход
ской школы Мяэмызской церкви Яна Янова Тамманъ, на основа

нш 63 ст. п. 3 уст. о воин, повин. въ резервъ, просило Кон

систорш обратить вниманле на следующее: 1) учители, желаю-

цце пользоваться льготою, указанной въ п. 3 ст. 63 уст. о 
воин, повин , хотя не обязаны лично явиться къ освидетель-

ствованш, но все таки, на основанш 126 ст. означеннаго устава 

обязаны представить присутствш по воинской иовиности надле

жащая свидетельства о званш или занятш своемъ, предоставллю-
щемъ право на освобождеше огъ воинской повиности, въ срокъ, 
то есть: ио крайней мере не позже срока призыва ихъ сверст

ников!, напротивъ на означеннаго Тамманъ, неявившагося лично 
во время призыва, 16 Ноября, подлежащаго исполнение воин-
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ской повинности 1-му Феллинскому призывному участку, только 
10-го Декабря поступило въ Присутств1е отношеше Мяэмызскаго 

01 
священника отъ 30 Ноября 1891 года за № 130, къ которому 
приложены бьтлн надлежащая свидетельства; 2) за учителей ве

домства православнаго исповедатя по большой части ходатай-
ствуютъ православные священники, опаздывая представленхемъ 

объ учителяхъ сведенш, отчего происходить то, что Г1рисутств1е, 

обязанное, не смотря на неявившихся, принять на службу полное 

число новобранцев-*, отправляетъ въ войска, на место неявившихся 
1  лицъ новобранцевъ, которые могли бы остаться дома, если бы 

объ учителяхъ представлены были въ срокъ надлежанця сведешя. 
Такъ, во время последняго призыва не въ срокъ представили 

1  свои бумаги два учителя Алексей Лейшманъ и Гансъ Кулдкепъ, 
1 1 1  за иерваго ходатайствовалъ Зонтагскш священникъ, за втораго— 

1г Вейсенштейнскш Священникъ, Первый обязанъ былъ представить 

свои бумаги къ 2-му, а второй къ 15 Ноября; представлены 

же были надлежащая свидетельства инспектора народныхъ учи-
лищъ после прошедшей затруднительной для Присутствгя пере-

* писки съ означенными священниками только 7 и 26 Ноября. 
1,. 3) Господинъ ЛИФЛЯНДСКШ Губернаторъ своимъ предложен1емъ 

и!) отъ 31 1юня за 478 предиисалъ Присутствш принять въ 

1|:| 1? удостоверете учительской должности только свидетельства, вы-

!.® данныя инспекторами народныхъ училищъ, а православные Свя-
1|й щенники, не зная, вероятно, объ этомъ предложены, все про

ке должаютъ присылать со своей стороны свидетельства, изъ за чего 

вюI тоже происходятъ излишнгя переписки. Въ виду изложеннаго озна-

да:; ченное Присутств1е по воинской повинности проситъ Консисто-

т: р!ю. чтобы предложить нодведомственнымъ священникамъ, чтобы 

ф они на будущее время совершенно входили въ Присутств1е по 

, о Т  воинской повинности съ ходатайствами своими объ учителяхъ съ 

й  $ представлешемъ надлежащихъ свидетельствъ инспекторовъ на-

родныхъ училищъ. Приказали: Отношеше напечатать въ Епар-

хильныхъ Ведомостяхъ къ исполнению со стороны священниковъ 

| С 8 (; Рижской епархш и лицъ состоящихъ въ должности псаломщиковъ 

,д0 и учителей приходскихъ и всиомогательныхъ школъ епархш изъ 

9  воснитанниковъ учительскихъ семинарш, желающихъ восиользо-



ваться представленными имъ льготами по воинской повинности. 
О чемъ и передать въ Редакцно означенныхъ ведомостей выписку. 

III 

О содгьйствт со стороны духовенства Рижской епархш Московскому 

Археологическому Обществу въ собирании необходимыхъ евгьдгьнгй для 

Вилегскаю Археологическаго Съгъзда. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Риж

ская Духовная Консистор1я слушали сданное Его Преосвящен-

ствомъ въ Консисторш для распоряжешя о напечаташи вь 

Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ отношеше ИМПЕРА
ТОРСКАГО Московскаго Археологическаго Общества отъ 4-го 

Февраля 1892 г. за Л» 306 следующаго содержашя: „Въ виду 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго Виленскаго Археологическаго 

Съезда, созываемаго въ будущемъ 1893 г. и необходимости 

изучения западнаго края, для котораго къ несчастш русскою 

наукою и русскими деятелями сделано слишкомъ мало, ИМПЕ

РАТОРСКОЕ Московское Археологическое Общество имеетъ 
честь почтительнейше обратиться къ Вашему Преосвященству 

съ следующими покорнейшими просьбами: 

Обратить внимаше духовенства Вашей епархш на жела

тельность, чтобы и оно приняло учаейе въ разработке вопро-
совъ и эанросовъ, предложенныхъ учеными на разработку 

Съезда, съ которыми ознакомить Ваше Преосвященство те 5 

экземпляровъ правилъ, которые имеемъ при семъ честь приложить. 

Обратить внимаше местнаго духовенства и на те вопросы» 

которые помещены въ брошюре: „Вопросы и запросы не г.олу-
чивпйе окончательной разработки на первыхъ семи Археологи-

ческихъ СъЬздахъ" въ У отделе „Памятники русскче и славян-
ск1б искусствъ и художествъ", стр. 11—16, между кото

рыми весьма мноые имеють прямое соотношеше къ древностями 
западнаго края. 

Предписать местному духовенству всеми силами содейство
вать темъ отдельнымъ личностямъ, которыя согласятся принять 

на себя собираше для Московскаго общества сведенш объ ко
ло колахъ, надписяхъ, иконахъ и пр. 
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Все сведешя, которыя духовенство найдетъ возможнымъ 

собрать ио предлагаемымъ вопросамъ покорнейше просимъ 
направлять въ Москву на имя ИМПЕРАТОРСКАГО Москов
скаго Археологическаго общества". Приказали: Отношеше 

ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Археологическаго Общества 
напечатать въ Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ съ при-

глашешемъ православнаго духовенства Рижской епархш къ у ча

ст! ю въ добромъ и общеполезномъ деле. 

О Т Ч Е Т Ъ 
о состояши православныхъ народныхъ училищъ При-

балтшскихъ губернш за 1890|х  учебн. годъ. 
[Окончите). 

Состояше школъ вообще въ учебномъ отношеши. 

Судя но имеющимся въ Училищномъ Совете СВедеН1ЯМЪ, 

достаЕленньтмъ какт> о.о. благочинными, такъ и Училищными 

Попечительствами, — состояше приходскихъ школъ въ учебномъ 

отношеши можно назвать удовлетворительнымъ. Что же касаетск 
всиомогательныхъ школъ, то не вей о не въ такомъ положен ш 

находятся, благодаря малой подготовке учителей своихъ. Учи
лищный Сов^тъ строго слйдитъ затемъ, чтобы обучеше въ 

школахъ происходило неопустительно въ течеше назначеннаго 

для сего времени, и чтобы учителя старательно вели обучеше 

въ школахъ. Въ особенности обращено внимаше на изучеше 

въ школахъ Закона Бож1я и русскаго языка. 

Какъ инспектора народныхъ училишъ, такъ и оо. благо

чинные съ усердгемъ направляютъ деятельность Училищныхъ 

Иоиечительствъ къ развитш школт,. Благодаря этому, а также 

и тому, что Училищный Советъ съ своей стороны принииаетъ 

меры какъ къ лучшей постановке учебнаго дела въ школахъ, 

такъ и къ подъисканпо более способныхъ и непременно знаю-

щихъ русскш языкъ учителей на место невполне пригодныхъ, 

можно сказать, что состояше и вспомогательныхъ школъ въ 
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учебномъ отношеши мало по малу дойдетъ до удовлетворитель

на™ положешя. 

Училищныя Попечительства, деятельность ихъ. 

Въ каждомъ приходе Рижской епархш, на основанш § 6 

правилъ для православныхъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ 

губернш, существуете Училищное Попечительство, состоящее 
изъ двухъ постоянныхъ членовъ — священника и старшаго 

псаломщика и изъ трехъ членовъ отъ прихода, избираемых!, на 

пять л'Ьтъ. ПредсЬдателемъ Попечительства состоите приходской 

священникъ. 

Училищныя Попечительства югЪютъ ближайшее наблюдете 

за школами, существующими въ приход^, главнымъ образомъ, 

въ хозяйственномъ отношенш, и заботятся о томъ, чтобы дЪти 

своевременно являлись въ школу, посещали оную аккуратно и 
безъ опущенш, и чтобы школьныя пом'Ьщешя им$ли должный 

видъ и содержались по возможности въ надлежащемъ порядка. 
На Попечительствахъ лежитъ прямая обязанность принимать за

висящая м^ры къ усовершенствован^ школъ въ приход^. 
Училищныя Попечительства въ городахъ, благодаря матер1аль-

ному и общественному положенно своихъ членовъ, не мало при-

носятъ пользы школамъ. Первое м^сто между такими Попечи-

тельствами занимаете Ревельское Преображенское Училищное 

Попечительство, которое ио своей деятельности вполне заслу
живаете одобрешя. Оно содержите три приходсюя школы и, 

кром^ того, имеете на своемъ всецело попеченш ирпотъ для 14 

сироте мальчиковъ. Затемъ слЪдуютъ Попечительства: Ревель
ское Николаевское, Гапсальское, Митавское, Либавское. Виндав-

ское, Перновское, Верроское, и Дерптское, который усердно 

заботятся о процвйтанш и содержанш своихъ школъ. 

Что же касается сельскихъ Училищныхъ Иоиечительствъ, 
то, по отзыву о,о. благочинныхъ, высказанному въ доставлен-
ныхъ Училищному Совету отчетахъ о состоянш школъ, въ нЬко-
торыхъ приходахъ члены Попечительствъ—крестьяне ревностно 
заботятся объ исполненш своихъ обязанностей,—въ другихъ же 
приходахъ члены-крестьяне мало принимаютъ участ1я въ д4-
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^ лахъ школы, какъ бы тяготясь этимъ д^ломъ и считая для 

себя обременительнымъ и убыточнымъ являться въ зас&датя 
^ Попечительства. При этомъ нельзя но указать и на то обстоя

тельство, что и старательный Попечительства не везде одина-
II' 

ково съ пользою д^йствуютъ и достигаютъ желаемыхъ резуль-
III о татовъ. оависитъ это съ одной стороны оттого, что иравос-лав-
сояг ные крестьяне въ большинстве—бедняки, а съ другой—оттого, 

что волостные суды, состоя большею частно изъ лютеранъ, 
и ^ враждеоно относятся къ положенно православной школы и не-
ь  исиолняютъ требованш Училищныхъ Попечительствъ. 

Въ отчетномъ году, по представленш Училищнаго Совета, 
члены Ревельскаго Николаевскаго Училищнаго Попечительства: 

Надворный Сов'Ьтникъ Алексей Волковъ, потомственный почет-
) И* ный гражданинъ Алексей Епинатьевъ, и Ревельскче граждане: 

I я  Карпъ Михайлсвъ, Алексей Кириловъ и Степанъ Самойловъ за 
р» отлично-усердную деятельность ихъ на пользу Ревельской Нико-

ир лаевской церковно приходской школы удостоены первые че-

ш тыре благословешя Св. Синода съ граматами (ук. Св. Синода 
отъ 11 Дек. 1890 г. за № 4508), а последит— Са?иойловъ 

атерш ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ пожалованъ въ 29 день марта 1891 г, сереб-

<шн| ряною медалью съ надиисяю за усердге для ношешя на груди 

И* на Станиславской ленте. 

Я1 Кроме того, по постановление Училищнаго Совета отъ 9 
1 з» ноября 1891 г.: 1) Председатеямъ Училищныхъ Иоиечительствъ: 

кии прото1ереямъ: Либавскому М. Королеву, Пернсвскому М. Суй-

,до гусару и Митавскому Георгш Руженцеву и священникамъ: 

Ы Буртнекскому — Златинскому, Вольмарскому—Дегожскому, За-

лисскому— Карклину, Уббенормскому — Добшинскому, Руэн-
усер скому— Пятницкому, Эйхенангернскому— Гросману, Ристи-

скому—Кюнару, Мерьямскому — Покровскому, Яковлевскому— 

ФРК Бежаницкому, Гутмансбахскому — К. Иранцу, Тестамскому — 

] С Т №1[ Четыркину, 1еппернскому—Скоропостижному, Паденормскому— 

^ Каменеву, Торгельскому—Кейгеристу, Ильмъярвскому — Азелиц-

,0- кому, Кавелехтскому—Звереву, Фелькскому—Пановскому, Коль-

ф\ ценскому—Шахову, Юргенсбургскому—Богоносцеву, Пильтен-

в 1; скому—Нейману, Тальсенскому—Королеву, Виндавскому—Аля-
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критскому, бывшему Домеснескому — Грундульсу и бывшему 

Газенпотскому — Рейнгаузену за заботливое отношен!е о пре-
успеянш школъ и усердное преподаваше въ оныхч> выражены 
отъ имени Совета благодарность и одобрение; 2) иочетнымъ 

попечительницамъ Гапсальской приходской школы графине М. А. 

Бревернъ-де-ла-Гарди и Фрейлине Высочайшаго Двора А. А. 

Воейковой за особенную заботливость о благоустройства этой 

школы посланы отъ имени Его Преосвященства, Председателя 

Совета благодарственный письма; 3) председателю Митавскаго 

церковно-ириходскаго Попечительства П. Р. Тверитинову, и 
членамъ Училищныхъ Поиечительствъ Сасмакенскаго — Эрасту 

Валтеру и Митавскаго — Димитрйо Матвееву за заботливость ихъ 

объ обезпеченш школъ приходскихъ Митавской и Сасмакенской 

объявлена признательность Совета и 4) членамъ Училищныхъ 

Поиечительствъ: Пюхалепскаго — Ивану Вилу, Вяйке-Ляхтр-

скаго — Михаилу Рейхардту, Гапсальскаго — Антону Казем$ и 

Андрею Курисману, Велискаго — Алексею Эльману, Аудерн-

скаго — II. Янопу и К). Пирсу, Гутмансбахскаго — Лоренцу, 

1еппернскаго — И. Томасту, Перновскаго—г. инженеру В. П. 
Назарову и крестьянамъ М. Радику и А. Эндриксону, Лаискаго — 

М. Пальцу и Олешницкаго — Петру Бондереву за усердное и 

заботливое наблюдете за школами объявлена благодарность Совета. 

Заключете: Указате обстоятельствъ, неблагопр1ятно 
отзывающихся на состояши школъ. 

По отзьтвамъ о.о. благочинныхъ и но сознанш } чилищнаго 

Совета, не мало есть обстоятельствъ, которыя неблагонр1ятнымъ 

образомъ отзываются на иоложенш православныхъ народныхъ 

школъ Прибалтшскихъ губернш и ирепятствуютъ успеху школъ. 

Къ числу такихъ обстоятельствъ относятся: 1) отсутств1е зако

на какъ къ побуждешю родителей и опекуновъ детей къ непре

менному и обязательному представлению последнихъ^ по дости-

женш ими десятилетняго возраста, въ школу, такъ и къ устра
нен^ неправильна™ посещешя детьми, въ течете положеннаго 

времени, школы; 2) бедность православнаго населешя въ крае, 

вследств1е которой мнопя иравославныя дети или вовсе не от
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даются въ школу, или посЬщаютъ ее съ значительными про
пусками, и такимъ образомъ остаются безъ надлежащаго обра-

81 зоватя; 3) неудобство въ большинства случаевъ наемныхъ для 
тщ школъ помещен] й, въ коихъ д$ти терпятъ и тесноту и духоту. 

, Необходимость настоить или въ построй к гЬ собсгвенныхъ домовъ 
, для такихъ школъ, или въ пршскаши бол'Ье удобныхъ и обшир-

ныхъ помещены для нихъ, но неим$н1е на это у Училищнаго 
!' 5  Совета средствъ, а весьма часто и невозможность подъискать 

такое пом^щеше, заставляюсь мириться, несмотря на явное пре
нии пятствге къ развитш школы, съ неудобствами школьныхъ пом"Ь-

щенш; 4) въ 174 вспомогательныхъ школахъ ведутъ преиода-
•+  вате учителя, сами обучавппеся только въ лриходскихъ шко

лахъ, и большинство изъ нихъ, по причин^ малой подготовки. 
)(!'• [ 

мало пригодны къ своей должности. Для успЬшнаго иреиодава-
1 Ш  юя въ такихъ школахъ необходимо поставить въ оныя учите-
т лей съ семинарскимъ образоватемъ; но сделать это сразу не 
А представляется въ настоящее время возможным гь частно но не-
[ именно кандидатовъ на мйста, а частш и по неим^нш въ Со-

в'ЬтЪ средствъ обезпечить такихъ учителей надлежащимъ жало-
ваньемъ. Поэтому, поневоле приходится терпеть на м^стахъ 
такигь учителей, которые мало пригодны къ своей должности,— 

; '  д о  т о г о  в р ем е н и ,  п о к а  н е  я в и т с я  в о зм ожно с т ь  з ам е н и т ь  и х ь  
0 способными и благонадежными лицами. Такъ, въ отчетномъ году, 

и з ъ  ч и с л а  в о с п и т а н н и к о в ъ ,  к о н ч и вшихъ  в ъ  шн 'Ь  м .  1 8 9 1  г .  
курсъ Прибалтшской и Дернтской Учительскихъ Семинарш, 9 
Училищный Сов'Ьтъ определилъ на м'Ъста учителей во вспомо-

ирс; гательныя школы съ жалованьемъ отъ 150 р. до 250 р. въ 
годъ. Благодаря ежегодному выпуску воспитанниковъ изъ озна-
ченныхъ семинарш можно, надЬятьс^, что число неиригодныхъ 

ид! учителей во вспомогательныхъ школахъ съ каждымъ годомъ 
рг.; станетъ уменьшаться; и 5) Волостные суды, состояние боль-
. ч, шею частш изъ лютеранъ, враждебно относятся къ православ-

1  ной школ'Ь и очень р'Ьдко исполняютъ законный требоватя Учи
лищныхъ Поиечительствъ. Издаше въ такомъ случай онред гЬлен-

6 1  наго закона, направленнаго къ поддержанш полезныхъ д'Ьйствш 
Поиечительствъ, существеннымъ образомъ могло бы содМство-

,о|1 вать успеху православной народной школы. 

)'0 • 

]Ъ | — — 
Редакторъ, Секретарь Консисторш Василш Сперанск1Й 



О т д Ъ л ъ  н е о Ф Ф к ц д а л ь н ы й .  

с л о в о  
въ день восшествия на престолъ БлагочестивЪйшаго Государя 

Императора Александра Александровича. 

Не свсихо си, но и дружнихг мйждо 

смотряйте (Фпл. 2. 4). 

Заботиться о себ'Ь, о своихъ нуждахъ не только позволи
тельно, но и должно. Къ сожал'Ьшю, эта забота весьма часто 

переходить у насъ въ своекормспе, почему Апостолъ и гово-

ритъ: не своихъ си, но и дружнихъ кгйждо смотряйте, т. е. 
не о себй только, но и о другихъ каждый заботься II кто не 

согласится, что взаимная христианская любовь и обоюдное попе

чете другъ о друг^; — так1я услов1я народной силы и обще-

ственнаго благосостоятя, безъ которьтхъ не подвигнугъ насъ 

внередъ самыя широкая м$ропр1ят]я къ ул#1шенш нашего быта. 

Доказательства на это у насъ предъ глазами. 
Чего не сд^лалъ и не д-Ьлаетъ АвгустМнйй Монархъ нашъ 

для благосостоятя своихъ иодданныхъ? Ш&тъ такой стороны 

въ многосложномъ организм!; народной жизни, на которую не 

было бы обращено Его царственное внимате; н"Ьтъ зватя и 

состоянья, на которое не простерлось бы Его отеческое попе

чете. Преобразоватя сл'Ьдуютъ одно за другимъ по всЬмъ от-

раслямъ нашего быта. Старый Формы народной жизни сменяются 

новыми, которьтя предостаиляютъ намъ широкш просторъ дм 
свободного саморазвггпя. При такомъ норядк^, казалось бы, наш 

следовало быстро идти внередъ, но это движете замедляется 
недостаткомъ съ нашей стороны должныхъ отношенш къ обще
ственному труду нашимъ равнодупцемъ къ общимъ интересами 
И это не потому, чтобы мы не понимали ихъ, — н'Ьтъ, мы 

знаемъ нужды своего народа, ионимаемъ добрыя и худыя сто

роны нашего общества и ум$емъ подъ часъ съ жаромъ пого

ворить объ нихъ. Но когда отъ словъ понадобится перейти къ 

д'Ьлу, тутъ-то и обнаруживается несостоятельность наша. Мы 



чувствуемъ, напримЪръ, веяше такихъ идей, которыя колеблютъ 
^ въ народе освященныя релипею понят1я; видимъ равнодунпе 

къ вере, безразлнч1е въ ея исповеданы, и отрицан1е въ ней всего 

того, что намъ не но вкусу, зам'Бчаемъ распущенность нравовъ, 

ионимаемъ, что распространяющая духъ невергя убиваетъ въ 
нашемъ добромъ по природе народе лучяпя его качества и ко-
леблетъ коренныя основы общественнаго благосостояшя,—видимъ 
все это и, однакожъ, много ли между нами такихъ патрштовъ, 

которые решились бы вступить въ открытую борьбу съ тъми 

1 Г  явлешями жизни, которыя задерживаютъ правильное' развитее 

№  нашихъ умственныхъ и Физическихъ силъ, при самыхъ благо-

г  пр1ятныхъ м ,Ьропр1ят1яхъ со стороны Верховной Власти? Не 
больше ли, нанротивъ, такихъ членовъ, которые относятся ко 
всему отечественному, какъ чужче, судятъ о народныхъ поряд-

кахъ съ чужаго голоса, съ чужой точки зр'Ьшя; отзываются о 
своемъ родномъ съ пренебрежен1емъ, стыдятся своей исторш, 

_ своего языка, съ большею охотою изучаютъ чужое, ч^мъ свое 

родное, съ бблынимъ жаромъ перенимають и усвояютъ инозем-
ное, ч$мъ свое отеческое? Какого же тутъ ожидать успеха въ 

д$ле народнаго развит1я и совершенства? Между т4мъ будь въ 

/ насъ больше любви къ отечеству и ко всему родному, и стань 

мы дружно иротивъ застар'Ьлыхъ и новыхъ современныхъ не-

дуговъ, тогда они наверное потеряли бы силу и благотворный 
реформы нашли себе пригодную почву. Но беда въ томъ, что 

;  каждый ищетъ своихъ ей, занятъ своею личностпо и собствен

ною судьбою, и до интересовъ другихъ, нуждъ и выгодъ об-

щихъ, какъ будто намъ и дела н'Ьтъ. 

Скажете: преследовать зло и поощрять добро есть дело 

власти. Она и должна заботиться и употреблять меры, какъ 

для искоренешя современна™ зла, такт, и для раснространешя 
111 0 • 

доорой нравственности и лучшихъ порядкъвъ въ народа. Такъ. 

# Н° что могутъ сделать одни самые деятельные и благонамерен

ные законоблюстители? Кому неизвестно, что самыя лучпия 

расиоряжешя теряютъ свою силу и действ1е отъ небрежнаго 

исполнен1я ихъ со стороны техъ, кого они касаются? Общее 
^' * олаго можегъ и созидаться только оощими, дружными трудами. 
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Безъ этого услов1я въ нашихъ действ1яхъ не будотъ связи и 
единенш, а потому отъ нихъ скорее можно ожидать больше 

вреда, чЪм^ пользы. Когда одинъ будетъ ставить благо отечества 
въ одном'ь, а другой въ иномъ; когда одинъ станетъ употреблять 

для достижетя народнаго благосостояшя таюя, а другой—иныя 

средства и, можетъ быть, совершенно нротивоположныя, тогда 

чЪмъ горячее будетъ наша деятельность, тймъ хуже будетъ 

нашему отечеству. Тогда оно похоже будетъ на растете, за 

которымъ ухаживаетъ множество садовниковъ, несогласныхъ въ 

правилахъ и пр1емахъ садоводства. Дело кончится т*мъ, что 
каждый будетъ пересаживать и обрезывать его но своему, и 

наконецъ не останется на немъ ни одной живой ветки. Или — 

будетъ походить на больнаго, окруженнаго множествомъ врачей, 

несогласныхъ въ понятчяхъ о болезни и сиособахъ лечешя. 
Чемъ настойчивее они будутъ давать ему каждый свои лекар

ства, темь вернее смерть его. Нротиворечивыя стремлетя, 

планы и предпр1ят1я гражданъ для отечества,—это—внутренняя 

война при внешнемъ мире, это—гражданское междоусоб1е. При 

немъ нетъ пролит1Я крови, не пожираются пламенемъ города и 

селешя, но, что несравненно хуже, разрушаются твердыя 

убеждешя умовъ, подрываются коренныя основашя деятель
ности, убивается внутренняя жизнь. Тутъ деятели, стремясь 

повидимому къ одной цели, не узнаютъ другъ друга и что одни 

созидаютъ, то друие разрушаютъ. 
Пусть же взаимная христ1анская любовь и дружное, со

вместное стремлете къ общему благу управляютъ и руководить 

нашими действ1ями въ жизни частной и общественной. Будемъ 

все тщательно изучать настоящая достоинства и недостатки 
роднаго намъ народа, — достоинства не съ темъ, чтобы успо-

коивать и обольщать себя ими, а затемъ, чтобы больше и больше 

развивать ихъ, — недостатки не для того, чтобы глумиться ими, 

а затемъ, чтобы серьезно иодуматъ о нихъ, поболеть ими, и 

насколько отъ нихъ зависитъ, содействовать ихъ иеправленш— 

прежде всего въ самихъ себе, а иотомъ вокругъ себя. Все же 
вместе станемъ радеть и служить отечеству,—каждый на своемъ 

месте своимъ деломъ, а всего более постояннымъ и честнымъ 
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исполнешемъ своихъ личныхъ и обшественныхъ обязанностей 

СЪ ПОЛНОЮ ГОТОВНОСТПО, въ случай нужды, на всякш подвигъ 

для блага роднаго народа, на вей жертвы для его счаст!я и 

силы. Взаимная любовь плотнее скрепить между нами союзъ 

граждански. Обоюдная заботливость другъ о другЬ ослабнтъ и 

обезеилитъ въ насъ личное своекорыст1е. Пламенное желаше 

общей пользы вызоветъ насъ на общественные труды и усерд

ное служеше отечеству, чЗшъ умножимъ его силу, себе пршб-

рЪтемъ честь и славу, а возлюбленному Монарху нашему доста-

вимъ лучшую радость и награду за Его царственные труды и 

заботы. 

А ты, Царю небесный, жизни и всЬхъ благъ Подателю! 

Сохрани и соблюди благосердаго Царя-Отца нашего на мнопе 

годы. Благослови все блапя нам4рен1я и царственные труды 

Его и даруй Ему, Господи, благопосп$ишо довершить все, что 

такъ славно начато для благоденствгя народа, для силы и славы 

нашего любезнаго отечества. 

Каведральный ирото1ерей В. Килзевъ. 

С Л О В О  

въ  неделю Правоелав1я .  
И сказалв Моисей сынамб Израильскими: 

вотб, я предлааю ва.нб сегодня блаюсловеме и 

проклятье: блаюсловепхе, если послушаете запо

ведей Господа Бога вашею, а проклятие, если не 

послушаете запов/ъдей Господа Вот вашею и 

уклонитесь отг пути ею. (Второзак. 11, 26—28). 

И православная церковь ежегодно сегодня торжественно 

изрокаетъ свое благословеше вернымъ своимъ чадамъ и отлучеше 

непокорнымъ, непризнающимъ и неисполняющимъ заповедей 

Еожшхъ. Она анаеематствуетъ, т. е. отлучаетъ изъ среды своей 

тЪхъ, которые не вйруютъ въ бьте Бога и Его промыслъ,— 

не признаютъ 1исуса Христа Сыномъ Божшмъ и Искуиителемъ 

шра и потому не иринимаютъ благодати искуплешя, предлагаемой 

имъ въ таинствахъ церкви, — отрицаютъ богодухновенность 
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священнаго писашя, безсмер-пе души и будущую жизнь,— 

хулятъ св. иконы и не признаюгъ царской власти. 

Некоторые изъ христ1анъ, сознаю гще, что анаеема можетъ 

касаться и ихъ, надменные своимъ умомъ, проповедуютъ, что 

судилище въ дЗзлахъ веры заключается въ совести каждаго и 

будто церковное анаеематствоваше есть не более, какъ произвольное 

и праздное дМств1е церковной власти, придуманное ею для 

устранешя людей и для удержашя ихъ в гь ограде церкви и 

поэтому не имйетъ никакого вл1яшя на участь подвергшихся ему. 

Друпе маловерные, слыша въ церкви анаеему на непослушныхъ 

вере, ропщутъ на мнимо-неумеренную строгость въ отношеши 

заблуждающихся. „Церковь всегда возвещаетъ любовь и раздаетъ 

благословешя". говорятъ они; „для чего же ныне она переменяетъ 

заповеданный ей гласъ любви и благословен1я на несвойственныя 

ей отлучешя?" Разсмотримъ эти возражен1я. 

Православная церковь ничего не совершаетъ произвольно; 

она никогда не усвояла себе никакой власти, которой не получила 

отъ своего Божесгвеннаго Основателя. Произнося анаеему на 

упорныхъ противниковъ, или вернее ототупниковъ веры, она 

исполняетъ заповедь Господа: аще кто церковь преслушаетъ, буди 

теб?ь якоже язычникъ и мытарь (Мате. 18. 17). Осуждаемые 

ныне церковью не покоряются ея ученш и не внимаютъ ея 

увещашямъ, и вотъ она, следуя въ точности заповеди Господа, 

лишаетъ ихъ имени христ1анъ, извергаетъ ихъ изъ общества 

своего какъ язычниковъ. Первый примеръ такого извержешя 

нераскаянныхъ изъ общетя церковнаго иоказалъ Самъ 1исусъ 

Христосъ, когда, на последней пасхальной вечери, удалилъ 

изъ Своего святаго общества нераскаяннаго 1уду предателя и 

не допустилъ его къ новозаветной тайной вечери. Церковь 

Свою Господь поставилъ столиомъ и утверждешемъ истины и 

блюстительницею преданнаго Имъ ей учен1я веры и возложилъ 

на нее обязанность отсекать всякое дерзновенное и враждебное 

вере действ1е. Елика аще свяжете на земли, будутъ связана на 

небеси, сказалъ Онъ Своимъ аиостоламъ (Мате. 18, 18). Следуя 

заповеди и примеру Господа, и апостолы отлучали отъ церкви 

извращавшихъ Евангелге и производившихъ разделетя и соблазны. 
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Аще кто вамъ благовгъститъ паче, еже пргясте, анавема да будетъ, 
иисзлъ св. ап. Павелъ Галатшской церкви (1, 9); аще кто не 

любить Господа 1исуса Христа, да будетъ анавема, писалъ онъ 

Коринеской церкви (1 Кор. 16, 22); Олюдитеся отъ творящихъ 

распри и раздоры, вопреки ученгю, ему же вы научистеся, и 

уклоняйтеся отъ нихъ, повелевалъ онъ Римской церкви (16, 17); 

а Солунской церкви писалъ онъ: завгьщеваемъ вамъ, братге) 

именемъ Господа нашего Хисуса Христа отлучаться отъ всякаго 

брата, поступающаго безчинно и не по преданью, которое приняли 

отъ насъ• Если же кто не послушаетъ слова нашего въ семг посланги, 

того имгылте на зам?ьчанш и не сообщайтесь съ нимъ, чтобы 
ш 

устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте какъ 

брата (Солун. 3, 6. 14). Св. ап. 1уда, братъ Господень, говоря 

о противляющихся вере и удаляющихся отъ единства ея, 

запов4дывалъ: овгьхъ изъ нихъ милуйте, разсуждающе, овгьхъ же 

страхомъ спасайте, отъ огня восхгпцающе (ст. 22, 23). 

И такъ, можно ли называть сегодняшнее церковное 
ш 

анаеематствоваше и роизвольнымъ и празднымъдействшмъ церковной 

власти? Нетъ, ни въ какомъ случай. Анаеематствоваше или 

отлучеше отъ церкви гнилыхъ и негодныхъ ея членовъ заповедано 

Господомъ и поэтому есть судъ Божш и имйетъ решительное 

вл1ян1е на вечную участь осужденнаго и отлученнаго отъ церкви, 

если онъ не принесетъ покаяшя и не возвратится въ общеше 

ея. Печальная участь отлученнаго Господомъ и нераскаяннаго 

1уды предателя служить непререкаемымъ доказательствомъ 

действительности церковнаго отлучешя. Отлучеше отъ церкви 

совершается словомъ Божшмъ, а слово Божге живо и действенно 

и остргье всякаго меча обоюду остраго и судить чувствовангя и 

" помышленгя сердечныя (Евр. 4. 12). Поэтому трепещи, упорный 

противникъ истины! Судъ, ныне на тебя произносимый, есть 

судъ Божш. Поспеши къ покаянш, иначе погибнешь подобпо 

1уде предателю. Ты ни во что не считаешь церковь и ея судъ. 

Но поразмысли, какъ должно. Представь, что ты, состоя членомъ 

1  какого-либо обыкновеннаго общества, имелъ несчаст1е заслужить 

худое мнете о себе въ этомъ обществе; что съ тобою делаютъ? 

Тебя исключаютъ изъ этого общества, и за это одни тебя 
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ирезираютъ, друпе чуждаются, иные сожалеютъ о тебе. Не 

почитаешь ли ты самъ себя тогда несчастнымъ человекомъ? А 

разве приговоръ церкви о тебЬ менее значить, нежели нриговоръ 

какого-либо обыкновеннаго незначительная общества? Не долженъ 

ли быть приговоръ церкви для тебя гораздо важнее всякаго, 

такъ называемаго общественнаго мнешя, уже поэтому одному, 

что церковь есть самое постоянное, самое обширное и самое 

лучшее изъ всехъ обществъ человеческихъ? 

Иные, подвергппеся церковному оглученно, успоконваютъ 

свою совесть словами священ наго Писашя: во всякомъ языце делаяй 

правду, пргятенъ Богу есть (Деян. 10, 35), что и язычники 

спасаются, если творятъ дела правды по закону совести. Истинно! 

въ Боге нетъ лицеир1ят1я; Онъ есть Богъ христчанъ и язычниковъ 

и воздастъ каждому по дЪлаыъ его. Но потопну самому, что въ 

Боге нетъ лицепр1ят1я, Онъ не можетъ взирать окомъ благоволешя 

на того, кто отлученъ отъ церкви Его. Между отлученнымъ 

отъ церкви хржупаниномъ и язычникомъ великая разница. 

Отлученный отъ церкви, по милосердно Божш, былъ привитъ, 

какъ дикая ветвь, къ живоносной маслине—Христу, вместо того, 

чтобы всеми силами держаться на той маслине и впивать въ 

себя сокъ жизни вечной и приносить плоды правды, онъ отломился 

своимъ суемудр1емъ отъ Христа, и хочетъ, чтобы Христосъ 

оставилъ его въ вертограде Своемъ. Нетъ, онъ повел&лъ таковыя 

отломиянияся ветви собирать и бросать въ огонь. Отлученные 

отъ церкви говорятъ: я могу приносить плоды добродетели и 

вне церкви. Но вотъ что Христосъ говорить имъ: какъ вппт 

не можетъ приносить плоды сама собою, если не будетъ на лозгь, 

такъ и вы, если не будете во Мне; ибо безъ Меня не можете 

делать ничего; кто не пребудетъ во Мне, извергнется вот и 
засохнетъ (1оан. 15, 4— 6). И такъ христ1анинъ, отлученный 

отъ церкви, остается безъ Христа, и становится неспособнымъ 

творить добрыя дела, делается мертвымъ предъ Богомъ. «Но я 

верую въ Бога и во Христа», говорить иной отделивпийся и 

отлученный отъ церкви. Но какая у тебя вера вне церкви, 

которой ты не признаешь? Разве бесовская, потому что и бесы 

веруютъ въ бьте Бож1е и треиещутъ предъ Нимъ. Нетъ, 
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1 отлученный отъ церкви еобратъ, язычникъ лучше тебя у Бога. 

Онъ не знаетъ Христа, онъ не былъ удостоенъ тйхъ даровъ, 

И| коими ты пренебрегъ: онъ не былъ членомъ церкви и не вкушалъ 

й- дара небеснаго; а поэтому онъ и не будетъ судимъ какъ 

»а преступный сынъ, потому что, по слову Спасителя, рабъ, не 

он вгъдмый волю Господина и не сотворивый бгенъ будетъ мало; а 

И впдгьвый и не сотворивый, какъ ты, бгенъ будетъ много. Св. ап. 

Павелъ говорить, что для христианина отпавшаго отъ веры и 

и; церкви и такимъ образомъ отказавшагося отъ преподаннаго ему 

}У 4  спасешя, не можетъ уже быть новаго, вторичнаго искуплешя. 

щ Отлучеше отъ церкви упорныхъ противниковъ ея не 

1 Й  противоречить христианской любви, а, напротивъ, оно есть именно 

И 1 ]  действ1е этой любви въ отношенш заблуждающихся. Церковь, 

- видя, что милость и снисхождеше не дЬйствуютъ на нихъ, 

ж  уиотребляетъ, по совету апостола, последнее средство къ спасенш 

№. ихъ отъ погибели, именно страхь, въ надежде, еда како 

: дастъ имъ Вогъ покаянге въ разумъ истины и возникнутъ отъ 

ц, дгавольскгя сити (2 Тим. 2, 25, 26). Церковь приступаешь къ 

ф; этому решительному и последнему своему действш по отношенш 

т  къ непокорнымъ своимъ д^тямъ со скорбно и полною материнскою 

г  любовно. Она благовествуетъ сначала имъ о неизреченной любви 

^ Бож1ей ко всЬмъ человекамъ, что нетъ воли Отца Небеснаго, 

д 1, чтобы иогибъ кто-либо изъ нихъ, и напоминаетъ имъ о Богомъ 

, Х :  дарованной ей власти отлучать ихъ отъ общества Христова. 

Затемъ она возносишь любвеобильныя материнск1Я молитвы къ Богу 

, объ обращены силою св, Духа вс&хъ отступниковъ отъ правовер1я 

й  къ познанпо истины, о сопричтены ихъ снова къ избранному 

стаду Христову и о соблюдены в^рныхъ непоколебимыми въ 

;  иравоверы. И по изречены анаеемы упорствующимъ въ неверы, 

^ церковь не перестаетъ молиться объ нихъ, чтобы они пришли 

въ познаше истины, и, если действительно вразумляются, 

^ принимаешь ихъ снова на свое материнское лоно и освящаетъ 

^ ихъ спасительными таинствами. Вы, соблазняющееся строгостш 

^,, церковной анаеемы, не осуждаете же гражданской власти и 

л не находите противнымъ любви къ ближнему, когда она, для 

| обуздашя нарушающихъ долгъ справедливости, уиотребляетъ 
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законный меры строгости. По заповеди Господа православная 

церковь любитъ всЬхъ и молится о спасенш даже враговъ своихъ. 

Но если на ея любовь кто-либо изъ ея членовъ отв-Ьчаетъ 

ненавистью и хулою и совращаетъ верныхъ ея чадъ, то не 

должна ли она по необходимости, внушаемой правдой и любовно 

какъ къ неверующему и совратителю, такъ и къ вернымъ своимъ 

дЬтямъ, употреблять законныя меры къ исправленио косн^ющихъ 

въ непослушанш и къ огражденпо отъ соблазна в4рующихъ? 

Молчаливое снисхождеше съ ея стороны было бы въ этомъ 

случай иотакательствомъ неверно и следовательно не любовью. 

Бсякш христ1анинъ, со дня своего крещешя, состоитъ членомъ 

церкви, и потому необходимо подлежишь суду ея, и ч^мъ грехи 

его тяжелее, открытие и упорнее, т^мъ строже и голосъ суда 

церкви. Наши тайные грехи церковь обличаетъ тайно, во время 

нашей исповеди; грехи же открытые, явные — всенародно. И 

какъ снисходительна она при этомъ! Св. апостолъ повелеваетъ 

предавать анаееме или отлученш всякаго, кто не любитъ Господа 

1исуса Христа, т. е всякаго нарушителя Его заповедей, а 

церковь, щадя слабыя совЬсти своихъ детей изрекаетъ имъ 

прощеше и милость семьдесятъ кратъ седьмерицею, и поражаетъ 

отлучешемъ только закоренелыхъ лжеучителей и преступниковъ. 

Будемъ же, брат1е возлюбленные, внимать со страхомъ и верою 

нынешнему суду св. церкви. Будемъ молиться о заблуждающихся 

брат1яхъ нашихъ, да дастъ имъ Господь духъ покаяшя и 

смиренномудр1я и иослушашя. Боже и Отче Господа нашего 

1исуса Христа! Освяти всЬхъ насъ истиною твоею, да будемъ 

все едино въ Тебе и Единородномъ Твоемъ Сыне и Дух$ 

Святомъ! Аминь. 

Прото1ерей I. Линденбергъ. 
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» Историко-статистичесЕое описаше церквей и прихо-
довъ Рижской епархш. 

л (Продолжение). 

* При такомъ большомъ количестве боговъ, чтимыхъ ла-

тышско-литовскимъ племенемъ, требовалось и большое число 

- жрецовъ для служешя имъ. Действительно жреческое сослов1е 

- у нихъ было многочисленно. Во главе его стоялъ первосвя-

1 0 1  щенникъ Криве, постоянно жившш въ Ромове и оттуда следив-

й  шш за исполнен1емъ своихъ приказанш въ Пруссш, Литве, Кур-

® ляндш и отчасти въ ЛИФЛЯНДШ — въ областяхъ, ему подчинен-

И ныхъ. Главною обязанностью Криве было умолять боговъ и 

ми иозвещать народу ихъ волю. Во время молитвы его поднимали 

М1[ на высокш костеръ, где онъ предавался самоуглубленно и затемъ 

свои виден1я сообщалъ окружавшимъ его жрецамъ, которые 

уже сообщали ихъ по всемъ подвластнымъ Криве областямъ, 

показывая при этомъ его жезлъ или другой какой либо знакъ. 

ДО Всякое приказате Криве всюду должно было исполняться без-

№ прекословно. Самъ онъ всегда былъ недоступенъ. Только въ 

ор саыыхъ крайнихъ случаяхъ и то только ближайпйе князья могли 

рви непосредственно обращаться къ нему за советомъ. Въ этомъ 

11Й1 случае они должны были являться въ ромовскую рощу въ 

0 сопровожденш блестящей свиты; тогда Криве всходилъ на вы-

сок1Й костеръ и оттуда отвечалъ на вопросы князя. Князья же 

а ии более отдаленныхъ областей могли говорить съ нимъ только 

а Й чрезъ жрецовъ — Вайделотовъ. Къ Криве всегда обращались 

в)' за советомъ предъ войною, исходъ которой онъ предсказывалъ по 

поступи белаго коня чрезъ копье или по другимъ признакам!; за 

;-р, это Криве по окончанш войны получалъ треть изъ всей добычи. 

Зван1я Криве могли достигнуть только престарелые. Его изби

рали жрецы изъ своей среды, если на то была воля боговъ. 

Отказаться отъ этого зван1я вновь избранный могъ только въ 

томъ случае, если для увековечешя своей памяти онъ готовъ 

былъ принести себя въ жертву богамъ. — Со смертью Криве 

какъ бы умирала вся страна. ВсЬ бросали свои обычныя заня-
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Т1я и никто ничего не сагЬлъ делать, пока жрецы, после 

трехдневнаго поста и жертвоприношетй кумирамъ, не избрали 

ему преемника. Если же Криве вследствге старости не могъ 

честно исполнять своихъ обязанностей, то самъ всходилъ на 

костеръ, оттуда объявлялъ собранному народу имя своего пре

емника и до т^хъ иоръ наставлялъ присутствующихъ, пока 

пламя не прерывало его наставленш. Такъ поступало большин

ство Криве, число которыхъ по Фогту было 51. 

За главнымъ жрецомъ Криве следовалъ целый рядъ жре

цовъ различныхъ ранговъ, названш и съ различными обязан

ностями. Но все они носили общее название Вайделотовъ, что 

означало пророка, предсказателя, такъ какъ они старались про

никнуть въ сокровенный тайны боговъ, обнять будущее и это 

возвестить народу. Поэтому они являлись какъ бы носителями 

высшихъ идей. Высппй классъ среди нихъ составляли те, ко

торые постоянно находились при Криве въ Ромове и потому 

пользовались особымъ почетомъ въ народе. Они назывались Кри-

вайтами и изъ 12 человЪкъ образовали высппй судъ и сопеть 

Криве. Последнш никогда не входилъ въ сношеше съ народомъ, 

а всегда говорилъ съ нимъ чрезъ Кривайтовъ, потому они явля

лись какъ бы устами Криве. Въ числе Кривайтовъ находились 

часто и родственники Криве, если они принадлежали къ жре

ческому сослов1ю и все они, какъ вообще все Вайделоты, вели 

безбрачную жизнь. Самъ Криве избирался изъ Кривайтовъ. 

Ступенью ниже стояли Стоны, которые убивали жертвен-

ныхъ животныхъ, охраняли священную ромовскую рощу и вс$ 

священныя деревья и вообще следили за всеми предметами, 

почитаемыми народомъ. 

За сигонами следовали Виргикагшисы (Вирсайтисы), на 

обязанности которыхъ лежало совершать все обряды и церемо-

ши во время богослужешя, освящать жертвы, открывать обще

ственный праздники и возвещатъ волю Криве но всемъ ему 

подведомственнымъ областямъ. 

Сверхъ того былъ еще целый рядъ низшихъ жрецовъ, 

изъ которыхъ большинство жило въ деревняхъ, среди народа, 

и сообразно своему занятно носили различныя назващя, усвоен-
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ныя имъ, можетъ быть, въ позднейшее время. Къ послЪднимъ 

нужно отнести всехъ колдуновъ, гадателей, нашептывателей и 

др., действовавшихъ во имя языческихъ боговъ. 

Многочисленность боговъ и раздробленность религюзныхъ 

понятш, конечно, не мало способствовали развитш и укрепленш 

суевп,р1я среди латышей. Не подлежитъ сомн^нно, что жизнь 

древнихъ латышей была проникнута многими суеверными обы

чаями, следы которыхъ сохранились и до настоящаго времени. 

Не имея возможности перечислить все роды суеверш, укажемъ, 

кроме упомянутыхъ выше, еще на некоторые. По описатю 

Шэнштедта, латыши, напр., верили, что колдуны могутъ обра

тить людей въ волковъ. Чтобы узнать такихъ опасныхъ колду

новъ, подозреваемому связывали крестообразно руки и ноги за 

болыше пальцы и бросали его въ воду. Если брошенный былъ 

виновенъ, онъ плылъ по воде, какъ соломенка (по ихъ поня-

Т1ямъ, — ему бесъ помогалъ), если же нетъ, то тотчасъ шелъ 

ко дну. Исходъ предпр1ят1й они определяли по первой встрече 

съ людьми или животными по выходе изъ дома. Между людьми 

старая женщина, между животными свинья были пугалами, за

ставлявшими часто отказаться отъ задуманнаго путешеств1я. 

Последняя четверть луны и ионедельникъ считались временами 

предвещавшими несчастье предпр1ятпо, а полнолуше и чет

верть — счастье. Вирочемъ, мнопя суевер1я, какъ, напр., не 

садиться тринадцатому за столъ, были общи съ другими наро

дами. 

Что же касается гражданскаго устройства у латышско-

литовскихъ илеменъ, то тутъ можетъ быть речь только о перво

бытной, патриархальной его Форме, такъ какъ письменность 

отсутствовала у этихъ илеменъ или по крайней мере начатки 

руническаго письма были известны только высшимъ жрецамъ. 

До 1015 года гражданское устройство носило теократическш 

характеръ. До этого времени объединителемъ всехъ латышско-

литовскихъ илеменъ былъ Криве, правившш подчиненными ему 

народами своею милующею и карающею рукою; онъ былъ для 

нихъ высшимъ судьею и законодателемъ. Его законы и поста-

новлешя, возвещенные устно Вайделотами, были для всехъ 
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обязательны. Самая близость Криве къ богамъ внушала народу 

уверенность, что это законы его боговъ, только возвещенные 

устами Криве. Если князья иди владетели хотели издать для 

своей области катя либо постановлетя, то постановлетя эти, 

чтобы стать обязательными для подчиненныхъ, нуждались въ 

утвержденш и санкцш Криве. Такова была объединительная 

сила Криве. 

Но при этомъ наряду съ Криве въ каждой отдельной об

ласти и въ каждомъ округе управлялъ особый старейшина, на 

обязанности котораго лежало творить судъ, предводительство

вать на войне и въ важныхъ обстоятельствахъ созывать народ

ный собрашя. Онъ жилъ въ особомъ замке, окруженномъ ва-

ломъ, заборомъ и плетнемъ и расположенномъ на берегу какой 

либо реки или на горе. Отсюда у народа до сихъ иоръ выра-

жете из ка1пи ее! (ИДТИ на гору) равносильно—идти къ началь

нику, владетелю. Но власть старейшины во всемъ была ограни

чена нвродныиъ собрашемъ, равно и властью Крине. Онъ могъ 

привести въ исполнеше какое либо решете лишь съ утвержде-

н1я и соглас1я известнаго числа почтенныхъ старцевъ, съ 

которыми вместе также разбиралъ тяжбы и творилъ судъ. 

Бъ важныхъ обстоятельствахъ на совещате созывался весь на-

родъ округа посредствомъ костровъ, зажженныхъ на верши-

нахъ горъ. На этихъ общихъ народныхъ собрашяхъ каждый 

присутствовавши! пользовался иравомъ голоса и мнете каждаго 

выслушивалось со вниматемъ. Только после всесторонняго об-

суждетя делали постановлете, исполнете котораго лежало уже 

на обязанности старейшины или окружнаго начальника. Началь-

никъ избиралъ народныхъ представителей, которымъ поручалъ 

обмениваться копьями съ непр1ятелями при заключенш мира; 

онъ же избиралъ изъ народа людей слособныхъ къ войне, если 

собрате решило начать съ кемъ либо войну. Тогда набранное 

войско присягало ему въ верности и въ повиновети посред

ствомъ возложетя рукъ на его опущенную голову; но лишь 

кончалась война, прекращались власть и значете предводителя 

и все вступало въ обычную колею мирной жизни. Только такой 

старейшина, который обнаруживалъ особыя даровашя въ управ-
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ленш и неоднократно велъ войско къ победамъ, пользовался 

^ большимъ иочетомъ и обаятемъ народа въ мирное время; его 

голосу въ народныхъ собратяхъ придавали решающее значете 

и часто все совершалось по его воле. 

Съ разрушешемъ Ромова и съ падетемъ Криве распалось 

^ и единство латышско-литовокихъ племенъ и ихъ гражданскаго 

положетя; на место одного верховнаго Криве явилось много 

й такихъ Криве, изъ которыхъ каждый имелъ вл1яше только въ 

Ш, своей провинцш, а позже — только въ своемъ округе. Вместе 

М съ т^мъ поднялась власть и значете окружныхъ старейшинъ. 

в. Они понемногу образовали собою высшее сословге съ наслед-

№ ственными правами, съ наименоватемъ у литовцевъ кипгде (ко-

]1 роль) и кипдз — у латышей, предъ которыми областной Криве 

« отступалъ на заднг* планъ. Какъ более могуществонныхъ ста-

I р^йшинъ (зешогез) или князей (ртшсхрез) среди ЛИФЛЯНДСКИХЪ ла-

кр тышей Генрихъ упоминаетъ Руссина, Варидота и Талибальда, 

ш владевшихъ округами Веверине, Трикатенъ и Толооа съ замками: 

®}1 Веверине, Актине и Сотекле. Въ Курляндш могущественны 

р были старейшины Вестерсъ — у земгаловъ и Дорно у куровъ. 

ли Особенно известенъ былъ своею находчивостью последит. По 

Е свидетельству Брандиса, однажды на куровъ напали сильные 

ц и хорошо вооруженные датчане. Дорно, вместо того, чтобы 

д готовиться къ сопротивленш, созвалъ свой народъ и убеждалъ 

в его опустошить всю страну, чтобы голодомъ заставить неир1я-

0 телей покинуть его землю. „Голодъ самая верная язва", гово-

01 рилъ онъ, „и истребитель всехъ силъ. Къ чему блестящее во-

ружеше и сила военныхъ доспеховъ, когда нечемъ существо-

вать? Голодомъ мы приготовимъ себе более верную победу, 

Е |0 чемъ всеми соединенными силами. Не прекрасно ли преодолеть 

| й{ (  враговъ, почивая на лаврахъ? Кто не пожелаетъ лучше полу-

^. чить верную добычу, не проливъ капли крови, чемъ, готовясь 

( 1 (, къ битве, ждать верное поражете?"—закокчилъ онъ свою речь. 

01 Действительно куры опустошили всю свою страну, сожгли все 

имущество и сами скрылись вместе съ Дорно въ лесахъ, такъ 

0И что явивппеся непр1ятели должны были отступить съ большою 

п о т ерею. Шэнштедтъ говорить, что мнопе изъ латышскихъ 
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старейшинъ носили королевский титулъ. Въ подтверждено своего 

мнешя, онт>, между прочимъ, ссылается на тотъ Фактъ, что 

еще зъ его время въ Курляндш, около Газениота, жили потомки 

древнихъ королей съ множествомъ подчиненныхъ имъ людей и 

ихъ права признавались даже курляндскими герцогами, а около 

Кирхгольма одно семейство, владевшее семыо гакенами земли, 

имело даже папскчя и императорская грамоты съ печатями, под-

тверждавппя ихъ королевскш титулъ. Впрочемъ и теперь еще 

существуешь въ Курляндш несколько семействъ подъ назватемъ 

копгзсЫ (ОТЪ искаженнаго н^мецкаго слова кбт^- король), кото

рые, какъ передаютъ люди знакомые съ деломъ, не признаютъ 

за собою никакихъ общественныхъ, ни казенныхъ повинностей, 

ссылаясь на древшя привиллепи, считаютъ за грехъ выдавать 

своихъ дочерей за соседей и вообще стараются жить изолиро

ванно отъ другихъ латышей. Какъ бы то ни было, но несо

мненно, что съ пришеств1емъ немцевъ большинство латышскихъ 

старейшинъ или погибло въ борьбе съ немцами или же онеме

чилось. 

Съ падешемъ объединительнаго начала Криве, кроме изм$-

ношя въ гражданскомъ устройстве у латышско-литовскихъ пле-

менъ, изменилось и ихъ политическое положенье. Изъ одного 

большаго племени возникло много мелкихъ племенъ, съ разоб

щенными интересами, которыя скоро вступили въ ссоры, вражду 

и междуусобную войну. Хроника Генриха Латыша полна опи-

сашями кровопролитныхъ войнъ не только латышей съ эстами, 

но и съ литовцами. Такая разобщенность повела къ тому, что 

мелия племена могли противопоставить внешнему врагу лишь 

незначительное сопротивлеше и по необходимости должны были 

подчиниться власти более сильныхъ илеменъ. Сначала они стали 

данниками поляковъ и русскихъ, а иотомъ подпали рабству 

немцевъ. Русское владычество надъ придвинскими племенами 

восходитъ къ довольно раннему перюду. Но крайней мере из

вестно, что еще до покорения великимъ княземъ Владим1ромъ 

(980—1015 г.) Полоцкаго княжества, правившш последнимъ, 

варягъ Рогвольдъ, распространилъ свою власть надъ придвин

скими латышами, ливами и. земгалами. Сначала данниками рус-
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скихъ сделались придвинете селоны и земгалы, а иотомъ по

немногу русское влад^те стало распространяться во внутрь ЛИФ-
1 й  лянд1И, такъ что ко времени прибьгпя немцевъ уже вся та часть 

;  ЯИФЛЯНДШ, которую населяли латыши, была подвластна полоц-

1  кимъ и псковскимъ князьямъ. Какъ древшя русстя крепости 

въ этомъ край были известны Кокенойсъ (Кокенгузенъ) и Гер-

V 1  сике, устроенный полоцкими князьями. Что русское владычество 

; довольно крепко утвердилось въ этомъ крае, видно уже изъ 

® того, что первый католически! миссюнеръ Мейнгардъ не осме-

лился начать своей проповеднической деятельности между ливами 

• и латышами, не испросивъ на то предварительно разрешешя 

® у полоцкаго князя Владимира. Вирочемъ руссюе князья мало 

ВД заботились о полномъ подчиненш себе этого края, а довольство-

• валисъ только исправнымъ иолучешемъ дани съ жителей. Воз-

•и* никпия же впоследствш безпрерывныя войны между Новгоро

да. домъ, Псковомъ и Полоцкомъ совсемъ отвлекли внимаше рус

та скихъ отъ этого края и темъ способствовали немцамъ порабо

тить туземцевъ и присвоить себе ихъ земли. 

Вместе съ русскимъ владычествомъ лиФляндскге латыши 

яп' знакомились и съ православ1емъ. Что православ1е было знакомо 

и| латышамъ раньше католичества, этого не скрываетъ и Генрихъ 

сН>. Латышъ. Въ XII главе своей хроники онъ говоритъ, что „Имер-

и,! шае латыши (живппе около рЬки Седы, впадающей въ Бур

ил текское озеро) бросали жребий принять ли имъ крещеше отъ 

цй русскихъ изъ Пскова съ прочими латышами изъ Толовы (жив-

щ, шими около г. Вольмара по реке Гавыь или ЛИФЛЯНДСКОЙ Аа) 

а гу I или же подчиниться латинцамъ, ибо русскче въ то время пришли 

0\ къ нимъ и крестили латышей изъ Толовы, которые были всег-

О0с дашними ихъ данниками". Изъ ХТШ главы той же хроники 

, :  видно, что сыновья толовскаго старшины Талибальда, замучен-

0 наго эстами, Рамеке, Варнбуль и Дривинальдъ были иравослав-

.ными. Основываясь на этихъ свидетелъствахъ, должно полагать, 

что иравославге довольно крепко утвердилось среди латышей; 

Ф если старшины народные были православными, то, несомненно, 

яг ;  православ1е было распространено и въ народной массе, хотя 

.0; руссюе, какъ тогда, такъ и въ 40-хъ годахъ настоящаго сто-

лет1я, при обращен]и народныхъ массъ въ православ1е, никогда 
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не допускали насильственныхъ меръ, не прибегали къ огню и 

мечу, излюбленнымъ средствамъ католическихъ миссшнеровъ, 

а действовали любовыо и убежденгемъ. 

Выше было упомянуто, что у латышей, какъ у народа 

невоинственнаго и миролюбиваго, не было постояннаго войска; 

т4мъ не менее для отражешя внешняго врага и отмщешя со-

сЬдямъ нередко приходилось прибегать къ оружш. Ихъ войско 

состояло изъ всадниковъ и пехоты. На войне употреблялась 

только пехота, между т^мъ какъ всадники служили больше для 

набеговъ и грабежей, которые въ военной исторш этого края 

занимали большое место. Главнымъ военнымъ орудгемъ у латы

шей, какъ и у славянъ (Булгаринъ ч. II, стр. 133), была бу

лава, наполненная оловомъ. Было собственно две булавы, боль

шая, которую воинъ постоянно держалъ въ руке, и малыя, 

числомъ до 10, которыя онъ носилъ за поясомъ, и металъ въ 

непр1ятеля. Если метательныя булавы были выброшены, то 

воины употребляли въ д^ло пращу или же бросались на не-

прхятеля съ одною большою булавою, иногда и съ каменнымъ 

топоромъ. Проч1е виды оруж1я появились позже и были заим

ствованы у другихъ народовъ. Напр. самострелы земгалы стали 

употреблять, когда имъ досталось въ руки несколько такихъ 

орудш при взят1и одной немецкой крепости. Знамена были 

испещрены знаками руническаго письма, а на н гЬкоторыхъ были 

изображешя трехъ высшихъ ромовскихъ боговъ. При вступленш 

въ бой воины поднимали дикш крикъ и сражались въ разсын-

ную. Тяжело раненныхъ добивали товарищи, а память и под

виги павшихъ на поле брани увековечивали народный пЬсни; 

по народному иредставяенш, тени павшихъ воиновъ часто при 

лунномъ свете иоеЬщаютъ хижины живыхъ. Когда войско воз

вращалось домой съ удачнаго похода, то по жребпо приносили 

въ жертву богамъ одного знатнаго пленника. Даже пленницы 

иногда подвергались той же участи. При этомъ пленника при

вязывали со всеми военными доспехами къ коню, ноги котораго 

прикрепляли къ четыремъ вбитымъ въ землю кольямъ, затемъ 

обкладывали дровами и въ такомъ костре сожигали въ честь 

боговъ всадника вместе съ его конемъ и доспехами. Съ плен



ными обходились очень жестоко; ихъ изнуряли тяжелою рабо

тою, даже убивали, не щадя при этомъ ни женъ, ни детей. 

I Военную добычу делили на три части, изъ которыхъ первую 

приносили въ даръ богамъ, вторую—Криве и жрецамъ, а третью 

1 , 1  делили сами победители. 

Свою творческую силу древн1е латыши проявляли въ иа-

1 1 1  родныхъ тьсняхъ, которыми сопровождалась вся ихъ жизнь и 

1 ! :  деятельность. Они были такъ преданы иенш, что но было та-

I I  кого случая въ ихъ жизни, котораго они не воспели бы въ народ-

Г {  ной песне. Приносили-ли жертву богамъ, совершали ли иразд-

, ш  нвства, находились ли на иолевыхъ работахъ, пасли ли стада, 

занимались ли дома какою либо ручною работою, постигло ли 

ихъ горе, приключилась ли радость, — все это они выражали 

№ и сопровождали песнями, которыя переходили изъ устъ въ уста, 

к изъ поколен1Я къ поколенио. Мелод1я этихъ пБсень изливалась 

и: прямо изъ сердца и отличалась чрезвычайною нежностью, такъ 

№ что въ этомъ отношенш характеръ латышской народной иесни 

и: напоминаетъ близкое родство съ песнью малороссшскою. После 

и же, подъ игомъ немцевъ, она приняла меланхолический и печаль-

ш ный оттенокъ, но и тутъ посреди печали и подавленности не-

редко прорывался ея веселый характеръ. Насколько сильно 

к было народное творчество, можно судить по количеству собран

ия ныхъ въ настоящее время народныхъ несенъ, изъ которыхъ 

рш мнопя несомненно древняго ироисхожден1я *). Кроме довольно 

л: объемистыхъ сборниковъ пастора Бюлленштейна, Спрогиса и др., 

^ инспекторомъ народныхъ училищъ Трейландомъ (Бривземшак-

К10 сомъ) собрано и Рижскимъ латышскимъ обществомъ приготов-

Й ляется къ печати более 50 тысячъ народныхъ песенъ. 

ринс, Что же касается культурнаго образования вообще и писъмен-

0 пости въ частности, то должно думать, что они не были из-

1 1 й  в$стны древнимъ латышамъ. Правителямъ и жрецамъ, можетъ 

. быть, были знакомы руничесюя письмена, насколько можно 

0 сУДить но надписямъ и изображешямъ на военныхъ знаменахъ, 

г Ц1; *) Къ сожалЬнш, мнопя мелодии или уже исчезли или еще не записаны, хотя 
ль последнее время на записываше ихъ стали обращать внимание специалисты. 
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но чтобы эти письмена проникли въ народную массу, это под-

житъ сомн-Ьнш; по крайней мере о томъ не осталось никакихъ 

свидетельства Образоваше и письменность не коснулись народ

ныхъ массъ и долго после введешя хриспанства. Обративъ 

огнемъ и мечемъ латышей въ хриот1анство, католические ксендзы 

заботились не столько о нросвещенш народа свЪтоиъ евангель-

скаго учешя, сколько объ исправномъ получеши десятины въ 

пользу церкви. Вся ихъ просветительная деятельность ограни

чивалась совершешемъ богослужешя, обрядовъ и требъ на латин-

скомъ, непонятномъ для народа, языке. Не далее подвинулось 

дело народнаго образовашя съ введешемъ реФормащи. Хотя 

Лютеръ главнымъ образомъ опирался въ своемъ учеши на про-

иоведаши слова Бож1я на языке народномъ, но о применены 

Лютерова принципа въ Нрибалтшскомь крае мало кто заботился. 

Только въ 16 веке въ первый разь появился переводъ молитвы 

Господней на латышскомъ языке (переводъ совершенно ионятенъ 

и теперь), сделанный мемельскимъ пасторомъ Франкомъ и то 

собственно для ирусскихъ куровъ; переводъ же библш былъ 

сделанъ гораздо позже. Эти первые памятники латышской 

письменности были напечатаны готическимъ шриФтомъ, который 

съ техъ иоръ вошель во всеобщее употреблеше. Если говорить 

о народномъ образован1и въ собственномъ смысле, то безъ ире-

увеличен1я можно сказать, что оно началось только въ настоя-

щемъ столетчя, именно въ сороковыхъ годахъ, когда народъ 

массами сталь переходить въ иравослав1е. 

(Продолженге будешь). 

0 Б 0 3 Р - В Н 1 Е  
церквей, школъ и приходовъ Преоевященнымъ Арсе-
н1емъ, Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1891 г. 

XXVIII. ПОСЫЦЕШЕ АЛЬТЪ-ПЕБАЛГА И ОСВЯЩЕШЕ ПЕБАЛГСКОЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ЦЕРКВИ. 

Имеше Альтъ-Пебалгъ принадлежитъ древнему дворянскому 

роду граФовъ Шереметьевыхъ. Въ настоящее время владелец^ 

онаго—иотомокъ графа Бориса Шереметьева—сотрудника Им-
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5 1  ператора Потра I—Сергей Дмитр1евичъ Шереметьеиъ. Имеше 

1ЙЗ Альтъ-Пебалгъ вместе съ Нейтъ Пебалгомъ и мызою Бринкен-

" ГОФЪ занимаютъ большое пространство и расположены на кра-

^ сивыхъ—холмистыхъ местахъ, съ долинами, реками, озерами и 

® лесами. Православный нриходъ въ Альтъ-Пебалге открыгъ въ 

м« 1846 году; следовательно онъ есть одинъ изъ давнихъ приходвъ 

и Рижской еиархш. До 1851 года богослужеше отправлялось для 

№ православныхъ въ Пебалгскихъ казармахъ. Бъ этомъ году на 

и средства Правительства построена деревянная церковь, на ка-

и менномъ Фундаменте, съ колокольнею. Церковь эта простояла до 

|, 1881 года^ после чего, въ силу времени, оказалась въ такомъ 

Й ветхомъ состояши, что Епархиальное Начальство вынуждено было 

дать разрешеше разобрать ее и дозволить Пебалгскому причту 

к совершать богослужсше въ причтовомъ доме. Такимъ образомъ, 

щ уже съ 1881 г. являлась неотложная необходимость въ постройке 
ж  в  

к новой церкви для Пебалгскаго прихода. Владелецъ имения Пе-

щ: балгъ—ГраФъ Сергей Дмитр1евичъ Шереметьеву сознавая эту 

ш необходимость, возъимелъ благое намереше приступить къ ио

не стройке новой церкви на томъ самомъ месте, где стояла старая 

коя церковь, съ принят1емъ на свой счетъ всехъ расходовъ по ио

да; стройке новой церкви. Но ириказанш Его Стятельства, состав-

лены были планъ и смета на эту постройку и, по утвержденш 

1 ! ;  ихъ Строительнымъ Отделешемъ ЛиФляндскаго Губернскаго Прав-

) 6  летя, нриступлено было къ постройке церкви. Предъ началомъ 

производства работъ, по расиоряжешю ГраФа, изготовленъ былъ 

нланъ иконостаса для церкви, который 12 Февраля 1888 г. и 

утвержденъ Еиарх1альнымъ Преосвященнымъ. Въ конце 1890 г. 

постройка церкви окончена. Церковь эта, благодаря щедротамъ 

Графа, богато снабжена всеми необходимыми для отиравлешя 

•ц1 въ ней богослужешя утварными и ризничными вещами. 

^ Храмъ, устроенный ГраФомъ Сергеемъ Дмитр1евичемъ Шере-

# метьевымъ, каменный, четыреугольный, съ восточной стороны 

выступаетъ небольшой алтарь, а съ западной—продолговатая — 

небольшая паперть, надъ которою помещаются колокола; звонъ 

колоколовъ хороний; особой колокольни нетъ; нетъ также надъ 

] ;, храмомъ купола, а вместо онаго вытянута продолговатая шейка 
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съ главкою и надъ оною водруженъ крестъ. Иконостасъ въ храм$ 

двухъ-ярусный весьма хоропий; утварь и ризница тоже весьма 

хороши. Храмъ небольшой, но красивый, построенъ на возвы-

шенномъ—красивомъ месте. 

Алтъ-Пебалгскш приходъ, хотя и давнш, но малочисленный: 

всего въ немъ 150—200 душъ обоего пола. Трудно сказать, 

почему въ этой местности медленно распространяется правосла-

в1е; быть можетъ причины тому кроются въ твердости люте

ранства и въ характер^ обитателей Пебалга, а быть можетъ и 

въ равнодушш деятелей на ниве православной. ... Дай Богъ, 

чтобы съ построен1емъ храма, зас1яло здесь православ1е. Бедна 

здесь учащимися и школа церковно—приходская: въ ней обуча

ется 15 мальчиковъ и одна девочка (6 правосл. и 10 лютеранъ). 

При церкви состоять: священникъ А. Литвинскш, священствую-

Щ1Й съ 1887 года; но на Псбалгское место переведенъ только 

въ Ьоне 1891 года; псаломщики: П. Маршанъ, окончивипй курсъ 

въ Учительской Семинарш и II. Цветиковъ, обучавипйся въ 

Венденскомъ городскомъ училище; оба псаломщика поведешя 

одобрительнаго, но по неименш хорошихъ голосовъ певцы они 

11ЛОХ1е. 

Преосвященный Арсенш прибылъ въ Пебалгъ 27 1юля въ 

6 часовъ пополудни прямо въ новую церковь. После краткаго 

молебна Владыка объявилъ народу, что въ 7 часовъ вечера онъ 

будетъ служить всенощное бден1е, а на завтра въ Ю-ть часовъ 

утра совершитъ освящен!е храма и божественную въ немъ ли-

тургш. Ктиторъ храма ГраФъ Сергей Дмитр1евичъ Шереметьевъ 

съ семействомъ встретили архипастыря около храма. Изъ храма 

архипастырь проследовалъ въ домъ Его Сиятельства, где отдох-

нулъ около часа и потомъ отправился служить всенощную. Бъ 

богослуженш участвовали: Прото1ерей, 5-ть священниковъ, про-

тод1аконъ и два дгакона; Владыка выходилъ на литш и велича-

Н1е и самъ помазывалъ освященнымъ елеемъ всехъ молящихся. 

28 Поля, въ 8 часовъ утра священно1ереями было совершено 

освящеше воды; а въ 9 часовъ начался перезвонъ и благовестъ 

къ освящешю храма. Преосвященный прибылъ въ храмъ иосл$ 

половины 10-го часа. По облаченш архипастыря въ священный 
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одежды и въ срачицу, употребляемую ири освященш храма, 

священно - служаице внесли въ алтарь столъ съ принадлежно

стями престола и жертвенника и другими вещами, необходимыми 

при освященш храма,—и началось освящеше престола и затемъ 

всего храма. Бее освищете храма и крестный ходъ около онаго 

совершены по чину арх1ерейскаго освящетя стройно и благо

говейно; п^ли всю службу часть арх1ерейскихъ певчихъ. После 

освящетя храма были прочитаны часы и затемъ началась бо

жественная литурпя. Богослужете архипастырь совершилъ съ 

6-ю священнослужащими. Въ конце литурпи Владыка говорилъ 

слово, которое переводилъ на латышскш языкъ местный свя-

щенникъ Литвинскш. Въ своемъ слове Архипастырь, по случаю 

торжества освящетя Пебалгскаго храма, охарактеризовалъ со

стоите православ1я въ Прибалтшскомъ крае въ настоящее время 

и показалъ значете храма для общества, семьи и потомства и 

пожелалъ, чтобы новоосвященный храмъ былъ светильникомъ 

православ1я въ Пебалгвкой местности и чтобы иодъ сень его 

больше и больше притекало ищущихъ спасетя. Между прочимъ 

Архипастырь говорилъ: „мы трудимся на ниве Божгей въ семъ 

крае въ добрую пору: православге все более и более здесь ут

верждается и распространяется; православныхъ можно считать 

теперь здесь уже сотнями тысячь; школы наши переполнены 

учащимися детьми—мальчиками и девочками; въ нихъ обучаются 

не только православные, но и лютеране: насъ теперь не гонятъ 

и не сторонятся здесь, какъ было прежде; православные храмы 

Божш строятся усиленно и поспешно; намъ приходится освящать, 

говорилъ Владыка, каждое лето по несколько храмовъ. Но еще 

есть не мало православныхъ приходовъ, въ которыхъ вовсе нетъ 

храмовъ. Дай Богъ, чтобы это благоприятное лгьто Господне 

продолжалось въ Прибалтшскомъ крае какъ можно дольше, 

чтобы все нужды православныхъ здесь были удовлетворены. . 

Относительно значетя храма Владыка сказалъ: „храмъ имеетъ 

значете не только для живыхъ, но и для умершихъ,—онъ есть 

лучшш памятникъ для предковъ и потомковъ: отныне въ немъ 

будутъ возноситься молитвы о здгь почившихъ и по всюду пра

вославныхъ; всегда будутъ вспоминаться въ немъ создатели и 



благотворители храма сего. Какой — другой памятникъ можетъ 

иметь такое значете?. . Владыка говорилъ свое слово наизусть. 

После литурпи былъ совершенъ молебенъ Божгей Матери но 

случаю праздника Смоленской Бож1ей Матери—Одигитрш. Но 

окончанш молебна возглашено было обычное мпоголп,пг?е и осо

бое создателю храма Его Жительству Графу Сергею Дмитр1евичу 

Шереметьеву съ его домочадцами, и вгьчная память предкамъ 

строителя храма, начиная съ сотрудника Императора Петра I 

графа Бориса Шереметьева. После богослужешя Владыка, бла

гословляя народъ, роздалъ ему крестики на намять о торжеств! 

А по выходе изъ-храма, около котораго собралось множество 

народа, Владыка въ двухъ местахъ останавливался среди народа 

и обращался къ нему съ словомъ назидатя и благожелашя и на 

весь народъ призвалъ благословете Божзе.—Въ доме Графа, 

вместе съ другими гостями, Преосвященный кушалъ хл4бъ-соль, 

предложенную достолюбезнымъ хозяиномъ. 

Въ пять часовъ пополудни вместе съ Его Схятельствомъ 

Преосвященный Арсенш еще осмотрелъ новый храмъ, любовался 

въ немъ прекрасно исполненнымъ иконостасомъ и изящною риз

ницею и утварью; потомъ Архипастырь осматривалъ новую школу, 

построенную ГраФомъ: школа каменная, со всеми удобствами. 

Вообще видно, что ГраФъ заботливый хозяинъ о живущихъ на 

его земле и благодетель Пебалгской местности. Въ тоже время 

Владыка осмотрелъ помещеше прежней церкви—въ причтовомъ 

доме, а также помещеше прежней школы и помещешя членовъ 

причта. Въ школе Преосвященный экзаменовалъ детей-лютеранъ 

по русскому языку, а православныхъ по Закону Божш; а въ 

помещеши старой церкви—онъ беседовалъ съ народомъ о поло-

женш прихода, о состоянш православ1я и пожелалъ, чтобы 11е-

балгскш православный приходъ увеличился числомъ прихожанъ. 

Въ квартире священника Архипастырь беседовалъ съ духовен-

ствомъ о техъ недостаткахъ, которые онъ заметилъ при пссй-

щеши Пебалга и просилъ духовенство ревностно проходить свое 

пастырское служете, особенно въ этой местности, где мало пра

вославныхъ и твердо стоитъ лютеранство. Вечеръ Преосвященный 

провелъ въ беседе съ Его Счятельствомъ и семействомъ Графа. 
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Благочестие и св. в$ра этого семейства—знаменитаго русскаго 

дворянскаго рода—произвели на Его Преосвященство глубокое 

впечатл^н1е. Дай Богт>, чтобы таюя благочестивыя семейства въ 

нашемъ высшемъ обществ^ никогда не переводились! . . . 
«'(! 

29 1юля до 11 '/а часовъ утра Преосвященный Арсешй про-

былъ въ Пебалг$ въ дом4 Графа; въ это время Владык^ пред

ставилось духовенство, бывшее на освящеше храма; побес$довавъ 
1  I'-" у  

съ духовенствомъ о мъстныхъ церковныхъ и духовныхъ нуж-

дахъ, Архипастырь богословилъ его отправиться въ свои приходы. 

' Зат$мъ, подкрепившись не много хлйбомъ-солыо гостепршмнаго— 

высокаго хозяина, простившись съ нимъ и его семействомъ и со 
№• 

множествомъ народа, собравшимся проводить его, Владыка вы-

•Ьхалъ въ Венденъ для сл^доватя оттуда по железной дорогй 

въ Ригу. Прощаясь съ достопочтеннымъ семействомъ Графа, 

Его Преосвященство искренно благодарилъ Его СЛятельство 

ва все доброе, сделанное имъ для православ1я въ Небалг^ и при-
й".' 

звалъ благословете Бож1е: на его домъ и родъ Графовъ Шере-

метьевыхъ. Въ Ригу Владыка прибылъ въ 10 часовъ вечера. 

Второе путешеств1е Преосвященнаго Арсен1я для обозрЪшя 

щ церквей въ 1891 году. 

XXIX, О Б Щ I й взглядъ. 
Й1в 

12 Августа Преосвященный Арсенш предпринялъ второе 

0. путешеств1е для обозрЪшя церквей своей епархш. На этотъ 

йо;разъ Архипастырь возъим'Ьлъ нам^реше обозреть церкви, распо-

^{и ложенныя на берегу озера Пейпуса, или Чудскаго, и посетить 

^ приходы, въ которыхъ много живетъ глаголемыхъ старообряд-

. -- цевъ; таковы приходы: посадъ Черное, Носъ, Воронья и др. 

Приходы сш требуютъ особаго архипастырскаго попечешя и 

Ф тщательнаго пастырскаго надзора. Но главная ц$ль этого путе

ль шеств1я была—открьгие на св. Пюхтицкой гор:6 Успенской 

^женской Общины и присутствовало тамъ на праздник^ Успешя 

{Пресвятой Богородицы. 



XXX. ПУТЬ ОТЪ РИГИ ДО М. 1ЕВВЕ. 

11 Августа помолившись Господу Богу въ Каеедральномъ 

Соборе, где Его Преосвященство служилъ литургш, въ 8 час. 

утра 12 Августа, въ сопровождении о, Ключаря, протод1акона, 

иподгакона и своего келейника, отправился въ путь. Вниматель

ное къ архипастырю начальство Риго-Псковской железной до

роги предоставило ему до м. 1евве отдельный вагонъ. По дороге— 

въ городахъ Вендене, Вольмаре, Валке и Дерпте Его Преосвя

щенству представлялись местное духовенство, уездные началь

ники и друпя лица. Въ Дерпте на вокзале, въ отдельной ком-

нате архипастырю предложена была хлебъ-соль и чай усерд-

нымъ духовенствомъ и старостою Успенской церкви. Во время 

остановокъ поезда въ городахъ и представлешя духовенства Его 

Преосвященство бесЪдовалъ съ посл'Ьднимъ о нуждахъ церков-

ныхъ: вольмарскому благочинному о. Карзову преосвященный 

поручилъ приложить все свое стараше для пршбретешя земли 

подъ постройку церкви въ м. Гайнажй; у венденскаго благочин-

наго Владыка осведомился о ход^ построекъ въ школьно-молит-

венныхъ домахъ въ Интене и ЛембургЬ; въ Дерпте Архи

пастырь принялъ прошеше отъ проФессора-богослов1я Дерптскаго 

Университета прото1ерея П. Образцова объ увольнении его по 

слабости здоровья отъ должности настоятеля при Успенской 

церкви. Въ м. 1евве Его Преосвященство прибылъ 13 Августа 

въ 4 часа утра. 

XXXI. ПОСЁЩЕН1Е м. 1ЕВВЕ. 

М. 1евве находится на балтшской железной дороге; имеетъ 

более 500 жителей обоего пола, кроме служащихъ на железной 

дороге, въ 2^ верстахъ отъ станцш оной. 1еввенскш православ

ный приходъ открыть въ ] 889 году; прихожанъ въ ономъ бол$е 

250 душъ обоего пола. Для построешя храма пршбретено место; 

а временный храмъ помещается въ наемномъ доме; Св. Анти-

минсъ въ храме во имя Черниговской иконы Бож1ей Матери. 

Въ томъ же доме до 14 Августа находилась основываемая Кня

гинею Елизаветою Дмитр1евною Шаховскою женская община и 
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при ней амбулатор1Я для приходящихъ больныхъ и училище 

для дЬвочекъ. 14 августа, по указу СвятЬйшаго Синода отъ 

3 шня 1891 г, за Лё 3230, община йя открыта, названа Успен

скою Пюхтицкою общиною и переведена на Св. гору, именуемую 

Пюхтицкою,, находящуюся въ 22-хъ верстахъ отъ м. 1евве. Но 

амбулатор1Я и школа до времени оставлены еще въ м. 1евве. 

При Хеввенской церкви состоятъ прото1ерей 1ОСИФЪ Шеста-

ковсйй, кандидатъ богослов1я, священствующш съ 1848 года, 

пастырь почтенный и псаломщики — Георгш Ристькокъ и Але-

ксандръ Пуу, первый, студентъ Рижской Духовной Семинаряи, 

а посл4днш — Дерптской Учительской Семинарш. Для причта 

еще н$тъ ни земли, ни квартиръ церковныхъ; но ему выдаются 

квартирныя деньги. 

При посещенш 1еввенской домовой церкви Его Преосвя

щенство встреченъ былъ настоятелемъ оной съ животворящимъ 

крестомъ,—встречный молебенъ пели дети училища съ сестрами 

общины; и^те было очень хорошее. После обычнаго многолЬ-

т1я, произнесеннаго дтакономъ, Владыка сказалъ многолет1е ревни-

телямъ православ1я и основателямъ общины сестеръ милосердгя— 

князю и княгине Шаховскимъ, общине и всемъ прихожанамъ 

иравославнаго Хеввенскаго храма. Благословляя народъ, Преосвя

щенный Арсенш въ своемъ слове высказалъ благожелаше умно-

жетя иравославныхъ въ 1евенскомъ приходе и, вместо теснаго 

домоваго храма, построешя — открытаго и самостоятельнаго 

каменнаго. Вышедши изъ храма, преосвященный осмотрелъ 

место, предназначенное нодъ новый храмъ и посетилъ прото1ерея 

Шестаковскаго. Вместе съ Владыкою былъ Эстляндскш Губер-

наторъ князь С. В. Шаховской, который прибыль въ 1евве 

рано утромъ и вместе съ Владыкою въ ] 1 часовъ дня выехалъ 

изъ м. 1евве въ Пюхтицу. 

Арх1ерейск1я служешя. 
— 26 Января Преосвященный Арсенш служилъ литургш въ 

Каеедральномъ Соборе. Въ конце литургш слово говорилъ Ректоръ 
Семинарш Прото1ереи Дмитревсмй на тексты Не бойся малое стадом 
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яко благоизволи Отецъ дати вамъ царство. Продадите имгьнгл вагаа и 
дадите милостыню. (Лук. 12, 32-33)—о значенш благотворительныхъ. 
обществъ, благотворительности и о заслугахъ Рижскаго Петропавлов-
скаго Братства. После литургш, по случаю 25-л1тя Рижскаго Пе-

тропавловскаго Братства, былъ совершенъ благодарственный молебенъ. 
На литургш номинались усошше члены Братства, а на молебне возгла

шена была имъ вечная память и многолетне живущимъ членамъ и 

трудящимся въ Братстве. Въ часъ дня въ Александровской Гимназш 

было общее собрате Братства, на которомъ былъ прочитанъ отчетъ 

о деятельности Братства за 25 летъ и выслушаны были приветствуя 

и благожелашя Братству отъ Его Преосвященства и др. лнцъ. 
— 1 Февраля Его Преосвященство служилъ всенощное бденге 

въ Каоедральномъ Соборе; въ томъ же храме 2 Февраля, въ праздникъ 

Сретешя Господня, Преосвященный совершалъ литургш. Въ конце 
литургш слово говорилъ самъ Архипастырь. Въ своемъ слове Владыка 

объяснилъ: а) назваше праздника Сретешя Господня; б) законъ объ 
очищенш въ сороковой день и о посвнщенш Богу первенцевъ; в) раз-

сказалъ событ1е сретешя; 2)-—кто были праведные Сумеонъ Богопрь 
имецъ и Анна Пророчица; д) изъяснилъ Пророчество нраведныхъ 

Сгмеона и Анны объ 1исусе Христосе и е) изъ всей исторш праздника 

преподалъ слушателямъ уроки назидашя. 
— 9 Февраля Преосвященный Арсешй служилъ литургш въ 

Каоедральномъ Соборе. Въ конце литургш поучеше говорилъ Архи
пастырь о приготовленш церковш своихъ чадъ къ великому посту. 

Это приглашение заключается, изъяснилъ Владыка, во первыхъ въ 

недельныхъ воскресныхъ евангельскихъ чтешяхъ—въ притчахъ о Мы

таре и Фарисее и о блудномъ Сыне и въ ученш о страшномъ суде, 

или иначе: въ образцовой молитве мытаря, въ примере раскаявшагося 

и Богомъ прощеннаго—грешника—блуднаго сына и въ напоминанш 
о страшномъ Суде Бож1емъ, и во вторыхъ въ церковныхъ пЪшяхъ, 

каковы: „покаяшя отверзи намъ двери, Жизнодавче," „На спасешя 

стези настави мя, Богородице," Множества сделанныхъ мною лютыхъ"... 

„На рекахъ Бавилонскихъ" и др., раснолагающихъ къ покаян1ю. Въ 
заключеше проповеди Владыка сказалъ несколько словъ о значен1и 

Сырной седмицы и советовалъ слушателямъ быть внимательными, 
послушными и исполнительными чадами церкви. Того же числа въ 
часъ дня Преосвященный присутствовалъ на открытш Попечительства 
о бедныхъ ученицахъ женской воскресной школы. Пбсле молебна на 

начало, деятельности Попечительства Архипастырь преподалъ благо-
словеше общему собрашю членовъ Попечительства въ следующихъ 

словахъ: „Открываемое Попечительство при женской воскресной школе 

отвечаетъ действительнымъ нуждамъ беднейшихъ жителей г. Риги. 
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Неговоря о томъ, что труженицы въ воскресной школЬ несутъ не 
легкий трудъ обучения въ опой въ те дпи, когда человЪкъ им'Ьетъ 

Богомъ дарованное право на отдыхъ, оне приняли на себя тяжелый 

подвигъ—посещать ученицъ воскресной школы въ бЬдныхъ жилищахъ 
ихъ, чтобы собственными глазами видеть ихъ нужды. Эти нужды 
состоятъ въ неимении одежды и обуви, а иногда и пищи, безъ чего 

нельзя посещать школу. Честь, похвала и благодарность самоотвер-

женнымъ труженицамъ воскресной школы. Но чтобы не были лишены 
блага и пользы воскресной школы бедняки, не имеющие возможности 

посещать оную за недостаткомъ одежды и обуви, а иногда и пищи, 

общество должно придти имъ на помощь. Открываемое Попечитель
ство будетъ посредникомъ общественной благотворительности во от
ношению къ беднымъ ученицамъ школы. Да благословить же Господь 

открываемое Попечительство плодотворнымъ успЬхомъ и да распо
ложить къ нему и беднымъ ученицамъ воскресной школы здешнее 
общество христианскою лтобовию"... 

ОткрытЁе церковно- приходской одноклассной школы при 
Рижской Благовещенской церкви. 

Въ воскресенье, 12 января сего 1892 года, съ благословения Его 

Преосвященства, ПреоспятценпМшаго Арсения, Епископа Рижскаго и 
Митавскаго, последовало открытие Благовещенской церковно-приход-
ской одноклассной школы. Въ этотъ день, после божественной литур-

Г1 и, причтомъ Благовещенской церкви, въ присутствии членовъ цер-
ковно-приходскаго попечительства, въ школьпомъ помЬщенш совер-

шенъ былъ водосвятный молебенъ и школа окроплена была св. водою; 

п'Ьлъ хоръ Благовещенской церкви. Предъ началомъ молебна настоя
тель Благовещенской церкви, протоиерей В. Преображенский, сооб-

щивъ присутствующимъ краткия сведен 1 я о возникновении и устрой

стве открываемой школы, прнгласилъ ихъ помолиться Господу Богу, 

чтобы Онъ освятилъ это благое начинание и Своею благодатно ночилъ 

на этомъ месте будущаго разсадника просвещения юнаго поколения. 

15 января темъ же причтомъ отслуженъ былъ молебенъ предъ нача

ломъ учения, а 16-го января, съ 9 час. утра, начались уроки; учени-

ковъ въ этотъ день было 11 человЬкъ, изъ коихъ 6 мальчиковъ® и 5 

дЪвочекъ, по возрасту отъ 7'/ а  до 10 л., по исповеданию православ

ные; обученйемъ въ школе занимается церковный причтъ. Школа 

содержится на средства церковно-ириходскаго попечительства и по

мещается въ флигеле, на дворе главнаго церковнаго дома. При 

устройстве школьнаго помепцения, а равно какъ и обстановки ея при-



нималъ деяльное участие церковный староета, потомственный по
четный гражданинъ И. М. Мухинъ. Образъ въ школу „Благовещение 
Пресвятой Богородицы" безмездно нарпсовалъ Рижский икононисецъ 
г. Бабуринъ. Въ воскресенье и праздничные дни, а въ четыредесят-
ницу по средамъ и пяткамъ, дети обязательно присутствуютъ при 

богослуженияхъ въ своей приходской церкви,—а на первой и страст

ной седмицахъ велик, поста говЪютъ, исповедаются и приобщаются 

св. таинъ. 

У составителей и въ редакдш Рижскихъ Епархгальныхъ 
Ведомостей продаются следующая издашя: 

1) Слова и рЬчи Преосв. Арсения Епископа Рижскаго и Митав-
скаго. Ц. 1 р., съ иерее. 1 р. 20 к. 2) Сводная таблица хриетпанскихъ 
вероисповеданий и сектъ или сравнительное христианское вероучение 
протоиерея Т. Серединскаго. Д. 1 р., съ перес. 1 р. 10 к. 3) 0 про
тестантстве въ сравнении съ православйемъ. Его же. Ц. 50 к., съ 
перес. 60 к. 4) Общественное богослужение у протестантовъ Его же. 
Ц. 50 к., съ перес. 60 к. 5) О прпчинахъ разногласия между восточ
ными и западными христианами во времени празднования Св. Пасхи. 
Е<.о же. Ц. 3 к , съ иерее. 5 к. 6) Беседы миссионера иеромонаха Арсения. 
Д. 25 к., съ перес. 30 к. 7) Психология опытная. Свящ. А. Аристова. 
Ц. 50 к., съ перес. 60 к. 8) Объ антихристе, будущемъ враге церкви 
Христовой. Мнссионерекия чтения, направленный къ обличению безао-
иовицинскихъ заблуждений о немъ. В. И. Плисса. Ц. 20 к., съ перес. 
25 к. 9) О такъ называемомъ семитолковомъ апокалипсисе, ложной 
тетрадке рижскихъ безпоповцевъ. Его же. Д. 15 к., съ перес. 20 к. 
10) Слова, поучения и речи протоиерея В. Князева. Цена 80 коп., съ 
иерее. 1 руб. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е :  
Отд-Ълъ оффиЦ1альныЙ. Распоряжения Епархлальиаго Начальства. — Отчетъ 

о состояши православныхъ народныхъ училищъ Прибал-пнскихъ губернш за 189°/, 
учебный годъ. 

ОтдЪлъ неоффиц1альный. Слово въ день возшеств^я на престолъ Благочести-
в'Ьашаго Государя^ Императора Александра Александровича. — Слово въ неделю 
Православия. — Историко-статистическое описание церквей и приходовъ Рижской 
еаархш. — Обозр4ше церквей, ыколъ и приходовъ Преосвященнымъ Арсен1емъ, 
Епископомъ Ряжгкимъ и Мигавскимъ. —Арх1ерепск1я служения. — Открыпе цер-
ковно-приходской одноклассной школы при Рижской Благовещенской церкви. — 
Объявлеше. 

Редакторъ, Священннкъ А. Агрономовъ. 
П. Редактора, Священннкъ А. Аристовъ. 

11 еч, доаволяется 27 Февраля 1892 г. Цензор-ь, Каевдральный Протохерей В. Князввъ 
Тяыогр*ф1я Л. Бланкенштейна въ РагЬ. Ткацкая уд. 13. 
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• ЕПАРИАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ. 
ч вив11Ж1«1П1»«11С1(о«ононо1ю<юие пношюисионвиоюншюиспаием* 
| Выходятъ два раза въ 5 | П О Д П И С К А  прпни- § 

8 | мЬсядъ: 1 и 15 числа | ГУ у КЧ 5 мается въ редакцш § 
3 каждаго м'Ьсяца. § *» *•» V» § при Архгерейскомъ § 
1  т т т  _  _  _  ,  ,  „ I  §  д о м ® ,  и л и  у  р е д а к т о р а  Е  

,л. Е ЦЬна ПЯТЬ рублей е | пня т р„ника д ТТ I 
| въ годъ съ пересыл- | 15 Марта 1892 года. I Агрономова (больш. 1 

!)[, 5 кою. с I— е Яковлевск. ул. № 1). | 

ь! |»1«1в*вМ0(1в4твИв»в1ЮНвН««0)Ю &Ю<1МЮ11<»Ю111Ю)МЖ«Же11ЫЮМ>и| 

адум- ГОДЪ ПЯТЫЙ. 
Св,1 —— 

шАр 0 т д -Ь л ъ о Ф Ф и ц I а л ь н ы й. 
I, Арг — • : 

I ./ 

щ*, Высочайш1Я награды. 
й, г. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Мини-

^ стровъ въ 11 день Января 1892 года, ВсемилостивМше соизво-

лилъ пожаловать за заслуги по духовному ведомству медали съ над-

писью: „за усердйе" для ногпешя на шей на Станиславской ленте 

золотыя: бывшему етарост^ Рижской Замковской церкви, а нын$ 
-I,, 

Дуббельнской Владимйрской, 2 гильдш купцу бедору Ребинину и 

старост^ Рижской Замковской церкви Рижскому 2 гильдш купцу 

Петру Одоевцеву, и для ношешя на груди на Станиславской лентЪ 

серебряную старост^ Вяйке-Ляхтрской церкви крестьянину Ми

хаилу Рейхарту. 

№ И 
Д0В1М 
II Щ 

Ёпархйальныя изв4ст1я. 
Рукоположенъ Его Преосвященствомъ 19 Февраля во дгакона 

1г6вч1й Рижскаго архйерейскаго хора Иванъ Журавскш къ Якоб-

штадтской Свято-Духовской церкви. 
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Определены псаломщиками: учитель частнаго училища въ 

г. РигЬ Василш Лапинъ къ Альтъ-Пебалгской церкви, учитель 

Лаугерской вспомогательной школы Петръ Гротъ къ Зербенской 

церкви, учитель Субатской вспомогательной школы Кирилль Зайцъ 

къ Коплауской церкви, учитель Адзель-Койкюлъской вспомогатель

ной школы Иванъ Мартинсонъ къ Ново-Вердерскй церкви и сынъ 

священника Николай Скоропостижный къ Сааренгофской церкви, 

Перемещены: Лельсшй свящ. Викторъ Скоропостижный къ 

Саарепгофской церкви и псаломщики'. Небалгсшй—Николай Лест-

маль къ Берзонской церкви, Зербинсюй — Михаилъ ЯкоСсонъ къ 

Рижской Преображенской церкви, Марйенбургскш Густинъ О золит 

и Кольценскш — Иванъ Везисъ одинъ на мйсто другаго. 

Уволены ОТЪ должности: псаломщики — Берзонской церкви 

Иванъ Вирнбаумъ, Коплауской —Николай Павскш и Ново-Вердер-

ской—Авдш Сугя. 

Умерли: священннкъ Сааренгофской церкви 1оаннъ Скоропо

стижный и состоявший на псаломщицкой вакансш при Пириса-

арской церкви дйаконъ Александръ Логиневскт. 

Утверждены церковными старостами: Ревельсшй 2 гильдш 

-купець Николай Калушнг къ Гевельской Владимирской Эстонской 

церкви на первое трехл$т1е съ 16 Февраля, Митавсшй 2 гильдш 

купецъ Алексей Несодомовъ къ Митаской церкви на первое трех-

л&ие, крестьянинъ Банужской волости Иванъ Бохенъ къ Зербен

ской на второе трехл'Ьтйе съ 19 Февраля; крестьянинъ Айнажс-

кой волости Иванъ Андерсонъ къ Залисской церкви на второе 

трехлйпе съ 27 Февраля, Перновскш 2 гильдш купецъ ВасилШ 

Макаровъ къ Перновской церкви на первое трехлйие, крестьянинъ 

Куркундской волости Мартинъ Мартинсонъ къ Куркундской 

церкви на первое трехл1те, крестьянинъ мызы Тестама, деревни 

Тягела Мартинъ Марди къ Мурроской церкви на первое трехлЗше 

крестьянинъ Пасторатъ Торгельскон волости Якобъ Лярнъ къ 

Торгельской церкви на второе трехлйтйе, крестьянинъ мызы Сел-

ли Якобъ Юрьенсъ къ Тестамской церкви на третье трехл'Ые съ 

3 Марта; Оберъ-Паленсшй купецъ Георпй Стр?ьлковъ къ Оберь-

наленской церкви на первое трехлЗше съ 4 Марта и крестьянинъ 
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]чг 

Альтъ-Тальсенской волости Христофоръ Спрогисъ къ Кюльцемской 

церкви на первое трехлЗте съ 6 Марта. 

Имеются праздныя ваканс1и псаломщиковъ при церквахъ 

Ревельской Владимйрской, Кергельской и Пюхтицкой. 

ш 

Отъ Училищнаго Совета. 
Ностановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 8-го 

Февраля 1892 года: 

1) Учитель Вайкнаской вспомогательной школы, Леальскаго 

прихода, Андрей Капгуръ уволенъ отъ должности, а на его мйсто 

допущенъ къ исправлению означенной должности кончившш 

курсъ Тестамскаго приходскаго училища Георгш Тайстъ. 

2) Утверждены членами Анценскаго Училищнаго Попечи

тельства на пять л4тъ крестьяне: усадьбы Пало Иванъ Албрехтъ, 

усадьбы Кярна Исаакш Валнеръ и усадьбы Алати Антонъ 

Агтасаръ. 

Отъ Рижскаго Епарх1альнаго Комитета по сбору пожертвованш 
2® въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая. 

Рижскш Епарх1альный Комитетъ но сбору пожертвованш 

' въ пользу населешя, пострадавшаго отъ неурожая хлйба, долгомъ 

поставляетъ довести до всеобщаго свйд'Ьшя, что съ 11 Февраля 

| по 11 Марта 1892 года поступили въ Комитетъ пожертвовашя 

отъ слЪдующихъ учрежденш и лицъ: 

г  1) Настоятеля Рижскаго Каеедральнаго собора прото1ерея 

и  В. Князева при рапортЬ отъ 3 Марта за )Г§ 72—91 р. 46 к.; 

• [  2) Наставниковъ Рижской Духовной Семинарш 21 руб. 52 к. 

ДО (1°/о изъ жалованья за Февраль м$сяцъ); 3) Наставниковъ Риж-

1  скаго Духовнаго училища 13 р. 50 к., пожертвованнные ими 

' 1  изъ содержатя за Февраль м^сяцъ; 4) Служащихъ въ Рижской 

" Духовной Консисторш 10 р. 10 к., пожертвованные ими при 

!  полученш жалованья за Февраль мйсяцъ; 5) Настоятельницы 

Иллукстскаго женскаго монастыря игумеши Агнш при рапорт!» 

отъ 4 Марта за № 7 — 10 р.; 6) Рижско-градскаго Благочин-
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наго священника 0. Яиберовскаго при рапорт* отъ 3 Марта 

за № 134—24 р. 72 к.; 7) Благочиннаго Ревельскаго Преоб-

раженскаго собора при рапорт* отъ 18 Февраля за )Г§ 87 — 

28 р.; 8) Причта Рижской Иетро-Павловской церкви при ра

порт* отъ 29 Февраля за 90 — 4 р. 22 к.; 9) протойерея 

Рижской Александро-Невской церкви А. Щелкунова при рапорт$ 

отъ 3 Марта—51 р. 20 к. (въ томъ числ* 9 р. пожертвован

ные причтомъ); 10) Священника Александро-Высотской церкви 

С. Баранова при рапорт* отъ 11 Февряля за № 23 — 4 руб. 

15 коп.; 11) Причта Аренсбургской церкви при рапорт* отъ 

2 Февраля за № 44 — 10 р. 50 к.; 12) Священника Олешниц-

кой церкви А. Цв*ткова при рапорт* отъ 8 Февраля за 44— 

25 руб.; 13) Священника Гроссъ-ЮнгФерсгоФской церкви I. 

Федера при рапорт* отъ 12 Февраля за № 26—3 руб. 25 к.; 

14) Священника Рижской Благовещенской церкви I. Вахра-

м*ева, пожертвованные имъ въ пользу церковно-приходскихъ 

школъ неурожайныхъ местностей взам*нъ °/о взноса съ содер-

жашя его за IV четверть 1891 г.—5 руб.; 15) Вольмарскаго 

благочиннаго священника А. Карзова при рапорт* отъ 14 Фев

раля за № 408 — 183 р. 94 к.; (въ томъ числ*: 75 р. 33 к. 

°/о взносъ изъ жалованья духовенства благочишя за IV четверть 

1891 г., 5 руб. 50 коп., пожертвованные учениками Руэн-

скаго приходскаго училища, 15 руб. пожертвованные г. 

Руэнскимъ Мировымъ Судьею Эльтсковымъ, 25 руб. собраны 

младшимъ помощникомъ Вольмарскаго У*зднаго Начальника г. 

ФОНЪ Рудецкимъ: отъ Я. Юре, А. Рисберга и И. Фельдмана, а 

остальные — тарелочный сборъ въ церквахъ); 16) Гольдинген-

скаго благочиннаго священника А. Гобина при рапорт* отъ 16 

Февраля за Я! 180 —13 р. 86 к., собранные въ Фрауэнбургской 

церкви; 17) Причта и старосты Митавской церкви при рапор-

тахъ отъ 15 и 27 Февраля за № 94 и 114—51 р.; 18) Причта 

и старосты Гольдингенской церкви при рапортахъ отъ 10 Фев

раля и 5 Марта за № 41 и 49—6 р. 50 к.; 19) Протогерея 

Рижской Вс*хсвятской церкви Г. Краснянскаго при рапорт* отъ 

2 Марта — 21 руб. 43 к.; 20) Причта Рижской Вознесенской 

церкви при рапорт* отъ 5 Марта № 157 — 10 р. 20 к.; 21) 
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Причта Черносельской православной церкви отъ 3 Марта за 

47—5 р.; 22) Священника Носовской церкви П. Удальцева при 
рапорт* отъ 2 Марта за № 41—2 р.; 23) Либавскаго Комитета 
по сбору пожертвованш при рапорт* отъ 28 Февраля за № 65— 

28 руб.; 24) Перновскаго благочиннаго прото1ерея Д. Тамма 
при рапорт* отъ 15 Февраля за К: 242 — 31 р. 35 к.; 25) 
Причта Фелькской церкви при рапорт* отъ 2 Марта за № 40—3 р. 

26) Священника Таккерортской церкви И. Пранца при рапорт* 
отъ 18 Февраля за № 79 — 3 р. 12 к.; 27) Причта Логозской 
церкви при рапорт* отъ 1 Марта за N° 42—2 р.; 28) Свя

щенника Бауской церкви I. Соколова при рапорт* отъ 3 Марта 
за № 56—32 руб. 76 к. и 29) Причта Рижской Покровской 

церкви при рапорт* отъ 10 Марта за 52—12 руб. 23 коп. 

Итого поступило въ Комитетъ съ 11 Февраля по 11 Марта 

1892 г. 709 р. 81 к.; всего же съ 2 Сентября 1891 г, (со 
времени учреждешя Комитета) по 11 Марта 1892 г. собрано 
пожертвованш 10723 руб. 27 к.; изъ сихъ денегъ отослано въ 

Хозяйственное Управлеше при Св. Синод* при отношешяхъ 
отъ 13 Сентября, 7 и 18 Октября, 4 и 15 Ноября и 3 Де

кабря 1891 г. за ЛШ 326, 358, 379, 407, 443 и 474 шесть 
о 

тысячъ руб., — въ ВЫСОЧАЙШЕ учрежденный подъ предс*-
дательствомъ Его ИМПЕРАТОРСКОГО ВысочЕства НАСЛЕДНИКА ЦЕСА
РЕВИЧА Особый Комитетъ при отношешяхъ отъ 9, 15 и 29 
Января и 13 Февраля за 29, 52, 78 и 110 чеытре тысячи 
руб., —въ Самарскш Епарх1альный Комитетъ по сбору пожертво
ванш при отношенш отъ 7 Февраля за N° 99 — 10 р., посту-

пившихъ въ пользу эстонцевъ,—и въ Училищный при Св. Си

нод* Сов*т* при отношенш отъ 24 Февраля за N 120—9 р. 

78 к., причемъ за пересылку денегъ всего употреблено 12 р. 

50 к., остальные же 690 руб. 99 к. хранятся до времени въ 

Комитет*. Дальн*йппя пожертвовашя принимаются въ Арх1ерей-
скомъ Дом*. 
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- Т .  .  :  '  

0 Т Ч Е Т Ъ 
Рижскаго Епарх1адьнаго Попечительства о приход1*, рас

ход^ и остатка основнаго капитала за 1889 годъ. 

Отъ 1888 года къ 1-му Января 1889 года осталось: 

А. Билетами кредитныхъ учреждены*: 

I. 5% втораго внутренпяго съ выигрышами займа'. 

1 билетъ за № 6 сер1я 10458 въ 100 руб., 1 билетъ за 

№ 12 сер1я 19994 въ 100 руб., 1 билетъ за № 12 сер1я 19995 

въ 100 руб. Итого 300 руб. 

11. 4° /о Тосударственпаго иепрерывнаго дохода : 

1 билетъ за № 106556 въ 5000 руб., 3 билета, по 1000 

руб., за N-N2 106557, 106558 и 106559 на 3000 руб., 1 би

летъ за 106560 въ 250 руб. Итого 7250 руб. 

Ш. 5°/о Государственнаго банка'. 

I ВЫПУСКА 1860 года: 

10 билетовъ, по 100 руб., за 99051—99060 на 1000 

руб., 2 билета, но 150 руб., за №№ 39464, 47746 на 300 руб. 
2 билета, по 500 руб., за У2Л2 25007 и 25008 на 1000 руб. 

Итого 2300 руб. 

II. выпуска 1861 года: 

16 билетовъ, но 100 руб., за №N2 12768—12779, 49344 

49345, 49346 и 76204—1600 руб., 5 билетовъ, по 150 руб 

за 80971, 80972, 81003, 81004 и 81005 на 750 руб., 

3 билета, по 500 руб., за 59987, 60003 и 28132 на 1500 

руб. Итого 3850 руб. 

IV. выпуска 1876 года. 

7 билетовъ, по^ЮО руб., за 19134, 21507, 111598, 

111599, 111749, 112950 и 112951 на 700 руб., 9 билетов*, 
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по 500 руб., за 5587, 5588, 5600, 5601, 5728, 5752, 

5905, 10346 и 19779 на 4500 руб. Итого 5200 руб. 

IV. 5% Государственнаго Дворянскаго Земелънаю Банка'. 

14 билетовъ, по 100 руб., за 000120, 000121, 000122, 

000126, 082849, 084558, 088261, 036378, 036379, 37316, 
37317, 37318, 37319 и 37320 на 1400 руб,, 1 билетъ за 

М 000893 въ 500 руб., 1 билетъ за ЛЬ 002151 въ 1000 руб. 
Итого 2900 руб. 

V. 5% Облигациями Босточнаю займа: 

I выпуска 1877 г. 

3 облигацш, по 100 руб., за Х*ЗГ§ 261466, 261467 и 

438522, на 300 руб., 2 облигащи, но 1000 р , за №№ 45705 

и 79217 на 2000 руб. Итого 2300 руб. 

И выпуска: 

17 облигацш, по 100 руб., за 102345, 103106, 103506, 

103614, 104226, 104317, 104609, 105846, Ю6389, 107073, 
107074, 107212, 154839, 287770, 287883, 422408, 422601, 
на 1700 руб. 

Ш выпуска: 

7 облигацш, ио 100 руб., за №№ 44272, 73733, 84712, 
97116, 98098, 100021 и 179192 на 700 р. Итого 4700 р. 

Всего билетами 27500 руб. и Б. наличными 85 руб. 96 коп. 

Къ тому въ 1889 году поступило: 

1) Кружечнаго по церквамъ сбора 304 руб. 62 коп. 2) По

жертвованш по пригласительнымъ листамъ и книжкамъ 934 р. 

75 к., 3) Уступленныхъ наемными причетниками изъ жалованья 

19 р. 96 к. Итого 1259 р. 33 к. 
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Сумма 1259 руб. 33 коп. составилась въ частности: 

По Уступлен

ПО Кружеч- пригласи
тельнымъ 

ныхъ 

листамъ 
наемными итого. 

БЛАГОЧИНШМЪ: 
ныхг. и книж-

камъ. 

причетни

ками. 

Руб. к. Руб- к. Руб. к. Руб. к. 

Каеедральному Собору 82 40 10 

Г ; . . (  

122 10 
Рижско-градскому . 100 62 321 85 — 422 47 
Рижской Единовйрческ. ц. — — 3 65 3 65 
Рижско-уйздному . — — 48 22 48 22 
Митавскому 8 80 40 10 48 90 
Э с т л я н д с к о м у  . . . .  38 25 100 37 — 138 62 
Дерптскому I ок. . 7 1 47 95 — 54 96 
Дерптскому П ок. 13 17 54 31 67 48 
З е л ь б у р г с к о м у  . . . .  — — 19 5 — 19 5 
Б о л ь м а р с к о м у  . . . .  2 95 19 35 22 30 
Берроскому 1 53 31 62 19 96 53 11 
Эзельскому . 8 49 37 50 — 45 99 
Керстенбемокому — 22 63 — 22 63 
В е н д е н с к о м у  . . . .  — — 18 72 — 18 72 

Фелли некому .... 7 7 за 1887г.36 71 53 6 Фелли некому .... 
9 28- 1888г. 

71 53 6 
П е р н о в с к о м у  . . . .  13 30 46 26 59 56 
К е р к а у с к о м у  . . . .  23 54 23 54 
Г а п с а л ь с к о м у  . . . .  19 82 __ 19 82 
Отъ Настоятельницы Ил-

лукстскаго монастыря 
Игуменьи Агнш 3 3 — 

Изъ Рижской Духовной 
Консисторш на вспомо-
жеше православному 
духовенству. 12 15 12 15 

и 

304 62 934 75 19 96 1259 33 
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4. Полученныхъ отъ Митавскаго Благочиннаго, при отно

шенш отъ 21 Апреля 1889 года за 432, на благоусмотрение 
и распоряжеше Епарх1альнаго Попечительства 33 р. 50 к. 

V. Процентовъ по билетамъ кредишныхъ учреждены'. 

а) 5°/о втораго внутренняго съ выигрышами займа съ 1-го 

Сентября 1888 года по 1-е Сентября 1889 года на 300 руб. 
15 руб., а за вычетомъ 5°/0, т. е. 76 коп. въ пользу казны 

14 руб. 24 коп. 

б) 4% непрерывнаго дохода съ 1-го Ноября 1888 года по 
| 1-е Ноября 1889 года, на 8250 руб. 330 руб. 

У 

в) 5°/0 Государственнаго Банка I выпуска 1860 года съ 

1-го Ноября 1888 года по 1-е Ноября 1889 года, на 2300 р. 
. 115 р., а за вычетомъ 5°/0, т. е. 5 р. 75 к. въ пользу казны 

| 109 руб. 25 коп. 

П выпуска 1861 г. 

Съ 1-го Сентября 1888 года но 1-е Сентября 1889 года 
на 3850 руб. 192 руб. 50 коп,, а за вычетомъ 5°/о, т. е. 9 р. 

62 к. въ пользу казны 182 руб. 88 коп. 

ГУ выпуска 1876 года: 

ч Съ 10-го Ноября 1888 г. по Ю-е Ноября 1889 года на 
5200 руб. 260 р., а за вычетомъ 5°/о, т. е. 13 р. въ пользу 

[, казны 247 руб. 

г) 5% Государственнаго Дворянскаго Земельнаго банка съ 

1-го Ноября 1888 г. по 1-е Ноября 1889 г. на 2800 руб. 

140 руб, и за 7» года, т. е. съ 1-го Мая по 1-е Ноября 1889 
г. на 300 руб. 7 р. 50 коп. и на 500 руб. 12 р. 50 кои., 
всего 160 руб , а за вычетомъ 5°/о, т. е. 8 руб. въ пользу 

Ц казны 152 руб. 

д) 5°/о облигациями Босточнаго займа I выпуска 1877 года 

съ 1-го Декабря 1888 г. по 1-е Декабря 1889 г. на 2300 р. 
1^ 115 руб., а за вычетомъ 5°/о, т. е. 5 руб. 75 кои., въ пользу 

казны, 109 руб. 25 коп. 
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П выпуска: 

Съ 1-го 1юля 1888 г. по 1-е Ьоля 1889 года на 1700 

руб. 85 руб., а за вычетомъ 5%, т. е. 4 р. 26 коп. въ пользу 

казны, 80 руб. 74 коп. 

Ш выпуска: 

Съ 1-го Ноября 1888 года по 1-е Ноября 1889 года на 

700 руб. 35 руб., а за вычетомъ 5%, т. е. 1 руб. 75 коп. въ 

пользу казны, 33 руб. 25 коп. Итого 1258 руб. 61 коп. 

6) Полученныхъ изъ С.-Петербургскаго Епаршальнаго По

печительства для выдачи въ пособ1е священнической дочери 

Марш Андреевой за 1889 годъ 24 руб. 

7) Полученныхъ отъ жены старшаго врача 103 пйхотнаго 

Петрозаводска™ полка Анны Подгаецкой, урожденной Брагиной, 

въ счетъ платежа, за препровожденный ей заимообразный ты-

тячный билетъ Государственнаго банка, пожертвованный въ 

пользу Рижскаго Епархгальнаго Попечительства Высокопреосвя-
щенн-Ьйшимъ Ллатономъ, Митрополитомъ Шевскимъ и Галицкимъ 

120 руб. 

8) Пршбретенныхъ покупкою шесть сотенныхъ закладныхъ 
листовъ Государственнаго Дворянскаго Земельнаго банка за 
№№ 66279,66744,66745, 103566, 103567, 103568, 600 руб. и 

одинъ закладной листъ того же банка за № 000876 въ 500 р. 

всего 1100 руб. Итого 3795 руб. 44 коп. 

А всего съ остаточными отъ 1888 года 27585 р. 96 к. 

въ 1889 году въ приход^ 31381 руб. 40 коп. 

Въ 1889 году въ расход^ наличными 2780 руб. 

Затймъ къ 1-му Января 1890 года состоитъ 28601 руб. 

40 коп. 
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Въ 28601 руб. 40 коп. заключаются: 

А. Билетами кредитныхъ учрежденш: 

I. 5°19 втораго внутренняю съ выигрышами займа'. 

1 билетъ за № 25 сер. 03532 въ 100 р., 1 билетъ за 

12 сер. 19994 въ 100 руб., 1 билетъ за 12 сер. 19995 
въ 100 руб. Итого 300 руб. 

77. 4°/о Государственнаго непрерывнаго дохода: 

1 билетъ за № 106556 въ 5000 руб., 3 билета за 
106557, 106558, 106559, по 1000 р., на 3000 р., 1 билетъ 
за }Г§ 106560 на 250 р. Итого 8250 р. 

7/7 5°и Государственнаю банка 1 выпуска 1860 1. 

10 билетовъ, но 100 р., за 99051, 99052, 99053' 
99054, 99055, 99056, 99057, 99058, 99059 и 99060 на 
1000 р., 2 билета, по 150 р., за 39464 и 47746 на 300 
р., 2 бшгета, по 500 р., за 25007 и 25008 на 1000 р. 

Итого 2300 р. 

второго выпуска 1861 г. 

16 билетовъ по 100 р. за №№ 12768,12769,12770,12771, 
12772, 12773, 12774, 12775, 12776, 12777, 12778, 12779, 
49344, 49345, 49346, 76204 на 1600 р., 5 билетовъ по 150 
руб., за Да№ 80971, 80972, 8(003, 81004 и 81005 на 750 

р., 3 билета по 500 руб., за №«!\» 59987, 60003 и 28132 на 

1500 р. Итого 3850 р. 

четвертаго выпуска 1876 г. 

7 билетовъ по 100 р., за №>!• 111598, 111599, 112950, 

112951, 21507, 19134 и 111749 на 700 р., 9 билетовъ по 
500 р., за №№ 5587, 5588, 5600, 5601, 5728, 5752, 5905, 

10346 и 10779 на 4500 р. Итого 5200 р. 

I V .  Г о с у д а р с т в е н н а г о  Д в о р я н с к а г о  З е м е л ъ н а ю  б а н к а :  

20 билетовъ но 100 р., за 000120, 000121, 000122, 

000126, 082849, 084558, 88261, 036378, 36379, 37316, 



— 212 — 

37317, 37318, 37319, 37320, 66279, 66744, 66745, 103566, 

108567, 103568 на 2000 руб. 2 билета по 500 руб. за Жз 
000776, 000893 въ 1000 р., 1 билетъ за 002151 въ 1000 

руб. Итого 4000 руб. 

Т. 5% Облигацгями Восточнаю займа 1 вып. 1877 г. 

2 облигацш по 1000 руб., за №№ 45705 и 79217 на 

2000 руб., 3 облигацш по ЮО руб., за №«М® 261466, 261467, 

438522 на 300 р. 

втораго выпуска, 

17 облигацш по 100 р., за ЛЪЛЪ 102345, 103106, 103506, 

103614, 104226, 104317, 104609, 105846, 106389, 107073. 
107074, 107212, 154839, 287770, 287883, 422408, 422601 на 

1700 р. 
третьяго выпуска. 

7 облигацш по 100 руб., за 44,272, 73733, 84712, 

97116, 98098, 100021 и 179192 на 700 р. Итого 4700 р. 

Всего билетами 28600 р. и Б) наличными 1 р. 40 к. 

Раоходъ въ 1889 году. 

Въ 1889 году въ расходъ поступило: 

I. 11а пособ1е а) вдовамъ сиротамъ Рижской Епархш за весь 

1889 годъ ио благочишямъ съ пересылочными: 

Но Рижско-градскому 715 р. 85 к., Рижско-уездному 36 

р., Керстенбемскому 15 р. 36 к., Митавскому 39 р. 88 к. 

Зельбургскому 81 руб. 83 коп., Вольмарскому 140 р. 60 к., 

Верроскому 39 руб. 22 коп., Дерптскому I окр. 53 р. 4 к. 
Дерптскому 2 окр. 61 р. 82 к., Феллинскому 27 р. 46 к., 

Нерновскому 88 р. 80 к., Эзельскому 26 р. 18 к., Гапсаль-

скому 16 р. 70 к., Керкаускому 23 р. 74 к., Эстляндскому 
69 р. 60 к. Итого 1436 р. 8 к. 

б) Причетнической вдов^ Марш Бороздинской съ детьми 
(чрезъ заштатнаго Якобштадтскаго Прото1ерея о. Харитона Гер-

бачевскаго) съ пересылочными 22 р. 90 к. 



-213  — 
' • г .  

в) Сиротамъ д4вицамъ, обучающимся въ Иллукстскомъ при-
монастырскомъ женскомъ духовномъ училище, съ пересылоч
ными 46 р. 14 к. 

г) Священнической вдове Анастасш Емельяновой (чрезъ 

д1акона Серпевскаго) за IV четверть 1889 года 3 р. 75 к. 
д) Священнической вдов^ Елисавете Белавиной, прожи

вающей въ г. С.-Петербурге за весь 1889 г. съ пересылоч
ными 15 р. 36 к. 

е) Дгаконскому сыну Алексею Великотному, какъ обучаю

щемуся въ Учительской Семинарш и не пользующемуся казен-

нымъ платьемъ и обувью, за время съ 1-го Октября 1887 года 
но 1-е Апреля 1889 года 11 руб. 22 коп. 

2) Препровождено священнической сироте-девице Марш 
Андреевой, проживающей въ г. Аренсбурге, высланныхъ ей изъ 

С.-Петербургскаго Епарх1альнаго Попечительства за первую по
ловину сего 1889 года 12 р. 

На нужды Попечительства'. 

3) Выдано жалованья служащимъ при Попечительстве : 
Секретарю 75 р., письмоводителю за У, года 35 р. и сторожу 

разсыльному за годъ 19 р. 92 кои., всего 129 руб, 92 коп. 

4) Употреблено на застраховку трехъ билетовъ П внутрен-

няго займа съ выигрышами въ два раза 5 р. 40 к. 

5) Уплачено въ Рижскую Контору Государственнаго банка 

за* за семъ новыхъ куионныхъ листовъ для облигацш Ш-го восточ-

наго займа по 15 коп. за каждый листъ 1 руб. 5 коп. 

6) Уплачено купцу Дмитрш Павлову Леонтьеву за куп
ленные у него семь закладныхъ листовъ Государственнаго Дво-

рянскаго Земельнаго банка изъ нихъ: а) три по 100 руб. за 

№№ 103566, 103567, 103568, по 99 за сто, 287 руб. и за 

77 дней 5% сбора 3 руб. всего 300 р. 
б) три но 100 р. за 66297, 66744, 66745, но 99 за 

сто, 297 руб. и за 4 месяца 5°/0 сбора 4 руб. 73 коп. всего 

301 руб. 73 кои. 
и в) одинъ въ 500 руб. за 000876, по 99 за сто, 

495 р., а со скидкою за 8 дней 55 кои. — 494 руб. 45 коп. 
ВСЕГО 2780 руб. 
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о приход^, расход^ и остатка отпущенной суммы для выдачи пособШ духовнымъ лицамъ, 

пострадавшимъ отъ пожаровъ, Рижскаго Епархтальнаго Попечительства за 1889 г. 

Осталось 

Къ тому въ 1889 году поступило 
на приходъ. 

Изъ этого числа успотреблено въ расходъ. 
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П О У Ч Е Н I Е 
на Благов'Ьщеше Преевятыя Богородицы. 

Рече Ыаргамб: величито душа моя Господа 

и возрадовася духз мой о Бозгъ, Спас/ъ моема; 

яко призрть на емиреме рабы евоея: се бо отнынгь 

ублажать мя вси роди (Лук. 1. 46). 

Кроткая, целомудренная и богобоязненная Дева Марзя, 

выслушавши прив$тств1е Елизаветы о чудееномъ зачатш и рож
дении отъ нея обетованнаго Спасителя М1ра, прославила Бога 

такъ дивно возвеличившаго Ее, и вместе съ симъ пророчественно 

предсказала и свою будущую славу. И рече Мар1амъ. . . . Это 

предсказаше исполнилось и доселе исполняется во всей точности. 

Весь христ1анск1й М1ръ чтитъ и ублажаетъ Деву Марш, какъ 

честнейшую Херувимъ и славнейшую безъ сравнешя СераФимъ. 

ЧЬмъ же она пршбрела себе такую дивную, безсмертную славу? 

Всматриваясь въ нравственный Ликъ Богоматери, всегда и 

во всемъ мы видимъ въ Ней глубокое смиреше. Вотъ уже Она 
делается Матерью Вышняго, но и на этой высоте неземнаго 

велич1я, вблизи Божественнаго Сына, Она видится и слышится 

не иначе, какъ наравне со всеми другими людьми, даже часто 

вне круга избранныхъ учениковъ Его, а иногда просто въ на

родной толпе зрительницею Евангельскихъ событш, смиренно 
слагая въ сердце то, что видитъ и слышитъ. Короче — Она 

светить тихо, какъ луна, скрываясь въ лучахъ солнца, отъ 

котораго заимствуетъ свой. 

И после того, какъ вочеловечивплйся Сынъ Бож1й вознесся 
на небо, мы не знаемъ въ жизни Богоматери ни одного слу

чая, ни одного обстоятельства, когда и где бы Она заявила 

права на личную силу и славу,— наиротивъ, намъ известно, 

что Она не присвоивала Себе не только преобладающаго, но и 

сколько нибудь выдающагося значешя ни въ церкви, ни въ 

христ1анскомъ обществе того времени. Везде впереди ученики 

Христовы. Какое смиренге и самоотречете! Казалось бы, если 
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въ чьемъ лице, то въ необыкновенномъ лице Богоматери ея цолъ 

могъ и долженъ былъ нршбрести себе ту самостоятельность 

и то участ1е въ М1рскихъ делахъ, которыхъ такъ усиленно до

могаются ныне, и о чемъ такъ хлопочутъ въ наше время, 
между темъ въ лице Девы Марш мы не видимъ тени недо

вольства своимъ положешемъ и не замечаемъ даже малейшаго 

желашя и стремлешя пркэбрести какое либо высшее преобла

дающее значеше въ семье или въ обществе. 
Наконецъ Пресвятая Дева кончаетъ земное поприще и вотъ 

тогда только открывается м1ру вся Ея духовная сила и всемгр-
ная слава. На небе хвалятъ Ее все св. Ангелы, на земле бла

гоговейно чтутъ и поклоняются все православные хриспане, 
которыхъ матерь Вышняго хранитъ въ скорбяхъ и нуждахъ, и 

на которыхъ изливаетъ всю свою неистощимую силу благотворенш. 

Теперь понятно, чемъ и какъ стяжала себе Дева Мар1я 

безсмертную, всем1рную славу: строгою нравственностш и глу-

бокимъ смиретемъ. Какой поучительный примеръ для всехъ насъ 

вообще, и въ особенности для женскаго пола. Онъ даетъ знать, 

что жизнь, сосредоточенная въ сердце, тишина чувствъ, а не 

волнете въ буряхъ общественнаго шума, безмолв1е духа, а не 
рвеше возвышать голосъ на открытомъ поприще деятельной 

жизни—составляетъ высокое достоинство женщины, высшую ея 

славу, наилучшее украшете. И это верно. 
Вспомните, съ чего началось унижете и порабощете жен

щины. Съ ея нравственнаго падешя; съ того, что допустила 
въ себе желаше выйдти изъ своего естественнаго положешя и 

занять место выше того, какое предназначено Творческою волею. 

Чемъ довершилось это унижете и порабощете? Потерею само-

обладатя и целомудренной сдержанности чувствъ, когда жена 

уже слишкомъ далеко зашла во внешшй м1ръ, захотела усвоить 

себе мужсхае нравы, стала разделять, пожалуй, и утонченныя, 
темъ не менее не всегда похвальный, а нередко и грубыя ихъ 

желашя и прихоти и, потерявъ такимъ образомъ чистоту любви 
и искренность уважешя къ себе другаго иола, сама себя ли
шила свободы и сделалась рабою. Что же можетъ вывести ее 

изъ настоящаго унижешя и порабощешя? Что можетъ возвра-
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титъ ей должное уважете, предохранить ее отъ собственныхъ 
падешй и отъ коварства чужихъ страстей? Что можетъ даже 

сделать ее более свободною и независимою въ жизни? Жизнь 
сердца, нравственная красота, святость целомудргя, глубокое, 
живое религшзное чувство, которому женское сердце можетъ 

быть отличнымъ проводникомъ въ обществ^, безраздельное чув
ство супруги, матери, полное посвящеше сердца и жизни во
спитанно детей, съ желашемъ приготовить въ нихъ верующихъ 

членовъ Церкви и добрыхъ, верныхъ слугъ Царю и Отечеству; 
чувства и стремлетя христ1анской любви, не раздельной съ 

милосерд1емъ и сострадатемъ къ бедствующему человечеству, 
къ чему по природе своей такъ способна душа женская,—вотъ 

где христ1анское назначеше женщины, тутъ высшая слава и 
наилучшее ея украшете. Здесь, въ этой сфере деятельности, 
права ея неоспоримы, свобода неограниченна, труды и заслуги 
безценны. 

О, еслибы светлый, нравственный ликъ Богоматери нашелъ 
место себе въ нашей памяти и подражате въ жизни! Это под-
ражате было бы для ней лучшею радостш и пр1ятнейшею съ 

нашей стороны жертвою. 

Каеедральный прото1ерей В. Князевъ. 

С Л О В О  
въ день рождешя БлагочестивФйшаго Государя Импера

тора Александра Александровича *). 
Спаси Господи Блаювгьрнаго и Христолю

бивою Государя нашего Александра Александро
вича Императора и Самодержца Всерошйскаю, 
Ею же оправдала еси царствовати на земли... 
возглаголи въ сердцгь Его благая о церкви Твоей 
и о встъхъ людехъ Твоихз, да въ тишингь Его, 
тихое и безмолвное жипйе поживемъ во всякомв 
благочестги и чистотть. (Пзъ молитьы на ли
тургш Васшйя Великаго). 

Приведенный слова взяты изъ вдохновенной молитвы, со

ставленной св. отцемъ церкви Васшпемъ Беликимъ и читаемой 

*) Произнесено при Арйерейскомъ служены въ Рижскомъ Каедральномъ 
соборй 26 Февраля 1892 г. ?  
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тайно священнослужащими въ алтаре на божественной литурпи. 
Въ этой молитве, между другими прошен1ями, возносится Го
споду Богу отъ лица церкви мольба о томъ, чтобы I осподь 

„возглаголалъ въ сердце царя благая о церкви Своей, да тихое 

и безмолвное житхе иоживемъ во всякомъ благочестш и чистоте". 

Это означаетъ то, чтобы Господь чрезъ Царя нашего ироявилъ 

свое нромышлеше о церкви Своей на земле, такъ какъ, по слову 

Божш, „сердце царя находится въ руке Господа, какъ потоки 

водъ: куда захочетъ, Онъ направляешь его" (Притч. 21, 2). 
Хотя сила БОЖ1Я, безъ сомнешя, есть главная опора церкви, 

но она отнюдь не исключаетъ нужды въ содействш силъ чело-

веческихъ. Основатель св. православной церкви Господь Гисусъ 

Христосъ хранитъ ее не только непосредственно силою Своего 

всемогущества, но и чрезъ людей, которыхъ уиотребляетъ въ 
оруд1я Своего иромышлешя о ней подобно тому, какъ чрезъ 

людей же Богъ уиравляетъ судьбами царствъ и народовъ. Глав

ными орупдями промышлешя Бож1я О церкви, вместе съ пасты

рями ея, служатъ цари. Господь Богъ, установившей на землй 
царскую власть, окомъ благоволешя взиралъ и взираетъ на 

такихъ царей, которые въ числе главныхъ заботъ, полагали 
объ охраненш и возвеличенш веры и церкви, которые были 

заботу верными слугами Царя Небеснаго, точными и 
нослушными исполнителями веленш Божшхъ, иередаваемыхъ 

чрезъ пророковъ и которые ревностно заботились о про-

свещенш народа въ духе богооткровеннаго закона. Таковыми 
царями въ Ветхомъ Завете были: Давидъ, Езешя и 1ос1я 
Въ Новомъ Завете въ царяхъ церковь нашла главную, 
опору, по слову ир. Исаш, „и будутъ цар1е кормители твои и 
княгини кормилицы твои" (Ис. 49, 23). Принимая на себя эту 

священную обязанность охранешя церкви, св. равноапостольный 

царь Константинъ Великш говорилъ на вселенскомъ собор$ 
епископамъ: „вы епископы внутреннихъ дель церкви, а меня 
можно назвать поставленнымъ отъ Госиода енископомъ д^лъ 
внешнихъ" *). Съ сихъ иоръ православные цари, какъ въ визан-

*) Православное догматическое богосюв1е Филарета, арх1епископа Чернигов-
скаго. И»д. 3, часть 2, стр. 228. 
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тшской имперш, такъ и въ нашемъ отечестве, считаются охра
нителями церкви Христовой отъ угрожающихъ ей опасностей, 

оруд1ями Божшми, чрезъ которыя Господь иромышляетъ о ея 
благЬ на земле. Благодареше Богу, на престоле русскихъ царей 
и императоровъ никогда не оскудевали мужи, благопотребные 
для св. православной церкви. Въ наши дни, когда св. право
славная церковь обуревается различными сектами и лжеучешями, 
посягающими на ея достояше, Господь воздвигъ намъ охрани

теля священныхъ правь церкви въ лице Благочестивейшаго 
Государя нашего Императора Александра Александровича. 

При молитвенномъ вспоминанш ныне дня рождешя Благо

честивейшаго Государя нашего, отъ лица его верноиодданныхъ, 
естественно, выражаются различныя благопожелан1я. Отъ лица 
же православной церкви не можетъ быть другаго лучшаго благо-
пожелашя, какъ то которое мы высказали въ начале словами 
молитвы св. Васил1я Великаго: „возглаголи, Господи, въ сердце 
Его (т. е. царя) благая о церкви Твоей". Иначе сказать: яви, 
Господи, особенное промышлете Свое о церкви Своей святой 

чрезъ царя нашего. 
Не напрасна эта мольба св. церкви о царе своемъ. Въ 

наше время св. православная церковь нуждается въ особенномъ 
промышленш Бож1емъ и въ благомъ глаголе царя, такъ какъ 
мнопе изъ христ1анъ, считающихся образованными, относятся 
къ церкви далеко не такъ, какъ должны относиться къ ней по 
своему сыновнему долгу, какъ къ своей матери. Одни относятся 
къ ней небрежно, почему и живутъ, не мало не отличаясь отъ 

язычникозъ по своему образу жизни. Друпе свои отношетя 
къ церкви ограничиваютъ внешнимъ Формальнымъ исполнен1емъ 
известныхъ обрядовыхъ требованш, не вникая въ ихъ внутрен-
нш нравственный смыслъ. Иные, сознавая великое значеше 
церкви, стараются темъ не менее въ жизни отделить ея вл1я-
шю только, такъ сказать, менышй уголокъ, какъ бы опасаясь, 

чтобы церковь не простерла своего вл1ятя на жизнь далее ука-
занныхъ ей пределовъ и не стесняла более, чемъ сколько же
лается, илотскихъ похотей и житейскихъ интересовъ. Иные 

прямо отделяютъ себя отъ церкви, признавая лучшимъ жить 
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по духу расиространенныхъ ФИЛОСОФСКИХЪ ученш и созданныхъ 
иодъ вл1ян1емъ иновЬр1я релипозныхъ и ФИЛОСОФСКИХЪ сектъ. 0 
Иные, наконецъ, относятся прямо враждебно къ церкви, явно [да 
выражаютъ готовность поддерживать инов^р1е, ч4мъ православ1е, 3\ 
радуются появление новыхъ сектъ, указывая на развипе сектант- :ц 

ства въ народ гЬ, какъ на признакъ пробуждешя въ немъ жажды 
релипознаго знатя. которой яко бы не въ состоянш удовлетво- ц 
рить св. православная церковь. Бъ пользу релипозныхъ сектъ 
нын$ пишутся даже пов-Ьсти, въ которыхъ заклятые враги .и 
в4ры и церкви являются героями в$ры и добродетели, а 

поборники церкви изуверами, гонителями невинности и безнрав
ственными *). Вообще въ хриспанскомъ обществ^ мы видимъ 
явлеше того разлада, какой можно встретить въ семьяхъ, гд$ 
д^ти стараются выдти изъ подъ вл1яшя руководственнаго авто
ритета матери, или главы семейства. Въ такихъ случаяхъ 
обыкновенно иосягаютъ на нравственное достоинство или авто-

ритетъ того, изъ подъ вл1ян1е котораго стараются освободиться. 
Щпи, связываюпця съ церковью, тогда являются тяжелыми; (И 
нужно сбросить ихъ и вотъ отсюда возникаютъ посягательства 
на нравственное достоинство церкви. 

Но сколько бы люди не старались унизить значеше св. церкви, 
никакой сил$ ада не одолеть ея. Какъ въ первые в$ка сами гони
тели въ ужасЬ отступали предъ чудесной силой распространена 
христ1анства, этого камня пр. Даншломъ предзримаго и подавляюще 
наполнявшаго м1ръ, такъ и теперь церковь Христова—все тотъ 
же незыблемый колоссъ, венчанный именемъ, кроме котораго 

ян4сть иного иодъ небесемъ, о немъ же подобаетъ спастися" 
(Д4ян. 4, 12), высится въ м!р^ грустнымъ, но вместе и гроз-
нымъ взоромъ взирая съ высотой своей на всеоруж1е окружа-
ющихъ ее враговъ, уязвляющихъ ее своими враждебными д4й-
ств1ями только, такъ сказать, въ пяту. 

Зд$сь предъ нашимъ мысленнымъ взоромъ предносится наша 

*) Напр. „Полунощники", повесть Н. Лескова, пом-Ьщ. въ ж. „В-Ьстникъ Ев
ропы" за 1891 г. Объ антицерковномъ направленш этой статьи можно читать въ ст. 
Ректора Московской Духовной Академш о. Архимандрита Антошя „Знамеше времени", 
помещенной въ „Богословскомъ Вестнике" за 1892 г. Февраль. 
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ш 
святая православная церковь въ своемъ мощномъ значеши для 
прошедшаго, настоящаго и будущаго времени. 

Почти девятнадцать вЗжовъ существуетъ св. православная 
церковь въ м1ре и более десяти вековъ въ нашемъ отечестве. 
На всемъ этомъ многовековомъ поприще она вносила въ жизнь 
людей и нашу отечественную только одно доброе, просвещаю

щее и возвышающее, какъ отдельную личность, такъ и целый 
> к 

народъ. Въ самомъ деле чемъ мы обязаны св. православной 
церкви? Мы обязаны ей всею своею историческою жизнью. Она 
во время нашего нев^д^тя просветила насъ истинною верою. 

Подъ вл1ян1емъ ея у насъ укрепились государственныя отно-
к гаенш, а идея нашей народности получила правильное освяще-

ше. Она была главною помощницею для насъ въ гражданскихъ 
б$дахъ и напастяхъ, воодушевляла въ борьбе съ врагами оте
чества, водила насъ противъ нихъ подъ знаметемъ православной 

веры. Она была единственнымъ нашимъ пристанищемъ и утеше-

шемъ въ мрачныя времена татарщины, междоусобныхъ браней, 
'г' моровыхъ язвъ, голода и подобныхъ бедСТВ1Й, Подъ кровомъ 
ж православной церкви руссюе православные люди находили при

станище и отъ нея почерпали силы, и въ годины испыташй и 
" бйдствш, и въ годины радости и благополучгя. Вообще св. право-
1И' :  славная церковь въ своемъ ирошломъ была всегда попечитель

ной) о благе государства русскаго матерью. 
Не меныпимъ значешемъ пользуется св. православная цер-

Е ковь и въ своемъ настоящемъ отношенш къ намъ. Она даетъ 
1 человеку, входящему въ составъ ея, какъ Богомъ-учрежденнаго 

общества, высокое достоинство и наименоваше сына Бож1я, 
I ' такъ какъ Божественный глава церкви Господь I. Христосъ, 

• благоволивппй вступить въ преискреннее общете съ людьми и 
Л I 

принять на себя наименоваше сына человеческаго даровалъ 

всемъ своимъ братьямъ по плоти и духу, всемъ верующимъ во 
до ^ 

имя Его, всемъ членамъ Его живаго тела — высочайшее право 

быть и именоваться чадами Божшми (1оан. 1, 13). Ов. право-

славная церковь даетъ возможность человеку вступать въ живое 

общете съ высочайшимъ источникомъ всякаго добра, совершен
ства и блаженства — Богомъ, съ м1ромъ чистыхъ безплотныхъ 
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духовъ — ангеловъ, со всеми величайшими подвижниками веры 
и правды, когда либо жившими на земле. Св. православная р 
церковь даетъ возможность христианину находиться въ постоян- р и 
номъ живомъ общеши съ вседействующею и всеосвящающею ,$> 

благодатш Бож1ею, которою онъ перерождается для высшей ^ 

духовной жизни въ таинстве крещешя и постоянно укрепляется ^ 

въ ней верою, молитвою и учаспемъ въ другихъ таинствахъ. $ 

Св. православная церковь есть средоточ1е благодатнаго света и -
жизни, откуда распространяется св$тъ, теплота и жизнь во 

вселенной. Св. церковь своимъ быпемъ среди м1ра служитъ ^ 

источникомъ многоразличныхъ милостей Божшхъ: ради церкви 
Своей Годподъ милуетъ и благословляетъ мгръ. Св. православ-
ная церковь есть постоянная молитвенница не только за т§хъ, 

которые находятся въ ея ограде, но и за чуждыхъ ей, такъ к 
какъ она всегда возноситъ молитву Богу „о вселеннМ", „о мир$ 

всего м1ра" и своими молитвами низводитъ благословеше Бож1е 
на М1ръ. Вообще св, церковь для всего м1ра есть попечительная 

мать, ведущал людей къ единенш со Христомъ и къ спасенш. 
Въ своемъ будущемь, по чаьнда в^рующаго сердца, св. 

православная церковь есть то царство нескончаемое и вечное, 

которое подчинитъ себе все земныя царства. Она возобладаетъ 
человечествомъ, покоритъ себе все души, все племена и народы 
и соделается последнимъ убежищемь для бедныхъ, опечаленныхъ 
и смиренныхъ м1ра сего, для техъ, кого гнетъ живая действи

тельность и кто ожидаетъ совершенной истины и добра, алчетъ 
и жаждетъ правды и желаетъ победить зло, но не находить 
въ себе для этого силъ. Православная церковь есть море, въ 

которомъ въ будущемъ сольются все ручейки отдельныхъ рели

позныхъ обществъ. Все эти общества (секты), по истеченш 
определенная имъ Богомъ времени, проведеннаго вне союза съ 

св. православною церковью, въ конце концевъ принуждены бу-
дутъ придти подъ крыла церкви. Все учешя и лжеучен1я 

< 

умолкнутъ предъ мощнымъ и неповрежденнымъ въ истине го-
лосомъ ея. Все перегородки, которыя устроили себе люди въ 
релипозной области, сокрушатся предъ силою ея, и св. церковь 
явится кораблемъ, подобнымъ ковчегу Ноеву, въ которомъ бу-
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дутъ искать спасешя души людей, погрязшихъ въ пучин^ раз-
личныхъ ученш и лжеученш. Въ св. православной церкви най-
детъ полное свое завершете и исполнеше слова пр. Исаш: 
„перекуютъ мечи свои на орала и копья на серпы и не будутъ 
бол$е учиться воевать" (Ис. 2. 4). Православная церковь при-

ведетъ людей къ единству и всеобщему миру. Не напрасно 
св. православная церковь ежедневно возсылаетъ свои молитвы 

къ Богу, „о мире всего мара, о благосостояние святыхъ Божшхъ 
церквей и о соединит всЬхъ". Въ этой молитве она выражаетъ 
свою в"6ру во всеобщую победу надъ разномыслгемъ и разнов$-

р1емъ человеческимъ и надежду на всеобщее релипозное, 

умственное и политическое разоружеше подъ знаменемъ право-

славгя. 
Пршбщаясь къ этой вере и надежде св. православной 

церкви на ея всеобщую победу въ м1ре, будемъ усердно молить 
Господа въ день рождешя Державнаго Главы россшскаго госу

дарства и верховнаго Защитника и Охранителя св. православной 
церкви о томъ, чтобы Господь возглаголалъ въ сердце его бла
гая о церкви Своей. А также будемъ съ своей стороны ста
раться со всею искренностш исполнять свои религюзныя обя
занности, поддерживать живыя отношешя къ церкви и въ этомъ 

находить подкреплеше и побужден1е къ честному и разумному 
иснолнешю другихъ обязанностей. Не будемъ невнимательны къ 
великому божественному дару, что мы отъ детства призваны 
быть членами церкви, родились и воспитались въ христ1ан-

стве. Не будемъ, именуясь христ1анами, язычниками по жизни, 

неимущими и небрегущими о тйхъ высокихъ дарахъ благодати 

Бож1ей, которыя предлагаются христ1анамъ въ церкви. Но бу
демъ ограничивать своихъ отношенш къ церкви внешнимъ Фор-

мальнымъ исполнешемъ обрядовыхъ обязанностей, но будемъ 

входить искренн'Ьйшимъ образомъ, какъ живые члены церков-

наго тела, во внутреннюю жизнь церкви, почерпать въ ней для 
себя высоюе образцы жизни и благодатныя силы къ ихъ отоб-
раженш въ своей жизни, будемъ поддерживатв постоянное 

молитвенное общете со всеми членами церкви земной и небес

ной, а наипаче съ Божественнымъ главою ея Господомъ 1ис. 
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Христомъ, будемъ входить въ общете съ благодатными силами 
Духа Святаго въ таинствахъ церковныхъ. Получая отъ св. 
православной церкви все благодатныя силы къ жизии и спасе
нию, будемъ и сами' иметь о ней искреннее попечете, какъ ея 

родныя любящ!я д^ти, какъ живые, чувствукище и сознаюнце, 
а не какъ мертвые и безчувственные члены церковнаго тела. 

Будемъ принимать живое участ1е въ судьбе и интересахъ церкви, 
будемъ жить общею церковною жизнью, будемъ радоваться ра

достями церкви, соболезновать скорбямъ ея, ревновать о ея 
славе, чистоте и целости, стараться но силамъ своимъ осво

бождать ее отъ всего нриражающагося ей нечистаго и недо-

стойнаго, будемъ противодействовать всякимъ враждебнымъ по-
кушетямъ противъ нея. Тогда мы тихое и безмолвное жит1е 

поживемъ во всякомъ благочестш и чистоте. Аминь. 
Свящ. А. Агрономом. 

Историко-статистическое описаше церквей и ирию-
довъ Рижской еиарх1и. 

(Продолжение). 

Эсто-финсшя племена, изстари населявппя Прибалтш-
скш край *). 

• Общее понятге о финскомъ племени, ею разселенге и раздгьленге. 
Финское племя съ незапамятныхъ временъ занимаетъ гро
мадный пространства отъ рекъ Оби и Енисея до Балтшскаго 
;Моря. Откуда и когда вышло это племя, неизвестно. Уже гре-

чбскш историкъ Геродотъ ничего не зналъ о переселенш его 

.изъ Азш ВЪ Европу. Онъ называетъ его великимъ племенемъ 
,Меланхленовъ, т. е. чернокаФтанниковъ. Финскш ученый Каст-
.ренъ называетъ Финское племя алтайскимъ племенемъ, а иные 

.ученые полагаютъ, что древте кельты и ФИННЫ составляли 

.одна племя и были первобытными обитателями северо-западной 
,Европы и северной Азш, и что кельты смешались сперва со 

*) Статья эта составлена Прото1ереемъ I. Линденбергомъ. 
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славянскимъ племенемъ, а потомъ германскимъ и ныне почти 
исчезли, а Финская отрасль сохранилась, потому что была при 
переселенш народовъ отодвинута въ суровыя лесныя и боло-

! 1> тистыя страны севера, отчего и получила свое назван1е финны 

и суомилане, т. е. жители болотъ, 

Вообще о судьбе Финскаго племени до столкновешя ихъ 

Ч съ скандинавскими и славянскими племенами истор1я ничего не 
И' знаетъ. Сами ФИНСЮЯ племена не оставили о себе никакихъ 
Ч историЧескихъ иамятниковъ, кроме развалинъ древних'ь крено-
19 стей, могильныхъ кургановъ и отрывочныхъ миеическихъ и 
и легендарныхъ сказашй, сохранившихся въ устномъ преданш; 
и но и это скудное ихъ каследге отъ давно-минувшихъ дней не 
I* вполне еще изследовано, а многое изъ онаго совершенно пропало. 

Исторгя застала Финское племя въ следующихъ геограФи-

№ ческихъ пределахъ: северною границею ему служилъ Ледовитый 
океанъ, съ юга нынештя Саратовская, Воронежская и Курская 
губернш, съ Запада — Калужская, Смоленская и частно Псков-

1|!| екая губернш, потомъ отъ северо-западной границы —Псковской 

губ. черта оседлости ФИННОВЪ шла до Мар1енбурга, Вендена, отъ 
Вендена къ Кокенгузену и Западной Двине, затем'ь отъ Двины 
до Митавы и отъ Митавы по северной части Курляндш до 

баг. КуришгаФа въ Пруссш до переселешя готовь въ Скандинавш; 
последняя была также населена ФИНСКИМЪ племенемъ, остатки 

; котораго сохраняются тамъ до настоящаго времени. 
Финское племя разделялось на мнопя отдельный ветви, по-

V. лучивпня свои особыя назван1я отъ местности ими занимаемой, 

;.. или отъ заня'пй. По географическому положенш и некоторымъ 

е  наружнымъ отлич1ямъ ФИННОВЪ разделяютъ обыкновенно на две 
^ главныя ветви: западную и восточную. Восточная ветвь зани-

I мала и занимаетъ обширную страну — Сибирь, Зауралье, среднее 

течете Волги, а западная ветвь занимаетъ также обширную 
страну между Белымъ моремъ и Ледовитымъ океаномъ и верх-

^ нимъ течешемъ Волги и Оки и южный берегъ Балтшскаго моря. 

... Западную ветвь Финскаго племени составляли : Финны, Карелы 

со всеми своими подразделен1ями, Эсты, Ливы и Куры. Эсты 
населяютъ Эстляндскую губернш и Дерптскш, Феллинскш, Вер-
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роскш и Перновскш уезды ЛИФЛЯНДШ И острова Балтшскаго 
моря: Эзель, Даго, Моонь, Кюно и друоя мелк1я острова, и 

Изборгскш уЬздъ Псковской губернш. Лывы (т. е. жители 
песковъ) занимали прибрежье Балтшскаго моря отъ Либавы до 
Риги и отъ Риги до Пернова, Буртнекскаго озера и нын^шняго 
Вендена, отъ Вендена поселки ихъ шли къ Кокенгузену по 
правому берегу Двины, отъ РемерсгоФа по левому берегу 

Двины къ Митаве и Ангеръ-Ярву. Куры занимали середину 

Курляндш отъ Митавы до Мемеля и КуришгаФа, получившаго 
отъ этого народа свое назван1е; отъ Куровъ нолучилъ свое эст-

ское назваше и островъ Эзель — Кигезааг (островъ Куровъ, а не 

островъ журавлей, какъ переводятъ иные). 
Объ Эстахъ, Куронахъ упоминаютъ уже грчеесюе писа

тели: Дшнисш Перагетъ, Геродотъ, Пиеей Массилшскш, Ксено-
ФОНТЪ Лампсакскш, Тимей, Д1одоръ Сицилшскш, Артемидоръ 

Ефесскш, говоря, что они жили у Куронова или с^вернаго моря, 
где добывался янтарь, упоминаютъ также объ островахъ Батилш 

или Балтш и Руно, или Рауноши. Сказаше Римлянъ о При
балтшскомъ крае и его жителяхъ уже гораздо определеннее; 

у нихъ часто упоминается о Эстгарахъ и Куронахъ. Назваше 
Ливы у древнихъ писателей не встречается. Назваше это стало 

известнымъ со времени столкновешя эстовъ съ скандинавами и 
образовалось отъ слова 1ш»г— песокъ. Какъ ни темны и не опре

деленны сказашя древнихъ греческихъ и римскихъ писателей о 

Прибалтшскомъ крае, но во всякомъ случае, изъ нихъ оказы
вается, что ЭСТО-ФИНСК1Я племена, именно, эсты и куры жили 

у Балтшскаго моря давно до Рождества Христова. Англо-сак-
сонскш пЬвецъ ВейтФартъ, будто носетившш Прибалтшскш 

край въ конце VI века, уиоминаеть о Финляндш, Финахъ, 

истахъ и идумингахъ. Скандинавия саги много говорятъ о 
Прибалтшскомъ крае и объ эстахъ, о завоевашяхъ скандинавовъ 

въ этой стране и нападешяхъ эстовъ и куровъ на Скандинавш, 

начиная съ 3-го века но Рожд. Христове; но такъ какъ эти 
сказан1Я собраны изъ устъ народа уже въ конце 12-го и въ 
начале 13-го века и отличаются легендарнымъ характеромъ, то 
ииъ нельзя верить. 
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Куры совершенно исчезли, смешавшись съ латышами въ 
нынешней Курляндш. Ихъ земля, какъ и земли ливовъ и эстовъ, 
разделялась на маленькие округи — келоконды. До нймецкаго 
нашествгя у нихъ были свои замки, напр. Тальсенъ (Та1зе), 

Лазенъ, Меркесъ и Синтелесъ, Что куры были Финскаго племени 
это ясно видно изъ одежды, обычаевъ, т4легъ и упряжи и даже 

языка нын4шнихъ курляндцевъ; объ этомъ свидетельствуете 
также чисто ЭСТО-ФИНСЮЯ назватя некоторыхъ местностей въ 

Курляндш напр. Таргелара, Усма, Пигавасъ Шймала. Рейде, 
Угала, Сарнитусъ и т. д. 

Ливы также почти вовсе исчезли, только на Курляндскомъ 
берегу Балтшскаго моря сохранился небольшой остатокъ ихъ 
отъ Лизерорта, до Ангеръ-Ярва. Они сохранили еще свой древ-
нш языкъ, но въ судахъ и церкви у нихъ введенъ языкъ ла-
тышсий. Въ ЛИФЛЯНДШ они перемешались съ латышами и 
олатышились. Въ ЛИФЛЯНДШ они занимали округи: Торейда 
(ТогааШа—садъ Тора), Идумея (по берегу моря отъ Риги до За-

лиса), Мецаполе (полесье), отъ Залиса до Пернова съ замками 

Гольмомъ и Икскюлемъ на Двине, Леневардомъ, Ашерадомъ 
(Азсегайе), Сатесель, Сигевалдъ, Урель, Каупо и Добрель. 

Такъ какъ эти отрасли эсто-Финскаго племени более не 
существуютъ, то мы объ нихъ дальше и говорить не будемъ, 

разве когда придется упоминать объ нихъ въ описанш эстовъ. 

Назваше эстовъ, ихъ языкъ и характеръ. Эсты не имТлотъ 
общаго назван1я своей земли. Геродотъ и Латыши называютъ 

чернокаФтанниками, русшае — чухнами, немцы и друпе запад

ные народы называли ихъ эстами. Сами они называютъ себя 
шаага^аЬз (народъ земли, туземцы), таа теег (человекъ земли). 

Латыши называютъ эстовъ также словомъ Т^аипз (изгнанникъ), 

потому что латыши, какъ племя чуждое, пришедшее въ Ливо, 

нпо, вытеснили эстовъ изъ местъ ихъ первоначальнаго обитан1я 
и сами заняли ихъ места. 

Языкъ эстовъ есть общеФинск1й языкъ западной ветви этого 
племени съ некоторыми уклонешями отъ него, происшедшими 
въ течете вековт>. Нынешнш эстонскш языкъ имеетъ несколько 
наречш, изъ коихъ главные: Ревельское и Дерптское; Ренель-
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слое наречге сделалось языкомъ литературнымъ. Эстскш языкъ 1цс 
обилуетъ гласными и, по общему признанш языковедовъ, весьма -гёд 
благознученъ; ФИНСКШ ЯЗЫКЪ чрезъ чуръ испестрился двугласными ,.иш 

на подоб1е шведскаго. ;его 
Эсты, какъ и все ФИНСЮЯ племена по характеру необщи- щ, 

тельны, подозрительны, не любятъ перем^нъ, наклонны къ ти- \№ 

хому семейному быту и не лишены плодовитаго воображешя, до 

о чемъ свидетельствуютъ ихъ богатые содержашемъ поэтичесюе ця 
вымыслы. Эти племенныя качества вместе съ северною угрюмою 

природою и отдалетемъ отъ народовъ образованныхъ были при

чиною того, что эсты, какъ и все ФИНСШЯ племена, такъ долго 
не могли подняться на более высокая ступени общественнаго 
развитгя и почти нигде не создали самобытной государственной 

жизни. Эсты, по словамъ немецкихъ летописцевъ, были свирепы, 

но вместе съ темъ сильны, мужественны и более способны къ 

сопротивление, нежели латыши. Такъ, по свидетельству Альн-

пеке, въ одной битве съ литовцами ливы и эстонцы бились пре
восходно, а латыши нанротивъ покрылись позоромъ. Эстонецъ 

мало чувствителенъ къ внешнимъ впечатлен1ямъ, всегда остается 

вернымъ своимъ решешямъ такъ, какъ и разъ почувствован-

нымъ симпат1ямъ и антипапямъ. 

(Продолженге будешь). 

Общедостунныя чтеш о церковномъ п$ши. 
I. 

О высокомъ достоинств-Ь и благотворномъ вл1янш на людей 
церковнаго пЪшя. 

„ Пойте Богу нашему, пойте, 
Пойте цареви нашему, пойте", 
(Пс. 46, 7). 

О высокомъ достоинстве музыки и пешя вообще и о ихъ благо
творномъ ВЛ1ЯН1И на людей много говорятъ и ФИЛОСОФЫ И музы
канты всехъ временъ, и блюстители нравовъ народныхъ и 

воспитатели юношества. По общему и согласному ихъ мнение 
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эти искусства прежде всего расширяютъ кругъ нашихъ иозна-
ши, а вместе и область нашего быт1я. Заня гпе ими открываетъ 

намъ ц^лый м!ръ звуковъ, айръ новый, обширный, прекрасный, 
радостный, благоустроенный, въ которомъ и водворяеть насъ 
какъ его членовъ. Оно затЬмъ развиваетъ нашъ вкусъ къ пре

красному, облагороживаетъ и утончаетъ наше чувство и возвы-
шаетъ наши желашя надъ обыденными или низкими, недостой
ными человека привязанностями. Ибо кто въ чемъ упражняется, 
тотъ къ тому чаще всего обращаетъ и свои мысли и чувства, 
къ тому пртбретаетъ навыкъ и склонность. А что выше на-

1 выка и склонности къ чувствовашямъ духовнымъ и къ достой-
• ному ихъ выраженш въ искусстве! Далее, развивая свои духов

ный способности, поющш, чрезъ тщательное, совместное ихъ 

выражеше словами и звуками, развиваетъ и усовершенствуетъ 
1 и те выспия телесныя свои орудгя, которыми Творецъ отли-
- чилъ человека отъ животныхъ, — это органы голоса, речи и 
:  музыкальнаго слуха, и темъ более возвышается надъ прочею 
й :  земною тварью. Затемъ музыка, особенно же пеше, столь сродны 
1 и столь близко подчинены нашему духу, что служатъ наилуч-
я шимъ и утонченнейшимъ средствомъ для выражетя нашего 
® чувства. Ими раскрываются лучше, чемъ словомъ, чертами лица 

и жестами, самыя глубоюя душевныя состояшя, самыя заду

шевный, благороднейппя, возвышенный и святыя чувства сердца, 
нередко не находящ1я въ языке человеческомъ соответственныхъ 

себе словъ и выраженш *). Штемъ мы выражаемъ восторгъ 
нашего духа, успокоиваемъ тревожное чувство, прогоняемъ 
скуку, услаждаемъ и сокращаемъ часы досуга, выражаемъ 

^ грусть о минувшемъ благе и надежду на будущее. Пете облег-
чаетъ тяжесть труда, делаетъ сносною бедность и скорбь, уве
личиваем и упорядочиваетъ нашу радость, веселитъ юношество, 
оживляетъ старость. Пете вливаетъ въ душу исполнителя и 
слушателя огонь олагороднаго одушевлен1я; оно отгоняетъ мало-
дунпе, уменьшаетъ страхъ опасности, воодушевляетъ къ бла-
гимъ начинашямъ; оно теснее соединяетъ кружки товарищества, 

-
*) „О музыкальномъ образовали народа", С. И. Миропольскаго. 

\й 
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объединяетъ народности. Примеровъ тому есть безчисленное 

множество и въ окружающей насъ среде, и въ исторш. 
Особенное же. всеми признанное значеше музыкальнаго 

искусства въ жизни людей есть то, что оно смягчаетъ нравы народ

ные и умеряетъ резкое проявлеше личнаго чувства. Такое действ1е 
этого искусства весьма ясно обрисовывается во многихъ древне-
эллинскихъ сказашяхъ, но которымъ певцы приводили въ движете 
скалы и деревья, останавливали стремлеше р^къ, укрощали зверей, 
склоняли на милость неумолимыхъ властителей преисподней. Эти 
аллегорическ1я сказашя должно разуметь о смягченш разныхъ 
грубыхъ склонностей людскихъ *). Более поздшя преданы того 
же народа, подтверждаемый и христ1анскими писателями, сооб-

щаютъ о разныхъ случаяхъ изъ жизни изв-Ьстныхъ историче-

скихъ личностей, въ которыхъ музыка и п^те мгновенно ути
шали вспышки гнева, возбужали воинскую отвагу; располагали 
людей къ дружбе и состраданш, къ веселому расположешю 

духа или же къ релипознымъ чувствовашямъ и проч. **). Ш&ше, 

говоритъ греческш монахъ Евеимш Зигабенъ, имеетъ огромное 
вл1яте на образовате характера человека, на его исправлеюе, 
на его изменеше и упорядочеше ***). Поющш съ знашемъ дбла, 
говоритъ А. 0. Фокаевсъ, можетъ возбуждать душевныя чувства 
слушателей по своему желанно, т. е. къ сетовашю и печали, 
къ радости и негодованпо и проч ****). Поэтому-то у древнихъ 
народовъ (евреевъ, грековъ) музыка и п^ше имели важное зна

чеше въ деле восииташя юношества и непременно входили въ 
кругъ наукъ, преподаваемыхъ въ школахъ, въ рукахъ же пра
вителей народныхъ были вспомогательнымъ средствомъ для до-
стижешя политическихъ и сощальныхъ целей. Въ греческихъ 
школахъ эти искусства содействовали облагороженш юношества, 

образовашю характеровъ и склонностей, по желашю педагоговъ, 

*) Таковы миоы: объ Орее'Ь, о флейтй Аполлона, о лир'Ь Амфюна и проч. 

**) О н-Ькоторыхъ нзъ этихъ случаевъ упоминаютъ: Св. Васнлай ВеликЙ 14 

(Твор. св. от. 1840 г. т. 8, стр. 360—361) и ЕвеимШ Зигабенъ (предислов1е къ Тол
ковой псалтири. Кгевъ. 1883, гл. IX). 

***) Тамъ же. 

****) Мооасхбу ЕухбХтсюу. вессалоники. 1879 г. 



въ гражданской же жизни — къ возбужденно въ народе техъ 
или иныхъ расположений духа и доблестей; почему руководи

тели народа и назначали во время народныхъ праздниковъ тотъ 
или иной родъ расиевнаго чтешя, п-Ьтя и музыки- Такъ же 
смотрели на пеше и музыку и въ средше века. Карлъ Великш 

(768—814 г.), желая смягчить грубые нравы своего народа, 
ввелъ общенародное пеше въ церквахъ Галлш и Германш и 
дозволилъ въ нихъ употреблеше органа. Но и современные намъ 

педагоги вполне иризнаютъ благотворное действ1е музыки и пе-

н1я на смягчеше резкихъ обнаруженш чувства и направлеше 
воли воспитывающихся. Музыка, но словамъ Догеля, „нр1учаетъ 
юношу безсознательно къ известной гармонш его чувствъ: смяг-
чаетъ сильные животные порывы страстей и темъ облагоро-
живаетъ ихъ, развиваетъ вкусъ ко всему прекрасному, изящ
ному" *). „Пеше, по словамъ Фотало, возвышаетъ душу чело

века; при немъ страдаше переходитъ въ тихую грусть; оно 

просветляетъ и облагороживаетъ порывъ пылкой радости, оно 
придаетъ живость мысли, способствуете понимание прекраснаго 
и направляетъ нашу волю къ добру" **). „Самое матер1алисти-
ческое направлеше настоящаго времени, говоритъ Догель, можно 
объяснять отчасти недостаткомъ занятш юношества живописью 

и музыкой". 
Таково искусство художественнаго сочеташя и произведешя 

звуковъ и его благотворное действ1е въ жизни людей, Но пред-
метъ нашей беседы есть собственно церковное пгъте, которое и 
по содержание песнопенш, и по мотивамъ, и по действпо на 
людей, гораздо выше, достойнее и благотворнее всякаго м1р-

скаго иешя и музыки. 
Съ релипозной точки зрешя способность къ пенно состав

ляешь отличительное свойство только разумныхъ существъ — 

ангеловъ, людей. ПЬшё совместно съ речью служитъ для нихъ 

наилучшимъ средствомъ къ выраженш высокихъ чувствъ бого-

иочтешя, свойственныхъ ихъ природе. Въ священномъ писаши, 

*) Догель. Лекщя. 1888 г. 

**) „Народная школа". 1885 г. № 8. 
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а равно и въ явлешяхъ святымъ и благочестивымъ людямъ, >"• 
ангелы представляются сонмомъ, разд^леннымъ на лики или : 
хоры, иоюпце хвалу тр1единому Богу. Еще до сотворешя чело- ' 
века, лишь только появились на тверди светила небесныя, — 9) 

все ангелы восхвалили Творца гласомъ велшмъ (1ов. 38, 7). 

Пророкъ Иса1я вид'Ьлъ сераФимовъ, окружающихъ ирестолъ :0 

Господа Саваоеа и взывающихъ другъ ко другу: Святъ, святъ, й*1 

святъ Господь Саваоеъ: исполнь вся земля славы Его (Ис. 6, 3). № 
Новозаветный тайновид^цъ 1оаннъ въ разныхъ зугЬстахъ своего а к 

Апокалипсиса неоднократно упоминаетъ о пЬнш блаженныхъ 
небожителей: старцевъ окружающихъ ирестолъ Господа, херу-
вимовъ, ангеловъ и великаго сонма святыхъ мужей отъ вс$хъ 
нлеменъ и языкъ, которые въ разныхъ выражешяхъ съ при- да 

пЪвомъ аллилуга воспевали хвалу Богу и Агнцу *). Но не про- г Ц: 
роки только, а и мнопе благочестивые люди нередко удостоива-

лись слышать ангельское пен1е. Въ часъ рождешя Христа Спа

сителя Виелеемсюе пастыри видели множество вой небесныхъ, 

хвалнщихъ Бога, и глаголющихъ: слава въ вышнихъ Богу и на земли У; 

миръ, въ челов>ъцгъхъ благоволенге (Лук. 2, 13. 14). Небесную ; 
песнь сераФимовъ удостоились слышать также блаженный Са-

туръ и Периетуя, живпие въ III веке по Рож. Хр. (| 202 г.) **). ^ 
Св. Игнатш Богоносецъ вид^лъ ангеловъ воспевавшихъ Св. Ц 

Троицу попеременными песнями, каковой образъ п^шя и пре- я  

далъ Атшхшской церкви ***). Во время землетрясешя, бывшаго 
въ Константинополе въ 439 г. восхищенный на воздухъ отрокъ 

слышалъ ангеловъ поющихъ: Святый Боже, святый кръпкгй, 

святый безсмертный, помилуй насъ, съ каковаго времени песно-

пЗпйе это и учреждено петь и читать при православномъ бого-
служеши ****). 

Въ земной церкви пеше въ подробностяхъ своихъ напевовъ 
но есть нредметъ богооткровеннаго учешя, но т̂ мъ не мен4е 
въ общемъ своемъ виде оно есть отзвукъ н&вдя ангельскаго на 

*) Апок. 5, 8. 11. 12; 7, 9. 10; 19, 1—6; сн. 1езек. 10, 20. 

**) Обзоръ пЬсыоп'бвцевъ, преосв. Филарета Черниговскаго. Спб. 1860 г., стр. 22. 
***) Сократъ. ШзЪ. есс1. ПЬ. 6., сар. 8. 

****) 0м. „Обзоръ пйснопЬвцевъ", преосв. Филарета Черниговск. 23. Св. Проклъ. 
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земле, есть голосъ древнхъ пророковъ, учрежденье людей свя-
тыхъ, близкихъ къ Богу; это — языкъ свойственный востор
женному состоянш благочестивыхъ людей, это есть благодатное 

средство къ возбужденш и выраженш молитвеннаго собесЬдо-
1 ван1я съ Богомъ и небожителями, это — одна изъ стезей для 

приближенья человека къ Богу, одно изъ средствъ къ испроше-

нш его милостей, одно изъ обязательныхъ занятш людей ищу-
щихъ спасенья. Въ ветхозаветной церкви религшзное пеше и 

6 музыка, кроме уиотреблешя при богослужеши, были усвоены 
пророками, у коихъ находились въ тесной связи съ дарами 

словеснаго творчества и божественныхъ откровеньй. Царствен-
> ный иророкъ Давидъ восторгь своего духа изливалъ въ творче-
1 стве псалмовъ, въ бряцаньи на псалтири и гусляхъ и въ псалмо-
№ нети. Пророки древняго израиля изрекали свои пророчества 
№ нередко стихами и произносили ихъ на расневъ. Девять нроро-
н ческихъ ветхозаветныхъ песней послужили образцами и для 

I новозаветныхъ иесноненш, входящихъ въ составь каноновъ. Въ 

и Новозаветной церкви пенье освящено примерами самого вопло-
& тившагося Господа и Его пречистой Матери *), учреждено 

ш апостолами **), умножено и упорядочено святыми отцами. Св. 

к 1оаннъ Златоустъ говоритъ, что сынъ Божш принесъ людямъ 
в „все обилье благодати,—принесъ намъ небесныя песни" и так. 
п обр. землю сделалъ небомъ ***). И въ другомъ месте; „Спаси-
)ык тель воспелъ, чтобы и мы п&ш иодобнымъ же образомъ ****). 

® Люди, по выраженш святыхъ отцевъ *****) и церковныхъ 
р неснопен1Й ******), воспевая гимны Богу, становятся общниками 

цк небесныхъ силъ, подражаютъ и уподобляются или. И это, по 
№ 1 1оанну Златоусту, есть преимущество христьанъ, которое „при-

надлежитъ имъ по благодати Христовой" *******). „Люди къ пе

ан!: нш, гласитъ церковная песнь, возставляетъ благодать" ********), 
; и — 

0 *) Мо. 26, 30; Лк. 1, 46-54. 
**) Постанов. Аи. кн. 2, глава 57. 
***) Бес. о Сераф. т. 6, стр. 141. Бес. 23 на поел. Ефес. т. 11, § 3. 
****) Бес. на Ев. отъ Мв. 
*•***) Св. Кириллъ 1ерус. Муз1а§. 5, 5. Златоустъ. Бес. 18 на 2 Кор, 10, 568 и др. 
******) На великой вечерни 3-я воскр. стихира, гл. 7-й и „херувимская пйснь". 
*******) Бес. о Сераф., т. 6. О Св. Дух'Ь. 7, 25. 29. 

0}> ********) ШЬснь 8, ирмосъ 2-го канона на Рожд. Христово. 

ИМ 
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Согласно съ этимъ и на языке челов-Ьческомъ стройное и4нье 

приравнивается къ пенно ангельскому, а способность къ ыенщ и 
его разуменью признается особымъ даромъ Божьимъ. Такъ послы 

русскаго князя Владимира, а зат^мъ и Степенная книга грече
ское пенье въ Цареградскомъ храме СОФЬИ И ВЪ Кьеве называли 

ангельскимъ *). Такъ въ сказаньяхъ о новгородскомъ певце XVI 
века Иване Шайдурове говорится, что Богъ открылъ ему уразу-

менье смысла знаменныхъ церковныхъ роспЪвовъ, и онъ допол-

нилъ русскую нотопись особыми знаками (киноварными поме
тами **). Составителями какъ церковныхъ пйсноиЬнш, такъ и 
древнихъ ихъ нан-Ьвовъ были люди просьявшьи мудростью церков-

наго устроенья, благочестьемъ и святостью жизни, а также и 

различными духовными дарованьями. Въ числе ихъ особенно 
известны имена: Святаго Игнатья Богоносца, установившаго въ 

Антьохьйской церкви пенье антифонное (попеременное), Св. Кли

мента Александрьйскаго, определившая церковный характеръ 

пенья, Св, 1устина мученика, составившаго книгу „Певецъ", 
Св. Аеанасья Александрьйскаго, благоустроившаго распевное 

чтенье при богослуженьи, Св. Ефрема Сирина — составителя 

многихъ п'ЬсноиЗшьй и нап^воБъ и учредителя греческой крюко
вой нотацьи, иреи. Авксентья, усердно обучавшаго народъ обьцему 

пенью, Св 1оанна Златоустаго, учредителя и благоустроителя 

церковныхъ хоровъ, Свв. Романа сладкопевца — творца конда-

ковъ и икосовъ, Анатолья натр. Константинопольскаго, иерваго 
и^снописца стихиръ, Космы еп. Маюмскаго и веодора Сту-
дита, обильныхъ творцовъ каноновъ, особенно же Св. 1оанна 

Дамаскина, составителя многихъ церковныхъ иеснопЬньй и уста

новителя въ Восточной Церкви церковнаго осмогласгя, Св. Амвро-
сья еп. Медьоланскаго и Св. Григорья Двоеслова, устроителей 
церковнаго пенья въ западныхъ православныхъ церквахъ. — На-
конецъ есть не мало историческихъ указанш и примеровъ на то, 
что церковное пенье есть вообьце дело угодное Богу, что люди 
надлежаще употребляюьцье его пользуются особымъ покрови-

*) Митроп. Москов. Кипр1анъ въ степенной книгЬ о трехъ греческихъ п4в-
цахъ, прибывпшхъ въ Шевъ при Ярослав'Ь I (1053 г.). 

**) См. „Дерк. п-Ьнге въ Роосш", прот. Д. В. Разумовскаго, стр. 159. 
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тельствомъ Божьимъ, преимущественно чрезъ пречистую Бого
матерь; а некоторые изъ нихъ удостоились даже особыхъ ея 
явленьй и чрезъ нея особыхъ милостей Божьихъ. Св. Романъ 

Г/ладкопЬвецъ иолучилъ даръ песнопенья чрезъ свитокъ, данный 
ему Богоматерью. Всемъ известна исторья отсЬченья Дамасскимъ 
калиФомъ руки Св. 1оанну Дамаскину и затЬмъ исц^ленья ея 

явившеюся ему Богоматерью. ГГодобнаго сему виденья Богоматери 
и исцйленья ноги удостоился и греческьй (Аеонскьй) невецъ XIV 

века 1оаннъ Кукузель *). По НикиФору Каллисту, Богоматерь, 
явившись Косме Маюмскому, сочинителю песни „Честнейшую 
херувимъ", съ веселымъ лидемъ сказала: „нрьятны мне те, ко

торые поютъ духовныя песни, но никогда я столь близка не 
бываю къ нимъ, какъ когда поютъ они сио новую песнь твою" **). 

Матерь Божья, по церковной песни, духовно утверждаешь лики 
всехъ песнословящихъ ее и сподобляешь ихъ вгънцевъ славы ***). 

Присовокупимъ 'къ сему, что пенье, по учрежденью Новозавет
ной Церкви, составляетъ необходимый элементъ всякаго общест
венная христьанскаго богослуженья, апостолами и свв. отцами 

одобряется для всехъ христьанъ, какъ иредметъ достойный ихъ 
упражненья, монастырскими же уставами вменяется въ обязан
ность монашествующимъ и въ келейномъ быту, какъ на домаш-

нихъ молигвахъ, такъ и при рукодельи. 

(Продолженье будешь). 
И". Вознесенскт. 

0 Б 0 8 Р Ф Н 1 Е  
церквей, школъ и приходовъ Преосвященнымъ Арсе-
шемъ, Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1891 г. 

XXXII. ПОСЕЩЕНЬЕ Пюхтицы. 

Пюхтицкьй приходъ принадлежитъ къ числу новыхъ при

ходовъ Рижской епархьи: онъ открытъ въ 1885 году. Въ при

ходе этомъ числится прихожанъ 450 душъ обоего пола; церковь 

*) Жизнь его описана Агатемъ Аеонскимъ подъ заглав1емъ „Гр'Ъшнымъ спа
сение". 

**) См. толковате сей п^сни въ Никоновой Скрижали. 

***) П-Ьснь 3-я канона пресв. Богородиц-Ь, ирмосъ. 
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деревянная, перестроенная изъ часовни, небольшая, во имя Успе
нья Божьей Матери. Свяьценикомъ при оной состоитъ Лаврентьй 

Раудсепъ, и псаломщики — А. Мянникъ и А. Подрядчикъ; веб 
трое окончившье курсъ въ Учительской Семинарьи; люди стара
тельные. Въ приход^ две церковныхъ школы — приходская и 

вспомогательная; въ нихъ учащихся детей: мальчиковъ 32 и 

девочекъ 15; въ приходской школе учителя псаломщики, а во 
вспомогательной — крестьянскьй сынъ, обучавшьйся въ Черно-

сельской приходской школе Иванъ Болтовъ. При экзамене детей 
но Закону Божью и русскому языку Владыка нашелъ успехи 
порядочные. Для причта въ Пюхтицкомъ приходе прьобретено 

пять десятинъ земли, но церковныхъ домовъ еще неустроено. 
Пюхтицкая гора имеетъ историческое значенье въ релипоз-

номъ отношеньи; у подножья ея въ давнее время, на дереве 
явилась икона Успенья Пресвятой Богородицы; въ честь этой 
иконы на горе построена была часовня, которая ныне пере
строена и обращена въ церковь; явленная икона хранится въ 
храме соседняго села Сыренца, почитается въ народе за чудо

творную и разъ въ годъ, именно на кануне праздника Успенья 

Божьей Матери, приносится въ Пюхтицкьй храмъ, а 15 Августа 
после полудня обратно переносится въ Сыренецъ, при много-
численномъ собраньи народа. Въ нынешнемъ (1891) году воя 
Пюхтицкая гора прьобретена, съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенья, въ 
православнве ведомство и предназначена для устройства на ней 

женской общины. А чрезъ учрежденье на этой, именуемой свя

тою, горе общины для подвиговъ труда, поста, молитвы и благо

честивой жизни она прьобретаетъ особенное значенье въ рели-

гьозно-нравственномъ отношеньи не только для Пюхтицкой веси, 
но и для целой страны. 

Преосвященный Арсеньй нрибылъ въ Пюхтицу вместе съ 
Эстляндскимъ Губернаторомъ въ половине второго часа попо

лудни прямо въ храмъ, где местный священникъ встретила 
его съ св. крестомъ; встречный молебенъ пели псаломщики, 
ученики и ученицы местныхъ приходскихъ школъ довольно 
порядочно. После многолетья Владыка благословилъ собравшьйся 
народъ и сестеръ открываемой общины и выразилъ радость, 
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что на Пюхтицкой горе учреждается женская община и пожелалъ 
процветанья на оной благочестивой жизни. Отдохнувши малое 
время въ отведенной для него квартире въ новоустроенномъ 
для сестеръ общины доме, Владыка вместе съ княземъ и княги
нею Шаховскими отправился осмотреть Пюхтицкую гору для 
определешн пути крестнаго хода, который имелъ совершиться 

14 августа при встрече иконы изъ с. Сыренца. Въ пять час. 
пополудни Преосвященный отправился въ церковь, куда собраны 
были дети приходскихъ школъ. Въ церкви Архипастырь слу-
шалъ пенье детей, спрашивалъ у нихъ молитвы, символъ веры, 
заповеди, событья главныхъ праздниковъ и заставлялъ детей 
читать по русски и славянски. После экзамена Владыка благо-
словилъ детей крестиками и наградилъ книжками. Вечеромъ 
Преосвященный сделалъ все распоряженья для совершенья 

крестныхъ ходовъ и богослуженья на 14 и 15 августа. 

14 августа для Пюхтицы всегда бываетъ день торжествен
ный, а ныне онъ прошелъ особенно торжественно. Въ 1

2  10 

часа утра начался звонъ къ крестному ходу; къ 10 часамъ 

нрибылъ въ храмъ Архипастырь, начался молебенъ Божьей 
Матери и, крестный ходъ изъ храма двинулся на встречу 
крестному ходу, идущему съ чтимою иконою Успенья Божьей 
Матери изъ Сыренца: народу собралось очень много. Торжест

венна была минута встречи двухъ крестныхъ ходовъ и порази
тельна была картина, когда читалась молитва Божьей Матери 
предъ иконою съ коленопреклоненьемъ всего народа. Сестры 
общины приняли икону на свои руки, и крестный ходъ направился 

кругомъ всей горы; надобно было освятить ее шествьемъ крест-

наго хода и почитаемой иконы; въ монастырскомъ доме, ново

устроенномъ для сестеръ общины, икона пронесена была но 

всемъ комнатамъ, и затемъ направились къ храму. 

Предъ храмомъ, на воэвышенномъ помосте 1) былъ прочитанъ 
указъ Святейшаго Синода объ учрежденьи Пюхтицкой женской 

Успенской общины и Преосвященный объявилъ общину открытою; 

2) прочитано было письмо изъ кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА, при 
которомъ препровождены были отъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА въ Нюх-



тицкую церковь священныя облачешя; 3) прочитана была молитва 
на освящете оныхъ и совершено самое освящете; 4) зат^мъ 
Архипастырь обратился къ народу съ словомъ назидатя и при
гласи лъ народъ вознести къ Господу благодарныя молитвы за 
ирюбретете Пюхтицкой горы въ православное владйше, за 
иреодолете всехъ препятствий къ тому и за открьте давно 
желанной общины на св. горе для трудовъ на пользу ближняго 
и для подвиговъ веры и благочест1я на пользу иравослав1я и 
въ назидате живущимъ въ сей веси и стране и попросить и 
у Госиода и Царицы Небесной благословетя общине и всемъ 
нравославнымъ. После сего 5) былъ отслуженъ благодарный 
молебенъ. Въ конце молебна, среди возглашешя многоле™, 
Владыка благословилъ иконою Спасителя управляющую общиною 
монахиню Варвару и всехъ сестеръ, сказавъ имъ приличное 
назидате, начавъ оное словами Спасителя: Пргидите ко Мпгь вси 
труждающгися и об реме нети, и Азъ упокою вы; возмите иго Мое 
на себ/ь... При этомъ протодгаконъ возгласилъ многолет1е Пюх
тицкой Успенской общине. После молебна, наконецъ 6) была 
отслужена лит1я по усопшимъ брат1ямъ и сестрамъ Прибалтш-
скаго Христа Спасителя Братства съ возглашешемъ имъ вечной 
памяти. Окончивъ богослужен1е, идя въ свою квартиру, Владыка 
долго благословлялъ народъ. 

Въ 6 час. вечера начался звонъ къ всенощному бдешю; 
Владыка приведенъ былъ въ храмъ въ 6'А часовъ со славою. 
Всенощное бдете совершалось предъ храмомъ на возвышенномъ 
месте среди множества народа; Владыка самъ совершалъ литш 
и пол1елей. Вместо чтен1я каеизмъ Архипастырь говорилъ по-
учен1в народу объ Успенш Бож1ей Матери. По 6-й песни ка
нона Преосвященный ирочиталъ акаеистъ Успенш Бож1ей 
Матери; богослужеше окончилось въ 10 часовъ. Совершаемое 
подъ открытымъ небомъ, въ присутствии массы народа, при 
темноте ночной и мерцанш свечей и при прекрасномъ пенш 
двухъ хоровъ певчихъ—Ревельскаго и Сыренецкаго, оно пред
ставляло чудный видъ, приводило предстоящихъ въ релипозное 
настроете и сил; но располагало ихъ къ молитве. 

15-го Августа, въ 9 часовъ утра, начался благовестъ къ 
литурпи; въ 9 !/2  часовъ Владыка со славою вошелъ въ храмъ. 
Такъ какъ Пюхтицкш храмъ малопоместительный и почти весь 
народъ находился около храма, то богослужеше совершалось 
съ некоторыми особенностями, а именно: Владыка слушалъ 
входныя молитвы въ храме, а облачался среди народа предъ 
храмомъ на устроенномъ помосте; здесь Владыка оставался до 
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малаго входа; на маломъ входе Архипастырь вошелъ въ храмъ 
; и въ алтарь; для осЬненш, для чгетя молитвы о крамоле, на 
; 'великомъ выходе, Владыка выходилъ на крыльцо храма; здесь 

же читались: апостолъ, евангел1е и произносились д1аконами 
эктеши. После причастнаго стиха проповедь говорилъ, ставши 
среди народа предъ храмомъ, 1евенскш иро рго1ерей I. Шеста-

• ковскш. После литургш былъ совершенъ крестный ходъ на 
с источникъ для освящетя воды; но возвращенш онаго къ храму, 
в на древнихъ могилахъ воиновъ была совершена лит1я по усон-
; шимъ братчямъ и сестрамъ Прибалтийская Братства, православ-

ньшъ воинамъ за веру, Царя и отечество жизнь иоложившимъ 
$ и по всемъ праиославнымъ христганамъ. Затемъ крестный ходъ 

со множествомъ народа двинулся провожать явленную икону 
Усиетя Бож1ей Матери, относимую обратно въ Сыренецъ; про
воды эти продолжались две версты до часовни, устроенной въ 
деревне Пюхтице; здесь Архипастырь прочигалъ молитву предъ 
иконою, осенилъ оною народъ и иередалъ въ руки Сыренцевъ, 
а самъ съ крестнымъ Пюхтицкимъ ходомъ возвратился въ храмъ, 
где разоблачившись долго благословлялъ оставшийся народъ и 
раздавалъ народу крестики и религшзныя брошюры. Въ свою 
квартиру Владыка пришелъ около 3-хъ часовъ пополудни. 

Такъ совершилось торжество храмоваго праздника въ Пюх
тице, встреча и проводы явленной иконы Божгей Матери, от-
крьгпе женской общины и освящете Пюхтицкой горы. Несо
мненно, кто былъ на этомъ торжестве, тотъ никогда не забудетъ, 
онаго; особенно памятны будутъ трогательныя картины встречи 
и проводовъ, почитаемой за чудотворную, явленной иконы Усие
шя Бож1ей Матери. 

Въ пять часовъ пополудни Его Преосвященство испытывалъ 
детей — девицъ, воспитывающихся въ общине, по Закону Божш 
и русскому языку; -после экзамена детямъ розданы были кре
стики и книжки. Занявшись съ детьми, Владыка пригласилъ къ 
себе сестеръ общины и сделалъ имъ наставлете о монашеской 
жизни, трудахъ, взаимныхъ между собою отношешяхъ и о 
иослушанш начальнице и роздалъ имъ крестики и книжки. 

16 Августа въ 8 часовъ утра Преосвященный простился 
съ общиною и учредительницею оной Княгинею Елизаветою 
Дмитр1евною ПГаховскою и съ любовш оставилъ св. Пюхтиц-
кую гору, искренно пожелавъ ей дальнейшая развит1я и про-
цветашя, направивъ путь свой въ селете Олешницы. Досто
уважаемый ревнитель православ1я Князь О. В. Шаховской 
вместе съ Владыкою отправился до Олешницъ и Сыренца. 



Арх1ерейсшя служешя. 
— 16-го Февраля Его Преосвященство служилъ вечерню въ 

Каоедральномъ соборе, въ конце вечерни, после разрешительной молитвы, 
Архипастырь изъяснилъ кратко учете Спасителя о взаимномъ прощенщ 
согрешенш и установлена церкви о томъ же, совершаемое ежегодно 
при вступленш во св. Четыредесятницу, исполнилъ оное, испросивъ 
себе прощеше согрешенш у народа, простивъ ему его согръшешя и 
предложивъ для лобызашя оруд1е вашего примиретя съ Богомъ—живо
творя щш крестъ. На богослуженш народу было великое множество. 

— 17, 18 и 19-го Февраля Преосвященный Арсенш читалъ великш 
канонъ на повечер1и въ Каоедральномъ соборе,—тамъ же 19—служилъ 
Преждеосвяшенную литургш, на которой рукоположилъ во д1акона къ 
Якобштадской Свято-Духовской церкви цончившаго курсъ Рижской 
Духовной Семинарш Ив. Журавскаго. 20-го Февраля Архипастырь чи
талъ великш канонъ, 21-го — служилъ Преждеосвяшенную литургш, а 
22-го—литургш Св. 1оанна Златоуста—въ Алексеевской церкви; тогда 
же после литургш былъ отслуженъ молебенъ въ память освобождешя 
крестьянъ отъ крепостной зависимости, совершившагося 19-го Февраля 
1861 года; на молебне была возглашена вечная память Императору 
Александру П-му. 

— 23-го Февраля, въ неделю православ1я, Его Преосвящеиство слу
жилъ литургш въ Каоедральномъ соборе; въ конце литургш елово 
говор и лъ прото1ерей Петро-Павловской церкви I. Линденйергъ. Въ своемъ 
слове проповедникъ показалъ а) значеше анаеемы, изрекаемой церковш 
въ неделю православ1я на отступниковъ отъ правой веры Христовой, 
б) что этотъ судъ церкви—судъ божественный—справедливый и в) что 
онъ вполне совместимъ съ любовш Бога и матери нашей церкви. 
После литургш былъ отслуженъ молебенъ, положенный по уставу цер
ковному, на которомъ былъ совершенъ обрядъ православ1я. 

Пожертвоваше на построен^ Кеммернской цернви. 

Въ Редакщю Епарх1альныхъ Ведомостей поступило пожертвоваше изъ Петер
бурга отъ неизв-Ьстнаго въ память усопшихъ графовъ Георпя и Александра и князя 
Серпя въ количеств^ ТРЕХЪ рублей, каковая сумма записана въ книгу, выданную 
изъ Консисторш свящ. А. Агрономову для сбора пожертвованы на Кеммернскую 
церковь. 

с о  Д Е Р Ж А Н О :  
ОтдЪлъ оффиц1альныЯ. Высочайпня награды.—Епарх. и:(в4ст1я. — Отъ Учил. 

Совета. — Отъ Комитета по сбору пожертвованш. — Отчетъ Риж. Епарх. Нопечит. 
ОтдЪлъ неоффиц1альный. Иоучеше на Благов4щен]е Пресвятыя Богородицы.— 

Слово въ день рождешя Благочестив^бшаго Государя Императора Александра Алек
сандровича. — Историко-сгатистическое описание церквей и приходовъ Рижской 
енархш. — Общедоступный чтешя о церковномъ цйнш. — Обозрите церквей, 
школъ и приходовъ Преосвящеинымъ Арсешемъ, Епискоиомъ Рижскпмъ и Митав-
скимъ въ 1891 г. —Арх1ерейск1я служешя. — Пожертвоваше на построеше Кем
мернской церкви. 

Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ. 
11. Редактора, Священникъ А. Аристовъ. 

П.«ч. дозволяется 13 Марта 1892 г. Дензоръ, Кафедральный Протоиерей В. Княаввъ 
Тлиограф!* Л. Блаиконштейна въ РигЬ. Ткацкая ул. № 18 
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III 

Епа{шальиыя изв^ст!я. 
Рукоположенъ Его Нреосвященствомъ 15 Марта во д1акона 

1н'г къ Феллинской церкви псаломщикъ этой церкви Андрей Юрисонъ. 
и- ОпредЪленъ псаломщикомъ уволенный изъ 1У класса Риж-
•1 ;; :  ской Духовной Семинарш Иванъ Тюркъ къ Аренсбургской церкви. 

ПеремЪщенъ псаломщикъ Аренсбургской церкви Иванъ Юръ-
нр енсъ къ Феллинской церкви. 

Утвержденъ церковнымъ старостой крестъянинъ Берзонской 
волости, деревни Дамбри, Андрей Банюкалнъ къ Берзонской церкви 

ц,г, на четвертое трехл-Ые съ 16 Марта. 
и* Имеются праздный вакансш псаломщиковь при церквахъ 
^ Ревель ской Владим1рской, Кергельской и Пюхтицкой. 

Отъ Училшцнаго Совета. 
И Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 14-го 
^ Марта 1892 года: 
ар- 1) Учитель Немонаферской вспомогательной школы Михаилъ 
^ И.гъмяревъ переведенъ на должность младшаго учителя къ Лусти-

а!1 ферской вспомогательной школФ, Обзръ-Паленскаго прихода, а 
на мйсто его опредйлень обучавппйся въ Оберъ-Паленскомъ 

И городскомъ училищ'Ь Яковъ Лукасъ. 
2) Г. Мировой Судья 2 участка Ревельско-Гапсальскаго 

^ округа Васил1й Ивановичъ Чижовъ утвержденъ почетнымъ Попе-
1 8 ( 1  чителемь Деальской приходской школы. 
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МАРШРУТЪ, 
по которому Его Преосвященство, НреосвящбннЗшпий 
Арсенш, Епископъ Рижскш и Митавсклй, намЗфенъ сле

довать при обозрйши церквей въ май м. 1892 года. 
1-го Мая, пятница. Отъ Риги до ст. Огеръ по же л. дор. 32 версты. 
— — — Отъ Огера до м. Сунцель 32 вер. 

— — Отъ Сувцеля до Фистелена (Сиссегальская церковь) 
30 вер. Ночлегъ. 
Въ Сиссегальской церкви народъ долженъ быть 
собранъ на 2-е мая къ 10 ч. утра. 

2-го Мая, суббота. Отъ Фистелена до Эрлаа 24 вер. Ночлегъ. 
Въ Эрлаа слушать Литургш 3-го мая. 

3-го Мая, воскресенье. Отъ Эрлаа до Саусена 14 вер. Ночлегъ. 
4-го Мая, понедЪльникъ. Отъ Саусена до Толкенгофа (Фестенская цер

ковь) 18 вер, 
— — Отъ Толкенгофа до Пебалга 19 вер. Ночлегъ. 

5-го Мая, вторникъ. Отъ Пебалга до Лпдерна 19 вер. 
— — — Отъ Лпдерна до Керстенбема 13 вер. Ночлегъ. 
6-го Мая, среда. Отъ Керстенбема до Буцк века 13 вер. 

Въ Буцкомскь молебенъ 6-го мая. 
— — — Отъ Буцковска до Стомерзе 42 вер. Ночлегъ. 
7-го Мая, четвергъ. Оть Стохерзе д»; Матупа 40 вер. 
— — — Отъ Малупа до Мар1енбурга 20 вер. Ночлегъ. 

Въ Мар1енбур1"Ь слушать Литургш и молебенъ 
8-го мая. 

8-го Мая, пятница. Отъ Мар1енбурга до Голговска 50 вер. Ночлегъ. 
9-го Мая, суббота. Отъ Голговска до Лаздона 43 вер. 
— — — Отъ Лаздона до Берзона 12 вер. Въ БерзонЬ ноч

легъ 9-го и 10-го мая. 
Въ Берзон-Ь слушать Литургно 1о-го мая. 

11-го Мая, понедельна къ. Отъ Берзона до Марцена 6 вер. 
— — — Отъ Марцена до Лаудона 10 вер. Ночлегъ. 

12-го Мая, вторникъ. Отъ Лаудона до Раксолъ и обратно въ Лаудонъ 
44 версты. 

— — — Отъ Лаудона до Кальценау 16 вер. Ночлегъ. 
13-го Мая, среда. Отъ Кальценау до Кокенгузена 34 вер. Ночлегъ. 

Въ Кокенгузен1э служеше Армерейское па Воз
несете Господне 14-го мая. 

14-го Мая, четвергъ. Отъ Кокенгузена до Кронпенгофа 22 вер. Ночлегъ 
Въ Кронпенгофа 15-го Мая освящеше церкви. 

15-го Мая, пятница. Отъ Кропнеыгофа до Кокенгузена 22 вер. Ночлегъ. 
16-го Мая, суббота. Отъ Кокенгузена до Риги по железной дорог!» 88 вер. 



О Т  Ч  Е  Т  Ъ 
о приход^ и расхода суммъ Совета по дЗшамъ сельскихъ 
православныхъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ 

губернш за 1891 годъ. 

II Р И X О Д Ъ. 

По смЪтй Министерства Мароднаго Просв$щен1я (§11 

ст. 2) на 1891 г. на устройство и содержате правоолавныхъ 

сельскихъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш ассигно
вано 32190 руб. 

Р А О X О Д Ъ. 

1. На выдачу жалованья учителямъ и у чительница ж приходскихъ 

I® и вспомоштелъныхъ гаколъ. 
Учителю Шильдауской вспомогательной школы М. Вонту 

15 руб. Учит. Пилипенитской вси. шк. А. Таевскому 15 р. 
Учит. Керстенской всп. шк, М. Какку 5 р. съ 1 октября. 

Учит. Фридентальской всп. шк. А. Кайксону 3 р. 33 к. съ 

1 ниября. Учит. Адзель-Койкюльской всп. шк. й. Мартинсону 

20 р. Учит. Феннернской всп. шк. Я. Эндриксону 3 р. 33 к. 
I съ 1 нояб. Крестьянину М. Оза за исправлеше должн. учителя 

при Ичастской всп. шк. съ 1 ноября 1890 г. по 1-е апреля 
* 

1891 г. 10 р. Учит. Нигатской всп. шк. Л. Лемету 21 р. 
Учит. Падельской всп. ш. А. Казику 25 р. Крест. Петру Кангру за 

исправлеше должн. учит, при Кайкаской всп. шк. съ 12 Фев

раля по 1 шля 1891 г. 15 р. Учит. Мурмской всп. шк. И. 

Ристькоку 4 р. 16 к. съ 1 нояб. Учит. Лейеской всп. шк. Я. 
... Леппику 30 р. Учит. Каблиской всп. шк. 0. Силл гЬ 7 р. 50 

к. по 1 апреля. Учит. РандФерской всп. шк. И. Тулингу 21 

0 р. 33 к. съ янв. по сентябрь. Учит. Кармисекой всп. шк. А. 

Аллику 8 р. 25 к. съ 1 октября. Учит. Кокенкауской всп. 

шк. И. Липпарту 35 р. Учит. Лаугоской всп. шк. П. Кууску 

24 р. 67 к. по 1 окт' 1891 г. Учит. Лаугоской всп. шк. К. 
щ Гринбергу 5 р. съ 1 нояб. Пом. Учит. Пернигельской 

прих. шк. Я. Гравиту 40 р. Учит. Кавандской всп. шк. Н. 
5- :  Кшбу 30 р. по 1 окт. Учит. Суйсслепской всп. шк. Д. Липсу 



ш 
40 р. Учит. Куголепекой всп. шк. М. Леугаоу 40 р. Учит. 
Ямской всп шк. И. Муравейскому 10 р. съ 1 окт. Учит. 

Рингистской вен. шк. В. Мексу 10 р. съ 1 окт. Учит. Кен-

ГОФСКОЙ всп. шк. И. Альтасаару 50 р. Учит. Койкюльской 

всп. шк. К. Авику 50 р. Учит. Фестенской прих. шк. II. 

Аболиню 25 р. съ 1 шля. Учит. Бакинской всп. шк. беод. Баш-

киреву 50 р. Учит. Саусенской прих. шк. Як. Блодону 50 р. 

Учит. ВольденгоФСкой вен. шк. М. Вуксу 50 р. Учит. Мезе-

лауской всп. шк. М. Ванагу 50 р. Учит, Лиголасмаской всп. 

шк. Ан. Вельсвебелю 50 р. Учит. Войской всп. шк. Андр. 

Веренделю 12 р. 50 к. ио 1 апреля. Учит. Иизастской всп. 

шк. Ив. Вахеру 50 р. Учит. Веллаской всп. шк. Андр. Ве

ренделю 37 р. 50 к. съ 1 апр. Учит. Эдеекюльской всп. шк. 
Як. 1ону 50 р. Учит. Нимиской всп. шк. Алексею Кюнгу 50 

р. Учит. БринкенгоФской всп. шк. 0. Коппелю 50 р. Учит. 

Сайкюльской всп. шк. А-дру Коэлю 50 р. Учит. Кураверской 

всп. шк. К. Киршбауму 50 р. Учит. Везельской всп. шк. К. 

Казику 50 р. Учит. Гульбенской всп. шк. Як. Клявиню 50 

р. Учит. Адзелькойкюльской всп. шк. К. Кукку 50 р. Учит. 

Кайзурской всп. шк. 0едору Коппелю 50 р. Учит. Церельской 

всп. шк. А. Кульдсаару 50 р. Учит. ЛустиФерской всп. шк. 

А. Лейсману 29 р. 16 к. по 16 шля. Ему-же за исправлеше 

должности старшаго учителя при сей школЪ 20 р. Учит. 

ЛустиФерской всп. шк. I. Калласу 12 р. 50 к. съ 1 окт. Учит. 
Гогенгейденской всп. шк. Ив. Лух$ 50 р. Учит. Летсаской 

всп. шк. Мих. Лейнеру 50 р* Учит. Тороиедайской всп. шк. 

Ив. Лух$ 50 р. Учит. Ясальской всп. шк. К. Линдману 50 

р. Учит. Немкюльской всп. шк. М. Лютеру 50 р. Учит. 

Канизарской всп. шк. Д. Липпу 8 р. 33 к. съ 1 ноября. Учит. 

Кайкаской всп. шк. Вл. Меексу 5 р. 64 к. по 12 Февр, Учит, 

Лауской всп. шк. Ив. Мусту 50 р. Учит. Симмистской всп. 

шк. Л. Мейстерсону 8 р. 33 к. съ х нояб. Учит. Метьяльской 

всп. шк. Ив. Нелису 50 р. Учит. Кэймаской всп. шк. 0. Ныму 

50 р. Учит. Муйской всп. шл. А. Нурку 50 р. Учит. Аб-

бульской всп. шк. Р. Шйтвеги 50 р. Учит. Нимисской всп. 

шк. В. Нурку 8 р. 33 к. сь 1 нояб. Учит. Аеской всп. шк. 
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Ив. Отсу 50 р. Учит. Кахрунской всп. шк. Андр. Нюссу 50 

р. Учит. Ридалаской всп. шк. Ант. Пальсу 50 р. Учит. 

Керкверской всп. шк. Мих. Наэлю 37 р. 50 к. по 1 окт. 

Учит. Рейлиской всп. шк. П. Петерсону 50 р. Учит. Тага-

Ферской всп. шк. Вас. Пихту 41 р, 66 к. по 1 нояб. Учит. 

Педлаской всп. шк. Тим. Палласу 50 р. Учит. Симистской всп. 

шк. Ив. Ристькоку 37 р. 50 к. по 1 окт. Учит. Вехмаской 

всп. шк. II. Равелю 50 р. Учит. Линнустской всп. шк. А. 

Реяльду 50 р. Учит. Веллаской всп. шк. I. Ристькоку 8 р. 
Е 33 к. по 1 марта. Учит. РессарсгоФской всп. шк. Ив. Роэзу 

50 р. Учит. ЛоденгоФской всп. шк. П. Саркису 50 р. Учит. 

Паю-Курлаской всп. шк. А. Силлй 50 р. Учит. Рингистской 
: всп. шк. Ив. Сику 37 р. 50 к. по 1 окт. Учит. Пуккаской 

всп. шк. Ив. Совй 50 р. Учит. Валгутской всп. шк. Р. Си-
;1 меону 50 р. Учит. Метекюльской всп. шк. А. Сюльду 50 р. 
Е Учит. Каблисской всп. шк. 0. Силл4 37 р. 50 к. съ 1 апр. 

II Учит. РандФерской всп. шк. Ив. Сеппу 50 р. Учит. Кайкаской 

всп. шк. Ив. Сику 12 р. 50 к. съ 1 окт. Учит. Войской 

[г всп. шк. М. Сарекаку 12 р. 50 к. съ 1 окт. Учит. Паацкой 
::: всп. шк. А. Твелилеру 50 р. Учит. Соомраской всп. шк. Ив. 

,1 Тамму 50 р. Учит. Коссеской всп. шк. Ив. Теппу 50 р. 

ш Учит. Кассиверской всп. шк. И. Турьку 50 р. Учит. Керк-

№ верской всп. шк. М. Трулю 8 р. 33 к. съ 1 нояб. Учит. 

Н РозенгоФской всп. шк. П. Удрасу 12 р. 50 к. съ 1 окт. Учит. 

Уппельской всп. шк. 0. Эрмусу 50 р. Учит. Пуртской всп. 

д шк. Ив. Эрлиху 50 р. Учит-ц$ Коттивской всп. шк. Елис. 

:: Элендъ 50 р. Учит. Ганценгофской всп. шк. I. Юлему 50 р. 

Тц Учит. Панкокой всп. шк. Т. Юнашевскому 50 р. Учит. Ка-

уц ниФерской всп. шк. Мих. Янсару 25 р. по 1 шля. Учит. Ней-

гаузенской всп. шк. Г. Якобсону 50 р. Учит. Иклаской всп. 

шк. Онисиму Ярву 50 р. Учит. Валкской всп. шк. Ант. Ал-

$ лику 13 р. 50 к. с. Ю окт. Учит. Сосницкой всп. шк. П. 

Ил Лупкину 60 р. Пом. Учит. Тугаланской прих. шк. А. Ларедею 

; 5 р. съ 1 декаб. Учит. Кавандской всп. шя. В. Пихту 10 р. 

1 съ 1 нояб. Учит-ц-Ь ^Валкской д4в. шк. Елис. Покровской 60 

I р. Пом. учит. Арросаарской прих. шк. Я. Паю 60 р. Учит. 
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Нурзинской всп. шк. Мих. Ронку 60 р. Учит. ГравенгоФской 
ирих. шк. А. Рахе 60 р. Учит. Рогэской всп. шк. А. Сталю 

60 р. Учит. Перновской всп. шк. И, Себеру 60 р. Пом. 

учит. Тугаланской прих. шк. Ив. Тамбергу 47 р. 82 к. по 18 

окт. Учит. Гринвальской всп. шк. С. Коношенку 52 р. 50 к. 
по 1 окт. Учит-ц'Ь Врангельсгофской дЬв. шк. А. Королень 

24 р. 30 к, съ 1 сент. Ей-же за исправлеше должн. учитель

ницы при сей шк. съ 1 ноября 1890 г. по 1 апреля 1891 г. 20 р. 
Учит. Овсовской всп. шк. Ив, Болтову 54 р. до 1 окт. З'чит. 

Курмзинской всп. шк. А. Дардовскому 61 р. 42 к. по 26 окт. 

Учит. Кирмзинской всп. шк. П. Ламбингу 13 р. 58 к. съ 26 

окт. Учит. Оберпаленской д$в. шк. Клав. Уберской 37 р. 50 

к, съ 1 шля. Учит. Новодеревенской вен. шк. А. Шанину 75 

р. Учит. Эбенекской всп. шк. Март. Круму 76 р. Помощи, 

учит. Аудеррской прих. шк. Ив. Альпу 80 р. Учит. Лин-
денской всп. шк. Ф. Михкельсону 53 р. 33 к. по 1 сент. 

Учит. Куриской всп. шк. М. Ольману 20 р. съ 1 окт. Учит. 

Линденской всп. шк. Ив. Пршде 13 р. 13 к. съ 1 нояб. Учит. 

Валкской всп. шк. К. Аллику 61 р. 50 к. по 7 сент. Учит. 
Ротчипской всп. шк. А. Козлову 90 р. Учит. Кидепской всп. 

шк. А. Анцону 100 р. Учит. Ваккуской всп. шк. Ив. Артосу 

100 р. Учит. Овсовской всп. шк. Ив. Болтову 25 р. съ 1 окт. 

Учит. Оденвальдской всп. шк. В. Василькову 25 р. съ 1 окт. 

Учит. Вахтершзльской всп. шк. Георгпо Гендрихсону 25 р. по 

1 апр. Учит. Гроздонской всп. шк. А. Гольдману 100 р. Учит. 
ОЗОЛЬСГОФСКОЙ всп. шк. А. Еггору 50 р. по 1 шля. Учит. 

Каргенекой всп. шк. Як, Калею 100 р. Учит. Метцебоской 

всп. шк. М. Кырнасу 100 р. Учит. Ойденормской всп. шк. 

А, Кангуру 75 р. по 1 окт. Учит. Аброской всп. шк. А. 

Круму 100 р. Учит. Салентагской всп. шк. Мар, Кангуру 

100 р. Учит. Гроссъ Ирбенской всп. шк. Март. Калныню 

58 р. 33 к. по 1 августа. Пом. учит. Домеснеской прих. шк. 

С. Кшсу 100 р. Учит. Вайкнаской вси. шк. П. Ламбингу 81 р. 

98 к. но 26 окт. Учит. Эниверской всп. шк. Ив. Лшку 75 р. 

но 1 окт. Пом. учит. Пильтенской прих. шк. Алекс. Лебе

деву 41 р. 40 к. по 31 мая. Учит. Наденормской всп. шк. 
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Ив. Лобъякасу 100 р. Учит. Кымастской всп. шк. Ив. Лаксу 

100 р. Учит. Коймульской всп. шк. К. Мартинсону 50 р. по 

1 шля. Учит. Палуперской всп. шк. П. Пальму 1.00 р. Пом. 

учит. Мерьямской прих. шк. Вас. Мейстеру 100 р. Пом, уч. 
Пшгьтенской приход, шк. Кон. Македонскому 8 р. 33 к. съ 1 
дек. Учит. Каблисской всп. шк. М. Нымму 100 р. Учит. 

Дернтской Георпевской прих. шк. Як. Пельбергу 100 р. Учит. 

Раннаской всп. шк. Ив. Прозесу 100 р. Учит. Саддокюльской 

всп. шк. Як. Пундеру 89 р. съ 8 Февр. Учит. Саклаской всп. 
шк. II. Вяли 25 р. но 1 апр. Учит. Эниверской всп. шк. Ив. 

Паулусу 25 р. съ 1 окт. Учит. Коймульской всп. шк. М. Ре-

бане 50 р. съ 1 шля. Учит. Гапсальской прих. шк. 0. Ство-

лонскому 100 р. Учит. Петалаской всп. шк. Юр. Саару 100 р. 
Учит. Махтерпальской всп. шк. В. Силл'Ь 100 р. Учит. Вой-

зикской всп. шк. Ив. Трусману 100 р. Учит. Кагустской всп. 

шк. П. Тейсу 100 р. Учит. Газауской всп. шк. П. Тарзеру 
75 р. по 1 окт. Учит. ЦинтенгоФСкой всп. шк. М. Тамбергу 

100 р. Учит. Мойзекюльской всп. шк. А. Труллю 100 р. 
Учит. Кастранской всп. шк. Ив. Федеру 36 р. 33 к. съ 20 авг-
Учит. Оденвольдской всп. шк. Д, Чейкину 41 р. 40 к. по 

31 мая. Учит. Пацальской всп. шк. Г. Эленду 100 р. Учит. 

Готландской всп. шк. А. Юргенсону 100 р. Учит. Вахтер-

пальской всп. шк. М. Теасу 50 р. съ 1 шля. Учит. Батлаской 

всп. шк. Ив. Янсону 100 р. Учит-цй Олешницкой д$в. шк. 

Б. Аладьиной 120 р. Учит. Метсакюльткой всп. шк. А. Зом-

меру 30 р. по 1 апр. Учит. Раппинской д-Ьв. шк. А. Колоко-

ловой 120 р. Учит. Курриской всп. шк. Конст. К. Крумму 

81 р. 98 к. по 7 сент. Учит. Вяльгильской всп. шк. 0. Кыппу 

70 р. по 1 авг. Учит. Вяльгильской всп. шк. А. Михкельсону 

30 р. съ 1 окт. Учит. Метсакюльской всп. шк. I. Миннеру 

20 р. съ 1 ноябр. Учит. Хардоской всп. шк, Г. Саальману 

30 р. съ 1 окт. Учит-ц'Ь Черносельской д^вич. шк. Неон. 

Скоропостижной 120 р. Учит. шк. въ дер. Кури М. Сшману 

70 р. по 1 авг. Учит. Газаукской всп. шк. П. Тарзеру 30 р. 

съ 1 окт. Учит. Хардоской всп. шк. Ив. Турьку 50 р. 99 к. 

по 4 1Юня. Учит. Казвандской всп. шк. Ив. Трулю 90 р. по 
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1 окт. Учит. Вэпской всп. шк. Ив. Эдуру 120 р. Учит, 

Перновской прих. шк. Мате. Измиту 53 р. 84 к. по 31 мая 

Учит. Лаздонской прих. шк. Андрею Клявиню 130 р. Учит. 

Альтенвогской всп. шк. А. ПоднЬку 130 р. Учит. Перновской 

прих. шк. Ив. Палу 48 р. 75 к. съ 16 авг. Учит. Кыппоской 

всп. шк. А. Валку 37 р. 50 к. съ 1 окт. Учит. БоккенгоФ-

ской дъв. шк. Евд. Германъ 150 р. Учит. Караперской всп, 

шк. Г. Колю 37 р. 50 к. по 1 апр. Учит-цй Гринвальдской 

всп. шк. Зин. Колпинской 150 р. Учит. Газикской всп. шк. 

А. Краю 150 р. Учит. Караперской всп. шк. 6ом$ Кыппу 

62 р. 50 к. съ 1 авг. Учит. Кангроской всп. шк. А. Кульд-

кепу 37 р. 50 к. съ 1 окт. Пом. учит. Газенпотской прих, 

шк. Петру Калныню 37 р. 50 к. съ 1 окт. Учит. Ярьяской 

всп. шк. М. Массо 37 р. 50 к. съ 1 окт. Учит-ц-Ь Кароленской 

дйв. шк. Пел. Пименовой 150 р. Учит. Гибкенской всп. шк. 

Ив. Стапрану 37 р. 50 к. съ 1 окт. Учит. Оровской всп. 
шк. Д. Тельпту 150 р. Учит-ц$ Везенбергской д4в. шк. Мар1и 

Шумаковой 150 р. Учит-цй Верроской дЪв. шк. Е. Лебедевой 180 р. 

Учит-цй Аррокюльсксй д4в. шк. Макиной 45 р. съ 1 окт. 

Учит. КортенгоФъ-Василиской всп. шк. Пав. Пукиту 180 р. 

Учит. Рижской Вознесенской прих. шк. Петру Силиню 120 р. 

по 1 сент. Учит-ц& Гривской д^в. шк. Е. Тычининой 180 р. 

Учит-ц$ Иллукстской д4в. шк Ольгй Дорожаевской 200 р. 

Учит. Субботской всп. шк. К. Зайцу 49 р -  45 к. съ 2 окт. 
Учит. Рроссъ-Ирбенской всп. шк. М. Калныню 83 р. 33 к. съ 

1 авг. Учит, Велисской прих. шк. М. Лео 200 р. Учит. 

Мягикормской всп. шк. Д. Меексу 200 р. Учит. РейденгоФ-

ской всп. шк. С. Панову 200 р. Учит. Фекельнокой всп. шк. 

Ив. Пильману 200 р. Учит. ЛустиФерской всп, шк. Ив. Прик-

ману 14 р. 8 к. по 27 янв. Учит. ЛуйстиФерской всп. шк, М. 

Сшману 83 р. 33 к. съ 1 авг. Учит. Субботской всп. шк Ел, 
Штамъ 132 р. 66 к. по 1-е сент. Учит. Риж. Вознесенской 

прих. шк. II. Силиню 80 р. съ 1 сент. Учит. Лаудонской 

прих. шк. Я. Беккеру 250 р. Учит. ЛЗшинской всп. шк. Я. 

Веверу 250 р. Учит. Ирбенской всп. шк. П. Вепрису 197 р. 

20 к. по 15 окт. Учит. Кандавской всп. шк. А, Войцехов-
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скому 250 р. Учит. БоккенгоФской вен. шк. Ант. Герману 

250 р. Учит. Вагастской всп. шк. К. Луксепу 250 р. Учит-д'Ь 
Оденпейской д$в. шк. Е Линденбергъ 250 р. Учит. Видальской 

всп. шк. И. Лапсу 250 р. Учит. Боровской всп. шк. Е. Ле

бедеву 250 р. Учит Гагенсбергской прих. шк. И. Петрову 

141 р. 58 к. по 25 шля. Учит. Гагенсбергской прих. шк. А. 

Лай дыню 108 р. 42 к. съ 25 иол. Учит. Мудастской всп. шк. 

Г. Мартинсону 187 р. 50 к. по 1 окт. З^чит. Цолговской 

всп. шк. Г. Ныму 250 р. Учит. Ревельской Никол, прих. шк. 

В. Панкину 250 р. Учит-ц:6 Перновской д4в. шк. Е. Скоро

постижной 250 р. Учит. Састамской всп. шк. А. Трею 250 р. 

Е Учит. МарграФенской всп. шк. А. Эглиту 250 р. Учит. Ми-

тавской прих. шк. I. Бому 175 р. по 1 авг. Учит. Митавской 

Е прих. шк. А. Великотному 125 р. съ 1 авг. Учит. Вормской 

: прих. шк. Я. Вараську 300 р. Учит-ц$ Либавской д$в. шк. 

0. Ульяновой 225 р. по 1 окт. Утельницй Либавской д!ж 
| шк, 0. Гринвалдъ 75 р. съ 1 окт. Учит. Дерптской Георгь 

): евской прих. шк, И. Юркатаму 300 р. Учит. Кароленской 

прих. шк. Н. Кирпичникову 330 р. Учит. Аренсбургской прих. 
шк. А. Лутцо 380 р. Учит. Сунцельской всп. шк. А. Апситу 

58 р. 33 к. по 1 авг. Учит. Кайвенской вен. вне. Р. Бр$дису 

30 р. Учит. РандФерской всп. шк. II. Лшву 5 р. 33 к. съ 

|| 1 ноябр. Итого 18732 р. 30 к. 
и 

2. На выдачу пособгн учителями и учительницамъ приходских* и 

вспомогателъныхъ школъ. г 
I Учит. Арукюльской всп. шк. М. Сшману 15 р. Пом. 

г учит. Домеснеской прих. шк. С. Кшсу 20 р. Учит. Берзонской 

прих. шк. И. Бирнбауму 25 р. Учит. КронненгоФской прих. 

шк. И. ЛЗшкалну 25 р. Учит-ц'Ь Гринвальдской шк. 3. Кол-

I пинской 10 р. Учит. Нурзинской всп. шк. М. Ронку 30 р. 

и Учит. Шенангернской всп. шк. Я. Киккасу 15 р. Учит. Эпра-

ской всп. шк. Ан. Алешку 30 р. Пом. учит. Гутмансбахской 

\ прих. шк. И. Нарепу 20 р. Учит. Вэпской вей. шк. И. Эдуру 

"[ 30 р. Пом. учит. Керстенбемской прих. шк. I. Бому 35 р. 

[О? Зчит. Оровской вси. шк. Д. Тельпту 30 р. Учит. Валгутской 
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всп. шк. Р. Симеону 15 р. Учит. Носовской всп. шк. И. Коз

лову 10 р. Учит. Кассиверской всп. шк. И. Турку 10 р. 

Итого 320 р. 

3. На выдачу награды учителямъ и учительницамъ приходскихъ 

и вспомогательных* школъ за усердное и успгьшное обученге въ школгъ. 

Учит. Иллукстской прих. шк. Н. Юдину 25 р. Учит. 

Ней-Беверсгофской всп. шк. Ив- Л/бпиню 15 р. Учит. Сиссе-

гальской прих. шк. И. Озолиню 25 р. Учит. Гроссъ-Ирбенской 

всп. шк. М. Калныню 15 р. Учит. Газауской всп. шк. II. 

Тарзеру 15 р. Учит. Венденской всп. шк. Д. Паэглиту 25 р 
Учит. Кавелехтской всп. шк К. Пиккату 15 р. Учит. Лауской 

всп. шк. И. Мусту 15 р. Учит. СаренгоФской прих. шк. Г. 

Каламеесу 25 р. Учит. Караверской всп. шк. К. Киршбауму 
15 р. Учит. Фелькской всп. шк. А. Пяйву 15 р. Учит. Фле-

менсгоФской всп. шк. А. Бяльбе 10 р. Учит. Логозской всп. 

шк. 0. Шарину 15 р. Учит. Сосницкой всп. шк. И. Луп-

кину 10 р. Учит. ТаббиФерской всп. шк. С. Педеру 15 р. 

Учит-ц'Ь Черносельской д-Ьв. шк. Н. Скоропостижной 25 р. 

Учит. Вяйке-Ляхтрской прих. шк. М. Тэнисбергу 25 р. Учит. 

Пюхаленской прих. шк. М. Абелю 25 р. Учит. Кидепской 
всп. шк. А. Анцону 15 р. Учит. Невеской всп. шк. И. Трус-

ману 15 р. Учит. Яковлевской прих. шк. А. Кипперу 25 р. 

Учит. Оберпаленской прих. шк. А. Кеннапу 15 р. Учит, Обер-

палзнской прих. шк. В, Криницкому 20 р. Учит. 1еппернской 

прих. шк. Ы. Михкельсону 25 р. Учит. Вопстенской всп. шк. 

И. Миллеру 25 р. Учит. ОллустФерской прих. шк, М. Мехику 

25 р. Учит. Адзель-Койкюльской вспом. шк. И. Мартинсону 

30 р. Учит. ГравенгоФСкой прих. шк. А. Рахе 25 р. Учит. 

Кальценауской вен. шк. Я. Нейману 25 р. Учит. Гроздонской 

всп. шк. А. Гольдману 25 р. Учит. Морицбергской всп. шк. 
Я. Неймвну 15 р. Итого 615 р. 

4. На постройку гиколъныхъ домовъ. 

На постройку дома для Фелькской прих. шк. 1597 р. 74 к. 
На постройку дома для Раниинской нрих. д-Ьв. шк. 200 р. 

На постройку дома для КортенгоФъ Василиской всп. шк. 350 р. 

На постройку дома для Свейцймской всп. шк. 250 р. На 
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постройку дома для КроппенгоФСкой прих. шк. 554 р. 92 к. 

На расширете дома для Лидернской прих. шк. 500 р. На 

расширете дома Тестамской прих. шк. 150 р. На постройку 

дома для Ямской вен. шк. 500 р. Итого 4102 р. 66 к. 

5. На ретонтъ домовъ приходскихъ и еспомоштельныхъ школъ. 

Арросаарской приходской шк. 54 р. Пернигельской прих-

шк. 75 р. ГензельгоФской прих. гак. 60 р. ГаангоФСкой прих. 

шк. 200 р. Перновской прих. шк. 100 р. Караперской вен. 

шк. 25 р. Михаэльской прих. шк. 25 р. Сунцельской прих. 

шк. 300 р. Метагской всп. шк. 150 р. Анзекюльской прих. 

шк. 150 р. Зонтагской прих. шк 500 р. Пейдеской прих. 

шк. 150 р. Курла-ВилоФерской всп. шк. 150 р. ЭшенгоФСкой. 

прих. шк. 328 р. 99 к. Итого 2267 р. 99 к. 

6. На наемг помпщенгй для приходскихъ и вспомогательныхъ школъ 

Кандавской всп* шк. 160 р. Феллинской прих. шк. 130 р. 

Верроской прих. шк. 170 р. Рижской Вознесенской прих. шк, 

250 р. Либавской прих. д-Ьв. шк. 300 р. Венденской нрих. 

шк. 150 р. МарграФенской всп. шк. 140 р. Кюльцемской 
прих. шк. 110 р. Газенпотской нрих. шк. 110 р. Иллукст-

ской дбв. прих шк. 150 р. Вагастской всп. шк. 120 р. Соом-

раской вен. шк. 100 р. Гроссъ-Ирбенской вен. шк. 80 р. 
Феккельской всп. шк. 66 р. Кастинской всп. шк. 100 р. 

Клейнъ-Ирбенской всп. шк. 100 р. Видальской всп. шк. 100 р. 

Кйпинской всп. шк. 75 р. Угаленсксй вей. шк, 150 р. Вяль

гильской всп. шк. 80 р. ГравенгоФСкой прих. шк. 32 р. 62 к. 
Оберпаленской ирих. шк. 150 р. уплоч. изъ м^стн. средствъ. 

Рижской Александро-Высотской прих. шк. 80 р.—140 р. уплоч. 

изъ суммъ Риж. Петр. Брат, и изъ м^стн. средствъ. Невеской 

всп. шк. 50 р. Свибской всп. шк. 42 р. Со 2 пол. перев. 

въ новопостр. домъ. Ваккуской всп. шк. 37 р. 50 к. Линденской 

всп. шк. 35 р. Эниверской вен, шк. 25 р. Вахтерпальской 

всп. шк. 57 р. 50 к. Куриской вен. шк. 32 р. 50 к. соед. 

съ приход, шк. Раннаской всп. шк. 37 р. 50 к. Оденвальдской 

всп. шк. 75 р. Сосницкой всп. шк. 25 р. Кангроской всп. 

шк. 200 р, 100 р. выд. впередъ. Учителю Кароленской прих. 
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школ. Н. Кирпичникову на наемъ квартиры 30 р. Итого 

3550 р. 62 к. 
ОРИМЪЧАНШ : 1) Арендный деньги за нанимаемый пом^щенш для: Невеской, Вак-

куской. Линденской, Эниверской, Вахтерпальской, Раннаской Оден-

вадьдскойи Сосницкой за 2 половину 1891 г. уплочены изъ 10000 р., 

ассигнуемыхъ Св. Синодомъ на наемъ школьнымъ пом гЬщенхй и 

2) арендный деньги за пом'Ьщете для Гравенгофской шк., сверхъ 

32 р. 62 к., выданныхъ Сов'Ьтомъ, уплачены изъ 10000 р. 

7. На устройство классной мебели для приходскихъ и вспомо

гательныхуъ школъ. 

Эмастской прих. шк. 80 р. Вормской прих. шк. 75 р. 

Леальской прих. шк. 60 р. Пюхаленской прих. шк. 67 р. 50 к. 

Кангроской всп. шк. 95 р. Гайнажской прих. шк. 46 р. Вяайке-

Ляхтрской прих. шк. 75 р. Паденормской прих. шк. 75 р. 
Валгалено-Ренненской всп. шк. 100 р. Итого 673 р. 50 к. 

8. На Канцеляргю Училищнаго Совшга. 

На жалованье делопроизводителю Училищнаго Совета 800 р 

На наемъ писцовъ 600 р. На наемъ служителя 48 р. На 

канцелярсюя принадлежности 97 р. 48 к. Итого 1545 р. 48 к. 

9. На разные предметы. 

Редакцш Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей за печаташе 

распоряженш Училищнаго Совета 120 р. На отоплеше шк. 

домовъ: Фаб1ановскаго 15 р., Вормскаго 50 р., Мойзекюльскаго 

20 р. На застраховате отъ огня Аброскаго школьно-молит-
веннаго дома 7 р. 71 к. На пр1обр$тбте для Линденской 

школы классныхъ принадлежностей 10 р. 83 к. На преведенш 

въ порядокъ помЗлцетя Леальской прих. школы въ домй Пра-

вительственнаго начальнаго училища въ Леал^ 20 р. На укр^п-

леше за Мурроскою прих. шк. участка земли 30 р. 65 к. На 

пересылку изъ Рижскаго Губернскаго Казначейства денегъ: на 

жалованье, пособ1е и награды учителямъ и учительницамъ при

ходскихъ и вспомогательныхъ школъ, на уплату аренды за на
нимаемый для школъ помйщешя; на постройку и ремонтировку 
школьныхъ домовъ, на устройство классной мебели и на разные 

друпе предметы израсходовано въ 1891 г. 108 руб. 26 коп. 

Итого 382 р. 45 к. 



Всего въ 1891 г. поступило на приходъ тридцать дв^ 
тысячи сто девяносто рублей ; израсходовано по отд гЬламъ: 

1) 18732 р. 30 к., 2) 320 р., 3) 615 р. 4) 4102 р. 66 к., 

5) 2267 р. 99 к., 6) 3550 р. 62 к., 7) 673 р. 50 к., 8) 1545 р. 

48 к. и 9) 382 р. 45 к.; итого тридцать дв^ тысячи сто девя
носто рублей. — 

Отъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества. 

По благословешю Святойшаго Сунода ИМПЕРАТОРСКОМУ Пра

вославному Палестинскому Обществу разр:&шенъ сборъ на служ-

бахъ Вербнаго Воскресенья для ПОМОЩИ православнымъ ВЪ 1еру-
салимЪ и въ Святой ЗемлЪ. 

Извещая о семъ, Сов'Ьтъ ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго 

Палестинскаго Общества покорнейше проситъ веЬхъ православ-
ныхъ оказать носильную помощь этому д1злу, такъ какъ Об

щество исключительно существуетъ лишь этимъ ежегоднымъ 
сборомъ. 

Поправка. Въ № б Рижскихъ епархгальныхъ ведомостей за сей годъ, въ епар-

Х1альныхъ изв'Ьспяхъ ошибочно напечатано, что сынъ священника Николай Скоро

постижный опред'Ьленъ псаломщикомъ къ Сааренгофской церкви, сл^дуетъ же читать 

„опред-Ьденъ псаломщикомъ къ Пирисаарской церкви". 

Редакторъ, Секретарь Коасисторш Василш Сперанскш 
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Ужаснутся о тебгъ миози: тако обезславится 

оте человгькя виде твой, и слава пеон ото сыновь чвло-

вгьческихв (Ис. 52. 14). 

Такъ говоритъ пророкъ Иса1я, провидя духомъ Божшмъ 

тяжюя страдашя и позорную смерть Христа Спасителя. И какъ 

верно слово Тайновидца! Уже почти девятнадцать вековъ про

шло съ т1>хъ поръ, какъ совершилось на ГолговЪ страшное собы-

т1е, о которомъ Св. церковь напоминаетъ ныне*. но и при од-

номъ воспоминанш, когда измеряешь мыслш всю глубину уни-

чижен1Я Сына Бож1я, невольно поражаешься ужасомъ и спра

шиваешь: Господи! Это ли утгъха израимва? Это ли чаянге язы-

ковъ? Это ли тотъ, кого целыя тысячел^пя ожидало человечество, 

какъ Избавителя и Царя своего? Но ужась, обнимающш душу 

и сердце при воззренш на поруганнаго и обезславленнаго Бого

человека, сменяется сладостнымъ чувствомъ умилешя и благо-

говЬ1ПЯ къ Распятому, когда глубже всматриваешься въ тайну 

страданш и крестной смерти сего величайшаго Праведника. При 

этомъ столько видишь света и утешешя въ мрачной и порази

тельной картине Голгоеской, что съ благовешемъ повергаешься 

предъ свягценнымъ изображен1емъ Распятаго, взывая къ Нему: 

достоит еси, Господи, пр'гяти честь, славу и благодаренье, ям 

заклался и искупилъ еси насъ Богови кровью своею (Апок. 5. 12). 

Сей Божественный страдалецъ гр)ъхи наша носитъ и о насъ 

болшнуетъ. Онъ язвень бысть за грихи наша и мучимъ за безза-

конгя наша, наказате мира нашего на немъ, язвою его мы исцп>-

хомъ (Иса. 33. 4-6). Въ этихъ немногихъ словахъ сколько уте

шешя дла душъ верующихъ, а съ темъ вместе сколько и по

буждена пламенно любить и всемъ существомъ прославлять 

Искреннейшаго Друга и Благодетеля человечества, который иепклъ 

до дна чашу скорбей и страданш, приготовленную грехами на

шими! Вообразите, что страшный и могучш врагъ вторгся въ 
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наше отечество, опустошилъ поля, осквернилъ храмы, разрушилъ 

наши жилища, ограбилъ имущество, разлучилъ насъ съ семей

ствами и упелъ на чужбину, чтобы кончить тамъ жизнь нашу 

въ тяжкихъ мучешяхъ. Представьте съ другой стороны, что 

среди ужасоьъ такого шгЬна является другъ человечества, кото-

рый сокрушаетъ врага и возвращаетъ намъ свободу. О, какъ 

дорого мы ценили бы его! Еслибъ онъ въ борьба за насъ полу-

чилъ раны, мы лобызали бы ихъ, какъ знаметя любви къ намъ 

^ и до последи ихъ минутъ жизни нашей благословляли его. Съ 

благодарными слезами мы расказывали бы о его подвигахъ сво-

имъ д-Ьтямъ, д-Ьти внукамъ нашимъ и долго, долго онъ жилъ 

^ бы въ памяти самаго отдаленнаго потомства. Но самый жесто-

кш врагъ ничто съ тймъ врагомъ, котораго поб'Ьдилъ и оть ко-

ит ун тораго избавилъ насъ Господь нашъ 1исусъ Христосъ. Съ паде-

Ц шемъ прародителей нашихъ пленили М1ръ два страшныхъ ти-

рана-гр^хъ и смерть. И какихъ золь не причинили они челов$-

гёю чеотву! Если сравнить гр$хъ съ другими б1>дств1ями, то уви-

ДО димъ, что не только каждое изъ нихъ порознь, но и все вместе 

го к маловажное его, потому что гр'Ьхъ есть начало всЬхъ прочихъ 

ЕЕ несчастш, источникъ всЬхъ нашихъ скорбей и страданш. Онъ 

пи есть с^мя, изъ котораго выросла обильная нива золъ въ жизни 

на человеческой. Вспомните, какимъ былъ челов4къ прежде и ка-

11® ковъ теперь? Праотецъ нашъ вышелъ изъ рукъ Творца совер-

)га№. шеннымъ но душе и по телу. Тело его было безбол$знено и 

1 Ел' безсмертно; душа чиста и невинна; умъ не зналъ заблужденш, 

( лжи и обмана; сердце было вм-Ьстилищемъ святыхъ чувствова-

5,11 шй,—любви и благогов^шя къ Богу, духовной радости и блажен-

ства; Воля не была вольничаньемъ, но свободно покарялась воле 

Бож1ей. Въ жилище человеку былъ предоставленъ рай, въ 

икк немъ же насади Богъ всякое древо, красное въ видите и доброе въ 

50уй стьдь (Быт. 2. 9). Здесь все было приготовлено для человека; 

Ш все нужное для себя онъ получалъ безъ труда и заботы, ибо 

<0 все служило ему какъ Дарю и домовладыке. Но главнымъ 

0 источникомъ блаженства для нашихъ прародителей было тесное 

и $ единеше съ Богомъ. Онъ постоянно обиталъ въ нихъ своею бла-

% я: годатйо, являлся имъ и видимымъ образомъ, бееЬдовалъ съ ними, 
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отечески воспитывалъ и руководилъ ихъ. И нетъ сомнешя, что 

это блаженство людей постепенно увеличивалось бы по мере 

усовершенствовали ихъ въ добре и послушанш Творцу Сво

ему. Но къ несчастш прародителей и всего человеческаго рода, 

грехъ разрушилъ ихъ и наше блаженство, потому что въ лице 

прародителей все мы согрешили и все подверглись смерти. 

Но смерть не есть единственное зло, какое произвелъ грехъ. 

Она есть только общее назваше и высшая степень техъ золъ, 

который появились за грехопадешемъ Праотца. Это, такъ ска

зать, только цветъ горькаго растен1я, которое имеетъ свои мно

гочисленные ветви и корни. Грехъ лишилъ человека превоздан-

ной славы, сорвалъ съ него венецъ первобытнаго велич1я и по-

крылъ его безчесгчемъ и позоромъ. Онъ исказилъ и помрачилъ 

въ немъ божественный образъ, лишилъ человека блаженнаго 

общешя съ Господомъ, похитилъ у него безценное сокровище 

мирной совести, преисполнилъ душу его смятешемъ, воздвигъ въ 

ней, некогда чистой и светлой, какъ утреннее весеннее небо, 

мрачную бурю безпорядочныхъ страстей, мучительныхъ безспо-

койствъ, страшныхъ угрызенш, ужасающей безнадежности. А 

что сделалъ грехъ съ теломъ нашимъ? Оно вначале было без-

смертно и не знало болезней, а теперь? При самомъ рожденш 

человекъ уже вступаетъ въ неприходимую чащу тершя и не 

можетъ двинуться съ места, не уязвивъ себя колючими остр1ями < 

многоразличныхъ и разнообразныхъ страданш. У него даже каж

дая радость имеетъ свою горечь. И какъ мало еще понимаемъ 

мы бедств1я человечества! Сколько мы проиускаемъ ихъ безъ 

внимашя по лекгомыслш къ себе и безчувственности къ чужо

му горю! О, если бы мы могли видеть все страдашя недуж-

ныхъ, все лишешя нищеты, все, — все многоразличныя бедств1я 

человечества! О, если бы могли видеть все кости рода челове

ческаго, собранный въ одну неизмеримую могилу: что тогда* по

думали бы и что сказали о враге, который могъ воздвигнуть 

такой страшный памятникъ победы надъ нами? А это победный 

памятникъ греха! И пусть бы владычество греха ограничивалось 

только бедств1ями человека въ жизни настоящей; нетъ, страдая 

на земле, онъ долженствовалъ пожинать плоды греховъ своихъ 



и по смерти. О, родъ грешный, что было бы съ тобою, еслибъ 

на всегда продолжилось царство греха и смерти! Но любвеобиль

ный Творецъ, — отъ вечности предвидя добровольное падете чело

века, отъ в^ка же определилъ спасти его чрезъ Единороднаго 

Сына. Богь Сынъ, единосущное Слово Отца, принявъ на себя 

дело Искупителя рода человеческаго, благоволилъ въ предназна

ченное время принять на себя плоть человеческую со всеми 

ея немощами, кроме греха, и съ этою плотш претерпеть все 

наказашя, которыхъ заслуживали грехъ прародителей и грехи 

всего рода человеческаго, претерпеть поругашя, истязашя и на-

конецъ самую мучительную и прозорную смерть. Сими-то не

повинными страдашями и смертш Господь нашъ 1исусъ Хрис-

тосъ загладилъ вину прародители, искупилъ грехи всего рода 
человеческаго, удовлетворилъ иравосудш Божио, возвратилъ 

намъ любовь и милость Создателя, своею смертш попралъ 

смерть и даровалъ намъ животъ вечный, славу вечную. Но 

какъ, подумаетъ иной, 1исусъ Христосъ победилъ грехъ и смерть, 

когда люди и поныне грешатъ и умираютъ? Да, грешимъ мы 

и теперь, и часто грешимъ страшно, но у насъ есть и сред

ства къ очищенш греховъ и къ примиренш съ Господомъ, ка

ковы, напр., Богодарованныя таинства. Умираютъ люди и теперь, 

но смерть въ настоящее время есть не что иное для душъ 

верующихъ, какъ переходъ изъ области скорбей въ царство бла

женства и нескончаемыхъ радостей. Аминь, аминь глаголю вамъ, 

говорить Спаситель, в?ьруяй въ мя не имать смерти видгъти во 

вгьки, но прейдетъ отъ смерти въ животъ (Апок. 5. 24. 8. 51). 

Итакъ достоинъ еси, Господи, пргяти честь, славу и благодаренье, 

яко заклался и искупилъ еси насъ Гоюви кроет своею. Достоинъ 
еси, чтобы всякое создате, еже есть на небеси и на земли, 

славило пресвятое и великолепое имя твое Господи! 

Но чемъ мы прославимъ тебя, Спасителю нашъ, за твою не

изреченную любовь къ намъ? Какъ восхвалимъ тебя по досто-

янш за твое неизглаголанное къ намъ милосердге? Пете всякое 

побеждается, спрострестися тщащееся ко множеству щедротъ 

твоихъ, Господи! Равночисленная бо песка песни аще приносимъ 

ти, Царю Святый, ничтоже совершаемъ достойно, яже далъ еси 
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намъ.® (Акав. Б. М. конд. П.) Но мы видимъ и чувствуемъ, 

что все эти неизобразимыя мученья Спаситель претерпйлъ по 

одной безпредельной любви къ намъ, что онъ — праведникъ 

пострадалъ за неправедники, да приведешь ны Богови (1. Петр. 
3. 18.), и иролилъ свою бездонную кровь для того, чтобы 

ир1обр4сть намъ благоволеше Отца Небеснаго. Возлюбимъ же 

и мы Спасителя нашего всею душею, всею мыслью и всЬмъ 

помышленьемъ нашимх. Пусть наше сердце всегда стремится 

къ Нему, какъ единственному сокровищу, и въ Немъ одномъ нахо

дить успокоенье и блаженство. Пусть образъ пострадавшая и 

умершаго за насъ Госиода постоянно будетъ присущъ и на

шему сознанью и чувству; пусть язвы Его никогда не выходятъ 

изъ нашей благодарной памяти и въ минуты искушеньй, напо

миная намъ, какая великая жертва принесена правосудно Божью 

за грехи наши, удерживаютъ насъ огъ соблазновъ и грехо-
иаденш. Пусть слава Его, обещанная и намъ, всегда будетъ 

въ мысляхъ нашихъ и возбуждаетъ въ насъ любовь и ревность 

къ жизни христьанской. Пусть жизнь Его будетъ правиломъ 

нашей жизни и деятельности. Такъ 1исусъ Христосъ, по воле 

Бога Отца, безусловно иринялъ и совершилъ болезненный под-

вигъ нашего спасенья; будемъ и мы съ сыновнпмъ послуша-

ньемъ исполнять заповеди Божьи и правила церкви Христовой. 

Спаситель былъ искреннимъ другомъ человечества, врачевалъ 

больныхъ, питалъ алчущихъ, утешалъ скорбящихъ; будемъ и 

мы со всею готовностью служить ближнимъ, нуждающимся въ 

нашей помощи: кто добрьшъ советомъ, кто благотворительностью, 

а кто словомъ утешенья. Лиси язвины имушъ и птицы гмьзда, 

а Сынъ Божш во время земной жизни не имгьлъ гдгь главу под-

клонити (Мат. 8. 20.): будемъ и мы съ благопокорностью пе

реносить скорби и лишенья, какими Господь иосещаетъ насъ для 
испытанья веры, или же для очищенья греховъ нашихъ. 1удеи 

осуждаютъ Спасителя на смерть, распинаютъ Его какъ злодея; 

во время крестныхъ страданш надъ нимъ издеваются Архьереи 
и книжники, ругаются воины, иорицаютъ мимо ходящьи, а Онъ, 

воплощенная любовь и благость, Онъ не только забываетъ обиды, 

но и молится за враговъ: Отче, отпусти имъ, не в?ьдятъ Со что 



творятъ (Лук. 23. 34.). Будемъ и мы не только терпеливо 

переносить оскорбленья, какья причиняютъ намъ друзья и не

други наши, но и любить ихъ и благотворить имъ. Поступая 

такимъ образомъ, мы засвидйтельствуемъ любовь нашу къ Спа

сителю и воздадимъ Ему достойную честь и угодное поклоненье. 

Зане Христосъ и пострада по насъ, намъ оставль образъ, да по-

слидуемъ стопамъ его; да отъ гргьхъ избывгие, праведно поживемъ; 

во еже не къ тому человгьческимъ похот?ьмъ, но вол?ъ Еожгей 

прочее время жыпш будемъ (1. Петр. 2. 21. 24.) Иначе стра
данья и смерть Христовы не принесутъ намъ пользы, мы все 

будемъ падшими и грешными, все будемъ подъ гневомъ Божьимъ. 

Но что мы скажемъ Спасителю, когда онъ придетъ на землю 

уже не какъ благосердый ходатай, но какъ Судья нелице-

прьятный? Вотъ, скажетъ Онъ, следы терноваго венца на главе 

моей, вотъ кровь, истекшая изъ ребръ моихъ, вотъ язвы гвоз-

диныя на рукахъ и ногахъ моихъ, вотъ и крестъ, орудье бо
лезненной смерти моей, подъятой для очищенья греховъ вашихъ? 

— А вы, спроситъ Онъ, вы что сделали для славы моей и 

собственнаго спасенья?.... Строго ноступилъ Домовладыка съ 

рабомъ, который скрылъ талантъ, данный ему: стократъ строже 

поступитъ Отецъ Небесный съ теми, которые во зло употребятъ 

или же не воспользуются, какъ бы следовало, сокровиьцами, какья 

онъ даровалъ намъ во Христе Гисусе. Не рцы, говоритъ Пре

мудрый, согргьшихъ и что ми бысть, Господь бо долготертьливъ 

есть; не рцы, щедрота Его многа есть и множество гргъховъ моихъ 

очистит?: милость бо и гнгъвъ у него, и на согргъшающихъ почгетъ 

ярость его (Сир. 5. 4. 10.) О, молю васъ, бр., скажу словами 

Аиостола, молю васъ щедротами Божгими: помышляйте с-ебт 

мертвыхъ быти гр?ьху, живыхъ же Богу и Спасителю нашему 
1исусу Христу (Рим. 12. 1.) Пребудемъ съ Нимъ и въ Немъ 

верою, любовью, послушаньемъ ы териеньемъ въ подвпгахъ христь

анской жизни, да, сраспинаясь Ему на земле, сподобимся при

частья въ славе царствья Его на небе. 

А ты Христе, Спасителю нашъ, насъ ради человекъ и 

нашего ради спасенья страшныя страсти, крестъ и смерть пре-

терпети изволивый! — умертви плоти нашей мудроваше, укроти 
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страсти, твоею кровью очисти душевный и т$лесныя скверны 
наши, твоимъ крестомъ иригвозди страху твоему волю нашу, 

твоими язвами уязви сердца наши любовно къ Тебе. Светомъ 

твоимъ просвети одеянье душъ нашихъ, и егда ырьидеши во славе, 

помяни насъ, Господи, во царствьи твоемъ и спаси насъ. Аминь. 

Каеедральный протоьерей В. Князевъ. 

С Л О В О  
1ВЪ ДЕНЬ ПАСХИ. 

Бо1д, богатг еый вз милости, за премногую 

любовь Свою, сущихг насъ мертвыхъ прегргьшенми 

сооживи Христомъ (Ефес. 11. 4—7). 

И какъ видимо обнаружилось духовное оживленье и воз

рожденье природы нашей воскресеньемъ Христовымъ! Онъ, по

бедитель греха, смерти и ада, освятилъ светомъ славы Своей 
все существо наше, оживилъ оледеневшую отъ греха и смерти 

душу нашу и заставилъ ее разцвести богоподобною красотою. 

До явленья въ мьре иолнаго света славы Христовой ду
ховная жизнь наша была слишкомъ слаба. Пройдите мысленно 

все пространство времени, разделяющее Адама перваго до Адама 

втораго, и вамъ представится самая глубокая полночь. Изредка-

изредка блеснутъ предъ вами яркья звезды,—ветхозаветные пра

ведники; но что значить число ихъ въ сравненьи съ милльо-

нами милльоновъ льодей, являвшихся въ продолженье многихъ 

тысячелетьй на поприще земной жизни, но не жившихъ для 

жизни небесной, а блуждавшихъ во тме греховной, безъ веры, 
безъ Бога? Притомъ, чего стоило Милосердому Отцу Небесному 

и въ этихъ праведникахъ возбудить, возрастить и поддержать 
истинную веру и благочестье! Какой отецъ самый рачительный, 

самый терпеливый можетъ поступать съ детьми своими такъ, 

какъ Онъ ноступалъ съ этими питомцами небесныхъ истинъ и 

святой жизни? Ему нужно было постоянно быть съ ними, и 

притомъ часто не какъ Богу, а какъ человеку; многое нужно 

было скрывать отъ нихь, а что открывалось, открывать въ об-
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разахъ и гйняхъ, и къ принятш пренодаваемаго учетя распо

лагать то великими обетовашями, то страшными угрозами, всегда 

более или менее чувственными. Такой жизни нельзя назвать 

ж из нпо совершенною. Она походитъ больше на ту жизнь, кото

рую садовникъ действ1емъ искусственной теплоты сообщаетъ 
известнымъ растешямъ въ зимнее время. 

Ч/Ьмъ более мы живемъ, т$мъ более, обыкновенно, укреп

ляемся въ силахъ телесныхъ. Не то было съ нашею духовною 

жизшю. Прошло более пяти тысячъ летъ, после того какъ бро

шено было въ сердце человека спасительное семя веры въ 

Искупителя: и той сотргтъ главу змгя (Быт. III. 15); является 
наконецъ въ м1ръ и Самъ Избавитель м1ра, приходитъ во своя, 

и свои его не принимаютъ. Небесный Учитель начинаетъ учить 

тайнамъ Царств1я Божья, на проповедь Его стекаются, правда, 

мнопе: николи же тако есть глаголалъ человшъ, якоже Сей чело-

вгькъ, говорятъ съ изумлешемъ, но съ этимъ только, большею 

частно, и идетъ кгйждо въ домъ свой (1оан. УН. 47. 53). Что 
можетъ быть сладостнее для сердца и радостнее для богоподоб-

наго ума глаголовъ небесной мудрости? Однакожъ было время, 

когда 1удеи, выслушавъ 1исуса Христа, говорили: жестоко слово 

сге и кто можетъ послушати ею? И мнози отъ учепикъ Его 

идоша вспять и не хождаху съ Нгшъ (1оан. VI. 60. 66). Таюе 
ли плоды должно было принесть Семя Святое? Но положимъ, 
что такъ худо прививались ветви отъ Лозы Истинной уже къ 

изсохшимъ отъ зноя страстей отраслямъ винограда Божья. А ка

кова была жизнь въ лучшихъ ветвяхъ его? Двенадцать Апосто-

ловъ 1исуса Христа, конечно, были самые способнейппе изъ всехъ 

1удеевъ для принят1я Евангельскаго учешя. Три года съ поло

виною они безотлучно сопутствуютъ своему Учителю въ деле 
служетя Его: все слышатъ, что Онъ говорилъ, все видятъ, 

что Онъ творилъ, а все ли и они понимали такъ, какъ хотелъ 

Учитель ихъ? Уже Онъ преподалъ м1ру все, что завещалъ Ему 

, Отецъ Небесный; уже наступило время для Него войти въ 

славу Свою, а одинъ изъ Его учениковъ проситъ: Господи, по

кажи намъ Отца• Сколько разъ 1исусъ Христосъ и притчами 

и прямо старался пр1учить ихъ къ мысли о крестной смерти 
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Своей. Се восходит, говорилъ Онъ, во 1ерусалимъ, и Сынъ чело-

втескгй преданъ будетъ Архгереемъ и книжниками: и осудятъ его 

на смерть, и предадятъ его языкомъ на поруганге и бгенге и про-

пятге: и въ третгй день воскреснетъ (Мат. XVII, 13, 23. XX. 18). 
Кажется, ясно. Но когда 1исусъ Христосъ сказалъ ученикамъ 

въ последней беседе съ ними: вмалгь, и ктому не видите Мене: 

и паки вмалгь и узрите Мя, —они съ недоуметемъ спрашивали 

другъ друга: что есть сге, еже глаюлетъ намъ: вмалгь, и не ви

дите Мене: и паки вмалгь, и узрите Мя (1оан. ХЛ I. 16). 
Наконецъ настало время самыхъ страданш Учителя. И что же? 

Тотъ, кто съ жаромъ незадолго говорилъ 1исусу Христу: аще 

и еси соблазнятся о Теб?ь} азъ никогда не собмзнюся; аще ми есть 

и умрети съ Тобою, не отвергуся Тебе (Мат. XXVI. 33. 35. 72),— 
тотъ убоялся слабой рабыни Архьерейской, и съ клятвою от

рекся, что не знаетъ человека. На такой-то степени развитья 

была духовная жизнь даже въ лучшихъ изъ людей, пока не 

воздействовалъ на нее св^тъ воскресенья Христова! 
Но вотъ возс1яло изъ гроба Солнце правды — и все изме

нилось! Явился Господь несколько разъ ученикамъ Своимъ, ире-

подалъ, или лучше повторить имъ несколько наставленш, осе-

нилъ ихъ благодатью Святаго Духа — и они уже ни въ чемъ 

не сомневались, все понимали, ничего не страшились. Съ не

утомимою ревностно, съ безпримернымъ самоотверженьемъ они— 

бедные, неученые рыбари —обходятъ весь почти тогдашнш мьръ 
и проносятъ Божественное Слово Учителя своего во все концы 

вселенной. Никакье труды и скорби, никакья гоненья и узы не 

въ состояньи были ослабить ихъ ревности къ славе Господа и 
спасенью ближнихъ! 

Еще удивительнее то измененье, какое произвело воскре

сенье 1исуса Христа въ целомъ мьре, который до того времени, 

можно безъ преувеличенья сказать, весь во зле лежалъ. Лишь 

только по лицу земли пронеслось слово объ умершемъ, паче же 

и воскресшемъ Избавителе мьра, лишь только лучъ истин

ной веры коснулся отчужденныхъ отъ жизни Божьей грешни-
ковъ, какъ вдругъ все пробудилось отъ глубокаго сна. Вместо 

невер!я распространилось повсюду спасительное учете Еванге-
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лья Христова. Где были идольскья капища, тамъ, въ короткое 
время, явились храмы во имя Истиннаго Бога. Где царствовалъ 

порокъ, тамъ водворилась высочайшая святость. Города, селе
нья, леса, пустыни—все наполнилось подвижниками благочестья, 

какихъ еще мьръ не видалъ, кроме Единаго великаго Правед

ника. Мужи старались быть но жизни ангелами, жены соревно-

вали мужьямъ, юноши старцамъ, и число верныхъ служителей 
Божьихъ равнялось числу звездъ небесныхъ. 

И нужно ли удивляться этой чудной перемене въ людяхъ, 

после того, какъ 1исусъ Христосъ умеръ и воскресъ изъ 
мертвыхъ? Скажите, чего еще недостаетъ намъ для того, чтобы 

жить достойно славы Божьей и блаженнаго общенья съ Госпо-

домъ? Нуженъ ли наставникъ въ вере и руководитель въ св. 

жизни? Но какой учитель можетъ быть лучше и благонадежнее 

Самой небесной Истины? Желаетъ ли кто знать, что сотво

рить, да животъ втный наслгъдуетъ? Но Тотъ, къ Комъ животъ 

бтъ, и животъ б?ь свгьтъ человшомъ, ясно сказалъ: аще пребудет* 

во ммъ, и глаголы мои въ васъ пребудут*, яко азъ живу, и вы 

живи будете (1оан. 14. 6. Марк. 10. 17. 1оан. 1. 4. XV. 7). 
Думаетъ ли кто, что заповеди Христовы неудобоисполнимы? 

Но Онъ Самъ сказалъ: впруяй въ Мя, дгьла, яже Азг творю, той 

сотворить,—и больше сихъ сотворить (1оан. XIV, 12) — и это 
уже оправдали на себе тысячи благоугодившихъ Богу. Трудно 

ли кому отказаться отъ самоугожденья? Пусть такой непре

станно помнитъ слова Спасителя: иже аще хощеть душу свою 

спасти: погубить ю; а иже аще погубить душу свою Мене ради, 

обрящет* ю (Мат. 16. 25). Кажутся ли кому тяжкими скорби 

и лишенья, какья необходимо испытать и перенесть христьанину 

ради своего спасенья и славы Спасителя? Но в?ърно слово: аще 

со Христомъ страждем*, съ Нимь и прославимся; аще терпимъ, 

съ Ним* и воцаримся (Рим. 8. 17. 2 Тим. 11. 12). Нужно 
ли наконецъ убежденье въ божественности самаго начальника 

и совершителя веры нашей, и въ непреложности Его обето-

ваньй, Но разве воскресенье 1исуса Христа изъ мертвыхъ не 

есть самое лучшее доказательство Его божественности, а следо

вательно и непреложности Его ученья? Кто могъ воскресить 
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себя, какъ не Богъ, одинъ только имеющей животъ въ себе са-

момъ? А кто можетъ быть и столько веренъ въ своихъ обето-

вашяхъ, какъ веренъ Господь, который говоритъ: небо и земля 

мимо идутъ, словеса же мои не мимо идутъ. Благословенъ убо 

Богъ, иже за премногую любовь свою, ею же возлюби насъ, сугцихъ 

отъ мертвыхъ прегргьшеньмгс, сооживг1 Христомъ и съ Нимъ вос

креси на дгьла благая, яже прежде уютова, да въ нихъ ходимъ! 

Тгъмже убо, да якоже воста Христосъ отъ мертвыхъ славою от

чею, такъ и мы во обновленги жизни ходити начнемъх (Ефес. II. 
4. 5;—2. 10. Рим, 6. 4). 

Благодаря Бога Отца и Спасителя нашего, Госиода 1исуса 

Христа, возродившаго насъ отъ смерти въ животъ, и призвав-

шаю въ причастге наслпдгя святыхъ (Кол. 1. 12), явимъ плоды 
искренней благодарности къ Богу и сыновней любви къ Спаси

телю нашему 1исусу Христу въ ревностномъ исполненш бла-

гихъ д^лъ веры и жизни христианской. Сгя бо есть воля Божгя 

въ насъ о Христгь 1исусгь. (1. Сол. У. 18). Аминь. 

Каеедральный протоьерей В. Князевъ. 

Общедоступный чтешя о церковномъ п^нш. 
(Продолжение) 

Действительно въ церковномъ пЬнш мы увидимъ истинный 
даръ Божш людямъ, если разсмотримъ въ частности благоде

тельный действ1я и плоды его въ жизни людей. 

И древнимъ и новымъ наблюдателямъ за жизнш людей 

известно, что пенье есть плодъ благодушгя и въ свою очередь 

располагаетъ певцовъ и слушателей къ благодушт же и соеди-

неннымъ съ этимъ чувствомъ благодетельнымъ последств1ямъ. 

Такъ думали древн1е евреи, греки и христ1ане разныхъ временъ. 

По правилу раввиновъ „пеше возможно только въ радости 

сердца" *). „Музыка, говоритъ 1исусъ, сынъ Сираховъ, въ 

*) ОлесницкШ. „Древне-еврейская музыка и ггЬйе". Труды Шев. Дух. Акаде-

мш. 1871 г., т. IV, стр. 133, 411, 413. 
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печали неуместна" *). Пенье первенствующей хриспанской 

церкви отличалось также благодугшемъ и благоговейною радостно, 

сердечностью и благодатнымъ вдохновеньемъ **). „Благодуше

ствуешь ли кто, говоритъ Апостолъ 1аковъ, да поетъ" ***). 

Даже погребенье умершихъ христьане совершали, въ знакъ 

победы Христа надъ смертш, торжественно, украшая оное 

светлыми всенощными песнями и псалмами ****). Связь пенья 

съ благодушьемъ известна и нашимъ современникамъ. „Вообще, 

говорится въ одномъ циркуляре для школъ, пенье иоддерживаетъ 

то жизнерадостное настроенье, которое такъ необходимо не 

только для отдельныхъ лицъ, но и для общественнаго строя *****). 

Благодушье же есть внутреннее довольство своимъ ноложеньемъ, 

есть духовное наслажденье, которое не только преобладаетъ 

надъ прочими чувствами души и такъ сказать окрашиваетъ ихъ, 

но и мощно управляетъ ими не редко вопреки внешнимъ небла-

гопрьятнымъ для насъ обстоятельствамъ. Оно влагаетъ въ душу 

благья намеренья и располагаетъ нашу волю въ добру. 

Могущественное и при томъ многостороннее и разнооб

разное действье пенья и ритма въ этомъ отношеньи на людей 

вполне признавалось и многими христьанскими писателями. „Мы 

по природе любимъ пенье и стихи, говоритъ св. 1оаннъ Зла-

тоустъ; плачущее дитя усиокоивается, слушая ихъ. Дорожные 

люди, трудясь въ полдень съ рабочими животными, ыеньемъ об-

легчаютъ скуку пути и для себя и для нихъ. Тоже делаютъ 

земледельцы, виноградари. Когда слушаютъ пенье и ььесни, 

сноснее становится трудъ и работа ******). Евеимьй Зигабенъ, толко

ватель псалтири, упомянувъ о действьи музыки и пенья на жи-

вотныхъ и особенно на людей безъ различья возраста и пола, 

продолжаетъ: „наслажденье (отъ этого искусства) одинаково 

овладеваетъ разумною и неразумноьо частью души человека.... 

*) Сирах. 22, 6. Срв. Псал. 136. 

**) Колосс. 3, 16; Ефес. 5, 19 и др. Апок. 19, 1—7. 

***) 1ак. 5, 13. 
****) Св. Григор1й Наз1анзинъ о смерти Констанщя и св. Григорш Нисск|й 

о погребенш сестры своей Макрины. „Обзоръ п'Ьсноп'Ьвцевъ", стр. 97, 

*****) „Народная школа". 1888 г. № 9. 

******) Бес. на псал. 41. 
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Вотъ почему и было введено въ употребленье (въ церкви) п^нье 

псалмовъ" *). Итакъ основаньемъ для употребленья п^нья въ 

христьанской церкви служитъ то духовное тслажденге, которое 

иолучаютъ отъ него люди безъ различья пола, возраста и состоя

нья. Церковное пОнье, по отзывамъ христьанскихъ писателей, то 

наполняетъ дуьпу небеснымъ восторгомъ, то вызываетъ слезы 

умиленья. Оно возвышаетъ наьпу мысль надъ всЬмъ земньшъ, ири-

миряетъ съ самими собою и ближними, уменыпаетъ наши не

мощи, облегчаешь наши скорби, согр4ваетъ наше сердце небес

ною любовью. Не даромъ древнье христьане спешили въ храмъ 

Божш, одаряющьй столь высокими благами духовными, и не 

тяготились продолжительностью церковныхъ службъ, сообьцаю-

ьцихъ присутствуьощимъ на нихъ столь разнообразныя духовныя 

наслажденья. 

Однако же п^нье не есть ц$ль церковныхъ собраньй, или 

средство ко спасенью, какъ мечтательно думали некоторые ере

тики церкви **), а есть только вспомогательное средство для 

привлеченья христьанъ еще къ бол$е высокимъ благамъ и для 

руководительства ихъ благодатными средствами ко спасенью. 

Оно, по выраженью святителя Московскаго Кипрьана, „слу

житъ въ похвалу и славу Богу, и пречистМ Его Матери 

и всЬмъ святымъ, въ церковное сладкодушевное утешенье и 

украшенье, на ььользу слышащимъ, во умиленье и по умягченье 

сердечное къ Богу **)". Употребленье п^нья въ христьанской 

церкви, по ученью отцовъ и учителей древней церкви, происхо

дит^ не отъ заботливости о ласкающемъ слухъ благозвучьи, а 

по сл$дуюьцимъ высшимъ побужденьямъ: 

1) Всякое п^нье важнаго содержанья и направленья, а осо

бенно п^нье церковное, составляетъ наилучшее средство къ уда

ленью дурныхъ мыслей и преступныхъ пожеланьй, къ отвлече-

нью отъ мьрскихъ удовольствьй и вредныхъ для души наслаж-

*) Предисловхе къ Толковой Псалтири, гл. IX. Подобную сему мысль выска-
зываютъ: Цицеронъ, блаж. Августинъ и др, См, „Церк. п^ше въ Россш", прот. Ра-
зумовскаго, стр. 27. 

**) Гностики: Вардесанъ и Армотй. 

***) Степенная книга о трехъ греческихъ пйвцахъ, прибывшихъ въ Россш 

цри Ярослав^ I. 



— 267 — 

дешй. „Такъ какъ ддаволъ, говоритъ Евеимш Зигабенъ, посред-

ствомъ наслаждешя, обыкновенно скрывающаго въ себе какой 

нибудь коварный его умыселъ, старается губить человека, то 

Богъ съ своей стороны также посредствомъ наслаждешя, только 

не носящаго въ себе какого либо коварства и лукавства и 

искусно приспособленнаго, вознамерился снасти человека отъ 

врага" *). Св. 1оаннъ Златоустъ, упомянувъ о всеобщей любви 

людей къ пенно, продолжаешь: „Итакъ, ноолику с1е утешете 

весьма близко къ природе нашей: то дабы дгаволъ не развра-

щалъ людей сладострастными песнями, Господь установилъ пете 

псалмовъ, дабы изъ этого мы получали и удовольств1е и пользу" **). 

Наконецъ изъ самой практики древней церкви мы видимъ, что 

благолепное церковное пете въ рукахъ ея пастырей было 

весьма важнымъ и действительнымъ средствомъ для отвлечешя 

христ1анъ отъ м1рскихъ утехъ, отъ театральныхъ удовольствш 

и отъ участ1я въ еретическихъ собрашяхъ. 

2) Еврейсме толкователи Свящ. Писашя (мазореты) были 

убеждены, что распевное чтете Библш по акцентамъ сообщаетъ 

звуковую пр1ятность писанпо и увеличиваетъ въ слушателяхъ 

расиолсжеше къ слову Божш ***). Тоже согласно утверждаютъ 

о церковномъ пенш и отцы древней христ1анской церкви и 

современные намъ воспитатели юношества. Церковное пете, 

по ученш свв. отцовъ и учителей церкви, возбуждаеть усерд1е 

христ1анъ къ священнымъ песнопен1ямъ и готовность восприни

мать ихъ полезное содержате. „Господь, пишешь св. Тоаннъ 

Златоустъ, соединилъ съ пророчествами мелодпо для того, чтобы 

все, увлекаясь плавнымъ течешемъ стиховъ, съ совершеннымъ 

усерд1емъ возглашали священныя песнопен1я и  ****;. Св. Василш 

Беликш говоритъ: „Поелику Духъ Святый зналъ, что трудно 

вести родъ человеческш къ добродетели, что по склонности къ 

удовольствш мы нерадимъ о правомъ пути, то (что делаетъ?) 

*) Предисл. къ Толковой Псалтири, гл. IX. 

**) Бес. на псал. 41. 

***) ОлесницкШ. „Древне-еврейская музыка и пйте", стр. 395. 
****) Бес. на исал. 41. 
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къ учешямъ примешиваетъ пр1ятность сладкоп^шя, чтобы вме-

съ усладительнымъ и благозвучнымъ для слуха принимали мы 

неприметнымъ образомъ и то, что есть полезнаго въ слове *)*. 

„Ште далее, говоритъ ЕВФИМ1Й Зигабенъ, ум^ряетъ острый 

вкусъ духовнаго врачества (предлагаемая въ п'Ьсноп'Ьтяхъ), 

подобно меду въ немъ подмешанному и растворенному, полез

ное делающему вместе съ темъ и пр1ятнымъ; а известно, что 

то, что намъ нравится, гораздо охотнее воспринимается нами 

и дольше въ насъ удерживается" **). Расположеше къ слову 

Божш обнаруживается въ людяхъ частымъ обращешемъ къ 

нему, более яснымъ его разумешемъ, обильнымъ и прочнымъ 

его усвоешемъ. Въ первые века хриспанской церкви, при еже-

дне номъ повтореши въ дОхмашнемъ быту псалмовъ, самые про

стые м1ряне затверживали псалмы на память ***). Подобное 

сему говорятъ и современные намъ преподаватели закона Бож1я 

и педагоги. Пен1е церковное, по ихъ наблюдетямъ, кроме сооб-

щетя поющимъ собственно певческихъ и музыкальныхъ знашй, 

служить прекраснымъ средствомъ какъ къ усвоении ими и ра-

зумОнш церковно-славянскаго языка, такъ къ заучиванш на 

память массы всевозможныхъ церковныхъ песнопенш и къ более 

наглядному усвоенш уроковъ Закона Бож1я ****). Тоже самое 

наблюдаютъ и евященноцерковнослужители при обученш своихъ 

прихожанъ общему церковнохму пенш. А кому нежелательно 

легкое усвоеше и ясное разумейе какъ содержашя церковно-

богослужебныхъ песнопенш, такъ и основныхъ истинъ веры, 

предлагаемыхъ церковш и православною школою подъ именемъ 

„Закона БОЖ1Я"? 

3) Религшзная музыка и пете приводятъ душу, т. е. ея 

разумныя способности въ гармонш и настраиваютъ ее къ вы-

спреннимъ мыслямъ и благимъ расположешямъ. Весьма замеча

тельный въ этомъ отношенш Факты представляетъ намъ прежде 

*) См. „Церк. п^ше въ Россш", прот. Д. Разумовскаго, стр. 26. 

**) Предисловие кь Толковой Псалтири, гл. IX. 

***) Ау§и811П1 Епагг. т рза1. 83. „Обзоръ пЬсноп.", стр. 60. 

****) Брошюра „Начальное обучеше", № 2. Изд. СУНОД. Типографщ; „Мето

дика п^шя", А. Карасева. Пенза. 1891 г., стр, 7—8. 
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ь  всего истор!я ветхозаветной церкви. Во времена Самуила музыка 
ДМ Й > • 

1  считалась средствомъ, возоуждающимъ релипозное настроенш 

и настраивающимъ къ принятш божественнаго откроветя ). 

; Поэтому она была важнымъ предметомъ занятш въ школахъ 

ь Н Г  пророческихъ **). Зат-Ьмъ въ рукахъ Давида, игравшая на 

1 1 0 4  мувыкальномъ инструменте кинноре, она разсеявала приладки 

душевной болезни царя Саула ***). Подобное же сему 

яиц д$йств1е церковнаго п4тя на души людей засвидетельствовано 

п® и отцами и учителями Новозаветной Церкви. Св. Аеанасш Ве-

«шп лик1Й говоритъ: „Господь, желая чтобы мелод1я была симво-

прощ ломъ духовной гармонш души назначилъ петь псалмы мерно и 

прщ читать ихъ на распевъ... Сопровождать псалмы пешемъ озна-

чаетъ не заботливость о благозвучш, а знакъ есть гармоническаго 

Ер соотояшя душевныхъ помысловъ .. Хорошо поющ1й настраиваетъ 

ювЕв свою душу и какъ бы изъ неровности приводитъ ее въ ров-

рой» ность, такъ что пришедши въ естественное свое положение, она 

и 11 никакимъ не поражается смущетемъ, а наиротивъ делается 

ш способною къ возвышеннымъ мыслямъ и сильное иолучаетъ рас-

[иванш I положеше къ благамъ будущимъ; настроившись по мелодш 

цйй словъ, она забываетъ о страстяхъ, съ радостно взираетъ на умъ 

[ом® Христовъ и помышляетъ только о всемъ лучшемъ" ****). Гармонш 

ишЯЕ души, происходящую отъ пен1я, подробнее объясняет Ь ЕввИМШ 

келатей Зигабенъ. Вотъ его мысли въ сокращены: часть разумная въ 

церков® человеке, чувствователъная и желательная, по мненпо толковни-

к о в ъ  божественнаго, сравниваются съ струнами музыкальная 

( Ъ  цценй инструмента и звуками по ихъ высоте, силе и проявлешямъ 

(съ основнымъ звукомъ, квартою и квинтою). Въ частяхъ души, 

Т |  {,! какъ и въ струнахъ, отъ напряжешя одной и ослаблешя другой, 

е е  0® при ихъ взаимномъ согласш и созвучш, происходитъ прекрас-

) й  з ац^ нейшая душевная гармошя" *****), Затемъ, пришедши въ гармо-

а  ̂  нда, душа человека получаетъ стремлеше къ благамъ духовнымъ. 

*) Суд. 11, 34; 2 Цар. 3, 15. 

**) 1 Цар. 10, 5; 2 Цар. 3, 15 о пророк^ Елиссей. 
***) 1 Цар. 21, 15. 

****) о псалмахъ къ Маркеллину. 

***«*) Предислов1е къ Толковой Псалтири, гл. IX, стр. 14. 



„Ничто не возбуждаетъ, не окрьтляетъ такъ духа, говоритъ 

Св. 1оаннъ Златоустъ, ничто такъ не отр'Ьшаетъ его отъ земли 

и узъ т'Ьлесныхъ, ничто такъ не наполняетъ любовно къ мудро

сти и равнодуппемъ къ житейскииъ дЬламъ, какъ 1гЬн1е стройное, 

какъ п$снь священная, сложенная по правилу ритма" *). По

добный симъ мысли высказываютъ и иозднМппе наши европей

це мыслители и писатели. „Вл1яте музыки на человека, гово

ритъ одинъ изъ нихъ, благодатно... Она наиолнитъ гармошею 

м1ра его душу, разовьетъ вь ней предощущеше таинства жизни, 

совлеченной отъ случайностей, и дастъ ему легыя крылья, 

чтобы отъ низменнаго дола возноситься гор'Ь — въ светлую 

отчизну душъ" **). Т'Ьмъ бол^е это должно сказать о иЬнш 

церковномъ, которое и по содержание пЪсноггЬнш, и но напй-

вамъ, будучи чуждо всякой страстности, располагаете человека 

къ богомыслш и благочестивымъ чувствовашямъ. 

(Продолжены будетъ). 
И. Вознесенскш. 

О им'Ьющемъ быть посЬщенш Лифляндской губернии Его И м п е-

р а т о р с к и м ъ  В ы с  о ч е с т в  о м ъ ,  В е л и к и м ъ  К н я з е м ъ  

Владиинромъ Александровичем ъ, въ Еюн'Ь м-цЪ с. г. 

Его Императорское Высочество ВеликШ Князь Владиэйръ 

Александрович посетить въ 1юн^ м^сяц^Ь Лифляндскую губершю 

съ цйлыо произвести смотръ маетнымъ воеппымъ командамъ. 

Поездка эта состоится по следующему маршруту. 

Во вторникъ, 2 1юня: Утромъ: пргЬздъ на пароход^ изъ 

Петербурга вь Аренсбургь. Осмотрь военныхъ учреждешй. Вече-

ромъ: возвращеше на пароходъ и отйздъ въ Перновъ. Въ среду, 

3 1юня: Утромь: иргёздъ вь Перновъ. Осыотръ военныхъ учреж

дешй. Ночлегъ въ Нерновй. Вь четвергь, 4 1юня: Утромъ въ 

8 час. отЬздъ изъ Пернова на почговыхъ чрезъ Торгель и Фен-

нернъ въ Оллустферъ. Ночлегъ вь Оллустферй. Въ пятницу, 

*) Бес. на псал. 41. 

**) В. БЬдинсвШ. См. „Методика пйшя", А. Карасева, стр. 9 
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5 1юня: Въ 1 ч. дня отйздь на почтовыхъ въ Феллинъ. Осмотръ 

военныхъ учреждешй. Ночлегъ въ ФеллинЬ. Въ субботу, 6 1юня: 

Въ 8 час. утра оть'Ьздъ на почтовыхъ въ Дерптъ. ПргЬздъ .уда 

въ 2 ч. дня. Осмотръ военныхъ учреждешй, Ночлегъ въ ДерпгЬ. 

Въ воскресенье, 7 1юня: Слушаше литургш въ дерптской церкви. 

Въ 11ч. ч. 46 мин. отйздъ съ пассажирскимь пойздомъ въ Валкъ. 

Пргёздъ туда вь 3 час. 23 мин. Осмотръ военныхъ учреждешй. 

Въ 5 час, 30 мин. вечера отйздъ съ экстреннымъ поездомь въ 

Вольмаръ. Ночлегъ вь Вольмарй. Въ понед'Ъльникъ, 8 1юня: Въ 

9 ч. утра осмотръ военныхъ учреждешй въ Вольмарй. Вь 5 ч. 

38 мин. отъ'Ьздъ съ почтовымъ пойздомъ въ Венденъ. Въ 6 час. 

44 мин. прибыие вь Венденъ и осмотръ военныхъ учреждешй. 

Во вторникъ, 9 1юня: Въ 8 ч. утра отъ&здъ съ экстреннымъ по-

йздомъ въ Верро; прибыие туда въ 12'/а ч. Осмотръ военныхъ 

учреждешй въ Верро. Въ 4 ч. отъ^здъ съ экстреннымъ пойздомъ 

въ Печеры. ПосЗпцеше монастыря. 

г^и, Наставлеше, какъ должно поступать Православное 
Духовенство: 

) И'Цн 

А) При прогьздть Ихъ Императорскихъ Величествъ и Высочествъ 
ш мимо православныхь церквей и при посгъщенги оныхъ во время 
1(1 Г;1' путешествгя. 
00 

1) Предъ про$здомъ ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ, стоящая на пути 

, Ихъ церкви заблаговременно должны быть очищены отъ всякаго 

. г сора какъ внутри, такъ и вн'Ь кругомъ, притомъ, все въ нихъ 

должно быть приведено въ надлежащей поря до къ. 
дЬ ('}• 

2) Священно-церковно-служители заблаговременно же дол-

, жны собраться въ церковь, надеть на себя полныя и лучнпя 

облачен]я (а для кого не достаетъ оныхъ, т& могутъ быть въ 

] Ь  обыкновенной своей одежд'Ь, только бы она была чиста и опрятна) 

зажечь паникадила и болышя св'Ьчи предъ местными иконами, 

а малыя всЬ убрать съ подсв'Ьчниковъ), отворить царскгя врата)? 

постлать около праваго клироса на приличяомъ м^ст^ хорошш 



коверъ для АВГУОТЁЙШАГО путешественника и ожидать Его 

прибытия. 
Примгьчанге: По случаю ВЫСОЧАЙШАГО проезда можно: а) 

неполные причты церквей, стоящихъ на пути, пополнять свя-
щенно-церковно-служителями другихъ ближайшихъ церквей, б) 
не посвященнымъ въ стихарь причетникамъ дозволять облачаться 
въ оный и в) не способныхъ, а тЪмъ паче невоздержныхъ ду-
ховныхъ, удалять отъ церкви, держать подъ надзоромъ. дабы 
они не могли явиться предъ лице АВГУСТЪЙШИХЪ иутешествен-
никовъ. 

3) Когда ВЫСОЧАЙНПЯ Особы будутъ версты за три отъ 

города или села, благовестить въ одинъ большой колоколъ, а 

по прибытш ихъ къ церкви за четверть версты или при въездЬ 

въ село и городъ производить трезвонъ. Въ то-же время все 

Духовенство должно выйти къ заиаднымъ дверямъ церкви и сто

ять въ слйдующемъ порядке: а) старппй священникъ долженъ 

стоять посреди съ напрестольномъ крестомъ въ рукахъ; б) но 

сторонамъ его одинъ или два д1акона (если они есть при церкви) 

съ зажженными кадилами, въ которыхъ долженъ куриться хо

роши! ладонъ, а еще лучше благовонный порошекъ; в) предъ 

нимъ (впереди дгаконовъ и несколько въ сторону отъ нихъ), 

два причетника одинъ по правую руку съ св. водою и кропи-

ломъ на блюде, а другой по левую—съ болышшъ подсвещникомъ 

и горящею на немъ свещею; где несколько есть д1акоковъ и 

причетниковъ, тамъ могутъ быть вынесены последними два под-

свещника, а св. воду долженъ держать дхаконъ; где же нетъ 

даакона, а причетннкъ одинъ, тамъ сей последнш долженъ дер

жать блюдо съ св. водою и кропиломъ, а кадила и подсвещ-

никъ не выносить; 2) за нимъ все прочее духовенство по левой 

стороне по направленно къ алтарю, въ рядъ по старшинству. 

Примгьчанге: а) Если ВЫСОЧАЙШХЯ Особы будутъ проезжать 
ночью или глубокимъ вечеромъ, когда сделается уже темно, то 
не должно выходить для встречи ихъ и звона вовсе не произ
водить; б) хоругвей и образовъ, по случаю ВЫСОЧАЙШИХЪ проЪз-
довъ, ни днемъ, ни ночью, не выносить изъ церкви. 

4) Если ВЫСОЧАЙШИМЪ Особамъ угодно будетъ остановиться 

противъ церкви и приложиться ко кресту, то старшщ священ-
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никъ тотчасъ выходитъ на церковную паперть, съ дгаконами и 

причетниками въ томъ порядка, какой показанъ выше въ 3-мъ 

пункта сего наставлешя, а когда взойдутъ на паперть АВГУ-

[К; СТЕЙПНЕ путешественники, ограждаетъ Ихъ крестомъ единажды 

и подносить имъ оный для ц^ловашя, держа его обеими руками 

^ прямо, безъ всякаго уклонешя на ту или другую сторону; по 

цЬлованш ж*е беретъ крестъ въ л$вую руку, а правою кропитъ 

св. водою десницу АВГУСТЕЙШЕЙ Особы, но мало и осторожно 

и потомъ паки ограждаетъ крестомъ. Во время обоихъ ограж-

- денш д1аконы кадятъ АВГУСТБЙШИХЪ Особъ. 

Ш, Примгьчанге: ПривЪтственныхъ рЪчей при этомъ отнюдь 
1 Й | | никто не долженъ говорить. 

Р® 1  5) Если АВГУСТЪЙПИЯ Особы, приложившись ко кресту, не 

, ш  изволятъ идти въ церковь: то въ Ихъ присутствш ничего не 

дои должно, ни п"Ьть, ни читать; если же 0н4 благоволятъ войти 

Ч' въ церковь, то, по огражденш Ихъ крестомъ, старшш священ

на никъ съ крестомъ въ рукахъ, а предъ нимъ прочее духовенство, 

д1аконы и причетники, въ выгпеозначенномъ порядка, благого-

вЪйно идутъ впереди АВГУСТФЙШИХЪ Особь внутрь храма, къ 

га ш дтаконскому амвону, или къ соле'Ь и съ умилешемъ всЬ поютъ 

и}'- тропарь: „Спаси Господи люди Твоя а  (гд$ есть п$вч1е, тамъ они 

бщш поютъ сей тропарь). Подошедши къ амвону, причетники ставятъ 

Ш№ подсв'Ьщники противъ м^стныхъ иконъ Спасителя и Божгей Ма-

двак тери (или противъ одного изъ сихъ образовъ, если выносимъ 

же II былъ одинъ толъко подсвЗлцникъ) и тотчасъ вносятъ св. воду 

кой; въ алтарь, а зат^мъ становятся на л^вый клиросъ для п4шя; 

подо: (тамъ же становятся и п$вч1е); д1аконы, покадивъ при амвонЬ 

по & АВГУСТЪЙШИХЪ Особъ, отдаютъ кадила причетникамъ и отходятъ 

)шиас: къ тому-же клиросу; прочее духовенство (если есть) идетъ на 

к сей же клиросъ, кром^ свягценниковъ, которые, не восходя на 

г е 1 1 В  амвонъ, или солею, становятся въ рядъ по л'Ьвую сторону его, 

яеИГ лицемъ къ правому клиросу; а старппй изъ нихъ становится 

М во глав"Ь духовенства, все держа крестъ въ рукахъ. Въ это 

время непременно должно кончить п^ше тропаря и прекратить 

ОВ0 звонъ. 

!В0 



6) Когда АВГУСТЕЙШШ Путешественникъ станетъ на уго

тованное Ехму место, тогда все духовенство поклоняется Ему, 

а первый д1аконъ, стоя на возвышенш по левую сторону, на-

чинаетъ эктенно: „Помилуй насъ Боже", положенную на малой 

вечерни; по прочтенш ея, старили священникъ говорить возгласъ 

и малый отиускъ, после коего д!аконъ, (а где н'Ьтъ—священникъ), 

возглашаетъ многолЗте Государю Императору, Императрице, 

Наследнику и ВЫСОЧАЙШЕМУ Путешественнику. Въ это время 

священникъ, стоя на амвоне или солей съ крестомъ въ рукахъ 

обращается лицемъ къ АВГУСТЕЙШЕЙ Особе, а когда начнугь 

петь многолет1е, которое поется однажды, осеняетъ прежде сио 

Особу, потомъ народъ по обычаю и тотчасъ подносить Ей крестъ 

для целоватя, несколько склоняясь предъ Нею. 

7) Если за симъ Его Величеству или Высочеству угодно 

будетъ прикладываться къ местнымъ иконамъ или мощамъ, то 

Настоятель сопровождаешь Его къ онымъ, а дгаконы для удоб-

НЕЙШАГО ЛООЗаН1Я ИКОНЪ, ОТНОСЯТЪ несКОЛЬКО ВЪ СТОРОНУ СТОЯЩ10 

предъ ними иодсвещники и висяпця лампады; если же нетъ Д1-

аконовъ, то делаютъ это причетники, или самъ настоятель. 

8) Предъ выходомъ АВГУСТЕЙШИХЪ Особъ изъ церкви все 

духовенство идетъ къ западнымь дверямъ и становится въ томъ 

же порядке, въ какомъ встречало Ихъ, а настоятель съ крестомъ 

въ рукахъ иредшествуетъ Имъ и дошедши до церковнаго Прага, 

становится на правой стороне, впереди духовенства, подносить 

АВГУСТЕЙШИМЪ Особамъ крестъ для целоватя, если Имъ угодно 

будетъ еще приложиться къ оному, и со всемъ духовенствомъ 

делаетъ Имъ приличный поклонъ, а когда они изволятъ сесть 

въ экипажъ, осеняетъ Ихъ крестомъ. Во все это время произ

водится трезвонъ, который оканчивается не прежде, какъ когда 

экипажъ ВЫСОЧАЙШИХЪ Путешественниковъ скроется изъ вида. 

Примчьчанге: Если АВГУСТЕЙШЕЙ Особе угодно будетъ, по 
целованш креста, или въ другое время принять благословеше 
отъ Настоятеля, то сей последнш долженъ благоговейно благо
словить АВГУСТ-ВЙШАГО и руку Его поцеловать, а свою ни от
дергивать поспешно и ни подсовывать; на предложенные вопросы 
отвечать кратко и отчетливо. 



9) При отъезде ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ, духовенство возвра

щается въ храмъ и совершаетъ обычное молебствге о здравш 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ИЛИ ВЪ путь шествующимъ. 

Примгьчанге: Такое-же молебств1е должно быть совершено 
и въ томъ случае, если-бы АВГУСТЕЙШЕМУ путешественнику не 
угодно было войти въ храмъ, а нужно было, по целованш креста 
на церковной паперти, тотчасъ отправиться въ предлежашдй 
Ему путь. 

10) О проезде ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ, хотя бы они и не по

сетили церквей, Настоятели сихъ последнихъ должны немедленно 

донесть Епарххальному Арх1ерею и при этомъ обстоятельно опи

сать все происходившее. 

Б) При совершенги Божественной литургш, въ присутствш Ихъ 

Императорекихъ Величествъ и Высочествъ. 

1) Если до начат1я литургш известно будетъ, что Его ВЕ

ЛИЧЕСТВО или ВЫСОЧЕСТВО намеренъ быть при оной, то благовестъ 

къ ней производится въ то время, какое ВЫСОЧАЙШЕ будетъ 

назначено. 

2) Часы прочитываются и обыкновенное начало литургш: 

„царю небесный" и яслава въ вишнихь Богу" совершаются всегда 

до прибьтя ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА или Его ВЫСОЧЕСТВА въ цер

ковь и тогда же отворяются царск1я врата, которыя и остаются 

отверстыми до конца великаго выхода, после коего, при пенш: 

„яко да царя всгьхъ подымемъ" затворяются. 

Примгьчанге'. Предъ литурпею можно сделать встречу со 
св. крестомъ и водою, но безъ иешя. 

3) При входе ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ въ церковь, священникъ, 

стоя въ царскихъ вратахъ, а д1аконъ у образа Бож1ей Матери, 

поклоняются АВГУСТЬЙШИМЪ Особамъ и когда изволятъ они стать 

на своемъ месте (обыкновенно около праваго клироса или за 

онымъ) вторично поклоняются и затемъ дгаконъ, ставъ на свое 

место, немедленно возглашаетъ „благослови Владыкоа священ

никъ „благословенно царство" и прочее по чину. 

4) При маломъ входе священникъ, становясь на свое место, 

одинъ поклоняется ВЫСОЧАЙШИМЪ Особамъ, потому что д1аконъ 

въ это время занятъ несешемъ Евангел1я, а иричетникъ, поста-



вивъ подсв4щникъ на обычномъ месте и сделавъ иоклонъ свя

щеннику, уходитъ въ алтарь; при великомъ же входе ни свя

щенникъ, ни д1аконъ не поклоняются ВЫСОЧАЙШИМЪ Особамъ, а 

поклоняется только причетникъ и поставляетъ подсвещникъ въ 

надлежащемъ месте. 

5) Апостолъ и Евангелге всегда читаются по одному, хотя 

бы были и празднуемы Святые; читающш Апостолъ предъ на-

чаломъ и по окончанш онаго поклоняется ВЫСОЧАЙШИМЪ Особамъ. 

6) Во время чтешя Апостола и п^шя херувимской, по 

окажденш иконостаса, кадить Ихъ ИМПЕРАТОРСКШ ВЕЛИЧЕСТВА 

трижды по три (т е. 9 разъ), а Ихъ ВЫСОЧЕСТВА ТОЛЬКО одинъ 

разъ по три, каждую особу отдельно и по старшинству Ихъ 

сана, стоя на одномъ месте, хотя бы ВЫСОЧАЙШШ особы нахо

дились въ разныхъ и отдаленныхъ мЪстахъ, а потомъ—кадить 

по обыкновенно предстоящихъ. 

7) Въ продолженш всего священнод4йств1я местный Прео

священный не поминается, а только Овятйишш Правительотву-

ющш Синодъ. 

8) Предъ чтешемъ заамвонной молитвы священникъ покла

няется ВЫСОЧАЙШИМЪ Особамъ одинъ, а но окончанш оной—ВМЕ

СТЕ съ дгакономъ; молитву сш читаетъ по книге. 

9) По окончанш отпуска, священникъ изъ царскихъ вратъ 

поклоняется ВЫСОЧАЙШИМЪ Особамъ, потомъ отходитъ на свое 

место къ престолу, а предъ окончашемъ п^тя: „Влаючестивгьй-

шаго Самодержавнгылгишо" и проч., именно, когда будутъ петь: 

Господи сохрани Ихъ на многая, лшга, тотчасъ выходитъ изъ 

царскихъ вратъ, безъ креста и вместе съ д1акономъ, который 

въ то-же время выноситъ изъ сЬверныхъ дверей на блюд!» про

стору, идетъ къ ВЫСОЧАЙШЕЙ Особе и, не доходя до Нея шага 

на три, поклоняется; после сего на блюде подноситъ просфору; 

затемъ, отступя несколько, оба поклоняются АВГУСТЕЙШЕЙ Особе 

при выходе Ея изъ церкви; въ это время производится трезвонъ. 

Примгьчанге. Просфоры должны быть хорошо приготовлены, 
изъ чистой пшеничной муки и вынуты за здрав1е ВЫСОЧАЙШИХЪ 
Путешественниковъ. 



Историко-статистическое описаше церквей и прихо-
довъ Рижской епархш. 

(Продолжение). 

Раздаете земли эстовъ, ихъ города и оружге. Земля эстовъ 

до н^мецкаго нашеств1я разделялась на округи, а те опять на 

келеконды или кихельконды. Округи эти были следующее: 1) 

Сакала (нынешнш Феллинск1Й уездъ съ замками Бильянде, Ореле, 

Пурке); 2) Соонтаганъ (Заболотье) съ замкомъ того же имени 

по северную сторону реки Перновы; 3) Угенойсъ между озе-

ромъ Вирцъ-Ярвъ и Валкомъ (не отъ Угенойсъ ли произошло 

латышское назваше эстовъ ^аипз?); 4) Унгашя (область Дерпта) 

съ замками: Тарбатъ (Тагарайа — котловина Тара) и  Оденнэ; 5) 

Нурменондъ (Оберпаленскш округъ), или Поляна; 6) Бормекондъ 

съ замкомъ Пала къ северу отъ озера Вирцъ-Ярвъ; 7) Ва1я 

или Вайгле съ замкомъ Сомеликъ или Сомель, Ртла (нынештй 

Лайскш и Тормаскш приходы); 8) Вирошя съ 5-ю келекондами 

и крепостями Майаниаке и Агелинде; 9) Ярве съ Ланекондъ и 

Каретень съ 3-мя келекондами; 10) Моке (Моха или Мб^е) 

между Оберъ-Паленомъ и Вейсенштейномъ; 11) Алемпайсъ къ 

западу отъ Нурмеконда до реки Перновы; 12) Гарр1енъ (Гарье) 

съ замками Лоно и Варбела или Верпель съ Ругеле, куда соби

рались эсты изъ всехъ своихъ земель для совещанш; здесь было 

три келеконды; 13) Ротеле-Викъ съ замками Леаль и Ротола, 

образовавшш 7 келекондъ; 14) Ревеле съ замкомъ Линданисса 

(нынешнш Ревель); 15) Эзель (по эстски Кигезааг—островъ Ку-

ровъ или Саарема—земля островъ) съ 4-мя келекондами и силь

ными замками Вольде и Мооне (МиЪо) и со многими земляными 

городами, остатки коихъ существуютъ до-ныне. Слово Килекундъ 

или теперь по эстски кихелькондъ (приходъ), но мненпо некото-

рыхъ, значитъ „община жреб1я", потому что отдельный селешя 

носредствомъ жреб1я соединялись для взаимной помощи и за

щиты, Въ каждой килекунде былъ свой городъ. Города эти 

строились не для жительства и торговли, а служили местами 

убежища для народа во время войны. Они строились всегда 

или на горе или же въ неприступномъ болоте, или же на 
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остров^ озера или реки. Городъ окружался толстою каменною 

или земляною стеною, на которой делалась ещо крепкая дере

вянная стена изъ бревенъ, За стеною въ городе стояли неболь-

тше домики, а въ центре города большой глубокш колодезь. 

Если городъ строился на суше, то вокругъ него выкапывали 

глубокш и широкш ровъ, который наполнялся водою. Во время 

войны въ городъ скрывали женъ, детей, стариковъ и все иму

щество. Способные къ оруж1ю встречали враговъ въ поле, но 

въ случае невозможности устоять въ открытомъ поле они ухо

дили въ городъ и защищали оный на стенахъ, бросали оттуда 

на осаждающихъ камни, бревна и горячую смолу. Более чемъ 

отъ 50-ти такихъ городовъ сохранились развалины. Если не-

пр1ятель шелъ на штурмъ, то укреплешя города сожигались. 

Оруж1е Эстовъ, Куровъ и Ливовъ состояло изъ мечей, копш, 

дротиковъ, которые они умели бросать съ такою силою, что 

имъ не могли противиться щиты скандинавовъ Саксонъ; у ку

ровъ были также щиты изъ двухъ досокъ, иодпертыхъ дубинами. 

Земледгьлгв и домашпт быть эстовъ. Эсты, ливы и куры 

занимались охотою, рыбною ловлею и въ особенности скотовод-

ствомъ. По свидетельству Генриха Латыша во время одного 

похода на Ливское прибрежье немцы забрали въ добычу 4000 

головъ рогатаго скота и еще более лошадей, съ Эзеля взяли однажды 

2000 лошадей и столько же обобрали у жителей Сакалы. Изъ 

ныне употребляемыхъ эстами земледельческихъ орудш мнопя, 

какъ наприм. сохи и бороны, очевидно, туземнаго происхождешя, 

также какъ и обычай сушить хлебъ, прежде чемъ его моло

тить, выжигаше и выкарчевываше пней и т. д. Хлеба было 

достаточно для местнаго потреблешя. Эсты занимались также 

пчеловодствомъ и пили медъ; приготовлеше же пива не знали. 

О разведенш овощей не сохранилось известш, но изъ древнихъ 

песней и сказокъ видно, что у древнихъ эстовъ были огороды 

для капусты, брюквы, моркови. Эсты и Ливы жили въ хоро-

шихъ, болыпихъ, многолюдныхъ деревняхъ. Дома строились 

какъ и ныне изъ бревенъ и покрывались соломою или тростни-

комъ, но они были въ древности гораздо опрятнее, красивее, 

нежели ныне, потому что народъ былъ состоятельнее. Совмест-
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• Г :  ное и скученное жительство эстовъ должно было у нихъ ожи-

!  вить умственный сношетя и облегчить имъ защиту края. Живя 

обществами, они любили песни и удовольств1я. 

Занят1я ремеслами ограничивались приготовлешемъ одежды, 

оруж1Я и домашней утвари. Одежда, какъ и теперь у эстовъ, 

0 1:' :  шилась изъ грубой шерстяной матерш темнаго цвета и обши

валась разноцветными шнурками, преимущественно же крас

ными. Подъ кафтанами они носили полотняный рубахи, и испод-

" шя, а на ногахъ пасталы изъ сырой кожи (родъ кожаныхъ 

1 0 1 Г 1 :  лаптей), привязываемыхъ къ ноге ремнями. Домашняя утварь 

;  была проста, изъ дерева. Печи въ домахъ делались изъ булыж-

:  наго камня, безъ дымовыхъ трубг. Оконъ въ домахъ также 

ПШБ не было, потому что не знали стекла, Светъ въ дома прохо-

'| ® дилъ чрезъ отверст1я въ дверяхъ или стенахъ. Въ отверст1я 

•1 эти иногда вставлялись пузыри. Жители Эзеля умели приготов-

Ч К лять также метательныя машины. Это искусство они усвоили 

(уИк вероятно во время своихъ морскихъ походовъ въ чуж1я края. 

Жители Эзеля и береговые эсты знали кораблестроете, море-

м плаваше и канатное мастерство и могли въ несколько дней со-

я № ставить ФЛОТЪ изъ несколькихъ сотъ разбойническихъ судовъ, 

иуЛ которые отличались видомъ отъ другихъ кораблей. Непр1ятель-

(Р ше корабли они старались сцеплять со своими кораблями по

ты. I мощью железныхъ крюковъ или зажигать помощью брондеровъ. 

1 • 0руж1е свое они приготовляли сами, но металлъ для этого они 

цаде должны были покупать. Въ древнихъ ливскихъ и эстскихъ 

)го 1 могилахъ найдены во множестве браслеты для рукъ и ногъ, 

:оз к кольца, ожерелья, шпильки, а также болышя серебрянныя 

щи; пряжки, кои женщины носили на груди. Пряжки эти употреб-

де ЗЛЕ ляются въ некоторыхъ местахъ до настоящаго времени, 

Изъ сохранившихся эстскихъ сказашй, сказокъ и песней 

огорс видно, что у древнихъ богатыхъ эстовъ на столахъ были золо-

31II тыя яблоки въ серебряныхъ блюдахъ, у женщинъ доропя ткани 

гро0 и украшешя, а у мущинъ прекрасныя лошади и доропя седла 

рост и чепраки. 

асий Торговый сношетя эстовъ съ другими народами. Берега Бал

дой тшскаго моря посещали уже древте Фиштане и вывозили от-
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сюда янтарь, но до какихъ именно м$стъ они доходили неиз

вестно. За янтаремъ пр^зжали сюда также греки и римляне. 

И действительно, при раскопкахъ въ разныхъ местахъ Прибал-

тшскаго края найдены монеты Финикшсия, базосюя, Сиракуз-

ск1я, Македонсшя временъ Александра Македонскаго, Кириней-

ск1я, Панормсшя, Неапольскхя, римск1я временъ Августа, Тиве-

р!я, Калигулы, Клавдгя, Домищана, Трояна, Адр1ана, Антонина 

Шя, Фаустина Старшаго, Коммода и Филиппа Аравитянина, 

а монеты Балуз1ана именуютъ его даже Финскимъ и 

Венденскимъ. Монеты временъ Аврел1ана, Клавд1я Гота, Кон

стантина, Констанса, Валенса, Гращана и т. д. найдены внутри 

Курляндш и въ ЛИФЛЯНДШ у Сунцеля. Центромъ торговли на 

Балтшскомъ море сначала былъ островъ Эзель, а потомъ островъ 

Готландъ, где въ г. Висби также проживало много ливскихъ и 

эстскихъ купцовъ. Жители Прибалтшскаго края имели торго

вый сношетя также съ Франками, англосаксами, датчанами, 

норвежцами и шведами, не говоря уже о русскихъ. Объ этихъ 

сношетяхъ свидетельствуюсь найденныя въ крае многочисленныя 

англо-саксонсйя монеты отъ 800 г., англо-датсюя отъ 1017 г., 

немещая и Франксмя отъ 822 г., византшсюя отъ 868 г., рус-

ск1я отъ 1030 г. и мнопя куФическчя отъ 762 г. КуФичесюя 

монеты попадались въ болыномъ количестве преимущественно 

въ Эстляндш и Эстонской ЛИФЛЯНДШ. Англо-датск1я монеты на

ходили на Эзеле, у Ревеля, Пернова, Ашерадена, Виндавы, 

Дерпта и Верро. Более всего немецкихъ и Франкскихъ монетъ 

находятъ со времени Этельреда (378 г.) до смерти Канута 

(1036 г.). По найденнымъ монетамъ и другимъ древностямъ 

въ могилахъ эстовъ въ Ашерадене и Кремоне видно, что въ 

IX — X векахъ сношетя эстовъ съ англо-датчанами и русскими 

были въ полной силе. Некоторый украшения и оруж!е, найден

ныя въ этихъ могилахъ, частью скандинавск1я, частш туземныя, 

именно эстск1я. И такъ какъ могилы эти — остатки кровавыхъ 

сраженш, то можно съ полною вероятностш заключить, что 

около этого времени на ливовъ и эстовъ напали латыши и на

чали занимать юго-восточную часть ЛИФЛЯНДШ, въ которой они 



— 281 — 

р- ко времени нашествия нЗшцевъ утвердились и при помощи нем-

цевъ распространились, вытесняя и истребляя ливовъ. 

Предметами торговли у древнихъ эстовъ были кожи, ленъ, 

Р 3 1: пенька, воскъ, сало, меха, а также взятые въ пленъ рабы. 

№ Были и богатые купцы. Такъ Гейшекрлингъ упоминаетъ о бо-

• гатомъ эстскомъ купце въ Вике, который между ирочимъ былъ 

и морскнмъ разбойникомъ. Изъ разсказа объ этомъ купце видно 

также, что у древнихъ эстовъ были ярмарки. Летомъ купецъ 

этотъ иосещалъ большею частш эстскхя ярмарки и тамъ нашелъ 

^ въ рабстве одну бывшую королеву, освободилъ ее и женился 

В 1И на ней. Хотя Шэнштедъ и говоритъ, что ливы, при начале 

торговли съ немцами, платили кусочками беличьяго меха, но 

) (? у нихъ не было недостатка и въ благородныхъ металла хъ, ко-

и торые покупались или похищались во время набеговъ. Такъ 

® одинъ нормансшй морской разбойникъ нашелъ въ 917 г. у ку

чи ровъ звериную шкуру, набитую серебромъ. По словамъ Ген

ия риха Латыша, архгепископъ Альбертъ ноложилъ въ 1206 году 

• денежную пеню въ три марки на каждаго лива, который не 

011: станетъ въ рядахъ воиновъ и въ 1211 г. на округъ Торейду пеню 

',,}]* въ 50 марокъ серебромъ; эстсюя крепости Оденпэ и Варбола 

те въ 1209 и 1210 годахъ выкупались у осаждавшихъ ихъ рус-

ствеи скихъ сперва 400, потомъ 700 марками ногатовъ; въ 1213 г. 

>тыЕ сыновья латышскаго старшины Талибальда взяли въ несколькихъ 

ЙЕДЗЙ эстонскихъ деревняхъ добычи однимъ серебромъ три лиФляндск1е 

таланта (60 Фунтовъ). Хотя у эстовъ было свое собственное 

Канр назваые денегъ гака, но своихъ монетъ не было. Вместо денегъ 

юстя иногда употреблялись также серебряныя женшая пряжки (эзе-

что; ринги), которыя весомъ равнялись полфунту и следовательно 

дани соответствовали одной марке. 

0р Нравы ливовъ и эстовъ, по оиисанш Генриха Латыша, 

дай были очень грубы. На войне они мущинъ убивали, а женщинъ 

0И и детей брали въ пленъ, (но немцы делали тоже самое). Ливы 

, Ф въ 1206 г. многихъ своихъ земляковъ, принявшихъ крещете, 

и я; разорвали на части, а священнику 1оанну отрубили голову и 

| оЛ искрошили его тело; однажды взятые въ пленъ немцы, латыши 

и ливы частью зажарены живыми, частью распяты эстами, 
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Между латышами и эстами часто происходили кровавыя распри, 

грабежи, не говоря уже о взаимной ихъ ненависти; такъ одинъ 

изъ латышскихъ старшинъ Ржинъ былъ заклятымъ врагомъ 

эстовъ. Но въ случай нанадешя враговъ ливы и эсты забывали 

распри и действовали заодно. Летописцы свидетельствуюсь, что 

у ливовъ и эстовъ въ язычестве былъ бракъ, но допускалось и 

многоженство. До не.мецкаго нашествгя прелюбодеяшя у эстовъ 

не было; если же кто нарушалъ супружескую верность, того 

сожигали живаго и пепелъ его разсыиали на дорогахъ. Поэтому 

эсты до настоящаго времени называютъ прелюбодеяше „деломъ, 

дос:ойнымъ огня". Женились язычники эсты такимъ образомъ: 

когда кто-либо желалъ вступить въ. бракъ, то онъ шелъ въ домъ 

той девушки, которая ему нравилась и привязывалъ свой иоясъ 

къ ея кровати. Если и онъ нравился девушке, то она оставляла 

поясъ висеть у кровати своей до техъ поръ, пока она дела

лась его женой. Если же женихъ ей не нравился, то она тот

часъ выбрасывала поясъ его вонъ изъ дома. За такихъ отвер-

женныхъ жениховъ ни одна девушка не выходила добровольно 

и они принуждены были добывать себе женъ хитростью или 

похищетемъ ихъ. Иногда женихъ долженъ былъ покупать себе 

жену у родителей или же работать отцу ея условленное время, 

какъ 1аковъ Лавану. Родители детей не принуждали къ браку, 

чего и теперь нетъ у эстовъ. Свадьбы праздновались всегда 

торжественными пирами у невесты, потомъ у жениха. Мнопе 

языческче свадебные обряды соблюдаются у эстовъ до настоя

щаго времени. ДЬтямъ давались имена дикихъ зверей и птицъ. 

Умершихъ или сожигали или погребали. Если сожигали ихъ, 

то вместе съ ними сожигали и ихъ оруж1е; если же погребали, 

то оруж1е и боевой конь погребались вместе съ покойникомъ и 

его снабжали также кушаньями въ глиняныхъ горшкахъ. 

Всякш эстонецъ и ливъ былъ свободный человекъ; рабами 

могли быть только военнопленные. Определенныхъ законовъ не 

было; все делалось на основаши обычая и предатя. Существо

вала только кровавая месть. По словамъ Генриха Латыша у 

ливовъ господствовало во всЬхъ отношешяхъ право сильнаго. 

Наследникомъ отцовскаго имущества былъ младипй сынъ, а 
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старине сыновья должны были сами добывать состояше; всл^д-

сгае чего они или пускались въ грабежи на сос&дтя племена, 

или уходили искать счастья на чужбине. 

Важные договоры подтверждались настуилешемъ на оружге. 

Общественный дела часто решались жреб!емъ. Правая рука и 

правая нога, и вообще правая сторона считались хорошими, а 

левая рука, левая нога и левая сторона — худыми. И теперь 

эстонецъ правую руку, ногу и сторону иазываетъ хорошая 

рука, хорошая нога, хорошая сторона, а лЬвыя — худыя. Это 

поверье спасло въ Сакале жизнь хриспанскаго священника, ко

торый избавился отъ смерти тЬмъ, что лошадь переступила 

копье правою ногою. 

Изъ поэмы Калеви-поэгъ видно, что у эстовъ были бани 

и паренье веникомъ, которая въ иныхъ случаяхъ имело даже 

священное значеше. На свадьбахъ парили иовобрачныхъ, парили 

также новыхъ царей и князей. Въ летнее время чистоту тела 

поддерживали частыми купаньями. 

Военные походы начинались обыкновенно до наступлешя 

весенней распутицы. Призывъ на войну совершался посред-

ствомъ гонцовъ, которые съ удивительною быстротою верхомъ 

на лошадяхъ передавали военный вести, трубя въ трубы и рогъ. 

Войско у эстовъ называлось Малева (земское оиолченхе) и со

стояло изъ пехоты и всадниковъ и делилось на главный кор-

пусъ и два крыла, а при отступлетяхъ войско строилось кли-

номъ, широкая сторона котораго обращалась къ непр1ятелю. 

Битва начиналась криками и ударами по щитамъ. До начала 

битвы разведывали о непр1ятеле чрезъ лазутчиковъ. Чтобы за

держать непр1ятеля делали завалы и засеки. Мирные договоры 

скреплялись жертвами и разменомъ оруж1я, которое присыла

лось обратно въ случае объявлешя войны. 

(Продолженге будешь). 
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церквей, школъ и приходовъ Преосвященнымъ Арсе-
шемъ, Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1891 г. 

ХХХ11Т. ПОСЪЩЕШЕ ОЛЕШНИДЪ. 

Олешнищай ириходъ новый; онъ образованъ изъ сос$д-

няго —Сыренецкаго прихода и открытъ въ 1884 году; югЬетъ 

прихожанъ до 900 душъ обоего пола. Въ немъ состоять: свя

щенникъ А. Цветковъ, студентъ Духовной Семинарш и два 

псаломщика—А. Васильевъ, окончивпий курсъ учительской Се

минары и Я. Алликъ — изъ II класса оной; причтъ — благона

дежный. Въ приход^ три школы: две приходскихъ — мужская 

и женская и одна вспомогательная; въ женской школе учитель

ница В. Аладьина — съ правомъ учительницы, а въ вспомога

тельной школе — А. Шанинъ — изъ Логозскаго приходскаго учи

лища; та и другой жалованье получаютъ отъ Совета училищъ. 

Всехъ учащихся въ школахъ 81; въ томъ числе девочекь 20. 

Олешницкая церковь каменная, продолговатая, съ колокольнею 

и куполомъ; построена въ 1889 году изъ кирпича, на казенный 

счетъ. Въ томъ же году она освящена во имя Рождества Бого

родицы; внутри и снаружи благообразна, утварью достаточна; 

иконостасъ очень хороипй; построена церковь на хорошемъ 

месте; все село Олешницы расположено но берегу Нейпуса и 

по обеимъ сторонамъ реки Олешницы. Олешницкш приходъ 

цельный — русскш; въ немъ нетъ раскольниковъ и другихъ 

сектантовъ. Преосвященный Арсенш прибылъ въ Олешницкую 

церковь около часу дня; народу собралось — полная церковь. 

Встречный молебенъ пели певчге въ болыпомъ числе; пен1е 

было хорошее и сильное. Въ своемъ слове Архипастырь благо-

дарилъ прихожанъ, что они собрались во множестве встретить 

его; благодарилъ ихъ за усерд1е ко храму Божш, — за то, что 

они приняли значительное участ1е своими жертвами въ построе

ны иконостаса и пршбрели на свои средства паникадило; сове-

товалъ имъ больше обращать внимашя на школу и больше от

давать детей своихъ въ школу; девочекъ, заметилъ Владыка, въ 

Олешницкихъ школахъ мало. Въ заключено Архипастырь поучалъ 
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народъ трезвой, благочестивой и трудолюбивой жизни; весь на„ 

родъ благословилъ и изъ храма отправился въ школу. Школа 

Олешницкая очень хорошая, просторная и удобная. Осмотрйвъ 

оную, Преосвященный вывелъ всЬхъ детей на улицу и, въ 

присутствш всего народа, произвелъ экзаменъ д^тямъ по Закону 

Божпо и русскому языку. Замечено было, что девочки отве

чали на вопросы Владыки лучше мальчиковъ. После экзамена 

было пЬте церковныхъ песней и народнаго гимна; учащимся 

и всемъ ирочимъ детямъ и младенцамъ розданы были Владыкою 

крестики, а некоторые изъ прихожанъ и лучине изъ ученицъ 

награждены были книжками и иконками. 

Изъ школы Его Преосвященство отправился въ квартиру 

священника, Домъ для причта очень хороппй; онъ построснъ, 

какъ и школа, въ одно время съ церковш. Здесь Владыка 

откушалъ хлеба-соли. Въ церкви, школе и за трапезою присут-

ствовалъ Эстляндскш Губернаторъ — Князь С. В. Шаховской съ 
!Ж: 

сопровождавшими его чинами. 
]№ | 

Благословивь семейство священника и прочихъ членовъ 
ЖШ" V V ТТ 

причта, вмъстъ съ народомъ, Преосвященный отправился на 

"" реку Олешницу, где селъ въ лодку и поилылъ на пароходъ, 

ирибывшш изъ Сыренца за Владыкою и Губернаторомъ и стояв

ши! на о. Пейпусъ недалеко отъ берега. Народъ весь располо-

' жился по берегу реки, когда Владыка плылъ по оной; картина 

К |была чудная; Владыка благословлялъ съ лодки народъ, отве-

! ь  чавппй ему поклонами съ крестнымъ знамен1емъ. 

Олешницкш приходъ Архипастырь нашелъ благоустроен-

ш в 1 ,  нымъ и оставилъ оный съ добрымъ впечатлетемъ. 
дерй 

& ХХХ1У. ПоСЫЦЕШЕ С. СыРЕНЦА. 

Путь отъ Олешницъ до Сыренца Преосвященный вместе 

йр съ Начальникомъ Эстляндской губерти и другими лицами со-

\ ТО) вершилъ на пароходе*, путь этотъ, при неболыиомъ волненш, 

пост} 1- былъ ир1ятный; певчге сыренецкаго церковнаго хора доставили 

[с; с путешественникамъ большое удовольств1е своимъ пешемъ духов

ые яыхъ песней. При приближены къ берегу озера по направле

на, нно къ истоку Наровы, представилась великолепная картина: 
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прекрасная Сыренецкая церковь стоитъ на полуострове, а про

тивъ ней на берегу р^ки Наровы красуется церковь с. Скамьи. 

Петербургской губернш. Эти две святыни, какъ будто сопер-

ничаютъ между собою, привлекая взоръ путешествующихъ по 

воде. Красота картины увеличилась, когда показался народъ, 

расположенный по обеимъ сторонамъ реки Наровы и когда при 

приближении Владыки раздался звонъ съ обеихъ церквей и по

слышались громкгя приветств1я народа. На пристани Сыренец-

кой устроены были тр1уФальныя ворота съ надписями по сто

ронамъ: „добро пожаловать и добрый путь..." Сыренецйе при

хожане поднесли хлебъ-соль Преосвященному и Губернатору. 

Народъ съ восторгомъ кинулся къ Архипастырю за получе-

темъ благословешя. По пути къ храму Его Преосвященство 

заходилъ въ часовню, устроенную при дороге въ самомъ селе. 

Вошедши въ храмъ, Владыка облачился въ малое арх1ерей-

ское облачеше и съ пятью священнослужителями вышелъ на 

средину храма для совершешя молебна предъ явленною иконою 

Успешя Божхей Матери, именуемой Пюхтицкою, которая въ и 

этотъ же день (16 августа) принесена была въ Сыренецъ, -%•< 

ПослЬ молебна и обычнаго многолет1я Преосвященный Арсенш 

сказалъ народу, котораго собралось весьма много, внушительное ^ 

поучеше. Надобно заметить, что въ Сыренецкомъ приходе, '%;• 

между прихожанами, происходить раздоры; жалобы, доносы, 

клеветы — именныя и безъимянныя, идущ1я изъ Сыренца ко т» г 

Владыке, надоели ему; къ обличенш и прекращенш этихъ не- ДЕТ 

урядицъ и наиравилъ Владыка свое слово. Владыка въ своемъ '• 11 

словЬ сравнилъ водныя бури и крушешя съ житейскимъ мо-

ремъ, = воздвизаемымъ житейскими бурями, напастями и разными 

бедств1ями. Пзобразивъ житейск1я бури и напасти, Владыка ска- 5 0 

залъ:—эти-то бури (вражда, раздоры и нестроен1я) постоянно вол- ^ 

нуютъ и Сыренецкш приходъ. Владыка увещавалъ прихожанъ "зйщ 

прекратить эти нестроения; стыдилъ клеветниковъ и доносчиковъ, 

особенно безъимянныхъ и грозилъ имъ наказашемъ Бож1емъ 1]. 

за обиду невинныхъ. Но при этомъ — далее въ своемъ слове 

Владыка похвалилъ Сыренецкихъ прихожанъ за ихъ усердие -Лщ 

къ храму Божпо, за любовь къ церковному пешю, и ^ 1  
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благодарилъ жертвователей за ихъ жертвы на построеше храма, 

часовни и на украшеше ихъ. После проповеди Архипастырь 

очень долго благословлялъ народъ. 

Храмъ Сыренецкш во имя пророка Илш, каменный, ияти-

купольный, съ высокою колокольнею, съ тремя престолами; 

внутри обширенъ и благообразенъ; иконостасъ пятиярусный, 

хорошш; въ церкви много иконъ весьма хорошихъ, плащаница, 

утварь и ризница — богагыя; мнопе изъ этихъ предметопъ — 

дары щедрыхъ благотворителей, жителей с, Сыренца, братьевь 

Абрамовыхъ; жаль только, что дорога къ храму заносится съ 

берега озера пескомъ. 

Изъ храма Владыка пошелъ въ школу, где экзаменовалъ 

д гЬтей по Закону Божпо и русскому языку; роздалъ детям;, 

крестики и наградилъ книжками и иконками лучпшхъ учени-

ковъ и прихожанъ, отличающихся усерд1емъ къ храму Божпо 

и церковному пенш. Оставляя школу, Владыка иожелалъ луч-

шаго и большаго развитая школъ въ Сыренецкомъ приходе. 

Но выходе изъ школы, Преосвященный посетилъ квартиру 

священника и благословилъ его семейство и прочихъ членовъ 

причта. Ночевалъ Архипастырь въ доме церковнаго старосты 

П. А. Абрамова. 

Сыренецкш приходъ имЪетъ до 1500 прихожанъ обоего 

пола; приходъ цЬльный, безъ раскола и сектантства. Причтъ 

состоитъ изъ священника и двухъ псаломщиковъ: священникъ 

Пегръ Антоновъ —студентъ С.-Петербургской Духовной Семи

нары, а псаломщики—И. Соколовъ —изъ 4 класса Рижской 

Дух. Семинарш и Е. Кудрявцевъ — окончившш курсъ въ Учи

тельской Семинарш. Пешемъ въ церкви искусно заправляетъ 

учитель Иванъ Кунстманъ. Причтъ наделенъ землею въ 144 

десятины. Въ матер1альномъ обезпечети Сыренецкш приходъ 

лучшш въ Рижской епархш. Школъ въ приходе две*, приход

ская и вспомогательная, учащихся въ нихъ 70. 

17 Августа рано утромъ Его Преосвященство иринималъ 

духовенство, церковныхъ попечителей и др. лицъ и бее&довалъ 

съ ними о нуждахъ прихода, школы и церкви. Въ 8 '/а часовъ 

утра Преосвященный Арсенш посетилъ Скамейскш храмъ, 

Петербургскей опарххи. 
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XXXV. ПОСЫЦЕНГЕ с. СКАМЬИ, ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХШ. 

Село Скамья на другому берегу р$ки Наровы, противъ 

Сыренца. Прихожане и священникъ этого села просили Пре-

освященнаго Арсешя посетить ихъ храмъ, что Владыка и сд"Ь-

лалъ; тамъ онъ отслужилъ краткш молебенъ, поклонился осо

бенно чтимымъ иконамъ, осмотрйлъ весь храмъ, благодарилъ 

народъ и священника за оказанную ему честь, призывалъ на 

приходъ благословеше Бож1е, весь народъ благословилъ и посе

тилъ священника, церковнаго старосту и почетнаго прихожа

нина—Громова. 

На берегу р$ки Наровы Архипастырь простился съ Эст-

ляндскимъ Губернаторомъ Княземъ С. В. Шаховскимъ, который 

отправился въ Ревель, а Владыка на пароход^ направился изъ 

Сыренца въ селенге Логозу. 

Не смотря на сильное волнеше, путь отъ Сыренца до Логозы 

былъ пргятенъ для Владыки. Сыренецюе пйвч1е, братья Абра- а 

мовы и много народа провожали Владыку на пароход^ до са

мой Логозы. Во время иланашя иЪвчге услаждали слухъ путе-

шественниковъ прекраснымъ пйнгемъ духовныхъ песней. Вообще 

Владыка разстался съ Сыренцемъ съ добрымъ впечатлением ъ и : 

съ благодарнымъ чувствомъ за оказанное ему внимаше. 
;  щ 

XXXVI. ПОСЪЩЕШЕ Логозы. 
' )•! 

Логозскш приходъ до 1864 года составлялъ часть Черно-

сельскаго прихода и своего храма не им$лъ. Около этого вре

мени житель деревни Логозы, торговецъ лесными матер1алами 

Хрисанеъ Никитинъ Трелинъ, замЬтивъ, что некоторые изъ 

жителей стали обожать какой-то черный камень и приписывали 

ему чудодейственную силу, задумалъ построить у себя въ де

ревне особенный храмъ и, испросивъ на это надлежащее раз-

р'Ьшеше и благословеше Высокопреосвященнаго Платона, 

бывшаго Арх1епискоиа Рижскаго, построилъ храмъ на собст-

венныя средства въ честь Рождества Предтечи Господня 1оанна . 1  

и снабдилъ его всею необходимою утварью, а ризницею награ-

дилъ Высокопреосвященный Платонъ. Обожаемый народомъ ^, 
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камень опущенъ Трелинымъ въ болото. Храмъ устроенъ дере

вянный, однопрестольный и хотя простой, но довольно при

личной архитектуры; причемъ Хр. Трелинъ трудился надъ 

постройкою самъ собственными руками, иконостасъ весь-дело 

его рукъ. Храмъ этотъ сохранился въ первоначальномъ своемъ 

виде до настоящаго времени, и находится на мйстномъ клад-
^ А * оищъ; въ настоящее время онъ приходитъ въ ветхость, такъ 
ЙЛ| 

что при сильномъ ветре колеблется. Каменная ограда вокругъ 

кладища устроена на добровольный пожертвоватя прихожанъ и 

1  обошлась имъ до 600 рублей. Храмоздатель — Хрисанеъ Тре

линъ, награжденный серебряною медалью лишь въ 1884 году, 

всю жизнь свою состоялъ церковнымъ старостою, ревностно 

1  заботился о деле рукъ своихъ-св. храме, привелъ его внутри 

к  въ очень хорошш видъ, украсивъ хорошими иконами и иочилъ 

въ мире въ 1885 году. Онъ погребенъ противъ самаго входа 

до]л въ церковь, около паперти; въ настоящее время одинъ изъ 

м | сыновей его Вас. Хр. Трелинъ состоитъ церковнымъ 

старостою. Къ сожаленш, храмъ этотъ одкрадывается почти 

-др сряду два раза, и последнш разъ въ ирошедшемъ 1890 году, 

| почему своихъ собственныхъ св. сосудовъ не имеетъ, а снабженъ 

^ ими изъ Носовской церкви, прочую же утварь имеетъ собст

венную. Въ числе утвари находятся три древшя дароносицы, 

изъ коихъ одна безъ внутреннихъ приборовъ. Колоколовъ въ 

церкви 5-ть, болышй изъ нихъ въ 157з пудовъ и все целы, 

иДерковныхъ суммъ въ билетахъ имеется 100 руб. причтовыхъ 

) Т 0 Г в: и 100 руб. церковныхъ; последше составляютъ посмертное по-

: е ;, жертвоваше Московскаго купца II. И. Куманина. Документы 

г. (церковныя находятся въ порядке и хранятся въ целости; лето-

„ г ;  пись ведется; церковныя описи составлены вновь. Логозскш 

приходъ объявленъ самостоятельнымъ и къ нему определенъ 

,0 особый иричтъ лишь въ 1866 году. Приходъ состоитъ изъ 

|]. 517 душъ обоего пола, — въ православш твердъ; раскольниковъ 

въ немъ числится только 18 душъ обоего пола, уклоняющихся 

^ нетъ. Прихожане ходятъ на исповедь и св. причастие каждо-

ю  $ годно все и къ церкви Бож1ей очень усердны. Причтъ состоитъ 

^ изъ священника и двухъ псаломщиковъ; священникомъ съ 1-го 



1юля сего года состоитъ 1оаннъ Колоколовъ, переведенный сюда 1 1" ' 

отъ Ниггенской церкви, старшимъ исаломщикомъ — окончившш 

курсъ Рижской Духовной Семинарш Петръ Сааръ, съ 25 Ап-

р4ля 1889 года, а вторымъ-престарйлый уже Никандръ Троиц-

кш, на должности состоитъ съ Октября месяца 1845 года. 

Все члены причта ведутъ себя очень хорошо и въ исполнена 

своихъ обязанностей исправны и усердны. Здесь же прожи-

ваетъ заштатный и больной священникъ Мих. Малеинь, Штатной 

прОФОрни н4тъ; церковный сторожъ имеется. Причтъ поме

щается: священникъ въ деревянномъ домике, устроенномъ на 

местный средства, который малъ, тесенъ и неудобенъ и ири-

годенъ только для одинокаго, каковымъ былъ строившш его 

священникъ Михаилъ Малеинъ; старшш псаломщикъ помещается " :  

въ приходской школе, а младшш въ наемной квартире, на что . 

отпускается ему отъ казны ио 40 руб. въ годъ. З'лучшить -

помещете Логозскаго причта необходимо и съ этою целш пред

положено откупить за 4500 руб. домъ крестьянина Егора Тре- ^ 

лина, другаго сына храмоздателя, находящейся рядомъ съ цер- ^ 

ковною усадьбою и представляющш для своего назначен1я все 11 

удобства и выгоды. Дело объ этомъ ведется уже три года, 

но не окончено еще. Церковь, домъ священника и приходская 

школа застраховываются ежегодно. Причтъ владеетъ земель-

нымъ наделомъ въ 101 десятину, отведеннымъ изъ казенной лЕ 

мызы ФлеменсгоФъ за 40 верстъ отъ церкви, который сдается 

въ аренду за 350 руб. въ годъ, по контракту, утвержденному 

Рижскою Духовною Консистор1ею. Хозяйство ведется пра-

вильно и обезпечеше причтъ имеетъ очень достаточное. Школъ 

въ приходе две: приходская и вспомогательная, — обе въ той ;^е 

же деревне Логозе. Приходская помещается въ доме, устро- щ 

онномъ обществомъ, съ помощш отъ Епархгальнаго Начальства, .;ц, 

которое исходатайствовало для этого лесной матер1алъ; домъ *щ ;  

этотъ служить вместе и помещетемъ волостному местному По

суду, почему на время зааЬданш онаго учете въ школе яре-

кращается, что и составляетъ главное неудобство помещетя % 

этой школы. Въ приходской школе обучалось въ настоящемъ 

году: 18 мальчиковъ и Ц девочекъ, всего 29 учениковъ. Вено-% 
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могательная-тюм'Бщается въ наемной квартир^ съ платою отъ 

Училищнаго Совета по 40 руб. въ годъ. Въ ней обучалось 

23 мальчика и 4 девочки, всего 27 учениковъ. Учителемъ при 

И}! сей последней школй состоитъ 6 л'Ьтъ, окончившш курсъ въ 

8^к; церковно-приходской школ$, крестьянскш сынъ Михаилъ ТТГа-

»ш.ц ринъ, довольно иринаровившшся и усердный учитель; жало-

кепро? ванья иолучаетъ по 50 р. въ годъ изъ м'Ьстныхъ-тпкольныхъ 

IШщ срецствъ, который доставляетъ исключительно земельный над^лъ 

пщ въ 20 десятинъ, отведенный въ казенной мыз'Ь ФлеменсгоФъ и 

№№ отдаваемый приходскимъ попечительствомъ въ аренду за 65 р. 

®ц но контракту, утвержденному училищнымъ СовЪтомъ въ 1880 

шш году, на 12-ть л^тъ. Село Логоза раскинуто на сЬверномъ 

ю!р берегу Чудскаго озера, на островкй, омываемомъ съ одной сто

ил и! роны озеромъ, а съ другой безъимянною ручкою. 

Ум Его Преосвященство прибылъ въ Логозу въ 2 часа дня; 

ц|щ Логозсюе прихожане встретили Владыку на берегу озера; съ 

ц,з1 парохода онъ сошелъ, сопровождаемый Сыренцами; весь путь 

р й1 отъ берега до церкви Архипастырь прошелъ п&шкомъ съ наро-

тш Д° м ъ  при пЪнш церковныхъ ггЬсней Сыренецкими певчими. Еще 

к е Тр П [  на пароход^ Дерптскш Благочинный Виноградовъ подалъ Вла-

,,,, , дыкЬ раиортъ о состоянш церквей своего благочишя. При 

. вступлеши въ храмъ Преосвященнаго, его ирив'Ьтствовалъ свя-

г  0 шенникъ Колоколовъ следующею рЪчью: 

»№ :  „Ваше Преосвященство, МилостивМшш Архипастырь! Вы 

по свой неусыпной отеческой заботливости о благё и христ!ан-

скомъ преусиЬянш вв^ренныхъ Вамъ Господомъ духовныхъ чадъ, 

н о е  1 с ь  УДчвительнымъ усердгемъ, не щадя своихъ силъ и здоровья, 

посещаете вс гЬ, даже самые дальше, приходы своей, разсйянной 

^ р но тремъ губершямъ Епархш, для просв^лцетя ихъ словомъ 

Божшмъ, наставлешя, вразумлешя, благословешя и удовлетворена 

разныхъ ихъ христзанскихъ нуждъ. Съ этою цЗшю Ваше Пре-

освященство изволили сегодня удостоить своимъ посЬщетемъ 

^ вей Логозскш храмъ и его прихожанъ. Объ нихъ я считаю 

^ долгомъ сказать, сколько мн$ известно изъ недавняго зна-

комства съ ними, что всЬ они, несмотря на соседство 

Л раскольничьяго населетя, привержены сердцемъ къ своей 
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православной вФр'Ь и ко храму св. своему; вь пользу 
его и на украшенге неоутъ посл^дши свои лепты; 

усердно посещаюсь церковныя богослужешя, неопустительно 

каждый годъ исполняюсь хриспанскш долгъ исповеди и св. 

Таинъ причаст1я; между собою живуть въ согласш и уважаютъ - , :  

своихъ духовныхъ пастырей. Въ такомъ христганскомъ благо-

честш воспиталъ ихъ одинъ изъ моихъ предшественниковъ, нын'Ь 

заштатный священникъ о. Мих. Малеинъ, лежащш на одр'Ь бо

лезни въ нашемъ селеши. Самый храмъ сей былъ устроенъ 

въ 1863 году на собственныя средства Логозскимъ прихожа- : 

ниномъ, нын'Ь умершимъ, Хрисанеомъ Ник. Трелинымъ, зд$сь ,";и 

присутствующими его сыновьями Васил1емъ и Егоромъ, при 

содЬйствш другихъ прихожанъ; ими украшенъ св. иконами въ ;• 

дорогихъ ризахъ и снабженъ церковною утварью; по ихъ же а! 

ходатайству предъ Высокопреосвященнымъ Платономъ, тогдаш-

нимъ Арх1еиископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, не смотря на ;;; 

противодЬйств1е тогдашнихъ предстоятелей сосЬднихъ приходовъ, 

учрежденъ самостоятельный Логозскш приходъ. для уничтоже-

шя суев'Ьр1я, царившаго зд4еь въ пятндесятыхъ годахъ, въ вид 1! ~ 

чествовали одного камня, какъ некоей святыни. 

Искренно любя свою православную в-Ьру, Логсзсйе прихо-

жане глубоко почитаютъ Васъ, своего Архипастыря, понесшаго * 

не мало трудностей по путешествш къ нимъ, и встр'Ъчаютъ 

Васъ всЬ они, сколько теперь ихъ есть на лицо въ приход^, 

съ искреннею любовно и неподдельною радостш, какъ добрыя 

д$ти своего отца. 
И1 

Удостойте же ПреосвященнМпйй Владыко помолиться предъ 

престоломъ Всевышняго о дальн'Ьйшемъ преусп^янш въ хрисп- ^ 

анской жизни и спасенш Логозскихъ прихожанъ и благословите 

ихъ съ семействами, ихъ жилища и ловитву рыбъ, служащую 

главнымъ средствомъ ихъ нропиташя; удостойте, святый Вла

дыко, своимъ благодатнымъ благословешемъ и меня, смиреннаго 

ихъ пастыря, Вашею благостно недавно къ нимъ опредЬленнаго, 

и вознесите свои святыя молитвы ко Господу, дабы Онъ ни-

спослалъ мн-Ь недостойному небесную свою помощь ревностно 
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и твердо направлять ихъ по стезямъ заповедей Христовыхъ къ 

вечному спасенш". 

Встречный молебенъ п^ли п-Ьвч^е Логозск1е и Сыренещае 

торжественно; среди многолЗтя была возглашена вечная память 

храмоздателю рабу Божш Хрисанеу (Трелину). По окончанш 

молебна Его Преосвященство говорилъ поучеше народу, въ ко-

торомъ благодарилъ народъ за торжественную встречу на берегу 

1 0$ озера, за твердость ихъ вЗ>ры и усердге къ посйщенш храма 

БОЖ1Я; выразилъ сожалЪше, что храмъ уже сделался ветхъ и 

ирв; тйсенъ, просилъ прихожанъ молиться Богу, чтобы Онъ послалъ 

®, !|1 средства на построеше каменнаго храма и призвалъ благословете 

рои,: Бож1е на прихожанъ и рыбный ихъ промыселъ. Благословивъ 

юга весь народъ, Его Преосвященство осмотр^лъ домъ прихожанина 

ПОЕ Трелина, который предположено купить для причта, пос4тилъ 

в, т« квартиру священника и направился въ школу. Д4тей Владыка 

)сш| экзаменовалъ около школы на открытомъ воздух^; ответами ихъ 

прщ? онъ остался доволенъ. Раздавъ крестики и книжки дЬтямъ, Вла-

[|1« дыка зашелъ въ домъ церковнаго старосты—прихожанина Тре-

И,ПБ лина, кушалъ зд'Ьсь хл^бъ-соль и въ 4 часа вы$халъ въ посадъ 

Черный. 

XXXVII. ПОСЫЦЕШЕ ПОСАДА ЧЕРНАГО. 
Посадъ Черный довольно обширный; тянется онъ на далекое 

М ' А тт « пространство по берегу Пейпуса; населенъ русскими обитателями; 
вир» 

въ немъ до 4000 жителей; немало между ними глаголемыхъ 

1  старообрядцевъ. Въ Черномъ два прихода-—единов$рческш и 

православный. Владыка прибылъ въ посадъ въ 5 ] | 2  часовъ по

полудни и прослйдовалъ прямо въ Единоверческую церковь. 

1]ТЬС11 Черносельскш единов̂ рческш приходъ составился изъ обра-

т тившихся раскольниковъ и открытъ въ 1879 году. Первона-

чальный храмъ для него былъ устроенъ изъ раскольнической 

г; моленной, но въ настоящее время онъ находится въ весьма 

^ ветхомъ состоянш, внутри разобранъ и богослужеше соверша-

ется въ немъ только въ исключительныхъ случаяхъ, какъ напр., 

дй# в о  вР е м я  ремонтировки новаго храма, и то краткое, т. е. утреня 

, ^ и часы, потому что отд$дьнаго антиминса для него не имеется. 

00 Новый храмъ — каменный и весьма красивой архитектуры, при 



немъ таковой же домъ; -устроены на средства Государственная 

казначейства въ 1877 году. Храмъ однопрестольный, во имя св. 

Живоначальный Троицы, теплый, находится въ отличномъ со

стоянш; старатемъ священника 1оанна Веселова снабженъ очень 

ценною серебряною утварью и хорошею ризницею; въ немъ 

имеются: два экземпляра св. сосудовъ, два наирестольныхъ 

креста, Сшнъ, дароносица, кадило, св. евангел1е-серебряные и 

изящной работы. Денежныхъ суммъ въ билетахъ имеется 500 р. 

церковныхъ и 300 руб. причтовыхъ. Колоколовъ имеется 5-ть, 

изъ коихъ большой весомъ въ 45 пудовъ. Церковные документы 

находятся въ порядке и хранятся въ целости, летопись и цер

ковныя описи составлены и находятся въ исиравномъ виде. Бъ 

приходе числится всего 630 душъ обоего пола, изъ коихъ 246 

душъ уклонилось въ расколъ. Причтъ состоитъ изъ священника, 

д!акона на псаломщицкой вакансш и одного псаломщика. Свя

щенникъ 1оаннъ Веселовъ, изъ местныхъ крестьянъ, служитъ 

при этой церкви почти съ юности своей, съ 1849 —1863 г. при-

четникомъ, съ 1863—1865 г. д1акономъ, а съ 1865 года свя-

щенникомъ, въ настоящемъ году награжденъ камилавкою. Дгаконъ 

на псаломщицкой вакансш — Григорш Троицкш, на должности 

состоитъ съ 1879 г., сперва нсаломщикомъ, а съ 1886 г. дта-

кономъ. Псаломщикъ Василш Соколовъ, изъ местныхъ крестьянъ, 

на должности состоитъ съ 1881 года. Все члены причта ведутъ 

себя вполне трезвенно и степенно; упущешй по должности не 

бываетъ. Священникъ Веселовъ весьма заботливо отно- 8а 

сится къ благолепно храма и привелъ его въ отличное состоите, и 

причемъ жертвуетъ своими собственными средствами. Для по- : 

мещешя причта имеется при церкви каменный домъ, который 

находится также въ отличномъ состоянш. Для содержашя причта 

отведено въ казенной мызе ФлеменсгоФъ, за 25 верстъ отъ цер- ^ 

кви, 101 десятина земли, которая сдается въ аренду за 350 р. 

въ годъ по контракту, утвержденному Духовною Консистор1ею, ^ 

и хозяйство ведется правильно. Въ приходе имеется одна школа—• 

приходская, которая помещается въ наемномъ доме, тЬсномъ и ^ 

неудобномъ, съ платою изъ суммъ Совета по 25 руб. въ годъ. ^ 

Въ ней въ истекшемъ учебномъ году обучалось: 20 мальчиковъ ^ 
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иг и 10 д^вочекъ, всего 30 детей. Въ этой школе дети обучаются 

г Закону Божш, церковнославянскому чтенно, письму и п4шю. 
Для школы земли не имеется, дети обучаются бевплатно и по

тому никакихъ школьныхъ суммъ ни въ приходе, ни въ рас
ход^ не бываетъ. 

Владыку встретили единоверцы около церковной ограды 

съ пйтемъ церковныхъ песней; встречный молебенъ отправлялся 

особымъ стариннымъ нап'Ьвомъ; после молебна Преосвященный 

бесбдовалъ съ народомъ о единоверш и выразилъ сожалеше, 

что глаголемые старообрядцы удаляются отъ единовер1я, укло
няются отъ истиннаго пути ко спасешю и лишаютъ себя онаго. 

Истовьшъ крестомъ Владыка благословлялъ народъ, наполнявши 

храмъ, а при входе въ оный и при выходе Владыка вел-Ьлъ 

священнику Веселову полагать такъ называемый „началъ". Изъ 

храма Владыка пошелъ въ единоверческую приходскую школу, 

где испытывалъ детей въ знати молитвъ и чтенш по славянски 

и по русски; на церковномъ дворе Архипастырь роздалъ детямъ 
и народу крестики и книжки; взрослымъ Владыка давалъ книжки, 

нанравленныя противъ заблужденш глаголемыхъ старообрядцевъ. 

При закате солнца Преосвященный посетилъ старую Чер-

носельскую православную церковь, где объявилъ народу, что 

онъ будетъ присутствовать на литургш на следующш день (18 

Августа) въ новомъ храме, будетъ служить молебенъ и 
беседовать съ народомъ и посетитъ православную школу. Бла-

гословивъ народъ общимъ благословен1емъ, онъ вышелъ изъ 

храма и отправился въ квартиру единоверческаго священника, 

где ему приготовленъ былъ ночлегъ. 

18 Августа (Воскресенье) въ часовъ утра Его Прео

священство прибылъ въ Черносельскш православный храмъ къ 
литургш. 

Черносельскш православный приходъ одинъ изъ старейшихъ 

православныхъ приходовъ въ здешнемъ крае, открытъ въ 1839 г. 

Въ этомъ же году устроенъ для него новый деревянный храмъ 

во имя Бож1ей Матери всехъ Скорбящихъ Радости, на добро

вольный пожертвовашя, собранный первымъ тамошнимъ священ-

никомъ отцемъ Орловымъ. Храмъ этотъ построенъ на кладбище 
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и. сохранился до ныне въ полномъ своемъ составе, такъ что 

въ немъ по временамъ отправляется полное богослужете и зда-

шемъ еще крепокъ. Новый каменный храмъ во имя Святителя 

и Чудотворца Николая, однопрестольный, теплый и очень 
поместительный, построенъ на средства казны въ 1864 году; 10,1  

находится въ хорошемъ состоянш и ремонтированъ ныне же 

на собственныя средства; утварью достаточенъ: въ немъ 

имеется: два серебряныхъ средней величины потира при 

одномъ дискосе, еще одинъ малый потиръ, пара оловянныхъ 

сосудовъ, 2 евангел1я и 2 серебряныхъ креста. Ризница же 

ветха и бедна. Колоколовъ 6-ть, по три въ каждой церкви, са- ^ 

мый болынш изъ нихъ веситъ 30 пудовъ. Денежными средствами 

храмъ этотъ богаче ВСЁХЪ другихъ,—онъ имйетъ суммъ въ биле-

тахъ: 1000 руб. церковныхъ и 500 руб. причтовыхъ. Цер
ковное письмоводство ведется весьма исправно; вей документы 

въ порядка, летопись и описи имеются. Прихожанъ всего -

числится 2538 душъ, изъ нихъ раскольниковъ 1100 душъ и 

уклоняющихся въ расколъ до 80 душъ обоего пола. Прихо

жане весьма усердны къ церкви Бож1ей и много жертвуютъ : 

на благол^те дома Бож1я; такъ въ недавнее время ими устроены 

на собственныя средства хоры и цЪнныя серебряный ризы на 
мйстныя иконы. Причтъ состоитъ изъ священника, дгакона на 

псаломщицкой ваканеш и одного псаломщика. СвященникОх\гь съ 

1886 г. состоитъ студентъ Духовной семинарш Адр1анъ Бара-
новъ, 11 л^тъ предъ симъ бывшш псаломщикомъ, челов^къ дйя- у 

тельный, трудолюбивый и уважаемый въ приходе. Д1аконъ ^ 
1оаннъ Дубковскш состоитъ на церковной службе съ 1853 г., : ; :  

поведен1я трезваго и на должности исправенъ. Псаломщикомъ 

состоитъ съ прошедшаго года кончившш курсъ Духовной семи-

нарш Гавршлъ Смиречанскш, ведетъ себя хорошо и къ долж- ь 
ности усерденъ. Для пом^щешя причта имеется при церкви 
каменный-поместительный домъ, который находится въ хоро
шемъ состоянш, заботливо поддерживается и страхуется отъ 

огня вместе съ обеими церквами; надворныя же постройки у 

причта собственныя. При сей церкви имеется штатная прос-

ФОрня, коей въ настоящее время состоитъ псаломщицкая вдова :  
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N 1устина Осипова, скромная и трудолюбивая старица. Церковный 

изм сторожъ при сей церкви имеется. Земли для причта отведено 
птит! въ трехъ различныхъ местахъ 140 десятинъ, которая отчасти 

сдается въ аренду, а отчасти отдана подъ иоселеше местнымъ 

4гит жителямъ, причемъ допущены мнопя неправильности прежде 
шН бывшими членами причта. Школъ въ приходе три: две при-

1 » ходсюя-мужская и женская, помещаюпцяся обе въ одномъ доме, 

ра *: устроенномъ на средства Государственная казначейства и нахо-
вянньщ дящемся въ исправномъ состоянш; въ нихъ обучалось 63 маль-

щп чика и 29 девочекъ, всего 92 учен.; учительницею въ женскомъ 

[ип,!: училищ^ состоитъ дочь священника Неонилла Скоропостижная. 

)едетш Вспомогательная школа находится въ деревне Райюше и поме-
вък щается въ наемномъ доме съ платою изъ суммъ Св. Синода по 

я, | 100 руб. въ годъ; въ ней обучалось 50 мальчиковъ и 25 дбво-

окунеш чекъ, всего 75 детей; учителемъ въ ней уже 6 летъ состоитъ 
и I креотьянинъ бедоръ Башкиревъ, простой, но очень усердный и 

) душ дельный учитель. Земли для школъ отведено въ казенной мызе 
|ш ФлеменсгоФъ 20 десятинъ, которая съ разрешешя Совета отдана 

; ертр: въ аренду за 75 руб. въ годъ, на что и содержится учитель 

тщ Райюшской вспомогательной школы. 
[рШг Къ прибыт1ю Его Преосвященства въ храмъ собралось на-

щоцц роду очень много; прихожане встретили Архипастыря съ хле-

щюи бомъ-солью, а д^ти усыпали путь Владыки цветами. Литургш 

Ы п^ли два хора: певч1е на правомъ клиросе и прихожане на ле-
)ВЫ вомъ; пен1е хорошее, хотя несколько медлительное. Въ конце 

м литургш Преосвященный говорилъ проповедь на воскресное 

01 евангел1е о бесноватомъ отроке—лунатике; поучалъ прихожанъ 

ОЛЩЙЙ доброй вере, посту и молитве и въ примеръ великой веры, 

шощ строгой христ1анской жизни, строгаго воздержашя и сильной 

молитвы привелъ жизнь св. Николая Чудотворца, имени кото-

,. [ ;1  цй раго посвященъ храмъ. После литурпи Владыка совершилъ 

молебенъ святителю Николаю Чудотворцу и по окончанш бого-

гетй служен1я благословилъ весь народъ. Изъ церкви Архипастырь 

гр0|я направился въ школу. Здесь онъ испытывалъ детей въ знанш 

й л|(. молитвъ, закона Бояая и въ чтенш по русски. После экзамена 

у 0 детямъ розданы были креетики и некоторымъ—книжки. Заняпе 
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въ школе закончилось нешемъ духовныхъ песней и нзроднаго 

гимна. Въ квартира священника Архипастырь кушалъ хлебъ-
соль. Около двухъ часовъ пополудни Его Преосвященство 

отправился изъ пасада Чернаго въ село Носъ, куда прибыль въ 

5 часовъ пополудни. 

наперснаго съ украшешями креста пасомыми или прихожанами 
своему пастыри), по случаю сорокалЪш его служебной дея

тельности въ священномъ санЪ. 

Добрые и преданные духовенству вообще прихожане Вс$х-

святской города Риги церкви, узнавыпе заблаговременно о 

томъ, что 24 числа Февраля месяца сего 1892 года имйетъ испол
ниться сорокал гЬт1е служебной въ священномъ сане деятельности 

настоятеля ихъ церкви отца Протогерея Гавршла Даншловича 

Краснянскаго, порушили выразить ему въ этотъ знаменательный 

въ его жизни день особое чествоваше не словомъ только, но 

и деломъ, а именно: — поднесешемъ ему наперснаго съ 

украшешями креста, предварительно испросивъ на это разре-

шеше и благословете местнаго Архипастыря, ПреосвященнМ-

шаго Арсешя, Епископа Рижскаго и Митавскаго, чрезъ посред
ство председателя и несколькихъ членовъ попечительства, какъ 

представителей ВсЬхсвятскаго прихода. 

На предъявленное Архипастырю вышеозначенными пред
ставителями ВсЬхсвятскаго прихода сначала словесное, а потомъ 

и письменное прошеше о разрешенш поднести протогерею 

Рижской ВсЬхсвятской церкви Гавршлу Краснянскому наперсный 

крестъ 24-го Февраля сего 1892 года, — въ день сорокалетия 
всей его службы въ священномъ сане вообще и въ частности 
двенадцатилет1я оной во ВсЬхсвятскомъ храме и приходе, — 

последовала отъ 11-го числа Февраля месяца за № 323-мъ таковая 

архипастырская резолющя: „Похвальное дело, Богъ благосло-
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витъ." Но такъ какъ ВсЬхсвятскимъ прихожанамъ непременно 
хотелось, чтобы Преосвященнейшш Владыка самъ возложилъ 
на ихъ пастыря подносимый ими крестъ, при своемъ Архи-

пастырскомъ служенш Божественной литурпи въ ВсЬхсвятской 

церкви, а 24-е число Февраля месяца, какъ прилучивпийся въ 

простой день, — въ понедельникъ. представлялось неудобнымъ 

для такого служешя не только со стороны Владыки, но и 

со стороны прихожанъ, по причине невозможности многихъ изъ 

нихъ быть въ храме Бож1емъ: то Владыка, какъ им$ющш 

добрый и глубоко-назидательный обычай в-ь великомъ посту со

вершать Богослужеше не въ соборе только, но и въ приход-

скихъ церквахъ, нашелъ возможнымъ удовлетворить и этому 

желанш Всехсвятскихъ прихожанъ, назначивъ для сего обще-при

нятое во Всехсвятской церкви Арх1ерейскоо служеше Божест

венной литурпи 8 Марта, — въ неделю Крестопоклонную. — 

Заручившись таковымъ благосклоннымъ вниман1емъ Архи
пастыря къ своимъ иросьбамъ, Всехсвятск1е прихожане немед

ленно озаботились приняпемъ иредварительныхъ меръ къ за

благовременному приготовленш и полученпо креста изъ Москвы. 

Благодаря этимъ заботамъ, крестъ былъ иолученъ своевременно 
и сначала былъ иредъявленъ Владыке, а потомъ, но его распо-

ряженш, накануне 8 Марта, предъ всенощнымъ бдетемъ, 

освященъ по чиноиоложенш церковному и переданъ лицу, дол-

женствовавшему въ свое время доставить оный Архипастырю 
для возложешя на юбиляра. Возложеше креста на него пред

назначено было совершить, но распоряженш Владыки, предъ 

литурпею, но прочтенш часовъ. — И вотъ когда, но окон-

чанш ихъ, вышли на средину храма, къ Арх1ерейской каеедре 

все имевпйе участвовать въ Арх1ерейскомъ служети, явились 

тудаже и два представителя Всехсвятскаго прихода, изъ коихъ 
одинъ съ адресомъ въ бархатной обложке, а другой съ крес-

томъ въ изящномъ Футляре. — Первый изъ нихъ, — Николай 

Дмитр1евичъ Меркульевъ, главнейиий представитель Всехсвят
скаго прихода не только но званш председателя приходскаго 

попечительства и старосты церковнаго, но и по своей ревности 

и деятельности церковно-приходской, весьма ясно, выразительно 
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и сердечно, сь благословешя Архипастыря, прочиталъ, обра

тившись лицемъ къ юбиляру, слЪдующш адресъ: 

„Ваше Высокопреподоб1е, 

Достоуважаемый нашъ пастырь, отецъ 

Прото1ерей Гавршлъ Дашиловичъ! 

Въ настоящш 24-й день Февраля сего 1892 года исполни

лось ровно сорокъ л$тъ служешя Вашего въ священномъ сане. 
Мы прихожане Ваши, духовно радуясь сему съ признательно

сти воспоминаемъ Вашу сорокалетнюю полезную деятельность. 

Изъ числа этого сорокалет1я Вами посвящено на служеше въ 

нашей Всехсвятской церкви г. Риги двенадцать летъ, которыя, 

кроме доблестнаго пастырства вообще, ознаменованы еще сле

дующими благими деяшями. 

При вступленш Вашемъ, храмъ нашъ имелъ не вполне 

благолепный видъ. Онъ состоялъ изъ двухъ частей: каменной и 

деревянной. Вы обратили свое пастырское внимаше на эту не

приглядность храма и неустаннымъ проповедашемъ съ церков
ной каеедры расположили прихожанъ и другихъ православныхъ 

благотворителей къ переустройству своего приходскаго храма. 

По Вашимъ заботамъ и старашямъ изъ одной церкви преобра

зованы были две: одна деревянная, а другая — каменная. Въ 

настоящее время нашъ Всехсвятскш храмъ одинъ изъ благо-

лепнейшихъ храмовъ г. Риги и радуетъ насъ какъ внешнимъ 

благолетемъ, такъ и внутреннею красотою и благоустройствомъ. 

Души же нашихъ почившихъ сродниковъ, погребенныхъ на 
1оанновскомъ кладбище, сорадуются вместе съ нами, что и тамъ, 

где погребены ихъ бренныя тела, возносится безкровная о нихъ 

жертва, такъ какъ, благодаря Вашимъ заботамъ, и на месте 
ихъ упокоешя устроенъ храмъ. 

По устройстве церкви и приведенш ея въ настоящш благо
лепный видъ, Вы не оставили своихъ пастырскихъ заботъ и о 

благоустройстве прихода. По Вашему же ходатайству имеетъ 

быть устроено и соответствующее каменному зданш Всехсвят-
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при ней. 

Въ особенности же достойно вниматя прихожанъ Ваше 

усердное проповедничество во время богослужешя и вне онаго,— 

на вечернихъ собеседовашяхъ, а также и издате въ печати 

своихъ письменныхъ трудовъ, въ виде поученш и назидатель-
ныхъ брошюръ, который, вместе съ другими книгами духовнаго 

содержашя изъ заведеннаго при Васъ книжнаго при церкви 

склада, распространяются между прихожанами въ значитель-
номъ количестве и темъ весьма много способствуютъ къ рели-

позно-нравственному развитш и духовному просвещенно ихъ;— 

паче же всего къ поддержание ихъ, какъ живущихъ среди ино-
в^ф1я и раскола, въ неуклонномъ православш. 

Поэтому мы, нижеподписавпиеся, какъ доверенные отъ при

хода, и почитаемъ справедливымъ и непременнымъ долгомъ, съ раз-

р$шешя и благословетя Его Преосвященства, Преосвященней-

шаго Арсешя, Епископа Рижскаго и Митавскаго, по случаю 
знаменательнаго для Вашего Высокопренодобхя дня сорокалет1я 
служен1я святой православной церкви, поднести Вамъ сей съ 

украшешями Крестъ въ выражеше искреннихъ чувствъ высо-
каго уважешя, усерднаго почиташя и глубокой признательности 

за Ваше благотворное служен1е на пользу Всехсвятскаго храма 

и прихода. 
Благоволите принять и носить сей Крестъ до техъ поръ. 

пока всеблагому Господу благоугодно будетъ поддержать благо

творную жизнь Вашу среди насъ!" (Далее следуютъ подписи). 

На глубокотронувшее чтеше сего адреса достопочтенный 

юбиляръ ответилъ въ этотъ разъ только усердно-благодарнымъ 

поклономъ, обращеннымъ къ читавшему адресъ, имея въ виду 

дать словесный ответъ, по содержан1ю адреса, въ назначенное 

для него архипастыремъ время. 

Другой почтеннейшш и уважаемый представитель отъ 

прихожанъ изъ служащихъ на Фабрике Коммерщи Советника 

М. С. Кузнецова Иванъ Алексеевичъ Иконниковъ приподнесъ 
предназначенный къ возложенш на юбиляра св. Крестъ Вла

дыке, который, принявши оный, предварительно возложешя, 



произнесь следу юпця глубоко-назидательныя слова, обращенный 

къ юбиляру. 
„Изъ прочитаннаго адреса я услышалъ и въ поднесенш 

„св. Креста сего я вижу оценку Вашихъ, отецъ Протогерей, 

„трудовъ на пользу храма сего и своего прихода и добрыя 

„отношешя между настыремъ и пасомыми его. Отрадное и 

„похвальное явлеше въ пастырской и приходской жизни. Таюя-

„то отношешя между пастырями и ихъ духовными дйтями и 

„желательны! Радуясь, приветствую Васъ — принимающая сей 

„св. Крестъ и благодарю нодносящихъ оный! Отъ всей души 

„ желаю, чтобы распятый на кресте для нашего спасешя Господь 

„нашъ 1исусъ Христосъ иомогъ Вамъ дольше продолжать свое 

„пастырское служеше съ такою же честш, съ какою Вы про
водили оное доселе, и съ душеспасительною пользою для своихъ 

„прихожанъ. Онъ же облегчитъ Вамъ и несеше жизненныхъ 

„крестовъ, отъ которыхъ никто изъ насъ не свободенъ". 

Это Архипастырское ириветств1е было выслушано съ благо-

говейнымъ внимашемъ не только юбиляром'ь, но и всеми при
сутствующими во храме, который, несморя на свою обширность, 

былъ переполненъ ими до величайшей тесноты, и произвело на 

всехъ въ высшей степени благопр1ятное и внушительное впечат-

леше. По окончаши этого приветств1Я, Владыка сначала пред-

ложилъ св. Крестъ для целовашя юбиляру, а потомъ возложилъ 

на него оный и громко возгласилъ греческое слово: „акстсъ", 

которое по русски значитъ: „достоинъ". Затемъ сряду была 

начата Архипастыремъ Божественная литурпя, на кото
рой, украшенный новымъ знамешемъ крестнымъ, юбиляръ не 

только участвовалъ въ служеши, но и произносилъ съ глубо-

кимъ чувствомъ, после причастнаго концерта, следующую речь: 
„Сегодняшняя божественная литурпя, совершенная въ на

шей Всехсвятской церкви высокочтимымъ Архипастыремъ на-

шимъ, была предварена, между прочимъ, возложешемъ на меня 

недостойнаго святительскою десницею сего наперснаго креста, 
поднесенная вами, достоночтеннейппе представители Всехсвят-

скаго прихода, но случаю исполнившаяся 24 числа минувшаго 

Февраля месяца сорокалетняя юбилея всей моей службы въ 
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священномъ сане вообще и въ частности двенадцатилетчя оной 
въ здЬшнемъ храме и приходе. А потому я и считаю для себя 

непременнымъ долгомъ сказать несколько словъ по этому поводу 
о томъ, что означаютъ, какое, съ обыденной и христ1анской 

точки зрешя, нредставляютъ собою явлеше, и какъ должны 

быть принимаемы пастырями церкви такого рода чествовашя, 

устрояемыя имъ пасомыми? 

Чествовашя, устрояемыя пасомыми по случаю юбилеевъ 

пастырей церкви, прежде всего имеютъ то значеше, что свиде-

тельствуютъ объ искренней вере и преданности святой церкви 
и ея служителямъ самихъ устроителей сихъ чествованы. — 

Христчанинъ, искренно верующш, смотритъ на пастыря церкви, 

какъ на своего духовнаго отца, который рождаетъ его для 

жизни духовной въ воде крещешя, сообщаетъ ему дары св. 
Духа чрезъ мурономазаше, именемъ 1исуса Христа прощаетъ 

ему чрезъ раскаяше все его прегрешешя, соединяетъ его съ 

ксусомъ Христомъ чрезъ причахцеше, освящаетъ всю его жизнь 

различными, указанными Самимъ Господомъ, средствами. — Смотря 

такъ на служителя Бож1я, искренно верующш христ1анинъ не 
только относится къ нему всегда съ уважешемъ и любовно, но 
и стремится, чемъ можетъ, выразить эту любовь на деле. И 

эти внешшя выражешя внутренняго чувства отнюдь не про-

тиворечатъ хриспанскому ученш, нанротивъ, еще одобряются 

имъ. — Самъ Спаситель съ любовш иринималъ и одобрялъ внеш-
н1я выражешя любви къ Нему и даже празднества, устрояемыя 

въ честь Его. Святая церковь наша и правительство всегда 

благосклонно дозволяли юбилеи какъ святителей или арх1ереевъ, 

такъ и множества прото1ереевъ и 1ереевъ и даже дгаконовъ и 

исаломщиковъ. А изъ этого само собою очевидно, что чествова-

ше пастырей пасомыми, по поводу юбилеевъ, выраженное въ 

Форме-ли празднества или же въ виде известныхъ даровъ юби-

лярамъ, насколько съ обыденной точки зрешя есть явлен1е 
вполне естественное, какъ необходимое проявлеше и выра-

жен1е одушевляющаго человека чувства, настолько, съ христ1ан-

ской точки зрешя, есть явлеше высокое и отрадное, какъ сви-



д^тельствующее объ искренней вере и преданности чествовате-
лей святой церкви и ея служителями—Такое явлеше представ-

ляетъ, можно сказать, наглядное и неопровержимое доказательство 

той истины, что связь между пастырями и пасомыми еще крепка, 

действительна, могущественна и далека до разрыва, о которомъ 

говорягъ и иишутъ въ наше время, — что есть еще, благода-

реше Госиоду, истинное, живое единеше духа, связующее 

пастырей съ паствою. 

Кроме сего, юбилейныя празднества въ честь пастырей 

церкви являются однимъ изъ важнейшихъ побуждены и укреп
лены ихъ при многотрудномъ иастырскомъ служены. Въ са-

момъ деле, не нослужитъ ли для пастыря церкви иобуждешемъ 

и укреплешемъ то сознаше, что онъ не напрасно трудится, 

что деятельность его имеетъ успехъ, что есть люди, которые 

следуютъ его внушешямъ, — которые ценятъ его труды и пи-

таютъ къ нему чувства уважешя и любви? Не съ большею-ли 

любовно и энерпею онъ будетъ стараться продолжать свое дело, 

поддерживаемый и согреваемый любовш своихъ пасомыхъ? Не 

побудить ли его къ этому уже одно естественное чувство при
знательности? Конечно, первымъ и главнейшимъ иобуждешемъ 

къ надлежащему прохожденш пастырскаго служешя должно 
быть сознаше важности и велич1я самаго служешя и обетова-

ше награды отъ Бога. — Но это побуждеше, слишкомъ высокое 

для немощной человеческой природы, не иоключаетъ и другихъ, 

хотя второстеиенныхъ, темъ не менее все же имеющихъ свое 

значеше побуждены. Самъ Господь укреплялъ пророка 1езе-

кыля при многотрудной его деятельности указашемъ на блапе 
плоды ея, вложивши сладкое ощущеше въ душу пророка после 

снедешя имъ горькаго свитка. — Тотъ же Господь, посылая 

аиостоловъ на проповедь, подъ образомъ необычайнаго лова 
рыбы, обнадежилъ и укрепилъ ихъ предстоящимъ великимъ 

успехомъ ихъ проповеди и темъ расположешемъ, которое бу-

дутъ питать къ нимъ просвещенные ими. Если же для такихъ 

необычайныхь деятелей были необходимы и имели важное зна
чеше разныя внешшя побуждешя и укреплентя въ деле много-
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труднаго ихъ служешя: то гЬмъ более оне важны и необхо
димы для обыкновенная пастыря церкви, какъ и для всякаго 
вообще деятеля. 

И вотъ, по сознанш такого именно высокая и важнаго 
значешя юбилейныхъ чествованш, оне и должны быть прини

маемы пастырями церкви, а не по ихъ достоинству или по за-

слугамъ пастырскимъ. Ежели, по слову св. апостола Павла, 

пастырю церкви иодобаетъ быть всгъмъ вся, да всяко нгькгя пр'ь-

обрящетъ и ежели ему, по роду своей службы, должно научить, 
обличить, умолить, запретить...., то возможно ли для него содЪ-

латься достойнымъ всеобщаго чествовашя, быть по нраву всЬмъ, 

заслужить любовь и уважеше у всЬхъ? Всегда были и есть 

так1е хрисиане, которые, не отделяясь явно отъ церкви, не 

прилепляются однакоже искреннимъ и покорнымъ сердцемъ къ 
ея служителямъ, какъ проповедуюхцимъ иные законы, иныя 

обязанности, а не те, которыя даетъ м1ръ и предписываютъ 
прилич1я света. Темъ более я, какъ необладающш счастливою 

способностпо быть всемъ вся и какъ недавнш еще, можно ска

зать, нришлецъ въ семъ разноверномъ и разноплеменномъ граде, 
где въ понят1яхъ и требовашяхъ, а также въ обычаяхъ и пра-

вилахъ заметна не малая разность съ темъ чисто-русскимъ и 
древле-православнымъ градомъ, изъ котораго Господь судилъ 

мне прибыть сюда, — не могу признать себя достойнымъ или 

заслуживающимъ всеобщаго чествовашя. Совершая богослужеше 

и дело проповеди въ семъ храме и приходе въ теченш двенад
цати летъ, я исполнялъ этимъ только долгъ свой и исполнялъ 

его далеко не такъ, какъ того требуетъ важность дела. Если-же 

во время здешняя моего священствовашя или пастырства и 

совершилось что либо полезное для храма и прихода Всехсвят-

скаго: то совершилось не по моей немощи, а по благодати или 

силе Еожгей и по вашему предрасположение ко всему святому 

и доброму. А потому, если я и принялъ этотъ, приснопамят
ный для меня, крестъ, то принялъ, не какъ даръ, заслуженный 

мною, не какъ награду достойную или хвалу себе, а какъ на
глядное свидетельство и напоминаше о вашемъ усердш, о ва

шей любви многой ко всемъ вообще служителямъ церкви, а также 
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и какъ побужденхе и подкр$плен1е при дальнейшему если бу
детъ угодно Госиоду, продолженш служешя моего съ возмож
ною въ моихъ л-Ьтахъ энерпею.—Принявши же такой, незаслу

женный мною, даръ, я долгомъ считаю изъявить вамъ, добрМ-

ппе участники въ семъ даре, искреннюю благодарность за оный, 

какъ за выражеше вашего расположеше въ частности и ко мне 

недостойному, а вместе съ симъ и отъ всей души пожелать, 
чтобы всещедрый Господь воздалъ вамъ богатыми дарами своей 
благости какъ за сей даръ моему недостоинству, такъ въ особен

ности за ваши щедрыя жертвы на пользу сего святаго храма, 

при которомъ Онъ, Всеблагш, судилъ мне прослужить 12 летъ. 

Величайшую и всепокорнейшую приношу благодарность и все

милостивейшему Архипастырю нашему, благоволившему и въ 

нынешшй, какъ и прежде, великш иостъ, не оставить храмъ 
нашъ своимъ высокимъ посещешемъ и глубоко-назидательнымъ 
святительскимъ служешемъ, но и соединить съ нимъ Архи
пастырское возложеше поднесеннаго вами наперснаго креста на 

мое недостоинство и темъ придать священный характеръ народ

ному чествованш и возвысить оное. При этомъ дерзаю усерд-

нейше и всепокорнейше иросить благосердаго Архипастыря и о 

святительскомъ предстательстве предъ Господомъ въ народной 
молитве, какъ благодарственной за полученныя мною въ теченш 

сорокалетней службы благодеяшя отъ Него, такъ и проситель

ной о томъ, — да вселится въ меня сила Христа Спасителя, 

распятаго на кресте, въ честь котораго сегодня совершается 
нраздноваше и знамеше коего возложено на меня, дабы, при 

помощи крестной силы, я, приближающшся уже къ концу зем-

наго странствовашя и посещаемый немощами старости, могъ 

еще несколько послужить на благо св. храма и прихода Всех-

святскаго, а также и на пользу своего, еще далеко неустроен
ная, семейства. Народной молитвы искалъ и просилъ для себя 

самъ апостолъ Павелъ: „Ератгя, молитесь о насъ... подвизай

тесь со мною въ молитвахъ обо мшь къ Богу" (1 Сол. У, 25). 
Не темъ ли более я, недостойный и многогрешный, долженъ 

просить о молитве за себя? Но народная молитва особенно 
сильна въ соединенш съ молитвою пастырскою, наипаче же 
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Архипастырскою. И вотъ объ этой-то многомощной молитве 
за себя я и прошу всЬхъ на предстоящемъ молебствш". 

Но окончанш сей речи и литурпи добрМшш Архипастырь 
не оставилъ безъ внимашя выраженной въ речи юбиляра покор
нейшей просьбы его о совершенш благодарнаго молебствхя 
Благо длившему ему въ теченш сорокалетней службы его Го

споду. — На этомъ молебствш, по воле Владыки, было провоз

глашено даже многолепе юбиляру съ его прихожанами. — 
После молебств1я, ревностный не только къ служент, но и 

проповеданш слова Бож1я, святитель, несмотря на продолжи

тельность богослужешя, при выходе изъ храма, держалъ еще 

пространную беседу о кресте, въ которой, между прочимъ, 

иринаровительно къ глаголемымъ старообрядцамъ, доказывалъ, 

что сила не въ томъ, — каковъ крестъ — четвероконечный или 

осмиконечный, а въ искренней вере въ чудодейственность св. 

креста, которую онъ получилъ отъ распяия на немъ Господа 
нашего 1исуса Христа. — И эту глубоко-назидательную беседу 
Архипастыря, наполнявшш биткомъ, такъ сказать, храмъ Божш, 

народъ слушалъ съ усерднейшимъ внимашемъ, После беседы 

Владыка долгое время благословлялъ весь этотъ народъ не 
только въ храме, но и вне онаго. Наконецъ, всемилостивейппй 
Архипастырь благоволилъ почтить юбиляра посещешемъ его въ 

квартире, где онъ и былъ радушно встреченъ родственниками 

юбиляра и заранее прибывшими туда гостями. Вследъ за симъ 
прибыль въ свою квартиру и самъ юбиляръ, провожавшш Вла

дыку изъ храма. Здесь онъ, усердно приветствованный отъ 
вс^хъ ирисутствовавшихъ съ получетемъ священнаго дара, былъ 

иочтенъ еще и мьрскимъ даромъ и именно выигрышнымъ биле-

томъ Дворянскаго банка, который поднесъ ему отъ лица при

хожанъ председатель попечительства съ искреннимъ пожелан1емъ 

выигрыша. После сего предложенъ былъ Владыке и гостямъ 
чай, а потомъ и скромная трапеза, которую благоволилъ разде

лить со всеми и самъ высокш посетитель юбиляра, Преосвящен

ный Арсенш, Епископъ Рижскш и Митавскш. Заметно было, 

что за трапезою глубоко-признательный юбиляръ намеренъ былъ 

въ некраткихъ еловахъ выразить свои искреншя чувства по 
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столь-необычайному для него случаю; но, по причине утомлешя 
и душевнаго волнешя отъ предшествовавшихъ впечатленш, вы-

нужденъ былъ ограничиться только возглашетемъ обычныхъ 

здравицъ. Первая здравица была провозглашена за высокочтимаго 

Архипастыря, такъ благосклонно и сочувственно отнесшагося 

къ чествованш юбиляра, котораго онъ и теперь сряду же 

почтилъ ответственною заздравицею. Вторая здравица была воз
глашена за виновниковъ настоящая, выходящая изъ ряда 

обыкновенныхъ, церковно-приходскаго празднества и во главе 

ихъ за председателя попечительства и церковная старосту, за 

ирисутствовавшихъ и отсутствовавшихъ членовъ попечительства 
и вообще за всехъ прихожанъ Всехсвятскихъ, въ особенности 

же за техъ изъ нихъ, которые принимали участ1е въ пожертво-

вашяхъ на нрюбретете вышеозначенныхъ даровъ юбиляру. На-

конецъ третья здравица была возглашена за всехъ сослужив-
шихъ Архипастырю, а именно: соборная отца прото1ерея и 

ключаря 0омы Ивановича Варницкаго, а также отцевъ 1ере-

евъ и другихъ членовъ причта церковнаго. Возглашетемъ этихъ 

заздравицъ и была закончена скромная трапеза, предложенная 
юбиляромъ, после которой онъ еще разъ, при прощанш, усерд-

нейше благодарилъ всехъ принимавшихъ участ1е въ его чество

ванш, въ особенности же Архипастыря, котораго онъ, но 
испрошенш прощальная благословетя, и провожалъ до кареты. 

Арх1ерейск1я служешя. 
— 2Б-го Февраля, въ день рождешя ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, Преосвя-

щенный служилъ литургш въ Каеедралвноиъ соборе. Въ конце литурпи -й-
слово говорилъ священникъ А. Агрономовъ. Въ своемъ слове проповЪд-
никъ сначала обратился къ Богу съ молитвою о Царе, потомъ показалъ, :  . 
что Царь нашъ есть покровитель православной церкви; далее изобразилъ 
современное состояше людей, именующихся христианами, но уклоняю-
щихся отъ истинной церкви Христовой, потомъ показалъ великое зна- Цгс 
чете церкви на земле и, наконецъ, обратился къ слушателямъ съ при- -5 
глашешемъ быть верными и послушными детьми православной церкви. -%] 
После литургш былъ отслуженъ въ присутствш военныхъ и граждан- Мак 
скихъ чиновъ молебенъ о здравш и благополучш ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. ^ I 



— 309 — 

— 1 Марта Его Преосвященство служилъ литургш въ Каее-
дральномъ Собора. Въ конце литурпи слово говорилъ законо
учитель Александровской гимназы священ. С. Королевъ. Въ своемъ 
слове проповедникъ вспомнилъ страшное собьте 1-го марта 
1881 года—мученическую кончину Императора Александра II, кратко 
изобразилъ Его велишя дела, призвалъ слушателей къ онлакиванш 
мученической кончины и злодЪяшя своихъ соотечественниковъ. по-
желавъ, чтобы мученическая кончина Царя-Освободителя всегда слу
жила памятникомъ для насъ наказашя Бояйя за наше невер1е, сво-
бодомысл1е и нравственную распущенность, вразумляло насъ и пре
достерегало отъ этихъ зловредныхъ пороковъ и въ заклгочегпе при-
гласилъ слушателей помолиться Господу Богу объ упокоены въ Бозе 
почившаго Императора Александра II въ селешяхъ праведныхъ.— 
После литурпи была отслужена панихида по усоишемъ ИмнераторЪ. 

— 2 Марта въ день восшествгя ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА на пре-
столъ Его Преосвященство служилъ литургш въ Каеедр. Соборе; въ 
конце литурпи проповедь говорилъ преподаватель духовной Семи-
иарш священникъ 0. Либеровск1й на тексте: <всяка душа властемъ 
предержащнмъ да повинуется> ... Въ своемъ слове пронов-Ьдникъ 
говорилъ о новиновены и послушаны установленной отъ Бога цар
ской власти и объ исполнены данныхъ оною законовъ, а также о 
томъ, что установленная отъ Бога власть и данные ею законы не 
стЬсняютъ истинной свободы человека, — что повиновеше властямъ, 
подчинеше законамъ и исполнеше оныхъ вытекаютъ изъ истинной 
свободы и возвышаютъ оную. Въ заключеше проповедникъ пригла-
силъ слушателей быть верными исполнителяли Царской власти, не 
нарушающими издаваемыхъ ею законовъ.—После литургш былъ от
служенъ молебенъ, положенный на сей день по уставу, въ присут
ствш военныхъ и гражданскихъ чиновъ. 

— 6 Марта Его Преосвященство служилъ преждеосвященную 
литургш въ домовой церкви Рижской Духовн. Семинары. На вечерне 
предъ литурпею Архипастырь посвятилъ въ стихарь трехъ восии-
танниковъ Семинары старшаго класса; того-же класса четырехъ во-
спитанниковъ Преосвященный посвятилъ нъ стихарь 22 февраля, 
троихъ 23 февраля и троихъ 1 марта. 

— 7 Марта, въ Алексеевской церкви, что при Арх1ерейскомъ 
доме, на всенощной Его Преосвященство выпосилъ для поклонешя 
животворянцй крестъ. 

— 8 Марта Преосвященный служилъ литургш въ Рижской 
Всехсвятской церкви. После часовъ, — предъ началомъ литурпи 
Архипастырь возложилъ на настоятеля церкви прото1ерея Г. Краснян-
скаго поднесенный ему при адресе прихожанами наперсный крестъ 
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съ украшешями. При возложонш креста Архипастырь сказалъ прот. 
Краснянскому следующее слово: «слыша лъ я при чтенш адреса, и 
вижу въ поднесенш креста добрыя взаимныя отношешя между па-
стыремъ и пасомыми; отъ души радуюсь сему. Изображенный на 
семъ кресте Господь нашъ 1исусъ Христосъ да поможетъ тебе даль
ше проходить свое пастырское служеше съ такою честш для себя, 
съ какою проходилъ оное до ныне и съ душевно-спасительною поль
зою для твоихъ духовныхъ детей». — Въ конце литурпи поучеше 
говорилъ прот. КраснянскШ, въ которомъ изъяснилъ значеше подне-
сешя креста прихожанами своему духовному отцу, какъ для него 
самаго, такъ и для прихожанъ. После литурпи былъ отслуженъ 
благодарственный молебенъ съ многолет1емъ. По окончанш богослу-
жешя, облачившись въ мантно, Его Преосвященство вышелъ къ на
роду и велъ съ нимъ беседу о почитаны св. креста, такъ какъ и 
неделя была крестопоклонная и къ тому же настоятелю своему при
хожане поднесли крестъ; Владыка объяснилъ народу прежде всего 
почему мы крестъ почитаемъ; потомъ, имея въ виду, что приходъ 
Всехсвятсюй населенъ старообрядцами, онъ разсказалъ, что крестъ 
осьмиконечный и четырехконечный—равно угодны Богу, что сложе-
ше нерстовъ для крестнаго знамешя по старообрядчески или по 
православному для спасенья тоже все-равно; а гибельно то, что у 
старообрядцевъ нетъ церкви, герархш и нетъ таинствъ. Въ заключе-
ше Преосвященный наставлялъ слушателей правильно изображать на 
себЪ крестное знамение, постоянно носить крестъ на груди и лобы
зать его отходя ко сну и вставая съ одра. — После беседы Архи
пастырь долго благословлялъ народъ. 
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12) 0 вере и жизни Христ'|анской* Протопр. В. Б. Бажанова. Спб. 1891 г. 

Ц. 10 к. 
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Ц. 60 к. 

14) Пища для ума и сердца или собраше хрнсланск. размышл. Перев. съ 
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РИЖСК1Я 

ЕПАРШЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ. 

О преподанги благословенгя Святгьйшаго Синода Князю С. Б. 

Шаховскому и Княгингь Е. Д. Шаховской съ выдачею грамошъ. 

По указу ЕГО ИМИЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Рижская Духовная Консистор1я слушали сданный Его Преос-

вященствомъ указъ СвягЬйшаго Правительствующаго Синода, 
отъ 20 Марта 1892 года за № 1318 сл^дующаго содержашя: 

„По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СвятЪЙ-

Ш1Й Правительствующш Синодъ имели суждеше о трудахъ и 

заслугахъ Тайнаго Советника Князя Сергея Владимгровича 
Шаховскаго и- супруги его Княгини Елисаветы Дмитр1евны 

Шаховской на пользу православной церкви въ Эстляндской гу-

берши. Приказали: На основанш бывшихъ разсужденш, Свя-
тййщщ Синодъ определяете преподать Князю Шаховскому и 

супруг^ его благословеше, съ выдачею установленныхъ грамотъ 

следующаго содержашя: 1) „Святейшш Правительствующш Си-

вЖ»|1?МКЯ1«НОИ1Ю»101Ю4Ю1КЖО<»©Кв 
| Выходятъ два раза въ | 
1 мЪсядъ: 1 и 15 числа 5 
| каждаго месяца. § 

| Цбна ПЯТЬ рублей | 
| въ годъ съ пересыл- | 

кою. 
оивмоиомлмошюиененоиемомою 

мюоноиомононеионеиененеиом 
| ПОДПИСКА прини-
[ мается въ редакцш 
| при Арх1ерейскомъ 
[ дом®, или у редактора 
Е Священника А. И. 
; Агрономова (больш. 
2 Яковлевск. ул. № 1). 
момононороонсне йене жженом 

г о д  ъ  п я т ы й .  

О т д - Ь л ъ  0 Ф Ф и ц | а л ь н ы й .  

Распоряжешя Енарх1альнаго Начальства. 
I. 
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нодъ, во изъявлеше признательности Тайному Советнику Князю 
Сергею Блади1\провичу Шаховскому за попечете о нуждахъ 

православныхъ церквей и плодотворную деятельность но возста-

новленно иравослав1я въ Эстляндской губерши, проподаеть ему 
благословеше" и 2) „СвятМшш Правительствующш Синодъ, 

пр1емля въ уважеше попечительскую, исполненную любви къ 

ближнему и самоотвержешя, деятельность супруги Тайнаго Со

ветника Княгини Елисаветы Дмитр1евны Шаховской по устрой

ству въ Эстляндской губерши первой православной женской 

обители при деревне Пюхтице, съ благотворительными при ней 

учреждешями, преподаетъ ей, Княгине Шаховской, благосло

веше"; грамоты эти выдать по принадлежности, а Ваше Прео
священство уведомить о семь указомъ". Определили: Указъ 
Святейшаго Правительствующаго Синода напечатать въ Риж-

скихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ, для чего и препроводить въ 

редакцш этихъ ведомостей коппо онаго. 

И. 

О сборь пожертвованы вь пользу слгьпыхъ. 

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Рижская Духовная Консистор1я слушали отношеше Председа

теля Совета состоящаго подъ Августейшимъ покровительствомъ 

ЕЯ ИМГ1ЕРАТ0РСКАГ0 ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМ
ПЕРАТРИЦЫ Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ АЛЕ

КСАНДРОВНЫ о слепыхъ, на имя Его Преосвященства, отъ 

10 Марта 1892 года за № 215, следующаго содержашя: „По 

примеру прежнихъ летъ, Советъ Попечительства ИМПЕРА
ТРИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ о слепыхъ предполагаетъ 

воспользоваться вновь въ текущемъ году полученнымъ отъ Свя

тейшаго Синода, какъ известно Вашему Преосвященству, еще 

въ 1881 году разрешешемъ на ежегодное производство сбора 
пожертвованш въ пользу слепыхъ въ течете недели о слепомъ 

(неделя 5 по пасхе) во всехъ городскихъ и монастырскихъ цер-
квахъ, и возложилъ руководство и все распоряжешя по произ

водству означеннаго сбора въ предстоящую неделю о слепомъ, 

СЪ 10 ПО 17 Мая, ВО вверенной Вашему Преосвященству епархш 
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на уполномоченныхъ своихъ Управляющихъ Акцизными сборами: 

по ЛИФЛЯНДСКОЙ губ Л. Л. Першке, Курляндской —И. К. Слу-

чевскаго и Эстляндской—ПредсЬд. м-Бстн. отд. Кр. креста Бар. 

А. О. Буксгевдена, предоставивъ имъ какъ выборъ лицъ, зав^ды-

вающихъ сборомъ въ городахъ, и сборщиковъ въ каждомъ от-
дЬльномъ храме, такъ и вообще установлеше всйхъ ближай-

шихъ подробностей сего дела. Сообщая о семъ Вашему Прео

священству, я позволяю себе, отъ имени Совета Попечительства 

ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ, обратиться къ 

Вамъ съ покорнейшею просьбою, не отказать въ Вашемъ ми-
лостивомъ и иросвЪщенномъ содействш къ успешному осущест

вление предполагаемаго церковно-кружечнаго сбора." На этомъ 

отношенш резолющя Его Преосвященства, отъ 23 того же 
Марта за № 661, последовала такая: „Въ Консисторш для 

объявлешя въ Рпжскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ и для со-

действгя со стороны духовенства." Приказали: Содержаше от

ношешя объявить циркулярно, чрезъ о, о. Благочинныхъ, прич-

тамъ градскихъ церквей рижской епархш, съ предписатемъ 

оказать свое содМств1е къ успешному производству въ ихъ 

церквахъ кружечнаго сбора въ пользу слепыхъ въ неделю о 

слепомъ сего года, а съ собранными деньгами поступить со
гласно бывшему распоряженш Консисторш. 

III. 

О необходимости внесенныя на имя церковныхъ причтовъ въ Госу-

дарственныя кредытныя учрежденья наличныя деньги и процентныя 

бумаги перевести на имя тчъхъ церквей, при коихъ состоять причты. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Риж

ская Духовная Консистор1я слушали сданный Его Преосвящен-

ствомъ въ Консисторш, для надлежащаго распоряжешя объ 

исполнеши, указъ СвятЬйшаго Правительствующаго Синода, отъ 

20 Марта сего 1892 года за № 3, следующаго содержашя: 

«Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свят*й-

шш Правительствующш Синодъ слушали: предложеше Г. Сино-

дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 7 Февраля сего года }Гз 2789, 

о необходимости внесенныя на имя церковныхъ причтовъ въ 



государственный кредитныя учреждетя наличныя деньги и про
центный бумаги перевести на имя техъ церквей, при коихъ 

состоять причты, съ указатемъ назначешя сихъ вкладовъ и 

процентовъ съ нихъ на нужды причтовъ. Приказали: Усмат
ривая изъ имеющихся въ Центральномъ Управленш духовнаго 

ведомства сведенш, что въ государственныхъ кредитныхъ учреж-

детяхъ находятся на храненш процентный бумаги и капиталы, 

внесенные спещально на имя церковныхъ причтовъ, между 

темъ въ существующихъ законахъ церковные причты вовсе не 
поименованы въ числе лицъ и учрежденш, им^ющихъ право на 

пртбретете имущества, а потому и внесенныя въ кредитныя 
учреждетя на имя церковныхъ причтовъ наличныя деньги и 

процентный бумаги должны быть признаваемы не причтовыми, 

а церковными, но лишь назначенными на нужды причтовъ, 

Святейппй Синодъ определяете предписать циркулярно вс^мъ 

Епарх1альнымъ Преосвященнымъ сделать распоряжете, чтобы 

внесенныя на имя церковныхъ причтовъ въ Государственный 

Банкъ, Конторы и Отделетя онаго наличныя деньги и процент

ный бумаги были переведены на имя техъ церквей, при кото-

рыхъ состоятъ причты, съ указатемъ, что сш вклады и проценты, 

по оньшъ получаемые, назначены на нужды причтовъ и чтобы, 

на будущее время взносъ денегъ и капиталовъ въ государствен
ный кредитныя учреждетя на имя причтовъ, а не церквей, 

допускаемъ не былъ. Очемъ для исполнетя послать печатные 

указы всемъ Епарх1альнымъ Преосвященнымъ и Протопресвитеру 
военнаго и морскаго духовенства.» Приказали: Подлинный 
указъ хранить съ прочими Синодальными указами, а копш его 
припечатать въ Рижскихь Епархгальныхъ Ведомостяхъ къ све

денш и, въ данномъ обстоятельстве, къ исполненш и руковод
ству духовенства Рижской Епархш. 
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Отъ Училищнаго Совета. 
I. 

Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся ЗО-го 
Марта 1892 года: 

1) Крестьянина Ново-Анценской волости Верроскаго уезда, 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губерши, выдержавппй экзаменъ на льготу 4-го 

разряда по воинской повинности, Петръ Абрехшъ назначенъ 

помощникомъ учителя Анценской приходской школы. 

2) Учитель Ороской вспомогательной школы, Вяйке-

Ляхтрскаго прихода, Дшнисш Телъптъ уволенъ отъ должности. 

П. 

Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 15-го 

Апреля 1892 года: 

1) Учитель КозенгоФСкой вспомогательной школы Петръ 

Пулка уволенъ отъ должности. 
2) Утверждены членами Газенпотскаго Училищнаго Попечи

тельства на пять л^тъ, то есть на 1892—1896 годы, Газенпот-

скш Уездный Воинскш Начальникъ Подполковникъ Владим1ръ 

Петровичъ Залгьсскгй, Судебный Следователь Всеволодъ Сергеевичъ 

Богородицкгй, Младипй Помощникъ Уезднаго Начальника Димитрш 
Ниловичъ Браунъ и Делопроизводитель Управлешя Уезднаго 

Воинскаго Начальника Капитанъ Петръ Александровичъ Яковлевъ. 

III. 

Училищный Советъ покорно проситъ приходсшя Училищ-

ныя Попечительства доставить Совету къ 1 Поля 1892 г. ве

домость о православныхъ народныхъ школахъ за учебный 

1891—2 г. по нижеобозначенной Форме. 
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Учители, 

ихъ зваше 

и 

образоваше. 

NN Приходъ: 

1250 муж. 1265 жен. 

Приходская школа 

на м. NN. 1857 

Въ наемн. 
дер. дом-Ь, 
за 00 р. въ 
годъ изъ 
суммъ Уч. 
Сов. по 

контракту 
съ 1885 г. 
по 1891 г. 

32 16 40 8 

Постоянно 

живущ. 

38, прихо-

дящихъ 

10. 24 14 

На 
русскомъ. 

Учитель NN 

к. к. Рнжск. 

Дух. Семнна-

рщ. 

1 

1 

П р и м Ь ч а н 1 е :  Въ 4 графЬ сл'Ьдуетъ точно обозначить: въ какомъ году школьный й 

ВЬдомства, Училищнаго Совета или общества, въ какую сумму обошлась постройка и сколько 
за наемъ, изъ какого источника и съ какого времени и по какое заключенъ контракта съ 

Въ 13 граф'Ь сл'Ьдуетъ обозначить годъ, м'Ьсяцъ и число опред'Ьлешя учителя. 
Въ 16 граф'Ь сл&дуетъ показать, сколько общество даетъ деньгами на содержащей 
Въ 18 граф'Ь сл'Ьдуетъ показать: сколько отъ 189°/1 осталось школьной суммы, сколько!;,, 

(ко времени составлешя ведомости) на лицо. 
Въ особомъ прнм'Ьчати сл'Ьдуетъ показать: 1) на какомъ разстоянш находятся одна . 

лютерансыя школы; и 2) когда именно началось въ томъ или другомъ полугодш учен1е въ • 
Хорошо было-бы, въ вид'Ь особаго примЬчашя, показать по каждому приходу, сколько -" 
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м 
& 

2 'и а> и 
а о> 

л 
М « 

% 
Р< 

С Р Е Д С Т В А  Ш К О Л Ы .  

Земельный участокъ, 

доходъ съ него, 

время заключешя 

контракта и на 

сколько лЬтъ. 

Сколько 

имеется 

школьной 

суммы. 

Плата 

9КГЛ1ЙТ • 
за 

учеше. 

Не получаетъ 

ли школа по-

собгя и откуда 

именно? 

15 Марта 

1886 г. 

250 руб. 

отъ Учил, 

Совета. 

00 руб. на 

отоплеше и 

освищете. 

20 дес., 100 р. въ 

годъ, контрактъ 

заключенъ съ 

1888 г. по 1894 г. 

И110 

ГТО 

П) 

I о а 

00 руб. въ 

билетахъ и 

00 руб. на

личными. 

2 рубля 

съ ученика. 

00 руб. отъ 

такого-то ве

домства. 

НИ 010 

щг домъ (каменный или деревянный) построенъ, на чьи средства: Правительства, Епарх1альнаго 
01 и  откуда дано на постройку; если шкода помещается въ наемномъ доме, то сколько платится 
<0/1 поименовашемъ домовладельца. 

Ф , . , 
л к; г а к°лы, или же натурою доставляетъ отоплеше или освещеше. 
г !  ея въ 189 7, г. поступило, сколько въ семъ году израсходовано и сколько состоитъ теперь 

о т ъ  другой) состояния въ приходе школы, обозначивъ, если возможно, какгя вблизи находятся 
^ школахъ и когда окончилось оно. 
,0л» православныхъ детей обучается въ лютеранскихъ школахъ. 
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Отъ Рижскаго Епарх1альнаго Комитета по сбору пожертвовашй 

въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая. 

Рижскш Епархгальный Комитетъ по сбору пожертвовашй 

въ пользу населетя, пострадавшаго отъ неурожая хл^ба, дол-
гомъ поставляетъ довести до всеобщаго св$дйтя, что съ 11 

Марта по 20 Апреля 1892 г. поступили въ Комитетъ пожертво-

ватя отъ сл'Ьдующихъ учрежденш и лицъ: 1) наставниковъ 
Рижской Духовной Семинарш 21 р. 52 к. (1°/о изъ жалованья 

за Мартъ мйсяцъ); 1) служащихъ въ Рижской Духовной Кон-
систорш 10 р. 10 к., пожертвованные ими при полученш жа

лованья за Мартъ м^сяцъ; 3) благочиннаго Ревельскаго Пре-
ображенскаго собора протогерея С. Попова, при рапортахъ отъ 

7 и 23 Марта и 8 Апреля за № 99, 136 и 151—197 р. 9 к., 

собранные въ собора и Ревельской Николаевской церкви; 4) 
Причта Аренсбургской церкви со старостою при рапорт^ отъ 
3 Марта за № 72—14 р. 70 к.; 5) Дерптскаго I округа бла

гочиннаго священника В. Безсребренникова при рапорт^ отъ 

8 Марта за № 271 — 2 р., собранные въ Вендауской 
церкви; 6) Причта Кергельской церкви при рапорт^ отъ 4 

Марта за № 59—7 р.; 7) причта Туккумской церкви со ста
ростою при рапорт-Ь отъ 12 Марта за № 80 — 5 руб. 73 к.; 

Ревельскаго благочиннаго священника М. Иконникова при 
рапортахъ отъ 11 Марта и 8 Апреля за № 96 и 289—243 р. 
31 к., въ томъ числ'Ь 75 р. 2°/» изъ содержашя священниковъ 
и 1 %> псаломщиковъ благочишя за IV четверть 1891 года; 9) 

Причта и старосты Митавской церкви при рапортахъ отъ 14 

и 31 Марта и 15 Апреля за 140, 158 и 172—161 р.; 

10) Причта КроппенгоФСкой церкви при рапорт^ отъ 17 Марта 

за № 65—7 р.; 11) Редактора Рижскаго Вестника Я. Н. Вит-
вицкаго отъ 28 Марта 74 р. 79 к.; 12) Верроскаго Благочин
наго при рапорт^ отъ 19 Марта за № 345—13 р. 85 коп.; 

13) священника Гроссъ ЮнгФерсгоФской церкви И. Федера 

при рапорт!; отъ 29 Марта за № 34—2 р. 8 к.; 14) причта 
Рижской Петропавловской церкви при рапорт*; отъ 1 Апреля 

за № 110—4 р. 57 к.; 15) прото1ерея Рижской Вс&хсвятской 
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церкви Гавр. Краснянскаго при рапорт* отъ 1 Апреля за № 
166—52 р. 5 к.; 16) причта Рижской Покровской церкви отъ 

31 Марта—12 р. 20 к.; 17) прото1ерея Рижской Александре-
невской церкви А. Щелкунова при рапорт* отъ 3 Апреля— 

65 р. 42 к. (въ томъ числ* 7 р., пожертвованные членами 
причта сей церкви, а именно: прото1ереемъ А. Щелкуновымъ 
3 р., д1акономъ В. Тихомировымъ 2 р. и псаломщикомъ Фаса-

новымъ 2 р.); 18) Дерптскаго 2 округа Благочиннаго прото-

1ерея Виноградова при рапорт* отъ 26 Марта за № 345—75 р. 
9 к. (собранные: членами Дерптскаго Комитета по сбору но-

жертвованш 37 р. 59 к., и въ церквахъ: Дерптской Успенской 

31 р., Воронейской 2 р. 12 к. и Фалькенауской 4 р. 38 к.): 
19) священника Паденормской церкви Каменева при рапорт* 

отъ 23 Марта за № 44—13 р. 76 к.; 20) причта Черносель-

ской православной церкви при рапорт* отъ 3 Апреля за ^2 
57—4 р.; 21) причта Черносельской единоверческой церкви 

при рапорт* отъ 31 Марта за № 32 — 5 руб. 22) 
Либавскаго Комитета по сбору пожертвовашй при рапорт* 

отъ 1 Апр*ля за 98—39 р.; 23) причта Рижской Алексе

евской церкви при рапорт* отъ 9 Апреля за № 115—69 р. 
61 к.; 24) настоятеля Рижскаго Каеедральнаго Собора прото-

1ерея В. Князева отъ 8 Апреля за № 96—67 р. 40 к.; 25) 
причта Рижской Вознесенской церкви при рапорт* отъ 13 Ап
реля за № 220—10 р. 20 к.; 26) причта Рижской Алексан-

дровысотской церкви при рапорт* отъ 11 Апр*ля за № 48— 
8 р. 84 к.; 27) священника Сиссегальской церкви I. Лшца 
при рапорт* отъ 11 Апр*ля за № 49—20 р. 28) священника 

Юргенсбургской церкви I. Богоносцева при рапорт* отъ 11 

Апр*ля за Л§ 62—5 р. 29) священника Носовской церкви П. 

Удальцева при рапорт* отъ 12 Апр*ля за № 71—2 р.; 30) 
причта Мурровской церкви при рапорт* отъ 9 Апр*ля за ЛЬ 

83—4 р. 21 к. (1% изъ жалованья причта за I чет. 1892 г.); 

31) причта и старосты Гольдингенской церкви при рапорт* 

отъ 11 Апр*ля за № 82—8 р.; 32) причта Перновской церкви 
при рапорт* отъ 9|Апр*ля за Д г§ 64—32 р. 52 к.; 33) свя

щенника Пильтенской церкви А. Неймана при рапорт* отъ 10 

Апр*дй за 53—7 р., поступивдие отъ причта и прихожанъ 



сей церкви. 34) причта и старосты Зонтагской церкви при 
рапорт* отъ 7 Аир*ля за ЛЬ 120—4 р.; 35) Перновскаго бла

гочиннаго протогерея Д. Тамма при рапорт* отъ 4 Апр*ля за 
№ 677—18 р.; 36) причта Рижской Троице-Задвинской церкви 

при рапорт* отъ 16 Апр*ля за № 102—24 р. 87 к. (въ томъ 
числ* 4 р. 77 к. 1% изъ жалованья причта за I четверть 

1892 г.); 37) священника Саусенской церкви Гринвальда при 

рапорт* отъ 13 Апр*ля за № 47—4 р. 10 к.; 38) Митавскаго 

благочиннаго священника Златинскаго при рапорт* отъ 13 Апр. 
за № 117—4 р. 20 к., собранные въ Фрауенбургской церкви, 

и 39) священника Олешницкой церкви Цв*ткова при рапорт* 

отъ 14 Апр*ля за № 65—5 р. Итого съ 11 Марта по 20 Апр. 

1892 г. поступило въ Комитетъ 1224 р. 91 к.; всего же съ 
2 Сентября 1891 г. (со времени учреждения Комитета) по 20 

Апр*ля 1892 г. собрано пожертвовашй 11948 р. 18 к.; изъ 

сихъ денегъ отослано: въ Хозяйственное 3 правлеше при Св. 
СУНОД* при отношешяхъ отъ 13 Сентября, 7 и 18 Октября, 

4  и  1 5  Но я б р я  и  3  Д е к а б р я  1 8 9 1  г .  з а  № Л§  3 2 6 ,  3 5 8 ,  3 7 9 ,  

407, 443, и 474 шесть тысячъ руб.,—въ ВЫСОЧАЙШЕ учреж
денный подъ предс*дательствомъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕ

СТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА Особый Комитетъ при отношешяхъ 

отъ 9, 15 и 29 Января и 13 Февраля 1892 г. за ЛЬ № 29, 

52, 78 и 110 четыре тысячи руб.,—въ Самарскш Епарх1аль-
ный Комитетъ по сбору пожертвовашй при отношенш отъ 7 

Февраля за ЛЬ 99—10 руб., поступившихъ въ пользу эстон-
цевъ—и въ Училищный при Св. Синод* Сов*тъ при отношенш 

отъ 24 Февраля за № 120 — 9 р. 78 коп., при чемъ за пересылку 
денегъ всего употреблено 12 р. 50 к.,—и на основанш рас-

поряжешя Св. Сгнода отъ 18/25 Февраля 1892 г. за ЛЬ 34, 

внесено въ Рижское Губернское Казначейство подъ квитанцш 

отъ 19 и 30 Марта за Лк ЛЬ 412114 и 412904 для зачислешя 
въ ФОНДЪ Государственныхъ доходовъ 1016 р. 78 к.; зат*мъ 

къ 20 Апр*ля текущаго года хранится въ Комитет* до вре
мени 899 р. 12 к. Дальн*йш1я пожертвовашя принимаются въ 
Арх1ерейскомъ Дом*. 

Редакторъ, Секретарь Ковеисторш Васидш СперанскШ 



О т д Ъ л ъ  н  е о Ф Ф и ц 1 а л ь н ы й .  

ЕПИСКОПА РИЖСКАГО И МИТАБСКАГО, 

благожелашя духовенству Рижской епархш по случаю исполнив-
шагося пятилЪш управления его оной. 

28-го марта сего 1892 года исполнилось пять л*тъ со вре

мени назначешя меня на Рижскую Арх1ерейскую каеедру, а 
11 мая сего же года исполнится столько же времени личному 

моему управление Рижскою Епарх1ею *). Благовременнымъ на

хожу поделиться своими впечатлетями, мыслями и чувствами, 
полученными мною отъ ознакомления моего съ еиархгею, съ 

сотрудниками моими на нив* Христовой — съ духовенствомъ 

Рижской Епархш и высказать ему свои благожелашя, касаю-

щ1яся Богомъ врученной моему управление Рижской Епархш. 
1) Рижская Епарх1я обширная по пространству; она про

стирается на три губернш: Лифляндскую, Курляндскую и Эст-

ляндскую, но небольшая .по числу православныхъ жителей; она 

им*етъ около 230 тысячъ душъ обоего пола. То и другое 

налагаютъ особые труды и особыя обязанности на Арх1ерея и 
на духовенство. Великое дело обозревать Рижскую Епархш 
и управлять своимъ приходомъ священнику оной. За дальнимъ 

разстояшемъ православныхъ церквей, при скорой езде, въ летнш 

день, едва можно посетить две церкви. Вотъ почему только въ 

пять летъ, совершая по две и даже но три поездки въ лето, 

я съ трудомъ могъ обозреть всю епархш; да и то некоторые 

приходы еще остались безъ моего носещетя. А въ самыхъ при-

ходахъ прихожане разееяны отъ своего храма и местожитель

ства священника на 10, 20 и даже 50 верстъ; не мало трудовъ 

требуется отъ священника для посещешя своихъ пасомыхъ, осо

бенно по той причине, что православные въ Прибалтшскомъ крае, 

*) 1887 года, Марта 28 Преосвященный Арсетй Высочайше утвержденъ 

Енископоыъ Рижскимъ и Митавскимъ, а 11 Мая онъ прибы.ть въ Ригу. 

Лримгьч. редакцш. 
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по утвердившемуся обычаю, почти за всякою требою, пригла-

шаютъ священника къ себе въ домъ, а не являются для испол-

нетя оной въ свой приходской храмъ. Между т*мъ, какъ даль

ность разстояшя церквей и разсЬянность на далекое пространство 
прихожанъ, такъ и малочисленность православныхъ въ Рижской 
епархш, налагаютъ на насъ священный долгъ особенно пещись 

о своемъ стадгь. Ч/Ьмъ дальше и реже разеЬяны овцы стада, 

ч*мъ он* разбросанное, — т4мъ больше безпокойства для 

пастыря, — темъ больше у него заботы, какъ бы овцы его не 

заблудились, не были похищены волками и не погибли. Нашъ 
долгъ старательно беречь свое духовное стадо, не тяготиться 

дальностпо разстоянш отъ насъ нашихъ духовныхъ чадъ и 

трудностей посЬщенш оныхъ, не пренебрегать и единою овцею, 

заблудившеюся въ горассъ', но отыскивать ее, и вообще возможно 
чаще посещать своихъ пасомыхъ для духовнаго назидашя и воз-

гр*вать ихъ усерд1е къ посЬщенш своего приходскаго храма 

и любовь къ своему пастырю. 
Особенную заботу о своихъ пасомыхъ Рижская епарх1я 

возлагаетъ какъ на Арх1ерея, такъ и на священниковъ еще по

тому, что православные живутъ между лютеранами и между 
людьми другихъ вероисповеданш и сектантскихъ ученш. Этихъ 

обитателей Прибалтшскаго края чуждыхъ намъ вероисповеданш 

безмерное большинство сравнительно съ православными. Какая 
же нужна осторожность, твердость и непоколебимость, чтобы 
это подавляющее большинство не поглотило нашего меньшинства. 

Кто же долженъ внушать и поддерживать твердость и непоко

лебимость въ нашихъ пасомыхъ, какъ не мы — духовные ихъ 

пастыри?!... Но надобно при этомъ еще иметь въ виду то, что 

чуждое намъ по вероисиоведанш большинство составляетъ вели
кую силу не только по своей многочисленности, но и по своей 

имущественности; наши православные, за исключен1емъ немно-

гихъ, бедные, въ матер1альномъ отношенш — зависимые отъ 
лютеранъ. А матергальная зависимость имеетъ несомненно силь

ное влхяте на духовную сторону человека. Наконецъ, вся пред

ставительность населен1я въ нашемъ крае не на нашей стороне, 

а она составляетъ великую силу, заправляющую экономическими 
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1 ! г  и релипозными делами жителей края. По всему этому, не легко 

'• намъ бороться съ этими трудностями. Но не будемъ забывать, 

Цац. что мы им^емъ великую, непобгъдимую силу, победившую весь 
1НП|  мгръ — святую вгьру Христову, евангельскую истину; мы — ра

ботники на нив* Христовой, пастыри и учители въ истинной 
церкви, основанной Господомъ нашимъ 1исусомъ Христомъ, въ 

" ' которой живетъ и действуетъ Духъ Святый, соделывающш ее 
1 № непогрешимою и непобедимою, а побеждающею. Имея это въ 
го  виду, мы должны самоотверженно, съ уповашемъ на помощь 

Я® Божйо, трудиться для спасен1я людей, препобеждать встре

тим чаюпцяся препятств1я силою веры, убежден1я, словомъ и де-

ОД1 ломъ, какъ истинные пастыри церкви Христовой. Такого рода 
• действ1ями мы не только сохранимъ въ целости свое стадо, но 

пои и увеличимъ его обращешемъ въ православ1е иныхь овецъ, кото-

в» рые ныне не принадлежатъ къ нашему двору. 

1}Ш Заботясь о спасенш своихъ пасомыхъ, о сохраненш ихъ и 

объ увеличенш своего стада, мы въ тоже время всемерно 

должны заботиться объ удовлетворенш нуждъ своей паствы. 

|№ Главныя нужды въ Рижской епархш — построете храмовъ и 
ВД| школь. Еще целые десятки православныхъ приходовъ не име-

Этов ютъ храмовъ и почти въ каждомъ приходе нетъ своихъ домовъ 

{дни для такъ называемыхъ вспомогательныхъ школъ. Что же делать? 

1ш1 Дело Арх1ерея объ этихъ крупныхъ нуждахъ доводить до све-
«1)11 дЬшя Высшаго Начальства и просить его помощи, что я и де

ве® лаю и, благодареше Богу, не безуспешно. Но не должно без-

епойк участно относиться къ нуждамъ своихъ приходовъ и духовенство: 

ей „дитя не плачешь, мать не разумгъетъ", говоритъ русская посло-
5,!!« вица: оно должно вотять о своихъ релипозныхъ нуждахъ, 
во# чтобы о нихъ слышали и знали русск1е люди, ревнуюнце о 

свой церкви Бож1ей и спасенш душъ своихъ. Особенно духовенство 
<0 много можетъ сделать въ деле построетя школъ: оно должно 

I ого располагать къ тому своихъ прихожанъ. Вообще же мы должны 

0 общими силами стараться объ изысканш средствъ къ удовлетво

рен ренпо нашихъ духовныхъ нуждъ. Надежное средство къ тому, 

)0$ доводить до сведешя благотворителей Россш о нашихъ воппо-

0, щихъ нуждахъ и они придутъ къ намъ на помощь. Опытъ 
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оправдываешь эту надежду: уже пять храмовъ мною построено 

на благотворительный средства, два храма строются *) и пршб-
р^тена возможность строить чрезъ два—три года по одному 

каменному небольшому храму на все последующее время **). О 

другихъ второстепенныхъ епарх1альныхъ нуждахъ мы скажемъ 

ниже — въ своемъ мест*. 
Выше я сказалъ, что о нуждахъ епархш долженъ забо

титься арх1ерей и духовенство. Но арх1ерей дальше стоитъ отъ 

паствы, ч^мъ 1ерей; частныхъ нуждъ прихода, храма и причта, 

архгерей не можетъ знать безъ нихъ самихъ. Весьма многое 
само духовенство можетъ сделать для своихъ приходовъ, хотя 

съ ведома и благословетя Архгерея, но безъ его непосредствен-

наго участ1я. Вотъ почему, помимо арх1ерейской власти, пастыри 
въ своихъ приходахъ великая сила, если они стоятъ на надле

жащей пастырской высоте. 
2) Въ продолжеше пятилетняго управлетя Рижскою 

Епарх1ею я хорошо позналъ духовенство оной. По совести 

скажу, пастыри Рижской церкви стоятъ на надлежащей степени 

своего служетя; исключете представляютъ немнопя лица. По 
случаю техъ или другихъ, малыхъ или большихъ, замечаемыхъ 

мною недостатковъ, я неоднократно, въ продолженш пяти летъ 

давалъ Рижской Духовной Консисторш иредложен1я для распо-
ряжетя по епархш объ устраненш замеченныхъ недостатковъ. 

По возможности я обратилъ свое внимаше на все, касающееся 

внешняго его положен1я (не исключая Формы одежды и при

чески волосъ) и внутреннихъ его качествъ. Два раза я имелъ 
возможность вести продолжительную беседу съ представителями 

духовенства Рижской епархш — о.о. благочинными о всесто-

роннихъ явлешяхъ епарх!альной жизни. Первая беседа моя была 

напечатана въ Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ, а содер-
жаше второй было сообщено духовенству въ особомъ цирку

ляре. Здесь я долгомъ своимъ считаю только напомнить моимъ 

*) Построенные храхчы на благотворительныя средства: въ Пильтен-Ь. СуйслепЬ, 
Кроггаенгоф'Ь и два — въ Риг'Ь; строются: въ Кикифер'Ь и Козенгоф'Ь. 

**) На проценты съ капитала въ 100 т. р., пожертвованнаго однимъ благотво-
рителемъ, пожелавшимъ остаться неизв'Ьстнымъ. При.чт. редакц. 



сотрудникамъ о бывшихъ бесЬдахъ съ о. о. благочинными и во
обще о данныхъ мною въ разное время распоряжен1яхъ ко 
благу епархш и духовенства оной при условш исполнетя оныхъ 
и сказать несколько словъ о значенш священника вообще и для 

ирихода особенно. 
Священникъ самымъ звашемъ своимъ отделенъ отъ обще

ства, какъ вн$шнимъ видомъ отличенъ отъ него; а принят1емъ 

таинства священства, съ получетемъ права совершать богослу-
жеше и таинства, благословлять и учить другихъ,онъ возвышенъ 

надъ обществомъ. Воть почему общество смотритъ на пастыря 
церкви, какъ на лицо въ духовномъ отношенш выше себя и 

желаетъ видеть въ немъ для себя примеръ, слышать отъ него 

слово назидашя, и обращаться къ нему за духовнымъ ут^ше-
шемъ и съ сожалОшемъ разочаровывается, когда не находитъ въ 

немъ желаемаго, или видитъ въ немъ противоположное. А дей
ствительные недостатки духовенства, часто случайные, единич

ные, или личные влекутъ за собою поношеше всего духовен

ства, особенно со стороны лицъ враждебныхъ церкви и ея 

служителямъ. Какъ же высокъ долженъ быть священникъ, 

чтобы онъ ответствовалъ желашямъ и взглядамъ на него об

щества! Какъ онъ долженъ быть внимателенъ къ себе и осто-
роженъ, чтобы чемъ-нибудь не подать повода къ соблазну и не 

подорвать уважешя къ себе со стороны общества! Здесь все 

имеетъ значеше: и одежда, и прическа волосъ, и походка, и 

умственное развит1е, и релипозно - нравственное настроеше, и 

кротость съ смирешемъ, и обходительность. Я уже стыжусь 
говорить здесь о нетрезвости и о приверженности къ мгрскимъ 

играмъ и забавамъ, которыя предосудительны даже у м1рскихъ 

людей; тобакокуреше и то крайне неприлично пастырю церкви. 

Но если везде — во всякомъ месте священникъ долженъ быть 

внимателенъ къ себе и остороженъ, то какъ же онъ долженъ 

быть учителенъ въ храме Божгемъ! Святъ храмъ Божш: благо-

говеенъ долженъ быть и священнослужитель. Небрежность и 

поспешность у священно-служителя достойны слезъ; не говоря 

уже о томъ, что онъ теряетъ къ себе всякое уважете, онъ 

унижаетъ богослужете, оскорбляетъ религиозное чувство моля
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щихся; но еще и худшее можетъ быть и бываетъ — чрезъ 

небрежность пастырей: бываетъ отдаленге прихожанъ отъ храма, 
охлаждете въ нихъ любви къ храму, порождеше холодности въ 
деле религш и даже еще хуже—поношеше церкви, ея служи

телей и богослужешя. А въ этомъ —какая обоюдная нравствен

ная погибель для пастыря и пасомыхъ! ... Но особенно важ

ное значеню пастырь церкви им$етъ въ своемъ приходе. 
Въ Россш православные называютъ своего приходскаго 

священника батюшкою, а жену священника матушкою. Это наз

вало много говоритъ о значенш священника для своего при
хода: онъ есть действительный отецъ своихъ прихожанъ, по

тому что чрезъ таинства онъ рождаетъ ихъ въ жизнь духовную, 

святую, онъ ихъ наставникъ и не льстивый советника, осо

бенно въ крестьянскомъ быту. Къ любимому священнику при
хожане идутъ за всеми духовными нуждами и за советами для 
выхода изъ того или другого тяжелаго положешя. Хорошая 

жена священника—добрая советница для женскаго пола въ при

ходе: къ ней идутъ прихожанки за советами и при брачномъ 
устройстве детей, и при болезни того или другого члена семей

ства, и при семейныхъ неурядицахъ, и при нуждахъ въ веде-

Н1и хозяйства и т. п. У вл1ятельнаго священника прихожане 

усердно посещаютъ храмъ Божш, утешаются его богослуже-
темъ и внимательно слушаютъ его поучен1я, съ благоговешемъ 
подходятъ къ нему подъ благословеше и съ любовш лобызаютъ 

его десницу. Если же худой священникъ, все это гибнетъ. Его 
прихожане действительно блуждаютъ, какъ овцы безъ пастыря. 

Хорошо, если они сознаютъ свой духовный недостатокъ; тогда 
они могутъ искать себе достойнаго пастыря, и действительно, 

иногда ищутъ; въ противномъ случае они делаются равнодуш
ными, нравственно падаютъ и нередко делаются добычею „хищ

ныхъ волковъ". 
Что сказано относительно священниковъ, то въ некоторой 

степени относится и къ дгаконамъ. Д1аконъ то же духовное 

лицо; по наружному виду онъ одинаковъ съ священникомъ; 
это ужъ обязываетъ его быть внимательнымъ къ самому себе, 

осторожнымъ въ образе своей жизни и действ1яхъ, чтобы не 
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унизить сана, не опорочить дурнымъ поведешемъ духовное зва-

ше и не подать соблазна къ осужденш, презренно и т. п. Но 

онъ прямой помощникъ священнику при священнослуженш, 

соприсутствователь предъ престоломъ Божшмъ, возгласитель 

Божественныхъ словъ Евангел1я, нередко проповедникъ слова 

Бож1я И учитель детей прихожанъ. Если онъ худъ, все это 

въ немъ гибнетъ. Трезвенность въ жизни, благогов^те въ слу
жены, почтеше къ священнику, ласковое обращеше съ прихо
жанами содйлываютъ его полезнымъ для церкви и любезнымъ 

для прихожанъ. 

Важно служеше въ церкви и значен!е въ приходе не 

только священниковъ и дгаконовъ, но и псаломщиковъ. Псалом

щики — чтецы и певцы въ храме Божгемъ и, нередко, а въ 

Рижской епархш непременно, учители въ церковно-приходскихъ 
школахъ, или иначе — отпранители богослужешя и воспитатели 

детей прихожанъ своего прихода. А то и другое—весьма важно. 
Если требуется вообще отъ христ1анина, чтобы онъ жилъ до

стойно своею звангя, — то т4мъ более требуется отъ церковно
служителя, чтобы онъ былъ достоинъ своего звашя. Добрая 

хриспанская жизнь, усерд1е и благогов^те къ храму Божш, 

благоговейное чтен1е и пеше въ церкви, а для того, чтобы 
быть учителемъ въ школе, надлежащая подготовка и любовь къ 

дЬтямъ—вотъ свойства хорошаго псаломщика. Хорошш псалом-

щикъ пользуется болыпимъ уважешемъ въ приходе, онъ вели
чается своими прихожанами по имени и отчеству, бываетъ у 

нихъ ближайшимъ советникомъ. Худой же по жизни псалом-

щикъ выбираетъ себе знакомство и водитъ дружбу съ дурными 
прихожанами; нередко бываетъ, что непочтительный къ свя

щеннику псаломщикъ и дурной по жизни только производитъ 

смуты въ приходе, раздоръ въ причте и бываетъ причиною 

многихъ пороковъ. Держать на месте псаломщика нетрезвой 

жизни, небрежнаго въ Богослуженш, непочтительнаго къ свя
щеннику и чемъ - нибудь подающаго соблазнъ прихожанамъ — 

преступно. Мне известно много добрыхъ примеровъ хорошихъ 

псаломщиковъ; добрая память о нихъ и по смерти ихъ живетъ 

въ приходе целтле десятки летъ; но не мало я знаю худыхъ 
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примеровъ; знаю и то зло, какое происходить отъ худой жизни 

псаломщиковъ. Но еще более знаетъ объ этомъ само духовен
ство. Съ ут^шешемъ по сему встречаешь заявлеше или отъ 

священника или отъ прихожанъ о желанш ихъ удалить негод-

наго псаломщика и т4мъ самымъ прекратить производимый имъ 

соблазнъ. 

Но доселО я говорилъ о значенш духовенства безотноси

тельно къ той или другой местности. Между темъ положеше 

православнаго духовенства въ Рижской епархш особенное и 

значеше его здесь особенно важное. 
Въ виду того, что Прибалтшскш край преимущественно 

лютеранскш, православное духовенство въ ономъ должно осо
бенно держать себя на высоте своего призвашя, твердо и вы

соко держать знамя православ1я, оберегать своихъ пасомыхъ и 

быть миссгонерами по отношенш къ окружающимъ насъ, непри-

надлежащимъ къ православной церкви, жителямъ. Не видяпце въ 

своемъ глазе бревна, здесь старательно замечаютъ въ глазе 

православнаго священника малый сучекъ. Благоповедете и стро

гость по отношенш къ самому себе здесь—первое условхе авто

ритетности православнаго священника. Замеченные действитель

ные недостатки роняютъ иравослав1е въ глазахъ неправослав-

ныхъ и погубятъ въ данной местности дело миссюнерства. 

Благоговейность и стройность въ отправленш богослужешя и 

убедительность въ проповеданш слова Бож1я—возвышаетъ право-

слав1е въ глазахъ лютеранъ, а благочест1е, любовь къ пасомымъ, 

близость къ нимъ и обходительность православнаго пастыря 
возвышаетъ его предъ лютеранскими пасторами. Осторожньшъ, 

внимательнымъ и усерднымъ до самоотвержешя долженъ быть 

пастырь Рижской епархш не только въ виду того, что мы 

окружены лютеранами, но имея въ виду своихъ прихожанъ, 
которые хотя православные, но некоторые изъ нихъ не чужды 
еще оставшихся въ нихъ лютеранскихъ обычаевъ, а некото

рые—не чужды тяготешя къ лютеранству, друпе же не тверды 
въ православш, а иные, хотя числятся православными, но укло
няются отъ православ1я (носледнихъ въ настоящее время 

числится въ Рижской епархш около 18 тысячъ душъ обоего 
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®п пола). Но о пастве Рижской епархш или о прихожанахъ ска-
ов№ жемъ несколько словъ особо. 
1 № 3) Немного такихъ разнородныхъ епархш въ русской церкви 

№Щ- по разнохарактерности населетя, какъ Рижская: въ ней боль-
' вв тая часть приходовъ чисто латышскихъ и эстонскихъ; незначи

тельная часть русскихъ; немного приходовъ смешанныхъ: эсто-

Ш№ латышскихъ; русско-эстонскиъ, русско-латышскихъ; есть одинъ 

>жешг приходъ ливо-латышскш и одинъ шведскш, Но почти все при

вои ходы разсеяны между лютеранами; несколько есть приходовъ 

съ католическимъ населешемъ, а также зараженныхъ расколомъ; 

тш наконецъ, въ Риге и въ городахъ и местечкахъ Курляндской 

ю № губернш довольно евреевъ. Каждая изъ этихъ нащональностей 

и Ш' имеетъ свои особенности; одни только евреи не имеютъ никакого 

ши ВЛ1ЯН1Я на православныхь въ ихъ релипозно-обыденной жизни; 

мр нравы же и обычаи прочихъ нащональностей видимо отража-
лцеп ются на православныхъ въ релипозномъ отношенш. Я укажу 
, ш! на некоторые неправославные обычаи и релипозныя явлешя, 

I ст{0- которыя мною замечены неоднократно при обозренш епархш. 

еавто- При обозренш православныхъ приходовъ, смешанныхъ съ 

и® жителями католическаго вероисповедатя, мне приходилось на

вое» блюдать, какъ народъ, встречая меня становился на колена, что 

ере®. делается при встречахъ католическихъ епископовъ, въ храме 

ешя I во время богослужешя некоторые православные изображаютъ 
пр крестное знамеше по католически, дети и некоторые взрослые, 

пав, мною спрошенные, читали молитву Господню по польски. Бъ 

зет}! латышскихъ и эстонскихъ приходахъ въ среде православныхъ, 

5Ний, живущихъ между лютеранами, много сохранилось лютеран-
, йб скихъ обычаевъ: они не подходятъ къ священнику подъ благо-

1Т1)ИВ словеше, а просто целуютъ ему руку или плечо, или край 

оЖдо, одежды, какъ это делаютъ лютеране своимъ пасторамъ; въ храмъ 

^•0 Божш, ХОТЯ ХОДЯТЪ охотно, но въ немъ слагаютъ руки и 

до- преклоняютъ колена при входе въ храмъ и при чтенш молитвы 

Господней по лютерански, редко изображаютъ крестное знамеше. 

«ци- Не въ обычае лютеранъ заботиться объ украшенш своихъ хра-

„реШ мовъ и приносить жертвы на украшеше оныхъ; тоже самое 

$0 замечается и у православныхъ; у лютеранъ нетъ св. иконъ, а 
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православные въ своихъ храмахъ мало чествуютъ ихъ возже-
шемъ свечей. У лютеранъ—латышей и эстовъ развито религшз-

ное пеые (хораловъ); любятъ оные и наши православные изъ 

тЪхъ же латышей и эстовъ. Широкое приложен1е имеетъ въ 

лютеранскомъ богослуженш проповедь, — любятъ слушать про-

пов4дате слова Бож1я и православные отъ своихъ пастырей. 

Но довольно перечислять те явленгя релипозной жизни нашихъ 

духовныхъ чадъ, въ которыхъ отражаются неправославные 

обычаи нашихъ соседей: само духовенство еще больше и ближе 

ихъ знаетъ. Я говорю о нихъ съ тою целью, чтобы обратить 

внимате на нихъ своихъ пастырей для выведетя несвойствен-

наго духу православной церкви и искоренетя вреднаго оной и 

для поддержан1я и развит1я полезнаго въ деле релипозно-нрав-

ственнаго воспитатя и развит1я въ духе православ1я, къ чему 

следуетъ отнести развит1е церковнаго иМя и проповедаше 

слова БОЖ1Я. 
Нельзя не указать еще на одну особенность жителей При-

балтшскаго края вообще и въ частности нашихъ православныхъ: 

это почти всеобщая грамотность. Какое великое благо! Но имъ 

нужно владеть и пользоваться разсудительно. Нечего и гово

рить о томъ, что грамотность надобно поддерживать и еще 

больше развивать между православными. Но только при этомъ 
надобно знать, ч^мъ питать ихъ умъ. Въ Прибалтшскомъ крае 

много издано лютеранскихъ — латышскихъ и эстонскихъ книгъ; 

но въ числе ихъ много разныхъ книгъ со взглядами, намъ не 

принадлежащими, а религюзныя книги большею частно съ 
лютеранскимъ направлетемъ, враждебнымъ православно. Право

славныхъ книгъ на местныхъ языкахъ издано не много. Вся 

забота наша о нравославныхъ должна направляться къ тому, 

чтобы предохранить своихъ чадъ отъ чтешя книгъ, вредныхъ 
для насъ и въ патрштическомъ отношенш и релипозномъ. А 

для сего надобно стараться о распространеши между ними техъ 
немногихъ, но полезныхъ для насъ, книгъ ;  которыя изданы на 

местныхъ языкахъ. Вирочемъ, въ виду усиленнаго требовашя 

изучен1я русскаго языка въ школахъ и употреблен1я онаго во 

всехъ правительственныхъ местахъ, скоро явится возможность 
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® удовлетворять умственную, релипозно - нравственную потреб-

№ ность жителей Прибалтшскаго края книгами, изданными на рус-

I?! скомъ языке. Само-собою понятно, что не меньшая забота у 

к насъ должна быть о томъ, чтобы русскш языкъ, по возмож

на ности, поскорее усвоялся нашими пасомыми; весьма важно, а 

1|6 поэтому весьма желательно, чтобы всехъ насъ связывалъ во-

П1п едино государственный языкъ. 

ли Но говоря о пользе грамотности въ выше означенномъ — 

пи желательномъ направленш, нельзя не указать на вредную осо-

щ бенность отъ ней въ нашей епархш (а быть можетъ то же 

тв№ есть и въ другихъ епарх1яхъ), — это то, что много пишется 
Ю11 клеветы, доносовъ, пасквилей, безъименныхъ писемъ и проч. 

•нр къ начальству — все это умножаетъ и усложняетъ служебный 
й дела, наводитъ подозреше на людей честныхъ. Разве для того 

1р дается грамотность? Она даръ Божш, для прославлетя имени 

Бож1я, ДЛЯ религюзнаго назидашя, для пользы своей и ближняго, 

Цц. а не для развращетя нравовъ, поношетя ближняго, отклонетя 

м и скрьтя своей виновности и проч. Долгъ духовенства разъ-

о ш яснять этотъ вредъ ложнаго употреблетя благодетельнаго дела 

Ю1 грамотности и воспитывать своихъ прихожанъ въ правилахъ 
[ в  честности, предостерегая ихъ отъ безчестныхъ поступковъ, 

зт№ совершаемыхъ чрезъ грамотность и другими путями. 

Въ дополнеше речи нашей о прихожанахъ православныхъ 

0 храмовъ, или иначе — нашей духовной паствы, надобно сказать 
еще несколько словъ о числящихся въ православной церкви, но 

л 5 уклоняющихся отъ православ1я. Въ настоящее время уклоняю* 

]р, щихся изъ православ1я въ лютеранство считается, какъ мною 

| выше замечено, около 18 тысячъ душъ обоего пола. Такимъ, 

т :  повидимому, болыпимъ числомъ отступниковъ мы не должны 

смущаться, во иервыхъ потому, что прежде ихъ было гораздо 

ь  ) больше, а во вторыхъ, что уклонен1е ихъ совершилось въ давно-

$\\ прошедшее время—въ шестидесятыхъ годахъ настоящаго столе-

ы ц т1я, — при особыхъ обстоятельствахъ, крайне неблагоир1ятныхъ 

ф для православ1я. Я уверенъ, что въ недалекомъ будущемъ 

5 л время свое дело сделаетъ въ пользу иравослав1я: путемъ смерт-

30 ности и возвращетя въ лоно православной церкви, число ихъ 
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вой отчетности о.о. благочинныхъ видно, что уклонения изъ 

православ1я въ лютеранство бываютъ единичныя, а возвращеше 

въ лоно православ1я изъ уклоняющихся можно считать десятками 

и даже сотнями. Впрочемъ, нельзя не сознаться, что большая 

часть уклоняющихся твердо стоятъ на ложномъ пути совра-
щетя, коснеютъ въ своихъ заблуждешяхъ, а потому сравни

тельно немного ихъ возвращается въ лоно православной церкви. 

Но мы въ этомъ отношенш не должны малодушествовать и не 

должны ни на минуту выпускать ихъ изъ виду, твердо держать 

ихъ въ своемъ в^д^ши, всемирно заботиться о возвращенш ихъ 

въ лоно православной церкви, строго следить, чтобы они не 

вл1яли вредно на православныхъ въ пользу лютеранства и не 

совращали ихъ въ оное. Но если уклоняющееся возбуждаютъ 

въ насъ нерадостныя чувства и иричиняютъ намъ тяжелыя 
заботы о ихъ возвращенш, то напротивъ мы имйемъ утешете 

видеть, что православхе въ Прибалтшскомъ крае постепенно 

распространяется; мы видимъ сочувств1е къ нему въ населенш 

края; враждебное отношеше замечается нестолько у народа, 

сколько у представителей лютеранства (пасторовъ) и у лицъ 
лютеранскаго вероисповедашя — более или менее интеллигент-

ныхъ, получившихъ образование и имеющихъ какую либо власть 
въ рукахъ и принадлежащихъ къ немецкой нащональности. 

Народъ же къ намъ присматривается. И мы — труженики на 
ниве православ1я въ семъ крае — въ высшей степени должны 

быть внимательны къ этой симпатш и отзывчивы. 
Все совершивпйяся движетя въ православге происходили 

вследств1е сознашя истинности православной религш. Православ

ное духовенство каждый разъ умело ответствовать релипознымъ 
желашямъ народа, просвещало его светомъ релипозной истины 
и присоединяло къ православной церкви. И въ настоящее время 

во многихъ местахъ въ иутешеств1яхъ своихъ но епархш, при 

обозренш церквей и школъ, я встречалъ целые массы людей, 

держащихся лютеранскаго исповедашя, собравшихся къ моему 

прибытш посмотреть на православнаго арх1ерея и послушать 
его беседу; при этомъ, я замечалъ у нихъ напряженное внима-
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ц, те, когда я разъяснялъ имъ догматы веры, и когда призывалъ 

I на нихъ благословеше Бож1е, они кланялись, благодарили меня, 

и подходили подъ благословеше наравне съ православными и про-

щ си ли на память крестиковъ. Разве это не симпатш ихъ къ 

® православной вере?!... Намъ — пастырямъ церкви надобно быть 

р проникнутыми апостольскою ревностно, искреннею любовно къ 

п. святому делу миссшнерства, быть чуткими въ угадыванш же-

I лашй народа, уметь повл1ять на нихъ и своею жизнпо, и бого-

к служешемъ, и проповедью, —и присоединешя къ православно изъ 
ап лютеранства никогда не прекратятся. Бывпйе примеры, о кото-

ш рыхъ мне не разь приходилось слышать, показали, что пастыри 

и и даже М1рск1я лица съ вышеозначенными свойствами апостоль-

I ской ревности имели большой успехъ въ деле распространешя 

и православ1я въ семъ крае. Въ некоторой степени и въ кекс-

пи торыхъ местностяхъ и теперь это замечается. Честь и благо-

Ш: дарность ревнителямъ православгя! Да не будетъ между нами 

!№ хладныхъ и даже такихъ, которые ни теплы, ни хладны, ио-

№ тому что таковые должны быть извержены. 

I Перейду къ частнымъ предметамъ, относящимся къ суще-

щ ству нашего служен 1я и имеющихъ неразрывную связь съ 

№ онымъ: это—храмы, боюслуженге и школы. 

)5п 4) Благодареше Господу Богу мы живемъ подъ особенною 
ни милост1ю Бож1бю для православ1я въ Прибалт1Йскомъ крае, срав-

,• нительно съ прежнимъ временемъ: на средства, даваемыя Пра-

№ вительствомъ и на ножертвовашя благотворителей, въ настоящее 

время, непрерывно въ разныхъ приходахъ строятся храмы Бо-

жш; каждый годъ намъ приходится освящать по нескольку 

ф храмовъ. Надобно просить Господа, чтобы это благоприятное 

до для насъ лгьто Господне продолжилось дальше, чтобы все наши 

приходы имели благоприличные храмы. А надобно построить 

ф храмы вновь и перестроить совершенно ветх1е более, чемъ въ 

[I сорока приходахъ. . . Будемъ просить Господа, чтобы Онъ про-

Р1: бавилъ милость на насъ, будемъ просить правительство, чтобы 
оно продлило свои заботы о нашихъ церковныхъ нуждахъ и 

1Й будемъ вотять громче о благотворительности къ русскимъ — 
,а. благочестивымъ и щедродетельнымъ людямъ. . . . 
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Что же касается существующихъ нашихъ храмовъ, — то 
большая часть ихъ весьма б4дны и утварью и ризницею. Изъ 

отчетовъ благочинныхъ о состоянш церквей и приходовъ я знаю 

объ этихъ нуждахъ, а при обозренш церквей видЬлъ ихъ самъ. 

Существующая въ Прибалтшскомъ кра-Ь братства и разные 

благотворители много иомогаютъ намъ. Но не все же можно 

разсчитывать на стороннюю благотворительность; надобно са
мому духовенству и самимъ прихожанамъ заботиться объ 

удовлетвореши нуждъ своихъ храмовъ. Первому нужно разъ
яснять посл'Ьднимъ ихъ обязанности по отношенш къ своему 

храму. Правда, бйдны наши прихожане; но ужели они не въ 
состоянш поставить св'Ьчи иредъ иконою, устроить простенькое 

облачеше для священника или на ирестолъ и жертвенникъ; 

ужели не могутъ собрать небольшой суммы денегъ на покупку 

свечей для паникадила, прюбр'Ьсти плащаницу, или водосвятную 

чашу, или небольшую аналойную храмовую икону и т. п.? 
А есть между прихожанами и люди не бедные.... Надобно 

располагать ихъ къ пожертвован1ямъ. Я знаю некоторые при

ходы, гд$ прихожане прюбр-Ьли довольно дорогое паникадило со 

свечами и цЗшью для повйшашя (Зонтагсше),—гд$ прихожане 

устроили дорогую икону въ память чудеснаго спасешя Царской 
семьи во время крушешя поезда на железной дорога (Вели-

шае), — гд4 ежегодно девицы и юноши, приходящее на катихи-

зацш, д'Ьлаютъ значительныя жертвы на свой храмъ и гд$ при

хожане покупаютъ и ставятъ св^чи предъ иконами, какъ это 

делается въ приходахъ чисто русскихъ (Кокенгузенск1е), — гдЪ 

прихожане устрояютъ ц^лые иконостасы, напр. въ молитвен-

номъ дом$ въ Раппинскомъ приход^ и др. Примеры эти пока-

зываютъ, что надобно разъяснять прихожанамъ ихъ обязанность 
заботиться о благоукрашенш своего приходскаго храма, распо

ложить ихъ къ тому и возбудить ихъ усерд1е, — и они будутъ 
жертвовать на свой храмъ по м'Ьрй средствъ своихъ; конечно, 

не разомъ этого можно достигнуть, а постепенно; нужно только 

терпите и постоянство со стороны священника и его ревность 
и усерд1е, а не холодность и равнодупйе, при которыхъ есте

ственно являются мысли, что это д-Ьло правительства и епар-
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х1альнаго начальства, а не забота пастыря и обязанность при

хожанъ. Истинно, больно бываетъ читать въ отчетахъ о.о. 

благочинныхъ, что церковь нуждается въ иеленахъ на аналои, 

въ облаченш на престолъ и даже во многихъ мелкихъ церков-

ныхъ вещахъ, напр. въ кадил!?, кропил^, въ водосвятной чашЪ, 

аналойной храмовой иконЬ и проч. Усердно прошу моихъ сотруд-

никовъ въ такихъ и подобныхъ нуждахъ церковныхъ самимъ 

прилагать старанге къ удовлетворенш ихъ и располагать къ 
а  тому прихожанъ. 

Но говорятъ, б?ьдиость не порокг; правда, если она иро-
исходитъ не отъ нашего небрежетя, а если—наоборотъ, — то 

и большой нашъ порокъ. То же самое нужно сказать о нашихъ 

храмахъ и нашемъ отношенш къ нимъ. Приходилось мн$ видеть 

I го  бедные храмы, въ которыхъ соблюдаются чистота и порядокъ: 

утварь содержится въ чистотй, священныя одежды сложены 

аккуратно; церковные документы, архивъ и библютека содер-

Р жатся въ порядка и исправности; нигд-Ь н'Ьтъ пыли и паутины, 

? сырости и плесени; для прихожанъ имеется небольшой складъ 

• релипозно - нравственныхъ книгъ; вокругъ церкви въ ограда 

в или на погост'Ь чисто, насажена растительность. Съ любовно 

в вспоминаю зд$сь труды по украшенпо церковнаго погоста по-
койнаго ГангоФскаго псаломщика Трофимова, намять о которомъ 

О' живетъ въ приход^. . . . Но приходилось мнЪ видеть и иро-
ф тивоположное. Я не буду упоминать здйсь о т4хъ храмахъ, 
№ церковныхъ погостахъ и кладбищахъ, которые, какъ я замЪтилъ, 

•г/» содержатся не въ порядка и не въ надлежащей опрятности и 

чистогЬ, дабы не конфузить т$хъ лицъ, которымъ выдать надле-
пр- житъ за порядкомъ оныхъ. Скажу только, когда видятъ при

пев хожане, что священникъ и псаломщики рад'Ьютъ о храм4 Бо-

с№ ж1емъ, — прилагаютъ и они попечеше о немъ. Много можетъ 

(уп быть предметовъ и случаевъ попечешя о церковной святын'Ь, 

при которыхъ не требуется денежныхъ жертвъ, а только лич-

0 ное участге, личный трудъ, напр. посадка деревъ около храма 
юй и кладбища, убранство и очистка оныхъ, окоика валомъ земля
ке- нымъ, уборка храма къ праздникамъ и торжественнымъ днямъ, 

что впрочемъ, къ великому моему ут'Ьшенпо, въ многихъ 
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м'Ьстахъ было мною замечено при обозренш церквей. А где 

проявляется такое усердге къ церковной святыне, тамъ очень 
недалеко и отъ иосильныхъ денежныхъ жертвъ на свЬчи, на 

свящ. облачешя, на иконы и на прочгя церковыя принадлеж

ности и украшешя. Церковный староста, какъ представитель 

прихожанъ въ отношенш къ храму, много можетъ помочь благо-
украшенпо храма не только своимъ усердгемъ, но и вл!ятемъ 
на своихъ собратш—другихъ прихожанъ. Такъ въ церковной 

жизни и бываетъ: усердный и благочестивый церковный староста 

весьма полезенъ для храма, а не старательный—вреденъ. А бы-
ваютъ и такге примеры, что въ должности церковнаго старосты 

избираемые видятъ только свою выгоду, а не славу Божпо, 
пользу храма и спасеше души. Храни Господи отъ этого! . . . 

Не умолчу при этомъ о замеченной мною требовательности отъ 
епарх1альнаго Начальства и отъ Правительства удовлетворешя 

вс4хъ даже мельчайшихъ нуждъ церковныхъ-требовательности 

какъ самого духовенства Рижской епархш, такъ и прихожанъ 

нашихъ храмовъ; какъ будто только одно начальство должно 

все делать для удовлетворешя религтзныхъ нуждъ народа. 
Ложное понятге! Во внутренней Россш народъ не богаче жите

лей Прибалтшскаго края, а тамъ прихожане сами созидаютъ 

великолепные храмы, заботы же о благоукрашенш ихъ лежатъ 

всецело на прихожанахъ. Священникъ, или настоятель храма 
вместе съ церковнымъ старостою—главные заботчики объ этомъ 
деле. 

5) Вместе съ храмами тесно связано Богослужеше; пер

вые строятся для отправлешя въ нихъ последняго; безъ Бо-

гослужешя храмы теряютъ значеше; а безъ Богослужешя 
хорошаго теряютъ свое значеше и великолепные храмы, а бед
ные храмы, напротивъ, при хорошемъ Богослуженш прюбре-
таютъ большую привлекательность. Если же такое значеше 

имеетъ Богослужен1е по отношен1ю къ храму, то темъ более 
оно имеетъ значешя по отношенш къ молящимся въ храме. 
При худомъ Богослуженш пустеетъ и малый храмъ, а при 

хорошемъ Богослуженш делается теснымъ отъ множества мо

лящихся и обширный храмъ. Почему это? Потому что Бого-



— 339 — 

служеше имеетъ великое воспитательное-релипозно-нравствен-

ное значеше; оно ответствует^ релипозно-нравственной при

роде человека: развиваетъ релипозное чувство и литаетъ его, 

услаждаетъ слухъ, возвышаетъ умъ къ Богу; делаетъ человека 

благочестивымъ и добродетельнымъ. Вотъ почему священнощер-
№ ковно - служители должны прилагать все свое старан1е, чтобы 

в Богослужеше совершалось благообразно и по чину; въ ттротив-

номъ случае богослужейе не будетъ производить надлежащаго 

действгя на души молящихся, и даже вместо пользы принесетъ 

® вредъ: невнимаше, разсеянность, тяготу, лень, недовольство, 

ропотъ, охлаждеше и отчуждеше отъ храма, упадокъ рели-
познаго чувства и благочест1я, или уклонеше въ сектантство, 

ересь или расколъ. 

Въ православной церкви все устроено премудро, и про-
Щ изволъ священно-церковно-служителей въ отправлены Б^гослу-

• жешя можетъ только выражать непослушаше ихъ матери своей— 
® церкви и искажеше самаго Богослужешя. Въ приходской церкви 

ш не требуется такой продолжительности Богослужешя, какъ въ 

Щ монастырской, но и здесь оно должно быть благообразно и но 

Ш чину; никакое сокращеше не должно делаться безъ воли насто-
1р: ятеля, напередъ предъуказанное, но съ соблюдешемъ церков-

Ш наго устава. Съ прискорб1емъ приходилось узнавать и самому 
1р. видеть, какъ некоторые священно-церковно-служители не зна

ла ютъ церковнаго устава, не умеютъ отправлять некоторыхъ 

службъ, не знаютъ какъ сочетать праздничную службу съ вос-

» кресной, или двумъ святымъ, — не знаютъ при какихъ усло-

1: В1яхъ служится литурпя св. Васшпя Великаго въ праздники 

Рождества Христова и Богоявлешя, въ каюе дни вовсе не пола-

а№ гается литургш, делаютъ сокращешя даже въ литурпи и проч. 

||о^ Отъ кого же после сего можно требовать знашя церковности, 
щ если не знаютъ и не соблюдаютъ оной служители церкви. Меж-

^ ду темъ, не безъизвестно, что мнопе М1ряне присматриваются 

:щ къ уставу церковному, знаютъ оный и прислушиваются къ 
} 1|( выполненш его. . . . 

Избави Ьогъ отъ бездушнаго и Формальнаго отношешя къ 

!0го Богослуженш, что не редко бываетъ. Благоговело и молитвен-
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ность должны проникать священно-церковно-служителей во все 

время Богослужешя и отражаться во всЬхъ его д$йств!яхъ и 

словахъ: въ походке, изображен]и крестнаго энамешя, поклонахъ 

возгласахъ, чтенш и пенш. Невнятность, неразборчивость, по
спешность,—вотъ недостатки, замечаемые при чтенш на Бого

служенш въ нашихъ храмахъ. И сколько за эти недостатки 

приходится выслушивать нареканш. . . . При церквахъ Рижской 
епархш, къ утешенно можно сказать, псаломщики большею :  

частно-лица, получивпйя образоваше въ духовной и учительской 
семинар1яхъ: они, какъ люди образованные, вразумительно чи- л-

таютъ при Богослуженш. Но образоваше часто не спасаетъ 

отъ небрежности; желательно, чтобы не было и единичныхъ 

случаевъ небрежности. Не говоря о Евангелш, все Священное 

Писаше и все Богослужебныя стихиры, читаемыя при Богослу

женш, въ высшей степени назидательны и трогательны, когда 
читаются внятно и вразумительно. Но при небрежности 

чтешя эти свойства ихъ для слуха молящагося теряются. 

Не менее чтешя при Богослуженш важно и пеше. Со сто- ^ ш 

роны поющаго требуется тоже внимаше, благоговеше и молит-

венность, какъ и со стороны читающаго. Какъ уже выше было 
мною замечено, что отличительная черта въ пасомыхъ Рижской 

Епархш та, что они любятъ пеше и принимаютъ участ1е въ 
церковномъ пенш. Священно-церковно-служители должны съ 

любовно пользоваться этою чертою по отношенш къ Богослуже

нш. И надо правду сказать, мнопе пользуются этою особен-

ностш: во многихъ приходахъ Рижской Епархш введено въ 

храмахъ общенародное пеше; и въ некоторыхъ приходахъ (Ко-

кенгузенскомъ, Кароленскомъ, Таккерортскомъ, Гутмансбах-

скомъ, Нитаускомъ, Тальсенскомъ и др.) оно устроено весьма 

хорошо. Кроме того, нельзя не указать на другое обстоятель-

ство, особенно способствующее развитш церковнаго пешя въ 

Рижской епархш — это церковно - ириходсюя школы. Изъ 

учащихся въ сихъ школахъ детей легко составлять певчесие ^ 
хоры. Къ утешенно своему скажу, что при обозренш цер-

квей своей Епархш я виделъ почти при каждомъ храме хоры ^ 

певчихъ. Вся сила въ томъ, чтобы были лица способный со
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ставить хоры п4вчихъ. Мною обращено особое внимаше на то, 

чтобы въ т^хъ учебныхъ заведешяхъ нашихъ, откуда выходятъ 

кандидаты священства и псаломщики, воспитанники не только 

изучали церковное пеше, но и умели обучать оному детей цер-

ковно-ириходскихъ школъ, составлять изъ нихъ и прихожанъ, 

хотя незатейливые, хоры певчихъ и управлять ими. Для этой 

цели мною строго обращается внимаше при раздаче местъ окон-

чившимъ курсъ въ сихъ учебныхъ зеведешяхъ на то —изучали-ли 

они церковное пеше, умеютъ ли обучить оному другихъ и 
I  хотя мало-мальски управлять хоромъ. Въ самыхъ же прихо-

® дахъ на это должны обращать строгое внимаше настоятели цер
ии квей и заставлять псаломщиковъ и учителей съ особеннымъ 

в усерд1емъ заниматься церковнымъ п4н1емъ и образовывать цер-

№ ковные хоры. Въ некоторыхъ приходахъ, при церквахъ ко

кс торыхъ имеются п4вческ1е хоры, мне приходилось слушать до-

пи вольно сложные и трудные для изучешя концерты. Дело 

похвальное; но нельзя не сказать, что это роскошь и необяза-

№ тельная для церковнаго Богослужешя. Намъ нужно пеше 
№ церковное — располагающее къ молитве, питающее релипозное 

6в чувство, а не услаждающее только слухъ, такое же пеше—есть 

II пйте простое, общепринятое, только благоговейно и стройно 

исполняемое. Такого иЬшя настоятели церквей обязательно 

и а должны требовать отъ певцовъ; а певцы преимущественно 
должны заботиться о пенш такого рода. 

дай Что сказано о Богослуженш, совершаемомъ въ храме,— 

ю л все это относится и къ Богослуженш, совершаемому при раз-

личныхъ требахъ. Требы, совершаемый священниками въ храме 

ф и особенно въ домахъ прихожанъ, весьма важные случаи въ 

0 нашемъ крае для пастырской и особенно для миссюнерской дея-
тельности священниковъ. Въ релипозномъ отношенш здесь дело 

к касается частной семьи, или отдельной личности, ихъ родныхъ 

| соседей, часто неправославныхъ. Какое же должно и быть вни-

0 маше со стороны священника къ отправление Богослужешя при 
щ требахъ? Оно въ этихъ случаяхъ можетъ иметь прямо миссш-

гдрц нерскш характеръ, А также въ этихъ случаяхъ особенное зна-
001 чеше и особенное вл1яше можетъ иметь проповедь. Случаями 
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требъ для своей беседы пастыри должны дорожить и уметь ими 
пользоваться для наставлешя окружающихъ въ истинахъ пра

вославной веры. 
У окружающихъ насъ соседей евангелическо-лютеранскаго 

исповедашя проповедь при Богослуженш составляетъ существен

ную часть богослужешя и даже предпочитается ему; у насъ 
Богослужеше, особенно Божественная Евхарист1я, несравненно 

выше проповеди. Ио все-таки и у насъ, особенно здесь—въ си

лу местныхъ обычаевъ, проповедь имеетъ важное значен1е: наши 

православные любятъ слушать поучешя и надобно старательно 
удовлетворять этой потребности. II должно отдать справедливость 

нашему духовенству: оно усердно про поведу етъ слово Бож1е; 

опущешя въ этомъ отношенш бываютъ редия и въ немногихъ 

приходахъ. Усердно прошу моихъ сотрудников ь—пастырей, 

чтобы и немногихъ таковыхъ опущенш не было. 
Къ особенному роду наставлешя юныхъ нашихъ духов-

ныхъ чадъ относится такъ называемая катихизащя, или настав-

леше взрослыхъ юношей и девицъ въ правилахъ веры и нрав

ственности. Это прекрасный обычай особенно полезенъ въ 

нашемь крае и вообще желателенъ во всей православной цер

кви. Юноши и девицы, не бывнпя въ школе, при катихизащи 

научаются основнымъ истинамъ православной веры, а бывппе въ 

школе, во время катихизацш повторяютъ пройденное ими въ 
школе и закрепляютъ оное въ своей памяти; съ познашями, 

полученными на катихизащи уже более зрелыми, чемъ съ школь
ными, они вступаютъ въ жизнь и делаются семейными. А какъ 

важны въ жизни, нужны въ семье эти познашя, особенно для 
отцовъ и матерей,— всякш знаетъ. . . . Какъ жаль, что въ не

которыхъ приходахъ не бываетъ катихизащи, что некоторые 

пастыри не настоятельно требуютъ, чтобы юноши и девицы въ 
назначенное время для однихъ и другихъ, неопустительно яв

лялись на катихизацш. . . . Отъ этого опущешя религюзно-нрав-
ственная потеря бываетъ великая для жизни и семьи. У лю
теранъ безъ катихизацш не можетъ быть конФирмацш, а потому 

она у нихъ обязательна и неопустительна. Пусть же будетъ и 

у насъ, чтобы взрослые юноши и девицы, а затемъ и состоя-
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ч пце въ супружестве мущины и женщины знали основныя исти-
| ны в^ры и нравственности и съ сознашемъ важности таинствъ 

приступали къ принятш оныхъ и учили своихъ детей. И здесь 
й! моя усердная просьба къ пастырямъ своей паствы о неопусти-

1 тельномъ совершенш катихизацш. 

и» 6) Выше я упомянулъ о церковно-приходскихъ школахъ, 

№ что изъ учащихся въ оныхъ легко составлять певчесюе хоры для 

и церковнаго Богослужешя. Судя по числу православныхъ жите-

ми лей въ Рижской епархш, церковно-приходскихъ школъ въ оной 
№1 достаточно. Но въ сравненш съ числомъ школъ лютеранскихъ 

л ихъ немного: нашихъ школъ около 500, а лютеранскихъ более 

ш 3000. Въ отлич1б отъ лютеранскихъ школъ наши церковно-

и приходсюя школы называются въ Рижской епархш православными. 
Ир; Школы наши разделяются на приходсюя и вспомогательный (по-

следн1я въ другихъ еиарх1яхъ называются школами грамотности^). 

(|! Первыя школы сравнительно поставлены у насъ въ лучппя 

№ услов1я относительно помещен1я и преподавателей, вторыя 

находятся въ худшемъ состоянш. Не скоро мы пршбретемъ 

щ возможность поставить наши школы въ равное положеше. Но 
ц. эта неравность положенш школъ побуждаетъ насъ прилагать 

д большее стараше о нашихъ школахъ, особенно о поставлен-

щег) ныхъ въ худппя услов1я жизни, т. е. вспомогательныхъ. 
Только личный трудъ, непосредственное деятельное учасие при-

0 ходскихъ пастырей въ положенш школъ можетъ улучшить ихъ 

0 внутренее состояше. При этомъ условш и неопытный учитель 

^0 можетъ быть направленъ къ лучшему труду въ школьномъ 

1С деле и ленивый подвигнуть къ усиленной деятельности. Между 

т$мъ наши вспомогательныя школы въ течен1е учебнаго вре-

]Г  мени, какъ известно, не очень продолжительнаго, подолгу 

,, остаются со стороны лицъ, долженствующихъ назирать за ними, 

в)г въ забытьи. ... А при слабомъ и редкомъ надзоре и безъ лич-

наго руководства людей сведущихъ какого же успеха можно 
у г. ожидать въ этихъ школахъ? .... Что же касается улучшешя 
0 внешняго положешя нашихъ школъ,—то Училищный Советъ и 

Епарх1альное Начальство прилагаютъ все свое старан1е къ улуч-

„0. шен1ю онаго. Но разомъ много нельзя сделать, такъ-какъ 
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средствъ, имеющихся въ распоряженш на церковно-приходсыя 

школы, у того и другого не достаточно. Надобно, чтобы и об
щество заботилось о благоустройстве своихъ школъ: нельзя воз

лагать все надежды, какъ я уже выше сказалъ, на средства 

Правительства и на заботы Начальства и считать, что они только 

обязаны строить и храмы, и школы, и причтовые дома, и 

содержать все эти здашя безъ у частая общества. Пастыри цер

кви, вместе съ церковными старостами и местными попечитель-
ствами, должны особенно стараться о благосостоянш школъ сво

его прихода и располагать къ тому своихъ прихожанъ изыскивать 

местныя средства 
Школа въ каждомъ приходе, после храма, есть необхо

димая принадлежность прихожанъ. Хороппя школы въ приходе 

составляютъ его украшеше и честь приходскаго священника и 

его помощниковъ — псаломщиковъ и учителей, прилагающихъ 

свои заботы объ образованш приходскихъ детей. Въ настоящее 

время сознана необходимость народнаго образовашя. И действи

тельно, пора перестать называть нашъ народъ—людьми тем
ными; грамотность должна быть всеобщимъ достоян1емъ. Къ со-

жаленш известно, что еще мнопя православный дети школънаго 

возраста не посещаюсь школъ; долгъ пастырей церкви и учи

телей нашихъ школъ располагать родителей отдавать детей 

своихъ въ школы; а если есть меры, то и понуждать ихъ къ 

тому. Не должны быть школы наши закрыты и для детей дру

гихъ вероисповеданш, если они пожелаютъ поступать въ оныя: 
пусть они ближе знакомятся съ нами; а полюбивъ нашу школу, 

они, быть можетъ, полюбятъ и нашу церковь. Но надобно ста
раться, чтобы наши школы имели доброе направлеше: объясне-

те религшзно-нравственныхъ обязанностей было бы на первомъ "Ь 

плане и исполнеше оныхъ было бы внушаемо прежде всего. 

УсерД1в къ храму Божпо и любовь къ церковному пенш должны ^ с 
быть отличительною чертою нашихъ церковно-приходскихъ 
школъ; учителя должны являть собою примеры въ этомъ от-

ношенш. При такомъ только условш школы наши будутъ 
ответствовать своему назначение и своему наименование и будутъ ^ 
выходить изъ нихъ благонадежныя чада православной церкви и доб-
пттл тт 7ТОИТ.Т по илтлаг и п^тттрр/гпа 
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По разности национальностей разныя и православный школы 
въ Прибалтшскомъ крае, или что-то же въ Рижской Епархш: 
есть школы руссюя, латышск1я, шведсюя, эстонск1я и смешан

ный. Соответственно нацюнальностямъ и преподаваше въ школахъ 

нашихъ до посл$дняго времени велось на языкахъ нащонально-

стей. Но три года назадъ сталъ вводиться въ Прибалтшскомъ 
край русскш языкъ въ школахъ и другихъ учреждешяхъ. Въ 

православныхъ же школахъ русскш языкъ сталъ вводиться еще 

раньше. Уже четыре года прошло съ т$хъ поръ, какъ Ооветъ 

по дбламъ православныхъ училищъ сделалъ распоряжеше, чтобы 

преподаваше на русскомъ языке всехъ предметовъ было введено 

во всехъ церковно-приходскихъ школахъ, а во вспомогатель-

ныхъ школахъ — чрезъ два года на третш. Эта мера относи

тельно русскаго языка въ высшей степени благодетельная для 

края: она ведетъ къ соединенно Прибалтшскаго края съ внутрен
нею Росс1ею посредствомъ государственнаго языка. Но, къ сожа

ления, нельзя не сказать, что знаше русскаго языка между мест-

нымъ населешемъ идетъ весьма медленно и во многихъ шко

лахъ нашихъ, какъ я узналъ изъ ответовъ учащихся, успехи 
по русскому языку медленно подвигаются впередъ. Въ подтвер-

ждеше прежде сделанныхъ Советомъ училищъ и мною указанш 

на этотъ недостатокъ, я необходимымъ нахожу и здесь просить 

подведомое мне духовенство и учителей всехъ православныхъ 

школъ приложить все стараше, чтобы изучеше русскаго языка 

въ школахъ шло скорее и успешнее, чтобы преподаваше всехъ 

предметовъ могло быть ведено на русскомъ языке не только въ 
приходскихъ, но и въ вспомогательныхъ, и притомъ въ послед-

нихъ не съ третьяго года съ начала учен1я детей, а съ перваго. 

Пусть дети съ самаго начала своего учешя начинаютъ прислу
шиваться и знакомиться съ русскимъ языкомъ, если они еще не 

слышали его въ своихъ семьяхъ, ибо дело это клонится къ 
тому, чтобы и въ семействахъ латышскихъ и эстонскихъ понимали 

русскш языкъ и начинали на немъ говорить, какъ это соверши
лось въ Малороссш, Литве, Белоруссш и у русскихъ жителей 
другихъ национальностей. 

7) Въ заключеше необходимымъ нахожу упомянуть о много
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кратно зам&чаемомъ недостатка среди духовенства Рижской 

епархш, именно о медлительности въ исполненш, а нередко и 

вовсе о неисполнительности распоряженш Начальства теми ли

цами въ епарх1альномъ ведомстве, которыхъ распоряжешя сш 

касаются. Искренно скажу, какъ непргятно бываетъ видеть 

неисполнительность и тяжело налагать взыскаше за оную, Усерд-

ная моя просьба къ моимъ сотрудникамъ на ниве Христовой о 

точномъ и неуклонномъ исполненш всехъ распоряженш и 

предписанш начальственныхъ, ибо все они клонятся къ благу 
нашей матери православной церкви, къ чести пастырской жизни 
и пастырскаго служешя и ко сиасенш душъ нашихъ собствен-

ныхъ и врученныхъ нашему попеченш пасомыхъ. О.о. благо
чинные, какъ лица доверенный отъ енархгальной власти, должны 

внимательно следить за нравильнымъ течетемъ енархгальной 

жизни во вв^ренныхъ ихъ надзору округахъ, быть строгими и 
вразумительными въ отношенш къ духовенству своего благочи-

шя, и правдивыми въ своихъ сообщен1яхъ и отчетахъ предъ 

епарх1альною властно. 
Да будетъ это слово мое живо и действенно въ умахъ и 

сердцахъ и въ жизни т^хъ лицъ, коихъ оно касается. При
зываю благословеше Бож1е на Богомъ вверенное моему попече-

нпо духовенство Рижской епархш и на всю Рижскую паству. 

Да благословигъ Господь Богъ добрымъ усп^хомъ дальнейшее 

на!пе совместное служете во славу св. православной церкви 

Христовой и во спасете наше собственное и вверенныхъ нашему 
попеченш духовныхъ чадъ нашихъ. 

1890 1ода Арсен/й, Еписиопъ Римснш 
Апргьля 15-го дня. и Митавсмй. 

Г. Рша. 

ПОУЧЕН1Е 
въ неделю Св. Женъ Муроноеицъ. 

Третье Воскресенье по Пасхе посвящается у насъ памяти 
Св. Женъ Муроноеицъ. Въ Евангелш упоминается о Марш 

Магдалине, Марш Клеоповой, Марш 1ос1евой, Саломш, 1оанне 
и Сусанне, но нужно полагать, что ихъ больше было. Заме
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чательно въ нихъ то, что, уверовавши въ 1исуса Христа, какъ 

обетованнаго Мессш и Спасителя м1ра, они оставили все и всехъ, 
всецело отдались Небесному Учителю, следовали за нимъ всюду, 

служили Ему, съ особенною любовш и охотою слушали спаси

тельное слово Его, и не оставили своего Учителя до крестной 

смерти Его. Когда же Онъ былъ снятъ съ позорнаго древа и 

погребенъ, Св. Жены решились помазать ароматами пречистое 

т^ло Учителя и во-едину отъ субботъ, еще сущей тьмгь }  отправ

ляются на гробъ несмотря на мракъ ночной, на стражу, стояв

шую у гроба и зверскую ярость враговъ Христовыхъ, столько 
же нерасположенныхъ къ иоследователямъ Его, какъ и къ Нему 

самому. Впоследствш же св. Муроносицы были усерднейшими 

проповедницами Евангел1я Христова, подобно Апостоламъ Хри-
стовымъ, а св. Мар1я Магдалина доходила даже до Рима и 

тамъ первая возвестила императору Тиверш о Христе 1исусе, 

о Его чудесахъ, о Его неловинномъ страданш, Крестной смерти 

и славномъ воскресеши изъ мертвыхъ. йстор1я, повидимому, 
простая, но сколько въ ней назидашя! 

И прежде всего, въ лице св. Женъ Муросицъ мы видимъ 

крепкую веру, несокрушимую любовь къ Господу 1исусу, когда 

знали Его еще въ состоянш крайняго уничижен1я, слышали 
клевету и хулу на Него 1удейскихъ первосвященниковъ и книж-
никовъ, были свидетелями позорной крестной смерти Его, и ни 

что не могло поколебать въ нихъ крепкой веры въ Него, какъ 

Сына Бояая, пришедшаго въ М1ръ грешныхъ спасти. 

И въ наше время, много враговъ, или какъ говоритъ Апо-

столъ, ругателей вгьры Христовой, которые при ясномъ свете 
. истины, #при всем1рномъ вековомъ развитш христ1анства, со 

всемъ его достоинствомъ и силою, дерзаютъ посягать на самую 

личность Христа Спасителя, на самое Божество Его, уже рас

крытое и прославленное въ м1ре, уже покорившее м1ръ. Вооду

шевимся же примеромъ св. Женъ Муроноеицъ, и подобно имъ, 

будемъ крепко, стоять въ вере въ Господа нашего Хисуса Хри

ста, помня, что в)ьруяй 65 Него имать животъ вгъчный и на 

судъ не пргидетъ, но прейдетъ отъ смерти въ животъ. 

Что еще мы видимъ въ лице св. Женъ Муроноеицъ, чему 



можно и сл^дуетъ поучиться у нихъ? Видимъ примерную лю

бовь къ спасительному ученпо Христову. Въ слове Бож1емъ 

они находили ту живую воду, пьяй отъ которой, какъ сказалъ 

самъ Небесный Учитель, не вжаждетсл во вши. И действи
тельно, где, какъ не въ откровенш Бож1емъ, мы можемъ нахо

дить положительные и верные ответы на все самонужнМппе 

вопросы нашего богоподобнаго Духа? Въ наше время ищутъ 

этихъ отвйтовъ въ науке. Но самая наука есть плодъ ума чело-

в$ческаго, который, какъ и глазъ нашъ,видитъ только на известномъ 
пространстве, и потому все научные выводы также изменчивы, 

какъ и самъ человЗжъ; одинъ Богъ неизм^няемъ и только Его 

слово в^рно и несомненно. Такъ смотрели на богооткровенноэ 

учете правоверные предки наши и читали оное, не яко слово 

человеческое, но яко слово Еожге. Такъ должны смотреть и такъ 
горячо любить слово Божге и мы, потомки ихъ, ибо что такое 

Богооткровенное учете вообще? Это письма Отца Небеснаго, 

писанныя въ разное время руками богодухновенныхъ людей въ 
назидате наше и ради нашего спасетя. А кому неизвестно, 

какъ добрыя дети дорожатъ письмами любимыхъ родителей? 

Они носятъ ихъ у своего сердца и любятъ часто читать и пе

речитывать ихъ. О, сколько бы и мы иртбрели душевной 

пользы для себя и для другихъ, если бы чаще и съ должнымъ 

вниматемъ слушали и читали спасительное слово Бож1е, кото

рое и дано намъ для того, да совершенъ будешь Еожгй человжъ 

и на всякое дгьло благое уютованъ. 

Наконецъ мы знаемъ, что св. Жены Муроносицы не только 

сами крепко веровали въ 1исуса Христа и въ Его спасительное 

учете, но и другимъ проповедывали веру въ Него и всюду 
распространяли божественное слово Его, Думаете ли, что этотъ 
нодвигъ не ио силамъ намъ? Действительно, иодвигъ аиостоль-
скш есть подвигъ исключительный и не для всехъ доступный. 

Но отъ насъ и не требуетъ Господь, чтобы мы, подобно 

равноапостольнымъ Женамъ Муроносицамъ, оставивъ все и всехъ, 

ходили по свету съ проиоведш Евангел1я Христова, У насъ 
есть свой ближайшш м1ръ — м1ръ семейный;—вотъ тутъ-то, въ 

родной семье, каждый изъ насъ можетъ и долженъ быть учи-
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телемъ веры и жизни христианской. Тутъ старппе должны 
руководить младшихъ, уча ихъ словомъ и примеромъ всему 

доброму и святому. Въ особенности же наше внимаше должно 
быть обращено на воспитате детей въ духе веры Христовой. 
Но кому естественнее заняться этимъ св. дйломъ, какъ не 

матери? Кому ближе всего внушить приходящимъ въ сознанге 

сыну и дочери первыя понятгя о Боге, о Христе Спасителе, 

о церкви, и съ детства пр1учать ихъ къ добрымъ христ1ан~ 

скимъ правиламъ жизни, какъ не матери? Чего не въ состоянш 

сделать самыя разумный убеждешя и стропя меры отца или 

наставника, того легко можетъ достигнуть любовь матери, ея 
сердечность и слезы. Слезы и молитва матери блажен-

наго Августина не только сделали его христ1аниномъ, но и 

великимъ учителемъ церкви и замечательнымъ пастыремъ. Св. 

Василш Великш сознается, что своими христтанскими правилами 

жизни много обязанъ бабке, матери и сестре Макрине, а св. 

1оаннъ Златоустъ приписываешь своей матери большое вл1яше 

на образованге своихъ наклонностей и характера. 

Да не останется безъ подражашя и у насъ примеръ св. 
Женъ Муроноеицъ! Держась крепко православной веры и 

церкви, ея учешя и правилъ, и назидая другихъ светомъ доб-

рыхъ делъ, въ особенности кровную семью свою, мы такимъ 

образомъ приготовимъ церкви добрыхъ христчанъ, отечеству 

иолезныхъ деятелей, а себе пршбретемъ похвалу отъ людей и 

славу отъ Бога. Аминь. 
Каеедральный ирото1ерей В. Князевъ. 

ПОУЧЕН1Е 
въ неделю о разелабленномъ. 

Въ нынешнемъ Евангелш мы слышали исторпо объ исце-

ленш одного разелабленнаго. Этотъ несчастный 38 летъ ждалъ 

добраго человека, который помогъ бы ему первымъ сойти въ 

целебную силоамскую купель, разъ только въ годъ освящаемую 

Ангеломъ, пока наконец^ не дождался Спасителя, однимъ ело-
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вомъ своимъ возвратившаго ему здоровье. Это чудо, совершен

ное Спасителемъ въ субботу, вызвало ропотъ со стороны книж-
никовъ 1удейскихъ, которые спрашивали исцЪленнаго, кто ему 

позволилъ нести постель свою въ день субботнш, что считалось 

у нихъ гр^хомъ. Тотъ не зналъ имени Спасителя, такъ какъ 

Господь въ это время уклонился отъ народа. ВотрЪтивъ потомъ 

исцЬленнаго въ храм^, 1исусъ Христосъ сказалъ ему: „ты те

перь здоровъ, не гр'Ъши же больше, чтобы не было съ тобой 

хуже". 

Изъ наставлен1я небеснаго Учителя, сд^ланнаго разслаб-
ленному, по исц$ленш отъ недуга, одержавшаго его 88 лйтъ, 

видно, что, причиною болезней нашихъ служатъ гр'Ьхи наши. 

И действительно, пока прародители наши находились въ состоя-

нш невинности, до т$хъ иоръ не знали они ни болезни, ни 

смерти. Но лишь только нарушили заповедь Божш сейчасъ же 

почувствовали въ себй тревожное состоите совести, вредное 

вл1яше на телесный организмъ внешней природы. А—главное — 
подверглись праведному гнйву Божш и осужденш на труды и 

болезни. И не только виновны одни прародители наши, но въ 

лиц1> ихъ и все безъ исключешя потомство ихъ. Вотъ гдЬ ко
рень гр^ховъ и начало болезней нашихъ! А тутъ вслЪдств1е 

естественной порчи, преемственно переходящей отъ родителей 

къ д^тямъ, мы и сами гр'Ьшимъ, а съ грехами наживаемъ и 
множество разнообразныхъ болезней. Все это мы можемъ ви

деть, наблюдая строго за собою и за другими. Посмотрите 

напр. на человека, который ведетъ жизнь нетрезвую, — онъ 

весь боленъ. Болитъ у него голова, болитъ сердце, все т$ло 

его подвержено лихорадочному трясенпо, а съ т$ломъ разслаб-

ляются душевныя силы и способности, помрачается разсудокъ, 

разстраивается воображеше до страшныхъ привид^нш... Взгля

ните и на человека, который ведетъ жизнь безнравственную,— 

онъ живой мертвецъ, . . . Временная сладость гр-Ьха причиняетъ 

ему адскую горечь. Въ цвЗ>т1> л^тъ иной дряхлее стол$т-

няго старца... А сколько они носятъ въ себ4 гнили и заразы?... 

Не менйе вредны для здоровья и друпе пороки. Посмотрите 

на скупца, который обоготворяя сундукъ, моритъ голодомь, 
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холодомъ и всякой нуждой себя и семью свою, здоровъ ли онъ?... 
Взгляните и на сластолюбца! нужно ли доказывать, что его 

страсть пить и есть до пресьицешя разстраиваетъ и душу и 

тело. А зависть и гордость? Это ненасытные черви, которые 

то и дело точатъ сердце, а съ нимъ и здоровье человека. Сло-
вомъ, н$тъ греха, который бы не действовалъ прямо или кос

венно на здоровье души и тела. Этого мало. Наши грехи зло

вредно вл1яютъ и на общественный организмъ. Присмотритесь 
и вы увидите, вы убедитесь личнымъ опытомъ, какъ господ

ствующее и развивающееся въ наше время пороки разлагаютъ 

общества. Сколько они пораждаютъ болезней, сколько стоновъ 

и воплей, сколько отчаяшя? Посмотрите на это разливающееся 

всенародное пьянство, — разве это здоровье народа? Взгляните 

на разрастающееся распутство, которое, какъ зловредный 

ракъ, разъ$даетъ семейную жизнь? Посмотрите на совершенное 
безв4р1е, которое родитъ и плодитъ отчаянные замыслы на раз-

рушете общественнаго порядка, родитъ недовольство всемъ 

и самою жизнш, всл^дствге чего въ наши дни убшства и само-
убшства сделались зауряднымъ явлешемъ не только въ среде 

юношей, но и въ кругу дряхлыхъ старцевъ? 
Будемъ же помнить, что грехи наши величайшее зло, что 

они главные виновники всехъ нашихъ бедствш, болезни и смерти, 

и станемъ тщательно избегать ихъ, чтобы не прогн^вать^Бога 

и не навлечь на себя несчастш. Если же намъ по человеческой 

немощи и неосмотрительности, или по сильному искушенно и 
соблазну, случится согрешить, то не будемъ оставаться въ 

грехе и услаждаться имъ, но тотчасъ обратимся съ покаяшемъ 

къ Спасителю Богу и станемъ усердно умолять Его о прощенш 
грйховъ нашихъ и объ избавленш отъ гЬхъ бедствш, какимъ 

они подвергаютъ насъ. 

Со слезами сокрушешя и умилешя будемъ какъ можно 

чаще молиться Ему тою молитвою, какую влагаетъ церковь въ 

уста наши въ сей благословенный день Евангельскаго разслаб-

леннаго. „Душу мою, Господи, грехами всяческими и без мест

ными деяшями жестоко разслабленную, воздвигни Божествен-

нымъ Твоимъ предстательствомъ, якоже разслабленнаго Ты воз-
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двигъ еси древле, чтобы я, спасаемый Тобою, воззвалъ къ Тебе: 
Щедрый, Милосердый, слава, Христе, державе Твоей". Аминь. 

Каведральный прото1ерей В. Князевъ. 

Общедоступный чтеш о церковномъ пЬти. 
(Продолжение) 

4) Церковное пен1е располагаетъ людей ко взаимной любви 

и единомыслпо. Всякое общественное п"Ъше мыслится нами и 

исполняется какъ дело не одного отд$льнаго лица, но какъ 
совокупное дЬло многихъ, или даже и всехъ присутствующихъ 

въ еобранш лицъ. А такимъ образомъ оно служитъ выраже-

темъ общихъ мыслей и общаго настроейя собравшагося кружка 

товарищей, общины, народа, и соединяетъ ихъ въ одинъ брат-

скш союзъ. Въ общемъ же деле стушевывается и теряется 
всякая личная слабость, своенравхе, произволъ, тщеслав1е, 

гордость, и изъ многихъ единичныхъ голосовъ образуется 

обнцй голосъ народа для выражетя его интересовъ 

и настроетя *). Наши педагоги, разсматривая подробнее 
действ1е совокупнаго п-Ьшя въ школахъ, находятъ, что вл1яше 

его на воспитанниковъ обнаруживается: а) навыкомъ къ друж
ному совокупному действш, б) сознатемъ необходимости дей

ствовать не порознь, но вместе, общими силами достигать цели, 

в) привычкою тщательно выполнять свою собственную деятель

ность, согласуй ее съ деятельностш другихъ, г) взаимнымъ со-

ревновашемъ въ общемъ деле, д) наконецъ усвоешемъ чувства 

меры, такта, гармоши въ согласш съ товарищами **), Такъ, 

пеше вообще соединяетъ людей въ группу однородныхъ силъ, 

действующихъ въ одномъ направленш. По мысли богопросве-

щенныхъ учредителей христ1анскаго богослужешя, а равно и 
въ практике православной церкви наше церковное цете есть 
также по преимуществу совокупное пен1е многихъ лицъ, или 

*) Ср. Всеобпцй учебникъ музыки, Маркса. 
*•) Обзоръ русс, народ, учеб. литер. С. И. Миропольскаго, стр. 325. 
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даже и всехъ присутствующихъ въ храме. А потому оно, вместе 

съ словами песнопенш, столь часто призывающими верныхъ 

къ единенпо, по преимуществу сиособствуетъ насажденш въ 

ихъ душахъ хржтанской любви и единомыслгя, служа вместе 

и примеромъ и образомъ дерковнаго единешя. „Часы и песни 

церковныя, говоритъ Св. ВарсоноФШ (6-го века), уставлены 

предатемъ и устроены умно для единомыслгя людей айрскихъ 

и гЬхъ, которые проводятъ жизнь общежительную" *). Св. 
Игнатш Богоносецъ въ посланш къ римлянамъ, убеждая хри-

стшнъ не оставлять песнопенш, говоритъ: „Старайтесь, состав

ляя лики въ единеши любви, воспевать Отца во Христе ХисусЬ". 

Онъ же въ посланш къ Ефесянамъ пишетъ: „Достопочтенные 

ваши пресвитеры, достойно поставленные отъ Бога, подобно какъ 

струны на цитре, согласуютъ епископу своему и изъ многихъ 
гласовъ составляютъ одну песнь. Въ согласной и стройной любви 
вашей воспеваете вы Христа 1исуса и все составляете одинъ 

хоръ, чтобы, испоняясь въ единомыслш веселхемъ Божшмъ. петь 
единомысленно единымъ гласомъ". Объясняя действ1е совокупнаго 

молитвеннаго иешя на людей, Ееимш Зигабенъ говоритъ: „Пете 

обладаетъ способностью поселять въ душе поющихь любовь и едино-

мыслге; какъ голоса ихъ при 1гЬнш сливаются въ одинъ общш 

тонъ, такъ точно объединяются различныя мнетя иоющихъ и 

какъ бы сливаются въ одинъ стройный звукъ одно съ другимъ 

и все со ВСЁМ и. И что другое также способно примирять лю
дей, какъ общее молитвенное пете, всЬмъ равно доступное и 

возносимое каждымъ и все ми за каждаго и за всехъ"**). Един

ство богослужешя и церковныхъ напевовъ наконецъ и въ Рос-

сш издревле служило началомъ связующимъ въ одно целое раз

розненный местоиоложеюемъ и условиями жизни массы народ-

ныя. Оно же поддерживаетъ духовное родство и ныне между 

восточными греко-славянскими церквами: руссте, греки и при-

дунайск1е славяне, какъ въ составе богослужешя, такъ и въ 

церковныхъ наиевахъ имеютъ близкое родство, ощутимое каж-

*) Никона Черногорца Снноксарь; слово 28. 
**) Предисловие къ Толковой Псалтири, гл. IX, стр. 13. 
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дымъ присутсутствующимъ въ ихъ храмахъ, и тЬмъ, несмотря 

на разность языка, располагаются ко взаимной хрисйанской 

любви и единенпо. Напротивъ разность богослужешя и наи'Ьвовъ 

всегда и везде ведетъ къ разъединенно хриспанскихъ обществъ. 

5) Вместе съ молитвеннымъ упражнешемъ въ п^ши воз

буждается въ поющихъ и чувство релипозности или благоче-

СТ1Я, служащее столь важнымъ руводительнымъ началомъ въ 

нашей жизни. Влагочестге на все полезно есть, об?ьтованге имгъюще 

живота нынгьшняго и грядуишго, говоритъ Апостолъ (1 Тим. 4, 8). 
Церковное же пен!е и само по себе составляетъ благочестивое 

заште для христ1анина, соединяющее въ себе и назидатель

ность словомъ Божшмъ и молитвенное изл1яше предъ Богомъ и 

блаженными небожителями благоговейныхъ чувствъ и располо-
жешй. Этимъ-то и объясняется частое призываше церковш 

христ1анъ къ молитвенному пенно и учреждеше келейнаго пе-

шя для лицъ монашествующихъ. Если чтете и слушаше слова 

Бож1я для насъ назидательно, то п^те его еще более, потому 
что надлежащее пйше требуетъ отъ насъ ббльшаго внимашя 

къ поемому тексту, ч4мъ чтете; своею сравнительною протя

женности оно более даетъ намъ возможности глубокаго про-

никноветя умомъ въ смыслъ поемаго, а своими дышущими 

благочесйемъ напевами невольно возбуждаетъ и наше релипоз-
ное чувство. Въ частности церковное п'Ьше, какъ дело благо-
честчя: а) служитъ важнымъ условгемъ къ благолепно право-

славнаго богослужешя. Если украшеше храма Бож1я и чинное 
отправлеше въ немъ богослужешя особенно приличны этому 

святому месту, потому что выражаютъ собою высок1я чувства 

благогов^шя къ Богу и питаютъ благочест1е, то не менее при
лично въ немъ и благолепное п^те. Оно сопровождаетъ наиболь

шую часть пЬснопенш и священнодействш нашего богослуже

шя и придаетъ имъ особое оживлеше и торжественность; б) оно 
дозволяетъ всЬмъ присутствующимъ въ храме деятельно участ
вовать въ богослуженш; в) оно предохраняетъ насъ отъ дремоты 

и блуждашя мысли во время богослужея!я и настраиваетъ къ 

молитвенному возношенпо ума и сердца къ Богу; г) оно есть 

наилучшш способъ изливать предъ Богомъ хвалу Его величш, 
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любовь и благодарность за Его къ намъ благодати, а также 

наши скорби и страдашя и мольбу о помилованш, помощи и 

заступленш; д) при участш въ пенш всехъ или мно

гихъ присутствующихъ благоговеше въ нашихъ храмахъ стано

вится возвышеннее и назидательнее, праздники церковные оду 

шевленнее и торжественнее, самая жизнь наша, будучи согре

ваема чувствомъ благочестиваго воодушевлешя, делается возвы

шеннее и отраднее *). И все это, чрезъ участье въ пенш, 

доступно каждому, безъ особой затраты матерьальныхъ средствъ, 

безъ особыхъ усилш или потери трудоваго времени, при томъ 

безъ оиасенш за прочность дела и безъ предохранительныхъ 

средствъ противъ разрушительнаго действья стихш. Это по

истине духовное сокровище, которое ни червь, ни тля тлить, 

ни тати не подкапываютъ и не краду тъ (Ме. 6, 20). Напротивъ, 
безъ церковнаго пен!я, или при низкомъ его состоянш, наше 

богослуженье утрачиваетъ важную часть своего благолепья, ста

новится обыденнымъ и какъ бы безжизненнымъ, а потому не 

имеетъ и вполне благотворнаго действья на людей. Поэтому, 

какъ у древнихъ евреевъ, мертвымъ считался тотъ городъ, въ 

которомъ не раздавалась песня **), такъ въ христьанстве стоя

ще церквей Божшхъ безъ пенья или же упадокъ пенья всегда 

признавались признакомъ крайне бедственнаго внутренняго или 

внешняго положенья церкви и возбуждали скорбь и сетованье 

какъ пастырей, такъ и пасомыхъ. Посему-то и святая церковь 

и въ песнопешяхъ и на ектеньяхъ особо молится о невцахъ 

наравне съ прочими благотворителями храмовъ Божшхъ ***). 

Далее, весьма желательно было бы сближенье и единеше школы 

и народа съ церковью особенно ныне, когда матерьальные инте

ресы стремятся стать выше духовныхъ, когда ложныя ученья 

пытаются пошатнуть коренныя основы жизни семейной, цер

ковной и общественной, когда для нЬкоторыхъ самое ощущенье 

бытья, несогреваемое христианскою вЬрою, надеждою и любовью, 

*) Срав. „Методика ггЬн1я в  А. Карасева, стр. И. 
**) Плачъ 5, 14, 15. 1ерем. 7, 34; 25, 10 и др. 
***) См. наприм. ектешю великую и 2-й канонъ на Рож. Хр. ирмосы п. 3 и 5. 
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становится въ тягость. Человекъ впавийй въ такое состоянье, 

или близкьй къ нему, пусть идетъ въ церковь и поетъ. Онъ 
получитъ отъ этого занятья высокое наслажденье, научится раз

личать и ценить идеальное, собственными устами будетъ п4ть 

себе духовное назиданье и выйдетъ изъ храма согретый благо

датною искрою религьи. Но сближенье съ церковью и проникно-

венье церковными началами жизни благотворно и вообще какъ 

для каждаго отд1>льнаго лица, такъ для семействъ и обществъ' 

потому что церковью освящается, урсрепляется и упорядочивается 
все полезное и наилучшее въ жизни людей и устраняется все 

дурное и вредное. А для сближенья съ церковью, говорятъ 

педагоги, едва-ли найдется другая точка соирикосновенья, более 

естественная, более постоянная, прочная и практически удобная 

и применимая, чемъ участье детей, а впосдедствьи и взрослыхъ 

въ общественномъ богослужебномъ чгеньи и пеньи. „Певцы и 

чтецы, какъ ближайшье участники богослуженья поставлены въ 

возможность близко и глубоко переживать все выдающееся мо

менты церковной жизни, все торжественные дни, какъ обще

церковные, такъ и местные; чрезъ это они незаметно стано

вятся къ церкви въ самыя близкья, теплыя отношенья, сродня-
ются съ нею, живутъ ея интересами. Храмовые праздники, ве-

ликье дни четыредесятницы и святой Пасхи могучими, въ глубину 

души проникающими впечатленьями ложатся на сердца участ-

вующихъ и воспитываютъ въ иоследнихъ такое глубокое чув

ство привязанности къ церкви, которое не только останется въ 

нихъ неизгладимымъ на всю жизнь, но и послужитъ 

неизсякаемымъ и вернейшимъ источникомъ охраны и за

щиты противъ всехъ соблазновъ, искушеньй и увлеченьй. Это 
нравственное чувство прочно и вековечно" *). Наконецъ, при

вычка и уменье петь дадутъ участнику въ церковномъ храмо-

вомъ пеньи возможность перенести это благочестивое занятье 

и въ свой домашньй бытъ и образовать изъ семьи, къ которой 

онъ принадлежитъ, какъ бы домашнюю церковь, которая своею 
назидательностью, благочестьемъ и плодотворностью, была бы 

некоторымъ образомъ отпечаткомъ церкви общественной. Общее 

*) Иэъ брошюры „Начальное обучеюе". Иэд. СУ год. Тжпограф1й> 
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молитвенное выраженье религьозныхъ чувствъ семьею будетъ 
содействовать сплоченно ея еще более крепкими узами, чемъ 
телесное родство; оно поддержитъ и укрепитъ надлежагцья от
ношенья членовъ семьи и оделаетъ ее действительною участни
цею въ религьозной и общественной жизни своего народа. 

И. Вознесенскгй. 

Арх1ерейск1я служешя. 
— 13 Марта Его Преосвященство служизъ Преждеосвященную 

литургш въ домовой церкви Рижскаго Духовнаго Училища. На богослу
женья посвящены вь стихарь три воспитанника Духовной Семинарьи. 

— 15 Марта Его Преосвященство служилъ литургш въ Каеедраль-
номъ Соборе, на часахъ предъ литургьею посвящены въ стихарь три 
воспитанника Духовной Семинарьи VI класса. На литургьи посвященъ 
во дьакона нсаломщикъ Феллинской церкви Андрей Юрисонъ, опреде
ленный на дьаконскую должность къ той же церкви. Въ конце литургьи 
поученье народу говорилъ Архипастырь о постё. Въ своемъ слове Вла
дыка а) далъ попятье о поете по ученью св. церкви,—б) изъяснилъ, въ 
чемъ состоитъ постъ духовный и показалъ его значенье,—в) ивъяснилъ, 
каковъ долженъ быть постъ телесный, по уставу церковному, при семъ 
прежде указалъ на те крайнье взгляды на телсевый постъ, которые вы
сказываются людьми нарушающими св. постъ и на те явленья, который 
замечаются въ жизни людей, не соблюдающихъ поста. Въ заключенье, г) 
Архипастырь сказазъ, что постъ неразрывно соединенъ съ покаяньемъ и 
обещалъ слушателямъ въ следующее воскресенье побеседовать съ ними 
о покаянш. 

— 16 Марта Преосвященный Арсеньй служилъ всенощную въ Але
ксеевской церкви; а 17—въ томъ же храме литургш и после оной мо-
лебенъ препод. Алексью человеку Божью. Въ конце литурпи слово гово
рилъ настоятель церкви священникъ А. Аристовъ—о почитанш мощей. 
Въ своемъ слове проповедникъ показалъ основанье этого догмата въ Свя-
щенномъ писанш ветхаго и новаго завета, въ ученьи св. отцевъ и въ 
явленьи чудесъ отъ мощей. 

— 18 Марта Его Преосвященство читалъ великш канонъ въ Ка-
еедральномъ Соборе. 

— 25 Марта Преосвященный Арсеньй служилъ литургш въ Риж
ской Благовещенской церкви. Въ конце литургьи слово говорилъ насто
ятель церкви протоьерей В. Преображенскьй на текстъ: „се раба Господня, 
буди мн/ь по глъголу Твоему." Въ своемь слове проповедникъ изобразилъ 
свойство Божьей матери—смиренье и преподалъ уроки смиренья слуша
телямъ. После литургьи былъ отслужень молебенъ Божьей Матери. 

— 28 Марта Его Преосвященство служилъ всенощное бденье въ 
Каеедральномъ Соборе. За богослуженьемъ былъ произведеяъ сборъ по-
жертвовапьй для нуждъ Палестинскаго Общества. 

— 29 Марта въ томъ же храме Архипастырь совершалъ литургш. 
Въ конце литургьи слово говорилъ соборный священникъ А. Цветиковъ. 
Въ певвой половине своего слова проповедникъ изобразилъ торжественный 
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Входъ Господа въ 1ерусалимъ, а во второй показалъ значенье для хри
стианина св. земли, изобразилъ благодетельные труды въ оной нашего 
налестинскаго Общества и пригласилъ слушателей къ ььожертвовашямъ 
на нужды общества. 

— 1 Апреля Его Преосвященство служилъ Прежлеосвященвую 
литургно въ Алексеевской церкви; 2 апреля Владыка служилъ литургш 
и всенощное бденье сь чтешемъ 12 сграстныхъ евангельй въ Каоедраль-
номъ СоборФ; въ томъ же храм!> 3 апреля Его Преосвященство служилъ 
вечерню съ выносомъ плащаницы, а 4-го —утреню съ обнесеньемъ пла
щаницы вокругъ собора. На вечерни слово говорилъ о значеши крестныхъ 
страданш Спасителя для христьанина законоучитель Гимназьи священ
никъ С. Королевъ. 

НЕЕРОЛОГЪ.  
V Священникъ 1оаннъ Георпевъ Скоропостижный. 

27 Февраля сего года скончался священникъ 1оаннъ Георг1евъ 
Скоропостижный. Почившьй былъ дьяческш санъ, родился въ погостЪ 
Тайлов-Ь, Псковской губерши и уЬзда, Печерскаго округа. Съ Сентября 
месяца 1842 года но 1-ое Августа 1847 года находился въ Ражскомъ 
Архьереаскомъ хорЪ и обучался въ Рижскомъ Духовномь УчилиьцЬ. Въ 
1847 г. поступилъ въ Псковскую Духовную Семинарью, гд1э и окончилъ 
курсъ въ 1853 году, съ аттестатомъ студента. Въ теченьи своей 
жизни, почившьй много потрудился на пользу церкви Божьей. Уже въ 
1853 году, 23 Ноября ВысокопреосвященнМшямъ Платономъ, Архьепис-
копомъ Рижскимъ и Митавскимъ, онъ рукоположенъ во священника къ 
ямской 1оанно-богословской церкви Аренсбургскаго уЬзда. Въ 1854 году, 
по нредставленш мЪстнаго Благочиннаго, перемЬьценъ былъ къ Пейдеской 
Покровской церкви для устройства при оной пЪвческаго хора изъ при-
ходскихъ д^тей. Въ 1860 году, по собственному прошенью, перемЪщенъ 
былъ къ Кергельской Богоявленской церкви. Въ 1867 году, по собствен
ному же прошенью, перемещен! былъ въ Перновскш уёздъ,—къ Пер-
новской Екатерининской церкви, отъ коей, по распоряженш Епархьальнаго 
Начальства, перем'Ьщенъ въ 1879 году къ Сааренгофской церкви. Въ 
1863—1866 г. состоялъ помощникомъ Эзельскаго Благочиннаго, а съ 
упразднепьемъ оной должности в съ учрежденьемъ въ Благочинш „Бла-
гочиническаго Совета", по выборному отъ духовенства акту, утвержденъ 
былъ Епах1альнымъ Начальствомъ членомъ онаго совета. Въ томъ же 
1866 году наэначепъ былъ членомъ строительнаго комитета но постройка 
Кергельскихъ церковныхъ зданш. Въ 1861—1867 года безмездно завЪ-
дывалъ Кьелькондскимъ приходомъ на о. ЭзелЪ. Въ 1869 году утверж
денъ былъ законоучителемъ Перновскихъ градскихъ начальныхъ училищъ, 
каковую должность и проходилъ по Сентябрь м. 1879 года. Въ 1867— 
1873 года безмездно преподовалъ Законъ Божш во 2-ой баттаре-Ь 25-ой 
Артиллершскоп бригады, а въ 1872—1879 г. безмездно состоялъ зако
ноучителемъ Перновской уЬздной воинской команды. Въ 1872—1875 г. 
резолюцьею Преосвященнёйшаго Веньамина, Епископа Рижскаго и Ми-
тавскаго, назначенъ былъ исправляющимъ должность Перновскаго 
Благочинннго. Труды почившаго всегда пользовались вниманьемъ 
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Начальства. За аккуратность церковнаго письмоводства, заботливость 
о соблюдены и приращенш церковныхъ интересовъ, ощутительные успехи 
въ обучеши приходскихъ детей, исправность и неопустительность но 
Богослужешю, внимательность къ приходу и усерд1е къ проповЪданш 
Слова БОЖ1Я, онъ утостоплся Архипастырское Благословеше получить, 
имелъ набедренникъ, скуфью, камилавку и въ 1879 году награжденъ 
наперстыиъ крестомъ. Посему, и успокоиться отъ земныхъ трудовъ по-
чивппй могъ съ полнымъ сознашемъ исполненнаго долга. 

Прошерей 1оаннъ Петровъ Лебедевъ. 
27 Марта сего года скончался и еще заслуженный пастырь Рижской 

епархш, прото1ерей 1оаннъ Петровъ Лебедевъ. Почивпий былъ дьяческ1Й 
сынъ. По окончаши курса въ Псковской духовной Семинарш въ 1843 г., 
онъ былъ опредЪленъ учитедемъ Порховскаго Духовнаго училища. Но 
уже въ 1844 г., по заявленному имъ желанно, опред^ленъ былъ Прео-
священнымь Филаретомъ во священники къ Врангельсгофской Преобра
женской церкви; въ 1849 г. перем'Ьщенъ къ Гарьельской Петропавловской 
церкви, въ 1850 г., согласно предложенш Преосвященнейшаго Платона, 
перем'Ьщенъ къ Менценской 1оанна-предтеченской церкви, а въ 1858 г. 
переведенъ къ Раппинской Захарш-Елиеаветинской церкви. Управляя 
Гарьельскимъ и Менценскимъ приходзме, почивший успешно бесЬдовалъ 
съ отпавшими отъ православ1я и таковыхъ обратилъ до 50 душъ, а не-
опустительнымъ проноведашемъ слова Бож1я и открьшемъ школъ—рас-
положилъ всехъ православныхъ къ более усердному посЬщенпо храма 
БОЖ1Я И исполнешю христ1анскихъ обязанностей. 

Независимо отъ своего прямаго назначешя, почившш старательно 
исполняхъ много иныхъ объязанностей. Такъ, въ 1850 г. назначенъ былъ 
членомъ Комитета по переводу богослужебныхъ книгъ съ Славянскаго 
языка на Эстскш, каковую должность и проходилъ, въ качестве пред
седателя, до 1870 г.; въ 1852 т. назначенъ членомъ комитета по постройке 
Гарельской и Менцеской церквей съ причтовыми домами; въ 1855 году 
назначенъ депутатомъ и увещателемъ съ духовной стороны по деламъ, 
производившимся въ Верроскомъ уезде, и въ томъ же году—духовникомъ 
для священно-служителей Верроскаго благочишя; въ 1860 г. назначенъ 
былъ членомъ комитета для регизш и составлешя описи имущества Вер-
роской церкви; въ 1861 г. опред1>ленъ цензоромъ проповедей, произно-
симыхъ священниками Верроскаго благочишя; но выборамъ духовенства 
присутствовалъ депутатомъ на VIII, IX, X и XI съездахъ духовенства. 

Епарх1альное Начальство вполне ценило труды почившаго. Въ 
1847 г., за полезную службу въ духовномъ училище, онъ былъ награж
денъ 50 руб., имЬлъ наперсный крестъ и въ 1885 г. утвержденъ былъ 
въ сане прото1ерея. По старческой немощи и слабости зрешя съ 111юля 
1887 г. состоялъ за штатомъ. 

Да вознесутъ ко Всевышнему объ упокоеши души почившаго своя 
молитвы все его дети духовные и сослужители!... 
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О Б Ъ Л В Л С Е Ы Х  Я,-

В Ы С « Ч А Й Ш Е УЧРЕЖДЕННЫЙ, 
подъ предсЬдательствомъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСО

ЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА, 

ОСОБЫЙ КОМИТЕТЪ .  
Денежныя пожертвовашя, предоставляемыя въ расиоряже-

ше состоящаго подъ ПредсЬдательствомъ Его ИМИЕГАТОРСКАГО 

ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА Особаго Комитета для помощи 

нуждающимся въ м^стностяхъ, постигнутыхъ неурожаемъ, а 

также заявлешя о желанш жертвовать въ пользу нуждающихся 

хл4бомъ (зерномъ и мукою), принимаются въ пом^щнеш Кабинета 

Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, у Аничкова моста, ежедневно, 

за исключен1емъ дней неприсутственных^ отъ ] 1 час. утра до 

3 час. дня. Пожертвовашя отъ иногородныхъ слйдуетъ адресо

вать: въ С.-Петербургъ, въ ВЫСОЧАЙШЕ учрежденный, подъ пред-
сЬдательствомъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА 

ЦЕСАРЕВИЧА, Особый Комитетъ. 
^— . - • . . - •• 

Отъ ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго 
Общества. 

ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестинское Общество, въ 
виду разр^шетя выдачи заграничныхъ паспортовъ паломннкамъ, 
отправляющимся въ 1ерусалимъ, открыло ВНОВЬ продажу [ШОМ-

ническихъ книжекъ для проезда по удешевленной ц-Ьн^. 

С О Д Е Р Ж А Н 1 Б :  
ОтдЪлъ оффиц1альный. Распоряжеа1я еиарх. начальства—-Отъ Учил. Совета.— 

Отъ Риж. епарх. Комит. по сбору пожертвован^ въ пользу голодающихъ. 
ОтдЪлъ неоффищальный. Преосвящ. Арсешя, еп. Риж. и Мит., благожелашя 

духовенству Рижской еп-хш по случаю исполнившагоея пятил4т1я управления его 
оной. — Поучеше въ неделю Св. Женъ Муроноеицъ. — Поучеше въ неделю о раз-
слабленномъ.—Общедоступныя чтешя о церковномъ пйнш. - - Арх1ерейск1я служе-
Н1Я.—Некрологъ.—Объявлешя. 

Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ. 
Г1. Редактора, Священникъ А. Аристовъ. 

Нач. доаводявтея 28 Апреля 1832 р. Цензоръ, Каеедральный Дротсйерей В. Княвввъ 
Типография /1. Бдаикенштейна въ Рнг%. Ткацкая тл. № 1Я. 
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ЕПАРИУЬНЫЯ ведомости. 
чиожюнен&юненоноиенеионоис «Ю«»вИ01ЮИв1111в«вИСИ©110Ив«ЮИО 

1 Выходятъ два раза въ 5 "Ъ Л. 1 /Л |ПОДПИСКА ирини- | 
I иЬсядъ : 1 и 15 числа 5 N0 И ) I мается

д Р6ДаК1*ш | 
1 каждаго месяца. 5 1^. | ири_ Архгерейскомъ | 

дом®, или у редактора ! 
| Ц1на ПЯТЬ рублей § § Священника А. Й. | 
с въ годъ съ пересыл- 5 |А Моа 1ЙРО Г I Агрономова (больш. 1 I кою. | т^ п  '• | яковлевок. ул. № 1). | 
|нвил«Ж1Пм«иммй1««0и«и0нв110)1» §нэ1Ю110Н0Н0ШЮ11е11еи»1МЮи©и0 

X 1  о  д  ъ  п я т ы й .  

О  т  д  Ъ  д  ъ  0 Ф Ф И Ц ! а л ь н ы й .  

Распоряжеш Епарх1альнаго Начальства. 
Рижской Благовещенской Церкви д1аконъ Романъ Вединъ 

обратился къ Его Преосвященству съ прошешемъ слйдующаго 

содержатя: „Желая способствовать релшчозно-нравственному 

просв§лцетю Православныхъ Латышей и содействовать укреп-

ленш ихъ въ истинахъ Святой Православной веры путемъ оз-

накомлешя ихъ съ жизнш и деятельностш великихъ подвиж-

никовъ благочест1я и светилъ церкви, я въ чувствахъ глубо-

Г 
чайшей и безпредельнейшей преданности осмеливаюсь всепокор

нейше просить Ваше Высокопреосвященство — соблаговолить 

разрешить духовенству латышскихъ приходовъ пршбретать 

покупкою при семъ всепочтительнейше представляемую на ми

лостивейшее Ваше, Преосвященнейш1й Владыко, благоу-

смотреше и распоряжете составленную мною и отпечатанную 

на латышскомъ языке брошюру о жизни и трудахъ святаго 

1оанна Дамаскина для ея распространешя среди Латышей." На 

семъ прошеши последовала следующая резолющя его Преосвя
щенства: 1892 года, Апргъля 29. Чрезъ Рижшя Епарх. Втъдо-
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моста рекомендовать духовенству Рижской Епархги къ выпискгь для 
гиколъ и народа книжку дгакона Зтьдина, какъ полезную въ дтълчь на-
зидангя въ православги. 

Издана въ 1892 г. въ С.-Петербурге „Книга объ анти

христе," опровержеше старообрядческаго объ антихрист^ учешя. 

Трудъ единов гЬрческаго священника 1оанна Малышева (съ изо-

бражешемъ автора). Цена 2 руб. Складъ издан!Я у автора (въ 

селе Болотскомъ, черезъ посадъ Сольцы, Псковской губ.) и въ 

С.-Петербурге, въ книжномъ магазине И. Л. Тузова (Гостиный 
дворъ Лз 45); тамъ же продается книга того же автора: Полезное 

руководство для беседъ со старообрядцами. Цена 2 руб. На 
прошенш автора сей книги последовала резолющя Его Пре
освященства: „1892. Марта 27. Книги съи рекомендовать для 
пргобртьтенгя въ миссгонерскую библготеку, что при дух. семинары, — 
въ библготеки церквей единовтрческихъ и въ церковные библютеки тгъхъ 
приходовъ, гдгь живутъ глаголемые старообрядцы. Въ Епархгальныя Ве
домости для напечатангя." 

Д О К Л А Д Ъ  
Рижскаго Епарх1альнаго Попечительства Его Преосвященству, 
ПреосвященкЪйшему Арсешю, Епископу Рижскому и Митавскому. 

Канцеляр1я Попечительства, сделавъ справку изъ делъ онаго 
о сборахъ, представленныхъ въ Попечительство благочинными и 

другими лицами по пригласительнымъ листамъ за 1890 годъ, 

представила следующая сведешя: 
I. 

Но многимъ приходамъ н^тъ пожертвовашй: 

а) отъ церквей, а именно: по Рижско - градскому благочишю: 
Петропавловской. По Рижско - уездному: Сунцельской и Гроссъ-

Юнгфернсгофской. Венденскому: Нитауской и Лембургской. Керстен-

бемскому: Лаудонской. Вольмарскому: Эйхенангернской, Убенормской 

и Вольмарской (отъ прихожанъ поступило только 2 р.). Перновскому: 

Куркундской, Михаельской и Ново-Вердерской. Гапсальскому: Керге-

саарской, Вяйке - Ляхтрской и Вормской. Керкаускому: Керкауской. 
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Феллинскому: Кикеферской. Дерптскому 1 округа: Нигенской. 

Дерптскому 2 округа: Талькгофской. Митавскому: Виндавской, 

Туккумской и Тальсенской. Эзельскому: Ямской, Мустельской, 

Моояской, Лайзбергской, Шелькондской, Еарриской и Анзекюль-
ской (отъ причта 30 коп., а отъ прихожанъ 20 к.). 

б) отъ прихожанъ церквей'. Рпжско-уЬздному: Саусенской, 
Эрлааской и Кокенгузенской. Венденскому: Венденской и Юргенс-

бургской. Керстенбемскому: Голговской, Марценской, Альтъ-Пе-

балгской и Раксольской Единоверческой. Вольмарскому: Лемзальской. 

Перновскому: 1еппернской. Гапсальскому: Мяемызской. Ееркаускому: 

Феннернской и Яковлевской. Феллинскому: Феллинской, Каркуской 

и Мало1оанновской. Дерптскому 1 округа: Зонтагской. Дерптскому 

2 округа: Воронейской. Верроскому: Альть-Анценской и Каро-

ленской. Митавскому: Газенпотской. Зельбургскому: Якобштадт-

ской Покровской и Солонайской. Эзельскому: Пигавольдской (отъ 

церкви 10 коп. и отъ прпчта 10 коп.) и 1оанновской. 

II. 

Ни отъ церкви, ни отъ прихожанъ н'Ьтъ пожертвовашй: по 

Венденскому: Кольценской, Роопской, Интеской, Гензельсгофской 

и Эшенгофской. Керстенбемскому: Стомерзейской (отъ причта 65 

коп.) и Фестенской (отъ причта 60 к.). Вольмарскому: Пальц-

марской (отъ причта 70 к.) и Залпской (отъ причта 1 р.) Пер

новскому: Муровской, Торгельской и Паденормской (отъ причта 

1 р,). Гапсальскому: Эмастской и Пюхалепской. Керкаускому: 

Велиской. Феллинскому: Галистской и Олустферской (отъ причта 

1 руб.). Дерптскому 1 округа: Фелькской (отъ причта 1 руб.) 

Кастолацкой, Кавелехтскои, Врангельсгофской, Вендауской (отъ 

причта 70 к.) и Гельметской. Дерптскому 2 округа: Саренгофской 

(отъ свящ. 1 р.). Верроскому: Оппекальнской, Геймадрской, (отъ 

причга 50 к.) и Менценской (оть причта 50 к.). Митавскому: 

Пильтенской (отъ причта 1 р.), Домеснеской и Сасмакенской (отъ 

причта 1 р.). Зельбургскому: Хрщевской и Коплауской (отъ 

причта 70 к.). 

Вообще по сказаннымъ пунктамъ пожертвовашя были отъ 
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большей часги приходовъ скудны, а отъ нйкоторыхъ почти ни-

щенсшя, состояпця изъ копеекъ. 

III. 

Отъ н гЬкоторыхъ приходовъ не получено пожертвовашй ни 
отъ церкви, ни отъ причта и ни отъ прихожанъ, ч'&мь, конечно, 

засвидетельствована полнейшая невнимательность къ основному 

Попечительскому капиталу, изъ котораго расходуется ныне на 

призреше сиротъ около 2000 рублей въ годъ, таковы приходы: 

Руенсий, Кольбергсшй и Гангофскш. 
IV. 

Некоторые изъ причтовъ отнеслись сочувственно къ делу 

призрешя бедныхъ духовнаго звашя: то своими собственными 

пожертвовашями, Настоятельница Иллукстскаго монастыря (5 р.), 

Каеедральный Соборъ (25 р. 5 коп.) и несколько другихъ не-
превышающихъ более 10 рублей; то пожертвовашями отъ церквей: 

Каеедральный соборъ (20 р.), Всехсвятской 10 р., Покровской 

10 р., Александро-невской 10 р., Благовещенской 10 р., Дерптской 

Успенской 10 р. и Сыренецкой 33 р.; то сборами отъ прихожанъ: 

Всехсвятскш 15 р., Вознесенсшй 18 р. 15 коп. Задвинсшй 16 

руб. 5 к., Алексеевскш 16 р,, Александро-невсшй 30 р. 50 коп. 

Благовещенск^ 29 р. 76 коп., Петропавловск^ 11 руб. 60 к. 
и Везенбергскш 13 р. 10 коп. 

V. 

Изъ доклада Попечительства, отъ 3 Декабря 1887 года за 

№ 444, утвержденнаго Его Преосвященствомъ и опубликованномъ 

чрезъ припечаташе въ Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ за 
1888 годъ въ N° 4 видно, чго Попечительство просило о. о. 

благочинныхъ, чтобы они, какъ сотрудники Попечительства, тща

тельно наблюдали за иеопустительнымъ производствомъ сбора по

жертвовашй на вдовъ и сиротъ во все воскресные и праздничные 

дни, и, кроме того, при богослужешяхъ, при которыхъ благотво
рительность охотно себя оказываетъ, какъ наприм. при крещенш, 
бракосочетанш и погребеши, въ порядке прописанномъ въ указе 

Святейшаго Синода отъ 4 Марта 1876 года, именно чтобы въ 

церквахъ кружка для сбора пожертвовашй въ пользу Попечитель

ства постоянно была обносима по церкви безъ очереди съ другими 
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кружками; но о. о. благочинные, не смотря на подтверждешя 
Попечительства, какъ видно, мало обращаютъ вниманья на уси-
леше средствъ Попечительства. Это видно изъ того, что мнопе 

% 

изъ благочинныхъ по своему округу не представили сборовъ изъ 
кружки ни одной копейки, таковы: Рижско-уЬздный, Митавсшй, 

Дерптсюй 1-го округа, Зельбургсшй, Керкаускш и Гапсальсшй, 
а которые и представили, то положительно нищенск1е, танъ: 

ВольмарскШ 2 р. 72 к., Верроскш 2 руб. 67 коп., Керстенбем-

СК1Й 1 р. 10 коп., Венденсшй 93 коп., Феллинсшй 2 р. 92 коп« 

и Эзельсшй 4 р. 83 коп.. Особенное же усерд1е выказали въ 

усилеши сборовъ: Каеедральный Соборъ 85 р. 36 коп. и неко

торые изъ причтовъ Рижско-градскихъ церквей: Всехсвятсшй 83 р., 

Благовещенск^ 77 р. 80 коп., Троице-задвинскш 16 р. 85 коп., 

Петропавловский .12 р. 60 коп,, Вознесенскш 8 р. 55 коп., 

Александро-невскш 15 р., Эстляндсшй Благочинный 42 р. 4 к., 

Перновсий 16 р. 22 коп. и ДерптскШ 2-го округа 10 р. 10 к. 

Изъ Рижско-градскихъ церквей малые сборы представили: Покров-

сшй 2 р. 19 коп. и Алексеевскш 30 коп. 
По разсмотреши вышеозначенной справки, Рижское Епар-

х1альное Попечительство положило, не зависимо отъ прежнихъ 

Попечительскихъ постановлен!й, опубликованныхъ въ Епарх1аль-

номъ Листке въ 1880 и 1881 г.г. въ Я-Я- 11, 12, 7 и 8 и въ 

Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ въ 1888 г. въ № 4, 
предложить причтамъ Рижской Епархш или вовсе не представив-

шимъ, или же представившпмъ очень малые сборы отъ себя, отъ 

церквей и прихожанъ употребить свои усшпя къ увеличетю 

сборовъ съ предупреждешемъ, что Попечительство впредь будетъ 

иметь въ виду при назначенш Попечительскаго пособ1я сиротъ, 

мужья и отцы которыхъ относились безучастно къ сборамъ въ 

пользу Попечительства. 
Рижское Епарх1альное Попечительство, почтительнейше по

вергая все вышепрописанное на благоусмотреше Вашего Преосвя

щенства, честь имеетъ покорнейше просить Васъ, Милостивейпйй 

Архипастырь и Отецъ, разрешить Попечительству привесть въ 

исполнеше изложенное въ семь докладе, чрезъ пропечатате онаго 

въ Рижскихъ Епархгальныхъ Ведомостяхъ. 
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На этомъ доклад^ последовала следующая резолюидя Его 

Преосвященства: „1892 года Марта 27. Исполнить. Попечете о 
бгьдныхъ и сиротахъ духовнаго звангя, кажется, предмстъ близкгй сердцу 
духовенства, однакожъ и въ испо/Скетч его видна холодность. А кто не 
печется о своихъ, тотъ . . . Но да не будешь сего . . . Въ назиданге 
холоднь)мъ ..." 

О Т  Ч Е  Т  Ъ 
о деятельности, приход^ и расход^ суммъ Благовйщен-
скаго церковно-приходскаго Попечительства за 1891 г. 

По примеру прежнихъ летъ деятельность Благовещенскаго 

церковно-приходскаго Попечительства состояла въ оказаши по-

соб1я беднейшимъ членамъ прихода, въ собирании доброхотныхъ 

даяшй для сего пособ1я во время богослужетй въ приходскомъ 

храме, что члены Попечительства исполняли по очереди, и въ 

наблюдеши за благоустройствомъ приходскаго храма и причтовыхъ 

помещешй и благочишемъ въ храме во время праздничныхъ бо

гослужетй. Но главнейшею заботою Попечительства въ отчетномъ 

году было открыпе церковно-приходской школы при Благове

щенской церкви. Еще въ самомъ начале учреждешя Попечитель

ства, именно въ 1879 г. покойнымъ Преосвященнымъ Филаретомъ, 

Епископомь Рижскимъ и Митавскимъ, было предложено Попечи

тельству „озаботиться безъ проволочки времени устройствомъ цер-

ковно-приходской школы" (Предлож. Рижско-городск. Благоч. отъ 

21 Дек. 1878 г. N° 833). Но въ то время Попечительство, въ 

виду достаточнаго числа (6) правительственныхъ и городскихъ 

школъ въ черте прихода, не нашло настоятельной нужды въ 

устройстве приходской школы и, не отказываясь въ будущемъ отъ 

устройства школы, положило наблюдать за прихожанами, чтобы 

они усердно посылали детей своихъ въ существующая школы 

(ггрот, попеч. отъ 11 Апр. 1879 г.). Съ техъ поръ прошло 12 

летъ и только въ отчетномъ году, по предложенш Его Преосвя

щенства, Преосвященнейшаго Арсешя, Епископа Рижскаго и 

Митавскаго, Попечительство приступило къ открытш церковно
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приходской школы. Въ собранш 27 Марта 1891 года члены 

Попечительства, заслушавъ предложеше Его Преосвященства на 
имя Рижской Духовной Консисторш отъ 19 Ноября 1890 года, 

N° 326 объ обязательномъ изысканш средствъ и открыли цер

ковно- приходскихъ школъ Благовегценскимъ и ВсЬхсвятскимъ 
Попечительствамп совместно съ притгомъ и старостами сихъ цер

квей, постановило: „Рижское Благовещенское церковно-приход-

ское Попечительство, сознавая свою священную обязанность по-

печетя объ устройстве первоначальнаго обучешя детей въ 

приходе, возлагаемую на него ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ во 

2 день Августа 1864 года положешемъ о церковно-приходскпхъ 

попечительствахъ, находптъ со своей стороны весьма полезнымъ 

открыть при Благовещенской церкви церковно-приходскую одно-

классную школу для обучешя вь ней детей прихожанъ, въ осо

бенности техъ изъ нихъ, кои не могутъ по своей бедности вно

сить платы за обучеше детей своихъ въ городскихъ школахъ, а 

также имея въ виду и характеръ обучешя въ церковно-приходской 

школе, где въ основу обучешя полагается знаше церковно-славян-

скаго языка, и ассигнуетъ изъ своихъ скудныхъ средствъ ежегодно 

сто (100) рублей на содержаше школы. Но сознавая, что сего 

далеко недостаточно для нуждъ школы, находитъ нужнымъ при

нять следующая меры: 1) просить причтъ и старосту Благове

щенской церкви уступить на первое время даровое помегцеше 

для школы въ церковно-причтовыхъ домахъ, 2) просить священно-

церковнослужителей лично заниматься въ школе и 3) сделать 

воззваше къ прихожанамъ Благовещенской церкви о ежегодныхъ 

пожертвовашяхъ на содержаше школы. Въ томъ же 1891 году 

летомъ, съ соглас1я причта и старосты и съ разрешешя Епар-

х1альнаго начальства, изъ двухъ кладовыхъ, находящихся во 

флигеле, на дворе болыпаго дома, было приспособлено помещеше 

для школы на 25 человекъ, на что употреблено свыше 400 руб. 

изъ церковныхъ суммъ, такъ какъ предположенный Попечителъ-

ствомъ оборъ пожертвовашй на школу среди прихожанъ оказался 

неисполненнымъ, или лучше неисполнимымъ. Вместо сего сбора 

церковнымъ старостою и членами Попечительства были пожерт

вованы икона съ лампадкою, парты и проч1я принадлежности 
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школы и учебныя пособтя. Съ благословешя Его Преосвященства, 
Енископа Рижскаго и Митавскаго Арсешя, 12 Января настоягцаго 

года помегцеше для школы было освящено причтомъ Благове

щенской церкви въ присутствш членовъ Попечительства, а 15 

Января после молебна „предъ учешемъ отроковъ" начались за-

нят1я въ школе. Въ настоящее время учащихся въ школе 18 душъ, 

12 мальчиковъ и 0 девочекъ, все православнаго вероисповедашя; 

изъ нихъ: русскихъ 15 и три латыша; по приходамъ: Благове-

щенскаго—6 душъ, Всехсвятскаго—6 душъ, Вознесенскаго (ла-

тышскаго) 3 души и 3 Алексеевскаго. 

Приходъ и расходъ Попечительства выразился въ отчетномъ 

году въ следующихъ цифрахъ: отъ 1890 г. оставалось 1100 р. 

билетами и 209 р. 14 коп. наличными, всего 1309 р. 14 коп. 

Въ 1891 году поступило: а) отъ погребальной колесницы 

1425 р., б) отъ сбора съ блюдомъ во время богослужешй 245 р. 

85 к., в) пожертвовашй и случайныхъ доходовъ 9 р. 60 к., и 
г) °| 0  съ капитала 63 р. 24 коп., а всего 1743 руб. 69 коп. 

Поступило въ расходъ: а) на наемъ прислуги и лошадей для 

погребальной колесницы 635 р. 80 к., б) на выдачу постоянныхъ 

пособ1й 603 р. 50 коп., в) на выдачу единовременныхъ пособШ 

45 р. 14 коп , и г) на ремонтъ колесницы 7 р. 50 коп., а всего 

1291 р. 94 коп., къ 1892 г. остается 1100 р. билет, и 660 р. 
89 коп. наличными, всего 1760 руб. 89 коп. 

У священника К. Тизика (Ревель, Морская, Соборный 

домъ № 101) а также въ складахъ книгъ въ Дерпте, Пернове, 

Верро, Валке, Гапсале, Леале и Феллине продается книжка 

„Дни богослужешя" на Русско-Эстонскомъ языке. Цена за экз. 

20 кои. 

Представляя подходящи! матер1аль какъ для назидательнаго 

чтешя такъ и для праздничныхъ поученш, книжка эта можетъ 

служить также руководствомъ при катехизащи и справочною 
книжкою при совершении праздничнаго богослужешя какъ на 

русскомъ такъ и эстонскомъ языкахъ. 

Редакторт», Секретарь Конвиеторш Василий Сперанский 



О т д Ъ Л Ъ  Н  6 0 Ф Ф И Ц 1 3 Я Ы 1 Ы Й .  

ПОУЧЕШЕ 
въ недЪлю о СамарянинЪ. 

„Духъ есть Богъ и иже кланяется Ему, духомъ и истиною 

достоитъ кланятися", говоритъ Гисусъ Христосъ въ нынешнемъ 

Евангельскомъ чтети. (1оан. 4. 24). 

Основываясь на этихъ словахъ Небеснаго Учителя, мнопе 
изъ хриспанъ, и даже цЬлыя христ1анск1я общества, держатся 

того мн$шя, будто истинное Богопочтеше не требуетъ ни ка-

кихъ внйшнихъ знаковъ, — не нужны будто-бы при этомъ ни 

крестныя знамешя, ни коленоприклонешя*, ни оиредЪленныя 

молитвослов1я, ни друоя каьчя либо внЬшшя обрядности, — до
статочно будто-бы одного духовно-молитвеннаго настроешя и 

обращешя къ Богу. Но мы знаемъ, что самъ Господь преподалъ 

намъ образецъ молитвы, заповедавъ при этомъ: „егда молитеся, 
сице глаголите: Отче нашъ".... и проч. Знаемъ, что Онъ, 
не имйвхшй нужды учиться у кого либо молитве, — молился 

словами псалмовъ Давидовыхъ и притомъ въ самыя велик1я и 

священныя минуты, когда страдалъ на кресте. Известно намъ 

и то, что онъ посЬщалъ 1ерусалимскш храмъ, называлъ его 

домомъ Отца Своего и домомъ молитвы, еовершалъ Пасху и 
друие внешше обряды, преклонялъ колена, повергался лицемъ 

на землю, когда молился Своему Отцу небесному, не осуждалъ 

тйхъ, которые Ему кланялись, падали къ ногамъ Его, целовали 

ихъ, обливаясь горячими слезами, умоляя о помощи, прося ми

лости, напротивъ, — все эти внешше знаки онъ принималъ съ 

благоволешемъ. Почему? Да потому, что душа и тело такъ 

тесно соединены въ насъ, что сильныя внутреншя чувствовашя 

одной непременно отражаются въ другомъ. Нужда высказы

вается въ поклонахъ, скорби и болезни въ тяжкихъ вздохахъ, 
чувство довольства въ радостныхъ телодвижешяхъ, въ благодар-

ныхъ словахъ, а нередко и слезами. Кто испытывалъ особенный 
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радости или скорби, тотъ все это знаетъ по личному опыту,— 
знаетъ, что отъ избытка сердца невольно уста глаголютъ. 

Что же, спросите, значатъ, посл'Ь сего, слова Господа 

1исуса Христа: „Духъ есть Богъ и иже кланяется Ему, духомъ 

и истиною достоитъ кланятися." Чтобы в^рно понимать смыслъ 

Христовыхъ словъ, для этого нужно знать, кому, по какому 

поводу и съ какою цЗшю онй сказаны. 

1исуоъ Христосъ, проходя однажды мимо Самарянскаго 

города Сихема или Сихаря, остановился у колодезя, вырытаго 

когда-то Патргархомъ 1аковомъ. Ученики пошли въ городъ за 

съестными покупками, а учитель присЬлъ отдохнуть у колодца. 

Спустя немного времени приходитъ сюда Самарянка за водою. 

Господь проситъ у ней напиться. Просьба Господа удивила 

Самарянку, такъ какъ Гудеи никогда не входили въ общеше съ 

Самарянами. Спаситель посийшилъ разъяснить ей, что если бы 

она знала, кто говоритъ съ нею, то не только не поколебалась 

бы напоить Его, но и сама попросила бы у Него той живой 

воды, которая сообщаетъ пьющимъ её жизнь вечную. Подъ этой 

живой водой Спаситель разум-Ьлъ учете Евангельское и дары 

Св. Духа, чрезъ Него подаваемые и приводящее насъ къ вечному 

спасенш. По н'Ькоторымъ сообщешямъ, сдЬланнымъ Господомъ, 
въ течете беседы, касательно частной жизни Самарянки, она 
поняла, что говоритъ съ нею не простой человйкъ, а пророкъ 

Божш и обратилась къ нему съ просьбою о разрЪшенш давниш-

няго спора 1удеевъ съ Самарянами: гдЬ нужно поклоняться 
Богу—въ 1ерусалимЪ-ли, какъ утверждали 1удеи, или на гор-Ь 

Самаршской, какъ настаивали Самаряне, гд$ они имйли и свой 

храмъ, но 1удеи разрушили его, утверждая, что поклонете 

Богу должно совершаться только въ 1ерусалимскомъ храмЪ и 

что зд$сь только совершаемое поклонете нр1ятно и угодно Богу. 

На этотъ вопросъ 1исусъ Христосъ такъ отвЪтилъ Самарянк$: 

„Действительно, до нйкотораго времени, т. е. до Его пришеств1я 

на землю, поклонете Богу въ 1ерусалим4 одно только было 

правильнымъ Богопочитатемъ, но скоро наступить пора, когда 

вЗфуюпце не будутъ нуждаться въ храм$ 1ерусалимскомъ, для 
служетя Богу, а будутъ молиться Ему и славить Его везд$, 
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въ храмахъ, въ частныхъ жилищахъ и на всякомъ месте, какъ 

везд^ сугцаго," и тутъ же сказалъ: „Богъ есть Духъ и иже кла
няется Ему, духомъ и истиною достоитъ кланятися, объясняя 

такимъ образомъ, что поклонете Богу, какъ чистейшему Духу, 
должно состоять не въ одномъ только механическомъ выполне

ны внЬшнихъ обрядовъ; вн^пипя действья молящихся, какъ напр. 

преклонеше кол^нъ, крестное знаменье и все прочье внешнье 

знаки, ничтожны сами по себе, если въ нихъ не выражаются 

чувства смиренья, умиленья и сердечнаго сокрушенья. ,Богъ есть 

Духъ и иже кланяется Ему, Духомъ и истиною достоитъ 

кланятися". 

Кто же молится Богу духомъ? Тотъ, кто произнося слова 

молитвы, произноситъ ихъ всею душею и сердцемъ; кто, изобра

жая на себе крестное знамете, видитъ предъ собою распятаго 

на кресте Спасителя мьра; кто, преклоняя голову и колена, 

всего себя иредаетъ св. воле Божьей; кто, предстоя теломъ предъ 
св. изображеньемъ Господа 1исуса и пречистой Его Матери, 

предстоитъ духомъ предъ Нимъ Самимъ, седящимъ на престоле 
славы и предстоящею предъ Нимъ, одесную Его, пречистою Ма

терью; кто, стоя въ храме Божьемъ, на небеси стояти мнитъ и 

во время возношенья безкровной жертвы тела и крови Хри

стовой, предстоитъ духомъ на Голгоее предъ распятымъ и 

страждущимъ на кресте Сыномъ Божьимъ. 

А кто молится Господу Богу истиною? Тотъ, у кого душа 
и сердце, во время молитвы, одушевлены тою верою и любовью, 

теми св. мыслями и чувствовашями, теми надеждами и жела

ньями, какими дышатъ молитвы, составленный св. Богоносными 

Отцами церкви; кто, участвуя въ церковномъ Богослуженьи 

служитъ Богу самою жизнью и своими делами; кто, называя 

Бога Отцемъ, любитъ Его, благоговеетъ предъ Нимъ, пови

нуется Ему и исполняетъ волю Его, какъ добрый, покорный и 

послушный сынъ Его. Вотъ что значитъ кланяться Богу духомъ 

и истиною. 

Будемъ и мы поклоняться Господу и славить Его, по за

поведи Апостола, въ душахъ и телесахъ нашихъ (1 Кор. 6. 20), 
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подобно тому, какъ славятъ Его истинные поклонники и тогда, 
чего ни попросимъ у Отца Небеснаго во имя Христово, все 
Онъ дастъ намъ, если только просимое будетъ достойно Боже

ственной славы Его и для насъ душеспасительно. Аминь. 

Каеедральный Протоьерей В. Князевъ. 

ПОУЧЕН1Е 
в ъ  н е д е л ю  о  е л ' Ь п о м ъ .  

Въ нынЗшшемъ Евангельскомъ чтенш (1оан. гл. 9) особен

ное вниманье обращаетъ на себя упорство Фарисеевъ, съ какимъ 

они отнеслись къ чудесному исцеленш слепорожденна™. Исто-

рья этого событья известна, а потому мы не считаемъ нужнымъ 

пересказывать подробно, — скажемъ только, что читая или слу

шая Евангельскш разсказъ, видишь въ событьи какъ бы своими 

глазами дивную силу Божью, ибо справедливо сказалъ слепо

рожденный: отъ века не слыхано, чтобы кто отверзъ очи сле

пому, или чтобы подобное событье совершилось какъ нибудь 

случайно или же съ помощью такого средства, какъ помазанье 

брешемъ, которое скорее могло повредить здоровыя глаза, чемъ 

заставить прозреть слепаго. Несмотря на это Фарисеи не только 

не уверовали въ чудо, но и совершителя его обозвали челове-
комъ-грешникомъ. Чемъ объяснить такое упорство? Ничемъ 

инымъ, какъ гордостью и личною ненавистш къ 1исусу Христу, 

ибо известно, что люди гордые и надменные терпеть не могутъ 

въ другихъ ничего подобнаго себе, а за лучшее не навидятъ и 

преследуютъ ихъ. Такъ объясняетъ нерасположенье Фарисеевъ 

къ себе и къ своему ученью и Самъ 1исусъ Христосъ (1оан. 

9. 39—41). „Я на судъ пришелъ въ мьръ, говоритъ Онъ: да 
не видящьи видятъ, и видящш слепы будутъ и. Услышавъ это 

некоторые изъ Фарисеевъ, бывшихъ съ 1исусомъ Христомъ, 
сказали Ему: ужели не мы слепы? Онъ ответилъ имъ: еслибы 

вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но такъ какъ 
вы говорите, что видите, то грехъ останется на васъ, т. е. 
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ТОП м 

если бы вы, Фарисеи, упорствовали въ заблужденьи по нев'Ьд'Ь-
, нью, то самое неведенье ваше могло бы служить оправданьемъ 

для васъ; но вы называете себя людьми видящими, т. е. людьми 

просвещенными и следовательно способными понимать, что хо

рошо и что худо, между темъ правду называете обманомъ, 

ложь истиною, поэтому и понесете наказанье за то, что сами 

ходите во тьме и другимъ мешаете веровать въ светъ и быть 

чадами света. 

Но оставимъ Фарисеевъ, — то были закоснелые евреи и 

удивительно ли, что сами враждовали противъ 1исуса Христа 

и народъ возмущали противъ Него. А вотъ странно, что въ 

самой Церкви Христовой были, а въ настоящее время и очень, 

очень много такихъ Христопредателей, которые относятся къ 

1исусу Христу, къ Его чудесамъ и ученью съ большею даже 
ненавистно, чемъ древте Фарисеи. Что это за люди и что не 

нравится имъ въ лице Христовомъ и въ Его учеши? Это люди, 

какъ выражается Апостолъ, ходящш въ своихъ похотехъ (1уд. 1. 16) 
и имъ не нравятся положительный и обязательный правила 

Евангелья Христова. Свобода, говорятъ они, полная, безуслов
ная свобода, — вотъ нашъ двигатель и лучшш надежнейшей 

руководитель въ жизни! 

Очевидно, что подобные учители несравненно хуже и зло

вреднее Гудейскихъ Фарисеевъ. Те, по крайней мере, были 

строгими блюстителями внешняго благочишя и горячими побор

никами отечественныхъ законовъ и порядковъ, а современные 

либеральные мыслители стараются поколебать основы веры и 

начала государственнаго и общественнаго благосостояшя. Фарисеи 

поддерживали въ народе веру въ Бога и Его откровенное уче

нье, а наши мудрецы бьются изъ вс-ехъ силъ, чтобы уничто

жить Богооткровенную религью и на место ея поставить религью 

разума, т. е. возстановить язычество. Имъ, какъ видно, стыдно 

иметь своимъ творцемъ Бога и почетнее быть деломъ бездуш

ной матерьи; имъ наскучило носить на себе образъ Божьй и 

прьятнее иметь своимъ первообразомъ какое нибудь неразумное 
животное. . . 
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Казалось бы, что подобное учете не должно находить 

себе места въ нашъ просвещенный вЗжъ, а между гЬмъ оно 

даже съ большею, чемъ когда либо, легкостью распространяется 

и прививается не только среди молодаго поколотя, но и среди 

людей уже пожившихъ на свете, но безъ разбора бросающихся 

на все новое. Что тутъ делать? Ужели остается намъ без

участно смотреть на зло и давать ему просторъ рости свободно? 

Нетъ! Нашъ общш долгъ все доброе укоренять и возращать, а 

худое и вредное вырывать и уничтожать, помня, что твердая 

вера въ Бога, сыновнее послушанье Церкви Христовой, любовь 
къ Царю и отечеству, покорность начальству — наше лучшее 

украшенье и крепкая, несокрушимая сила. 

А чтобы сила эта росла въ насъ, для этого будемъ сами 

ходить въ свете Евангелья Христова и другимъ светить при-

меромъ веры и жизни Христовой. Въ особенности же обратимъ 
вниманье на воспитанье детей нашихъ, которое ведется у насъ 

односторонне. Развивая умъ, мы оставляемъ безъ развитая сердце 

ихъ. Знакомя ихъ со всеми науками, мы меньше всего оста

навливаемся на Законе Божьемъ, безъ котораго „всякое телесное, 
мьрское обученье вмале, по слову Апостола, полезно" (1 Тим, 

4. 7. 8). Отсюда выходитъ то, что молодые люди обоего пола 

вступаютъ въ жизнь съ скудными, можно сказать, съ детскими 
сведеньями о вере и съ болыпимъ запасомъ либеральныхъ совре-

менныхъ понятьй. Сколько услышите отъ нихъ возраженш про

тивъ Христа и какъ мало найдете знанья о Христе! Сколько 

глумленья надъ внешнею церковной) жизнью и совершенное не

веденье ея внутренней жизни! Какой тутъ просторъ духу 
неверья!!! 

Поставимъ же себе въ непременную обязанность прежде 
всего и больше всего тщательно изучать веру Христову, подъ 

руководствомъ Его святой церкви, чтобы знать, во что веруемъ 

и уметь защитить свои убежденья, а не хромать на оба колена 
и не |увлекаться воякимъ ветромъ ученья (3 Цар. 18. 21. 

ЕФ. 4. 14). Когда мы станемъ и будемъ все стоять крепко на 

недвижимомъ Камени-Христе, тогда духъ совершеынаго неверья. 
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какъ бы глубоко ни пустилъ свои корни, ни что же усп-Ьетъ 
и самъ собою, какъ дымъ, исчезнетъ. Аминь. 

Каеедральный протоьерей В Князевъ. 

М 0 Л Е Б С Т В 1 Е  
по случаю прибыля въ Ригу американскаго парохода съ брат

скою помощью въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая. 

1-го Мая къ предместью г. Риги Мюльграбену подошелъ 

американский пароходъ „Конемо" съ хлебомъ, собраннымъ амери

канцами въ пользу русскихъ пострадавшихъ отъ неурожая. 2 мая 
уполномоченнымъ отъ Особаго Комитета Наследника Цесаревича 

гр. Бобринскимъ былъ отправленъ первый по^здь, увозягцьй аме

риканскую помощь во внутреннья губерньи Росеьи. Предъ отхо-

домъ поезда по обычаю православной церкви было совершено мо-

лебствье о. архимандритомъ Иннокентьемъ соборне съ священни

ками Каеедральнаго собора о, I. Левитскимъ и о. А. Цветиковымъ 

съ участьемъ протодьакона и певчихъ архьерейскаго хора *). 

Молебствье было совершено съ подобающею торжественностью. 

Предъ началомъ молебствья о. архимандритъ обратился къ амери-

канцамъ съ следующимъ прочувствованнымъ словомъ: 
„Отъ имени православной русской церкви Христовой привет-

ствуемъ васъ, господа американцы, съ благополучнымъ прибытьемъ 
въ пределы русской земли и призываемъ благословенье Божье на васъ 

и на вашихъ соотечественниковъ за евангельскую любовь вашу! Эта 

святая любовь, заповеданная намъ Господомъ 1исусомъ Христомъ, 

какъ главный, отличительный признакъ последователей Его, не 

знаетъ различья нацьонэльностей и вероисыоведаньй; ее не оста-

навливаетъ ни дальность разстоянья, ни трудность сообщешя; 

она все преодолеваетъ и спешить съ помощью туда, где въ ней 

настоитъ нужда. Эта-то христьанская, братская любовь, въ годину 

испытанья Божья, постигшаго некоторыя местности земли русской, 
/ •_ , - I 

*) Молебств1в предполагалъ совершить Его Преосвященство, Преосвященный 
АрсенШ, но не могъ, такъ какъ по заранее составленному маршруту онъ 1-го МАЯ 
долженъ былъ выехать изъ Риги для обозр-Ьшя епарзди и освящешя церкви. 
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и привлекла васъ изъ-за океана съ богатствами природы вашей 

страны, съ жертвами вашихъ соотечественниковъ въ помощь голо

дающими Благословенъ Господь, испытывающей и милующШ 

насъ, вложивгшй въ сердца вашихъ соотечественниковъ это дело 

христьанской любви! Благословенъ вашъ приходъ и исходъ! 
Помолимся Господу нашему, вера въ котораго соединяетъ насъ, 
да хранитъ Онъ васъ Своею милостью во все дни вашей жизни 

за вашу братскую любовь! * 
Р^чь эту тотчасъ же перевелъ по-апгльйски генеральный 

консулъ Крауфордь. Въ конце молебствия провозглашено было 

многолетье Государю Императору, Государыне Императрице, 

Наследнику Цесаревичу, всему Царствующему Дому и „просве

щенному народу американскому, сочувственно отозвавшемуся на 
нужды русскаго народа по братству во Христе а. По окончанш 

молебствья о. архимандритомъ мешки съ мукою въ вагонахъ были 

окроплены святою водою. На торжестве молебствья присутство

вали: г. Лифляндскьй Губернаторъ М. А. Зиновьевъ, графъ Боб-

ринскьй, генеральный консулъ м. Крауфордъ, капитанъ Спен-

серъ съ экипажемъ, Рижскьй консулъ Борнгольдтъ, представители 

рижскихъ русскихъ правительственныхъ и общественныхъ учреж-

дешй и множество народа. 

Историко-статистическое описаше церквей и прихо-
довъ Рижской епархш. 

(Продолженге). 

Языческая Религгя. Эсты, какъ и все северные народы, 
искали своихъ божествъ прежде всего въ техъ явленьяхъ при

роды, которыя поражали своимъ величьемъ, грозностью, необы
кновенностью, именно: въ оолакахъ небесныхъ, въ водахъ мор-

скихъ, въ дремучихъ лесахъ, въ глубине земли. Первоначально 
они, кончено, оооготворяли внешнье предметы и отдельный стихьи 

въ томъ виде, какъ они есть, считая солнце, небо, землю, воду 

и лесъ живыми существами. Потомъ, по мере более близкаго 

знакомства съ этими предметами, они увидели, что предметы 
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существами, и они стали верить, что имъ присуща высшая сила, 
1 ;" которая скрывается въ нихъ и невидимо действуетъ на нихъ. 
I  " На следующей ступени религюзнаго развитья первобытный чело-
Н й" векъ отделилъ уже скрытыя, тайныя силы природы отъ матерьи, 

приписалъ имъ самостоятельное, объективное бытье, далъ имъ 

жизнь и душу, плоть и кровь, тело и образъ. Такъ образовались 

первыя божества. Какъ скоро такимъ образомъ боги разорвали 
!' 1 1 :  связь съ природою и сделались самостоятельными личностями, 
Н й  они само собою стали въ такое отношенье къ внешней при-

роде, какъ хозяинъ къ собственности. Такими божествами стали 

собственно только более могучья стихьи и явленья, какъ-то: воз-

духъ, вода, земля, лесъ. Отдельныя части этихъ областей при-
1 1 1 , 1  роды были подчинены низшимъ служебнымъ божествамъ. Но 
1 X 1  надъ всеми ими возвышался одинъ всемогуьцьй, создавшьй все-
№  ленную и героевъ. Все эти божества имели свои семейства и 

^ придворные штаты. Какъ въ благоустроенномъ хозяйстве отецъ 
I I  ^ и мать, сыновья и дочери, работники и работницы имеютъ все 

ПИ с в о и  особыя занятья и однако съобща, по воле хозяина, все на-

правляется къ одной цели, точно также по представленью эста 
все боги, хотя они разделили разныя отрасли мьроправленья 

между собою по своимъ индивидуальнымъ способностям^ держатъ 

все по воле старейшаго въ неизменномъ порядке. Молитва смерт-

наго возсылается всегда къ тому божеству, къ области котораго 

принадложитъ то, о чемъ онъ молится. Замечательно, что боги 

въ эстской миеологш не имеютъ никакого вльянья на духовную 

природу человека; они действуютъ только на Физическую природу. 

пр Мудрость и законъ, добродетель и справедливость, любовь и пр. 

хН не имеютъ въ эстской миеологш покровителей между богами; 

боги заботятся только о временныхъ ььотребностяхъ человека. 

51®! Злые боги, напротивъ, сами уступаьотъ духовной силе человека, 

а# Вообще характеръ ФИННО-ЭСТСКОЙ миеологш такой же строгьй, 
стш 1 1  грозный, какъ вообще у всехъ северныхъ народовъ, и зависелъ 

, Щ огъ окружающей природы. Застывшья, твердыя Формы льда 

и0 лреобладаютъ во всехъ поэтическихъ произведеньяхъ севернаго 

человека; они подобны однообразному, снегомъ покрытому зим-
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нему северному ландшафту, на который глядитъ ночью укра
шенный звездами и освещенный луною сводъ неба и только на 

короткое время разстилаотъ свой огненный пурпуръ солнце. 

Странный для насъ мьръ боговъ первобытнаго северянина соста

вился очень просто. После долгой зимы, когда оживляюьцьй лучъ 

солнца превозмогалъ гигантская массы снега и льда, дикш с$-

верянинъ выходилъ изъ своей дымной хижины, отыскивалъ свое 

оружье и, пользуясь короткимъ летомъ, сиешилъ въ отдаленныя 
страны за добычею; суровая бедность родины сделала его сме-

лымъ и предпрьимчивымъ и научила скоро побеждать непостоян

ную стихью моря. Осенью онъ возвращался съ добычею домой, 

въ лесную чащу и тогда въ кругу своихъ разсказывалъ онъ о 

своей трудной борьбе на море и опасностяхъ въ далекихъ стра-

нахъ. Суровость родины и смелые подвиги на чужбине пере
ходили въ представленья слушателей; ночныя сновиденья и грезы 

смешивались съ воспринятыми впечатленьями и по нимъ образо

вался мало по малу обралъ невидимаго мьра духовъ, героевъ и 

боговъ, предъ которыми потомъ начали благоговеть. 

Бош воздушные. 1) Верховный богъ Укко и творенье мьра. 
Въ настоящее время ФИННЪ и эстонецъ называютъ Бога Юмалъ. 

II въ древнихъ миеахъ встречается названье Юмалъ; но оно не 

означаешь въ нихъ какого либо отдельнаго божества; оно озна
чаешь вообще божество, какъ латььнское йеиз, немецкое Стой, и 

русское богъ; Юмалъ прилагается къ имени каждаго отдельнаго 

божества. Откуда взялось это слово и что оно собственно озна-

чаетъ? Отыскать корень этого слова въ ФИНСКОМЪ, ЭСТСКОМЪ И 

въ другихъ алтайскихъ наречьяхъ не могли до спхъ ыоръ, а 

между темъ Юмалъ извЬстенъ кроме Финна и эста лапландцу, 

зырянину, черемиссу, самоеду сибирскому. Это доказываешь, 
что первоначально въ древней родине ФИНСКИХЪ племенъ слово 
Юмаль действительно означало какое либо определенное божество. 
Большинство изеледователей ФИНСКОЙ миеологш ыроизводятъ слово 

Юмалъ отъ еврейскаго ^ит—день, небо, и а1—богъ, господинъ. 

ШиФнеръ въ нримечаньи къ Беклеру производитъ Юмалъ отъ 
кельтскихъ словъ та1—холмъ, возвышенье, высота и ]и—сила. 

Если такъ, то эти корни есть и въ эстскомъ языке: таШьь—все-
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лонная и .{оы—сила. Какъ бы то впрочемъ ни было, но Юмалъ 

въ эстской и ФИНСКОЙ миеологьяхъ не личный богъ; подъ нимъ 

разумеется совокупность всего небеснаго всемогущества, отдель

ный проявленья котораго за темъ имеютъ свои особыя названья. 

Верховнымъ личнымъ богомъ въ ФИНСКОЙ И эстской миео

логьяхъ является Укко, богъ неба, воздушнаго пространства, 

плодородья, словомъ, богъ всего полезнаго въ мьре. Укко извес-

тенъ только Финну, эсту и отчасти лапландцу. У венгровъ это 

божество называлось а§^ (старецъ), у угрскихъ остяковъ 

(отецъ), у якутовъ а^а, аза (отецъ и медведь). Словомъ корень 

Укко аь, аь, что значитъ дедъ, дедушка, старецъ, старппй, отецъ. 

Отъ того въ эстокихъ миеическихъ сказаньяхъ вместо Укко боль
шею частью употребляется "^апа ьза — дедушка, 1ае\\< га 1аа1, не

бесный отецъ. Укко или небесному Дедушке приписывается 

творенье мьра. По однимъ сказашямъ мьръ сотворенъ Укко въ 

первоначальномъ хаотическомъ состояти, упорядоченъ и укра-

шенъ онъ уже низшими богами, которымъ Дедушка далъ от-

дельныя стихьи въ управленье; земля и солнечная система укра

шены героями, первыми разумными твореньями Дедушки, полу

богами и полулюдьми. По другимъ сказашямъ мьръ сотворенъ 

самимъ Укко въ томъ виде, въ какомъ мы его видимъ. Первыя 

сказанья, очевидно, древнейшья. 

Вотъ какъ о сотвореньи мьра разсказывается въ ФИНСКОМЪ 

эпосе Калевала: „Въ начале временъ не было ни земли, ни 

солнца, ни луны, ни звездъ, были только светъ и вода. Въ не-

объятномъ воздушномъ пространстве жила дева Илматара, пре

краснейшая дочь природы, которая вела жизнь строгую, чистую, 

девственную. Однако въ своей одинокой жизни въ воздушномъ 

пространстве, она наконецъ почувствовала скуку и спустилась 

на поверхность воды. Тутъ поднялся вдругъ сильный восточный 

ветеръ; море взволновалось и волны унесли Илматару далеко 

въ море. Отъ этого она зачала и провела въ беременномъ со-

стояньи 700 летъ (по другому варьанту 30 летъ) и не могла 

разродиться ребенкомъ. Наконецъ ей стало тяжело носить свое 

бремя, холодъ леденилъ ея члены и она горько стала жаловаться 

на свое неразумье, что оставила воздушное пространство и взду-
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мала спуститься на воду, гд^ теперь носится съ м!»ста на мьсто 
Въ своемъ гор'Ь она обратилась съ молитвою къ Укко, оогу 

неба, чтобы онъ пришелъ и освободилъ ее отъ бремени -, но 

часъ освобождения еще не наступилъ, волны по прежнему но

сили ее по поверхности воды. Наконецъ дитя само явилось 

собственною силою на св^тъ. Это былъ иолуоогъ и иолу чело-

в'Ькъ Ванемойне, т. е. старпььй смыслъ, высшее сознанье. И онъ 

жилъ многье годы на поверхности воды. Разъ надъ нимъ явился 

въ воздух!; орелъ; онъ кружился, ища м'Ъста, гд'Ь бы свить себ$ 

гнездо. Ванемойне поднялъ свои колена изъ воды и соединиль 

ихъ въ вид'Ь холма; орелъ свилъ на нихъ себй гнездо и иоло-

жилъ семь яицъ, Въ то время, когда орелъ сид^лъ на яйцахъ, 
Ванемойне почувствовалъ, что его колена согреваются и раз-

двинулъ ихъ; яйца упали на дно моря и разбились. Между 

т^мъ Илматара родила еще сыновей: Илмарина, Леммекена, Ви-

буана и другихъ. Изъ разбившихся яицъ орла Ванемойне и Ил-

маринъ создали землю, небо, солнце, луну и звезды." 

По другому варьанту мьръ создался до рожденья Ванемойне, 

въ то время, когда Илматара еще носилась по водамъ, и Ва

немойне, явившись на св$тъ, нашелъ уже твердую землю. Третьй 

варьантъ разсказььваетъ, что самъ Укко создалъ и небо и землю 

и звезды и все, и далъ землю въ управленье сыну своему Ва
немойне. 

Эстская сага говоритъ о сотвореньи мьра следующее: „Укко 

или Дедушка жилъ въ своемъ высокомъ неб"Ь; въ его обители 

светило прекрасное солнце. Онъ создалъ героевъ, чтобы поль

зоваться ихъ советами, искуствомъ и силою. Старейшьй изъ нихъ 

былъ Ванемойне. Дедушка создалъ его старцемъ, съ седыми 

волосами и оородоьо, и далъ ему мудрость старческую, но сердце 

юное и даръ поэзьи, музыки и п!>нья. Дедушка слушалъ его 

умные советы, и, когда заботы омрачали его чело, Ванемойне 
игралъ предъ нимъ на своей дивной арф4 и п^лъ ему любимыя 

имъ и^сни. Второй герой былъ Илмаринъ, въ лучшей пор!; му

жества и силы, съ мудростью на чел!; и съ размышленьемъ въ 

глазахъ. Ему былъ данъ даръ искуствъ. Третьй герой былъ 

Леммекенъ, юноша блестящей красоты, смелый, веселый, готовый 
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на всякш подвигъ. Друпе, напр. Вибуане—могущш стрелокъ, 

, были не столь замечательны. ВсЬ они считали себя братьями и 

^ Дедушка называлъ ихъ своими детьми. Однажды Дедушка об

ратился къ героямъ и сказалъ: „Въ своей мудрости я рйшилъ 

' создать м1ръ." Герои посмотрели пристально ему въ глаза и 

отвечали: „То, что ты рйшилъ въ своей мудрости, не можетъ 

. быть худо." И когда они спали, Дедушка сотворилъ м1ръ. 
116. ц| 

' Проснувшись, герои терли себе глаза отъ удивленья при виде 

новосозданнаго мьра. Но дедушка утомился отъ трудовъ при 

созданш мьра и легъ отдохнуть. Въ это время Илмаринъ взялъ 
л Е  кусокъ лучшей своей стали и выковалъ изъ него сводъ, поста-

ЦО Е1 
вилъ этотъ сводъ какъ шатеръ надъ землею и укръпилъ въ немъ 

серебрянныя звезды и луну; изъ передней обители Дедушки 
ЮТСЯИГ 

взялъ онъ светило-солнце и иосредствомъ удивительнаго меха-
51, V 

низма прикръпилъ его къ своду такъ, что оно теперь само по-
№КШ [ 

дымается и опускается. Въ избытке радости Ванемойне схватилъ 

въ руки свою арфу, воспелъ торжественный гимнъ и соскочилъ 
на землю; певч1я птицы последовали за нимъ и везде, где только 

касалась его танцующая нога, появлялись цветы, и где онъ пелъ 

сидя на камне, тамъ выростали деревья и певчгя птицы сади

лись на нихъ и пели вместе съ нимъ. Леммекенъ съ торжествомъ 

' бегалъ по лесамъ и холмамъ, а Вибуане пробовалъ свой лукъ. 
6 1  Отъ шума проснулся Дедушка и удивился, что м1ръ сталъ со

вершенно инымъ, чемъ онъ его создалъ. И онъ сказалъ героямъ: 

„Такъ дети! я создалъ мгръ какъ простую клёцку; ваше дело 

его ок.- украсить его. Скоро я населю землю разнообразными зверями 

что®... и  потомъ создамъ человека, который будетъ владыкою м1ра. Но 

и язь человека я создамъ слабымъ, чтобъ онъ не могъ гордиться своею 

о ! силою, и вы должны дружиться съ людьми и даже смешаться 

,ной['- съ ними, чтобы выросло поколете, которое бы не такъ легко 

пушаД подчинилось злу. Я не хочу и не могу уничтожить зло; оно 

Ван* е с т ь  м$р и л о  и  возбудитель добра." 

г 00 д0 дру Г И М Ъ  отрывочнымъ сказатямъ эстовъ, М1ръ возникъ, 

пор 1  какъ и но Финскому сказанпо, изъ яйца или же созданъ непо-

ияй- средственно самимъ небеснымъ Дедушкою такимъ, какимъ мы 
01! & его видимъ. 
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Какъ сотворены были животныя и человекъ, объ этомъ не 

сохранилось никакихъ сказанш. Одна эстокая сага, въ которой 

создаше всего приписывается самому небесному Дедушке, гово

ритъ только следующее о появленш человека: „Небесный Де

душка создалъ м!ръ и распростеръ надъ землею небо съ с1яю-

щими звездами, луною и солнцемъ. На земле росли всяк1е цветы, 

травы и деревья и всякаго рода животныя жили весело. Но 

животныя не исполняли воли Дедушки, стали ненавидеть и тер

зать другъ друга. Поэтому Дедушка собралъ ихъ всехъ вместе 
и сказалъ имъ: „Я создалъ васъ, но не для того, чтобы вы 

ненавидели и терзали другъ друга, а чтобы вы радовались о 

своей жизни. Я вижу, что вы не можете жить безъ царя, ко

торый бы управлялъ вами. Для прхема его вы должны выко

пать реку. Выкопайте хорошенько, широкую и глубокую, чтобы 
все маленыая реки могли втекать въ нее. Имя ея будетъ Еша 

^о^1, т. е. Мать-река. Выкопанную землю не бросайте куда по

пало, но собирайте ее въ одинъ холмъ, на которомъ я велю 

вырости прекрасной роще, и тамъ будетъ жить вашъ царь — 

человекъ. И долины и овраги пусть будутъ вокругъ него, чтобы 

онъ былъ защищенъ отъ ветровъ и солнечнаго жара. Я вижу, 

что васъ собралось здесь достаточно, всякш изъ васъ знаетъ 

свою силу; ну, за работу!" Дедушка ушелъ, и все взялись за 
работу. Заяцъ и лисица вымерили длину реки. Заяцъ скакалъ 

впереди, лисица шла за нимъ и хвостъ ея тащился по ^емле, 

оставляя следъ на земле для указашя, где должно копать русло 

реки, Кротъ провелъ первый борозды; за нимъ шелъ барсукъ; 
сероглазый волкъ разрывалъ землю лапами; медведь таскаль вы

рытую землю, ласточки и все друпя птицы были въ работе. 

Когда русло реки было готово, опять явился Дедушка, осмо-

трелъ работу и остался ею доволенъ. Онъ похвалилъ всехъ ра-

ботниковъ, Барсукъ и медведь казалось работали усерднее вс.ехъ, 
такъ что были покрыты совершенно землею и грязью. „Хорошо!" 
сказалъ имъ Дедушка; „эту грязную одежду оставляю вамъ на
всегда въ качестве почетнаго кафтана въ память вашего усердгя. 

Ты, волкъ, видно также усердно трудился лапами и рыломъ, 

пусть оне и останутся у тебя черными. Но где же ракъ? у 
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него много рукъ и онъ могъ бы славно работать; но спалъ ли 

онъ?" Ракъ, только что выл4зъ изъ грязи и удивлялся, что 

Дедушка его но замечаетъ; онъ вскричалъ по своей глупости: 

„Дедушка, где твои глаза, что ты меня не видишь? Они верно 

у тебя назади." — „Ахъ ты выскочка, сказалъ Дедушка; съ 

этого времени твои собственные глаза будутъ у тебя назади." 

Покончивъ съ ракомъ, Дедушка увиделъ овсянку, перелетающую 

съ ветки на ветку, выставляющую свои ирекрасныя перья на 

солнце и безнечно чирикающую. „Овсянка!" сказалъ Дедушка; 

„видно ты ничего не делала, а выставляла только свои перья 

на показъ другимъ?—„Дедушка", отвечала Овсянка, работа 

была грязная и я не могла пожертвовать своею золотистою одеж
дою и пачкать свои серебристые штаны,—что ты самъ на это 

скажешь?"—„Легкомысленная нарядница! сказалъ съ гневомъ 

Дедушка. Съ этого времени ты будешь носить черные штаны 

и въ наказаше никогда не будешь утолять своей жажды изъ 

ручья, а должна будешь пить капли съ листьевъ и, вместо пешя, 

будешь только пищать." После этого Дедушка влилъ въ русло 

рЬки изъ золотой чаши воды, далъ ей отъ своего дыхашя жизнь 

и указалъ, въ какую сторону она должна течь. Такъ образова

лись река Эмбахъ и холмъ Домбергъ въ Дерпте. Сага продол

жаете „Дедушка сотворилъ человека и поселилъ его на холме 

и въ рощахъ у Матери-реки. Мало по малу люди распростра

нились отсюда повсюду. Сначала все—и человекъ и животныя 

умели говорить, но этотъ языкъ былъ простой, будничный, для 

выражешя обьткновенныхъ потребностей. Дедушка собралъ всехъ 

живыхъ тварей, чтобы они научились праздничному языку, т. е. 

уменью складывать песни во славу Божпо и для собственнаго 

удовольств1я. Въ назначенный день все собрались къ холму 

Дедушки, на берегъ Матери-реки, где росли прекрасный рощи. 

Поднялось чудное дуновете ветра, ибо съ неба сходилъ великш 

певецъ Ванемойне. Спустившись на холмъ, Ванемойне погладилъ 

свои волосы и бороду, поправилъ свою одежду, откашлялся и 

сталъ настраивать свою арфу. Сначала поигралъ онъ немного 

на арФе, а потомъ началъ и петь подъ арфу и пелъ онъ такъ 

хорошо, что у всехъ трепетали сердца и самъ онъ былъ тро-



нутъ. Все молчало. Мать-р'&ка остановилась въ теченш, вйтеръ 

утихъ; л'Ъса, животныя и итицы всЪ слушали внимателъно. Но 
не всЬ поняли иЬснь Ванемойне. Деревья л'Ьсныя заметили только 
шумъ, когда Ванемойне спускался съ неба и поэтому, когда ты 

прогуливаешься но л'Ьсу и слышишь его святый гимнъ, то знай, 

что божество близъ тебя. Мать-р'Ька заметила шелестъ одежды 

Ванемойне и поэтому, она, когда вспоминаетъ весну своей мо

лодости, шумитъ точно также, какъ слышала тогда. В^теръ 

замйтилъ одни свистяпце звуки; однимъ животнымъ понравился 

звукъ, издававшшся при натягиваши струнъ, другимъ—звуки, 

издававшееся при проб-Ь струнъ. Швчья птицы, особенно соловей 

и жаворонокъ заметили первоначальную игру на арфЪ безъ иЬшя. 

Судьба рыбъ была самая незавидная: он-Ь высунули свои головы 

изъ воды только до глазъ, а уши забыли въ вод$; он^ видЬли 

движения устъ Ванемойне и подражали ему, но звуковъ не слы

шали и поэтому остались безгласными. Одинъ только человекъ 

понялъ все; поэтому только его п$сня трогаетъ сердце до глу
бины и достигаетъ престола небеснаго Дедушки. Ванемойне 

восхвалялъ въ своихъ пЬсняхъ величье неба и красоту земли и 

п$лъ о счастьи и несчастьи челов^ческаго рода. При этомъ онъ 

плакалъ такъ горько, что слезы его промочили на немъ насквозь 

шесть верхнихъ одеждъ и семь рубашекъ. Нотомъ ушелъ онъ 

опять въ обитель небеснаго ДЬ душки играть и п$ть предъ нимъ 

и только посвященныя уши слышатъ иногда въ небесной выси 

далекье, дивные звуки его и^сни, Чтобы люди не забыли его 

пЬшя, для этого онъ время отъ времени до нын'Ь посылаетъ 
своихъ посланниковъ. 

По ФИНСКИМЪ сказашямъ первосозданные герои Дедушки ые 

только научили людей музыка, пЗшно и другимъ искуствамъ, но 

и сроднились съ ними, женились на дочеряхъ челов'Ьческихъ; 
эстскья же сказанья брака Ванемойне не долускаютъ. Эстскья 

саги говорятъ, что Ванемойне ходилъ свататься къ дочерямъ 

земнымъ; но такъ какъ Дедушка сотворилъ его сЬдымъ старцемъ, 
то ни одна изъ дочерей земныхъ не хотела за него выходить, 
хотя игра и п$нье его очень нравились имъ. Отъ печали онъ 
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удалился въ уединенный л^съ. Зд"Ьсь отыскалъ его веселый братъ 

Леммекенъ; но, не смотря на все свое остроумье и шутки, 
не могъ развеселить его; Ванемойне лилъ слезы и арфа его оста

валась безмолвною. Наконецъ онъ вышелъ изъ л$су на берегъ 

озера Эндла и зан^лъ грустный пйсни о томъ, что и мудрость 

ничто предъ юностпо. Ходя по берегу, онъ увидйлъ въ трав'Ь 

улыбающееся дитя, которое протягивало къ нему рученки. Ребе-

нокъ звалъ и искалъ матери, но нигд^ не находилъ, Тогда Ване

мойне взялъ девочку на руки, пошелъ съ нею къ Д-бдуписЬ и 

сказалъ: „Отецъ, подари мн'Ь это дитя." Дедушка исполнилъ его 

просьбу и милостиво посмотр$лъ на малютку, и съ этого момента 

глаза ея всегда сьяли какъ звезды и волосы светились какъ 

золото. Она выросла въ статную девушку и Ванемойне научилъ 
ее искуству сладко говорить, а дядя Илмаринъ подарилъ ей чуд

ный вуаль, искусно сделанный изъ самыхъ тончайшихъ сере-

брянныхъ нитей. Она жила около озера Эндла *) и воспевала 

здйсь свои чудныя п'Ьсни и слагала удивительные разсказы. 

Имя ея было Ютта. Она полюбила сына Илмарина, Эндла, но 
юноша умеръ. Горько плакала она о потере милаго. Для уте

шенья ея, Илмаринъ подарилъ ей чудный вуаль, сделанный 

изъ тончайшихъ золотыхъ нитей. Ютта и теперь живетъ еще 

у озера Эндла; она указываешь прнлетающимъ весною птицамъ 

м$ста ихъ жительства, а иногда ходитъ по берегу и оплаки-
ваетъ смерть своего возлюбленнаго. Когда она подымаетъ свой 

вуаль, то смотритъ въ счастливое прошедшее и проживаешь 

снова сладкья мгновенья. Иногда она даетъ этотъ вуаль и смерт

ному человеку, и отъ этого происходишь то, что во время ПЁСНИ 
и разсказа снова возстаетъ предъ нашими духовными очами 

прошедьпее. Теперь никто бол^е не видитъ Ютту и Ванемойне. 

Въ ыосл^дньй разъ они явились во время л^тняго праздника на 

берегу Матери-р^ки, Ютта въ вид$ старой д^вы, съ морщи

нами на лиц'Ь, опираясь на клюку, а Ванемойне въ виде ма-

ститаго, сйдаго старца, съ арфоьо въ рукахъ. Ютта п4ла о ра-

*) Озеро это находится близь дороги изъ Дерпта вт» Ревель. Окрестности этого 

озера действительно прекрасны и жители этой страны отличались особенною поэтичностью, 
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достяхъ своей юности, о недостаткахъ настоящаго и преиму-

ществахъ нрошедшаго, и о томъ, какъ много жениховъ свата
лось къ ней и какъ она вс^мъ имъ отказывала. Но легкозшс-

ленный народъ нокрылъ ея песню неистовымъ смехомъ и шу-

момъ. Герольды съ трудомъ усмирили народъ. Тогда заигралъ 
и запйлъ самъ Ванемойне, стоя на холме. Все слушали въ 

глубокомъ молчанш. Но когда посл^дтя слова повторилъ голосъ 

старицы, то поднялся опять неистовый смЬхъ. Тогда Ванемойне 

гневно взглянулъ на толпу и разорвалъ все струны на своей 
арф%. При виде этого толпа умолкла въ изумленш. Но старецъ 

и старица оба исчезли и съ т$хъ поръ никто никогда ихъ не 
видалъ более.— Очевидно, что Ютта («щй—разсказъ) не что 

иное, какъ олицетворенная поэзгя. Въ этомъ разсказе объ Ютте, 

поэтически изображается время поэзш эстовъ до иришеств1я 

н4мцевъ и нотомъ время потери эстами на берегахъ Эмбаха 
независимости и вместе съ нею благосостояшя и поэзш. 

Приведенный нами саги о начале м1ра очевидно сохрани

лись не въ подлинномъ древнемъ виде, а потерпели сильное 

изм'Ьнете при столкновенш съ библейскимъ учетемъ; онЬ не 

более какъ смесь древнихъ языческихъ сказанш и библейскаго 

учешя о начале М1ра и рае. 
Точно такого же характера и сага о раздаче народамъ 

именъ и языковъ, только составлена она въ свойственномъ эсту 

сатирическомъ духе. Вотъ эта сага: „Небесный Дедушка по-
желалъ распространить родъ человеческш но всему лицу зем

ному и дать каждому народу особые обычаи, особый языкъ и 

особое имя. Для этого все племена должны были собраться въ 
назначенный день на Синей горе. Вода и огонь суть враж

дебные элементы: они стремятся уничтожить другъ друга. 
Если человекъ содействуетъ одному изъ нихъ, то побеждаемый 

не поддается безъ борьбы. Вы конечно слышали и видели, 

какъ влитая въ котелъ и мучимая огнемъ вода сначала издаетъ 
жалобные тонтае звуки, потомъ подымается шумное клокотанье 
и вода напрягаетъ все свои силы, чтобы пролиться чрезъ края 

котла и уничтожить своего врага. Этотъ опытъ предпринялъ 

Дедушка, чтобы изъ звуковъ и движешя мучимой огнемъ воды 



заимствовать языки, имена и нравы для всехъ народовъ. Де

душка началъ съ ранняго утра свои приготовлешя. Онъ развелъ 
огонь, поставилъ надъ нимъ треножникъ, а на треножникъ 

котелъ съ таинственною жидкостш. Не усиелъ онъ еще окон

чить это приготовлеше, какъ явился къ нему народъ статный 

и бойкж. „Ого! видно рано встали; вы нравитесь мне!" сказалъ 

Дедушка; „но котелъ еще не кипитъ; чемъ вознаградить мне 

ваше усердге? Отнимать у васъ время напрасно не хочу. Вотъ 
что: вы будете называться моимъ первымъ народомъ, езИгаЪтса», 

и мой собственный языкъ пусть будетъ вашимъ языкомъ." 

Такъ явились эсты или первый народъ Дедушки, они удосто
ились чести говорить его языкомъ и быть свободными отъ всего, 

что непр1ятно для Бога и служитъ тяжестью для ближняго. 

Кто знаетъ всехъ техъ, которые потомъ приходили сюда? Кто 
назоветъ ихъ имена? и кто имелъ несчастье быть со всеми 
ими знакомымъ? Все получили себе имя и языкъ по своимъ 

свойствамъ. Наступалъ уже вечеръ и Дедушка радовался, что 
богатый делами день приближался къ концу, люди более не 

приходили и Дедушка сталъ тушить огонь. Вдругъ появились 

люди длинноносые, съ Фальшивыми и посыпанными мукою во
лосами на голове, въ пестрой дроздоподобной одежде и обве

шанные всякою всячиною. Дедушка посмотрелъ на нихъ косо 

чрезъ плечо и сказалъ: „легкомысленные наряды отняли у васъ 

время! Раздуйте теперь сами огонь." При начале кипешя вода 
въ котле издавала звуки: Ведг^сЪ! Беи^сЫ Потомъ закипела уже 
вполне: Закза! 8ак§а! „Хорошо!" сказалъ Дедушка; „довольно! 

вы услышали теперь ваше имя и языкъ, идите теперь." За 

темъ пришли руссые. Съ ними расчетъ былъ также короткш. 

После нихъ Дедушка думалъ, что все уже покончено, разбро-

салъ горевппя еще головни и легъ отдохнуть. Но вотъ пришла 

еще толпа людей ленивыхъ, неумытыхт, и безстыжихъ. Они 
оправдывали себя далекимъ разстояшемъ и худою дорогою. 

„Для ленивцевъ и негодяевъ у меня нетъ особаго имени и 

языка!" сказалъ имъ Дедушка. „Не желаете ли, чтобъ я снова 
развелъ огонь? Впрочемъ, погодите, не прочитаю ли я что либо 

на поверхности воды." Онъ посмотрелъ въ котелъ; на воде 
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была пена; онъ оттолкнулъ поварешкою пену и бросилъ одну 
поварешку пены на землю. Упавшая пена произвела известный 
звукъ: Латшъ! „Хорошо!" сказалъ Дедушка; „имя ваше будетъ 

Латшъ, Латвишъ, и языкъ вашъ пусть составится изъ оскре

бышей всехъ другихъ языковъ." Такъ получили свое имя и 
языкъ латыши. Дедушка после этого ушелъ на небо; котла 

нетъ более тамъ; но место, где горелъ огонь, еще видно, и 

въ то время, когда все друые холмы блестятъ при с1янш 

солнца, эта гора покрыта синимъ дымомъ."—Где находится 
Синяя гора, сага не указываетъ; но верстахъ въ 20 отъ Воль-

мара къ Лемзалю есть гора, которая действительно кажется 

издали всегда покрытою синимъ дымомъ. 

Укко или Дедушка былъ самымъ уважаемымъ и любимымъ 

богомъ древнихъ эстовъ; въ честь его были самые торжест

венные праздники, ему приносились постоянно жертвы. По 

представлетю эстовъ, онъ жилъ въ неописанно красивыхъ не-

бесныхъ чертогахъ, окруженный героями—своими детьми и 

другими низшими добрыми богами, его вассалами. У Укко была 
и супруга Ашша пли Маа-ета—Бабушка, Мать-земля, добрая 

хозяйка, но объ ней будетъ речь впереди. Укко въ сагахъ 

иногда называется еще Тара. Откуда взялось и что значитъ 

это слово, изследователи эстской миеологш не могли еще опре

делить. Некоторые иолагаютъ, что Тара все равно что скан

динавский Торъ. Но между Тара эстовъ и Торомъ скандинавовъ 

нетъ никакого сходства: Тара—богъ добрыхъ, полезныхъ воз-

душныхъ явленш, а Торъ—богъ грозныхъ явленш грома и 

молнш .  Сло во  Та р а  н е  п р ои з ошло  ли  о тъ  р у с с к а г о  с л о в а  с т а рый?  

э с тъ  и  т е п е р ь ,  п о  с в ой с т в у  с в о е г о  я зыка ,  вм е с т о  с т а рый  

говоритъ тара. Слово Тара след. не есть ли просто русскш 

переводъ имени Укко или ЛУапа 18а? Это мнете темъ веро

ятнее, что ФИННЫ, блнжайпие соседи скандинавовъ, не знаютъ 
бога Тара. Мнеше некоторыхъ, что Тара былъ отдельный 

отъ Укко богъ, именно богъ войны, и что въ честь его былъ 
особый музыкальный инструментъ ТагарШ, не имеетъ никакого 

основатя. Ни въ ФИНСКИХЪ, НИ ВЪ ЭСТСКИХЪ сагахъ нетъ ни 
слова о боге войны. 
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2) Пикеръ. Первобытный человекъ не могъ цредставитъ, 
'1 чтобы все небесныя явлешя, нр1ятныя и грозныя происходили 

изъ одного источника. Каждое величественное явлете имело 

по его представленш свою самостоятельную причину. Напр. 

ец буря, преклоняющая главы могучихъ дубовъ и вырывающая 

') ^ изъ земли сосны съ корнями, могла происходить изъ одного 

•Чи, источника съ грозными морскими волнами; но пр1ятное, тихое 
11 веяше ветра, касающееся освежительною прохладою щекъ, 

% должно было исходить изъ другихъ устъ. Грозный богъ, ог-
ненныя стрелы котораго при страшныхъ раскатахъ грома за-

! :®' жигаютъ хижину и раздробляютъ на поляхъ камни и въ лесахъ 

деревья, не могъ быть темъ самымъ, который заставляешь на 

земле рости траву, цветы, ягоды, хлебъ и научаетъ пчелу 
1(р высасывать медъ изъ цветовъ. 

® 1 Грозный богъ молнш и грома у эстовъ назывался перво-
вып начально А1ке (а1ке, акте вспыльчивый) и Кои (ко\\га) ИЛИ ]би 

Йти (сила, сильный); а въ последствш стали его называть также 
ШЕ Пикеръ, Пикеръ—таатъ. Назватя Пикеръ въ ФИНСКОЙ МИФОЛО-

1®': гш нетъ; оно заимствовано эстами отъ русскихъ или латышей 

II ш и есть измененный Перунъ или Перкунъ. А1ке или Пикеръ 

13Я представляется въ сагахъ то едущимъ по небесному железному 

зюсту въ колеснице съ медными колесами, отъ которыхъ сы-

по Шг пятся искры и раздаются удары грома; то бросающимъ изъ 

\ш г  лука огненныя стрелы, то стучащимъ молотомъ, то съ огнен-

,цн нымъ мечемъ въ рукахъ. Пикеръ хотя страшный и грозный, 

грома 1 но не злой; напротивъ, онъ наказываетъ своими стрелами злыхъ 

гзры! духовъ. Если же случаются отъ молнш несчаст1я, то здесь 

тари виноватъ не Пикеръ, а злые духи: когда Пикеръ гоняется за 

руссе ними, они прячутся въ земные предметы и потому вместе съ 

1 ними поражаются стрелами Пикера и эти предметы. После 

знаки ^ кко, Пикеръ былъ самый уважаемый богъ. Ему часто прино-

§0 сились жертвы и молились, что-бы онъ щадилъ посевы. Со-

5  '0. хранилась следующая языческая молитва къ Пикеру: „Любезный 

01 Пикеръ! Мы жертвуемъ тебе быка, у котораго два рога и 

п щ четыре копыта, и просимъ тебя о нашихъ поляхъ и посевахъ, 

чтобы наша солома была меднокрасная, наши хлеба золотистыя. 



Прогони всЬ черныя тучи куда нибудь, чрезъ болышя болота, 
высок1в л^са и широк1я пустыни. Дай нашимъ полямъ и по

севу сладкш дождь и плодородге. Святой Пикеръ! Сохрани 
наши поля, чтобы они приносили внизу хорошую солому, вверху 

хорош! е колосья, а внутри хоронйя зерна." — Въ честь Пикера 

былъ праздникъ въ начале декабря подъ назвашемъ ^и1ш1. 

3) Божества: солнце, луна и звуъзды. Хотя $ кко былъ богъ 
всего М1ра, но планеты и звезды, по верованш эстовъ, имели 

своихтэ боговъ. Боги эти хотя низдйе, чемъ Укко, но полные 

хозяева каждый въ своей области. Первоначально эсты, конечно, 

обоготворяли видимыя матер1альныя светила, а потомъ уже 

одухотворили ихъ. Солнце, луна и звезды имели женъ и детей. 
Они щйезжали торжественно въ колесницахъ на землю за не

вестами и сватали дочерей героевъ. Дома у себя они жили 

въ прекрасныхъ дворцахъ, имели множество лошадей, экипажей 
и кучеровъ. Между звездами высшимъ божествомъ считалась 

большая медведица. Въ саге КоИ и Атапк солнце является уже 

простымъ светиломъ Дедушки; только зажигате солнца пору

чено имъ Койту, а гашеше Эмарику, существамъ живымъ, 

вечнымъ жениху и невесте. 

Кроме этихъ боговъ небеснаго пространства эсты молились 
еще богу и богине ветровъ: *ии1е лила], 1ии1е ета, тагитет. Но 

кроме названш этихъ въ сагахъ объ нихъ ничего не говорится. 

Только видно, что имъ молились въ болезняхъ. Эсты вообще 

верили, что все болезни происходишь отъ ветровъ. Северное 

с1ян1е въ эстскихъ сагахъ является движешемъ и сражешемъ 

особыхъ огненныхъ духовъ, которые называются шгтаПзес!. 

(иродолженге будетъ). 
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0 Б 0 3 Р - В Н 1 Е  
церквей, шкодъ и приходовъ Преосвященныыъ Арсо-
Е1емъ Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1891 г. 

XXXVIII. ПОСЕЩЕНИЙ С. НОСА. 

Весь путь отъ Чернаго до Носа лежитъ по берегу Пей-

иуса и заселенъ русскими, такъ что, проезжая, чувствуешь себя, 

какъ-будто внутри Россш. Но въ селешяхъ на означенномъ 

пути и далее до селетя Вороньи крепится расколъ —бедосеев-

скаго толка. 

Носовскш приходъ, какъ и Черносельскш одинъ изъ ста-
рейшихъ приходовъ, открытъ въ 1823 году. Храмъ каменный, 

однопрестольный, во имя Покрова Бож1ей Матери, въ 1888 г. 

обращенный въ теплый на средства, дарованныя умершимъ 

здЬсь Фридрихштадтскимъ священникомъ Григор1емъ Князевымъ, 
иостроенъ въ 1827 году на счетъ казны, съ участчемъ добро-
хотныхъ жертвователей, въ числе коихъ были и местные по-

-мещики-лютеранс. Место для храма выбрано на несколько воз

вышающемся здесь и вдающемся въ озеро мысе, отчего полу

чило назван1е и все селете „Носъа; храмъ далеко виденъ со 

всего озера и служить святымъ маякомъ всемъ плавающимъ и 
обуреваемымъ въ крайне неспокойномъ Чудскомъ озере, почвхчу, 

какъ говоритъ лредаше, и посвященъ Покрову Божественной 

Заступницы рода хрисачанскаго. Храмъ здашемъ ироченъ, но 

внутри требуешь обновлешя, особенно его старинный и вели

чественный иконостасъ. Такъ какъ собственныхъ средствъ для 

этого недостаточно, то въ начале настоящаго года попечитель

ство вошло съ ходатайствомъ о помощи въ Спасское Прибал

тийское Братство, которое и обещало отпустить 1000 рублей, 

но донегъ еще не получено и обновлеше храма не успело со

вершиться. Великую скорбь составляло для церкви то, что она 

встречала своего Архипастыря, необновленною и неукрашенною, 

какъ бы подобало. Храмъ утварыо и ризницею снабженъ доста

точно: въ немъ имеются 3 экземпляра серебряныхъ священни-

ческихъ сосудовь, 4 серебряныхъ же напрестольныхъ креста, 
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4 евангелгя, изъ коихъ два въ серебряномъ окладе и 6 пере-
м^нъ хорошихъ облачешй. Колоколовъ имеется 6-ть, изъ коихъ 
болышй въ 47 пуд., а одинъ въ 27 пудовъ отлитъ прихожанами 
въ память 1000 лет1я св. Первоучителей славянскихъ Кирилла 

и Мееод1я, въ 1885 году. Денежными же капиталами въ % 

церковь не обладаетъ, кроме 100 руб. въ пользу причта, даже 

имеетъ долгъ за исправлете надворныхъ построекъ въ 400 р. 

Церковные документы ведутся исправно и хранятся въ целости; 

летописи и описи имеются. Приходъ состоитъ изъ 3290 душъ 

обоего пола, въ числе ихъ раскольниковъ более 1500 и укло

няющихся въ расколъ и лютеранство до 150 душъ. Прихожане 

все бедные и безземельные рыбаки и мурники, но къ церкви 

Бож1ей очень усердны и нриносятъ возможный по своимъ си-

ламъ жертвы, — въ это же лето ими обнесено обширное клад

бище хорошею каменною оградою на собственный средства. 

Причтъ по штату состоишь изъ священника, двухъ псаломщи-

ковъ и просфорни. Священникомъ съ 1883 г. состоитъ окон

чивший курсъ въ Рижской Духовной Семинар1и Петръ Удаль-

цевъ, награжденъ набедренникомъ; старшимъ псаломщикомъ — 

окончивший курсъ въ Учительской Семинарш Алексей Рыбалов-
ск1й, переведенъ къ сей церкви въ 1юле сего года, а млад-

ШИМЪ КОНЧИВШШ курсъ въ Духовномъ училище Михаилъ 

Колпинскш. Члены причта ведутъ себя очень хорошо и на 
должности исправны. Причтъ земли, кроме огородной, не имеетъ. 

Для помещетя причта выстроенъ вместе съ церковш камен

ный съ мезониномъ, обширный, но недостаточно удобный, 

находящшся въ хорошемъ состояти домъ; при немъ устроены 

также и хорошая службы. Здатя и церковь застраховываются 

отъ огня. Школъ въ семъ приходе три: приходская —7» поме
щается въ причтовомъ-же доме и помещете это неудобно и 

тесно, потому что здесь обучается 32 мальчика и 10 девочекъ, 
всего 42 ученика и было бы гораздо более, но не дозволяетъ 

помещеше; вследств1е этого открыта въ с. Носъ вспомогатель
ная школа, помещающаяся въ наемномъ доме съ платою отъ 

Совета по 45 рублей въ годъ, где обучалось 18 мальчиковъ и 
19 девочекъ, учителемъ при ней состоитъ крестьянски! сынъ 
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(це изъ м^стнаго приходскаго училища Иванъ Козловъ, очень спо-

ьы собный и усердный учитель; вторая вспомогательная школа 

Шь открыта въ деревне РотчинЪ, помещается въ наемной квартире, 
Ц съ платою отъ Совета по 30 руб. въ годъ, въ ней обучалось 

- 18 мальчиковъ и 7 девочекъ, учителемъ при ней состоитъ 3 

та  года крестьянинъ, не кончивнпй курсъ Учительской Семинарш 
Андрей Козловъ, старающшея, но не очень способный учитель. 

ч  Школъ для прихода достаточно, если бы помещеше приход-

нц ской школы было поместительное. Для содержашя школъ отве
дено въ казенной мызе Фалькенау, за 50 верстъ отъ церкви, 

, земля въ количестве 16-ти десятинъ, которая за дальностно шов 
сдается съ разрешенья Совета въ аренду за 100 руб. въ годъ. 

Носовскте прихожане съ своимъ причтомъ встретили Архи-Щ' 
пастыря своего съ большимъ усерд1емъ; они украсили храмъ 

зеленью и цветами; последними усыпали путъ чрезъ ограду къ 
храму и поднесли ему хлебъ-соль. Встречный молебенъ пЬли 

ПШ01 . . . 
певч1е съ участ1емъ народа, пеню было очень сильное и прыт-

„ ное; Владыка похвалилъ пеше. По окончанш молебна Преосвя-
т !р 

щенный говорилъ народу ноу чете, въ которомъ похвалилъ 
ЩИ' . А „ „ 

^ прихожанъ за ихъ усерд1е, оказанное Архипастырю при встрече, 

иризвалъ на нихъ благословеше Божге и благодать всесвятаго 

Духа, чтобы эта сила Бож1я руководила ихъ но пути добра, 
т д, предохраняла отъ зла, укрепляла ихъ волю въ дооре и давала 

имъ крепость силъ и здрав1е для совершешя всякаго полезнаго 
ке1'11' труда, благословляя ихъ успехомъ. Покровъ Бож1ей Матери, 
3 " :  имени которой посвященъ храмъ, да будетъ всегда простертъ 

надъ вами, говорилъ Владыка, а вы старайтесь заслужить Ея 
Ь;  покровительство своею доброю хрштанскою жизнш. Въ конце 

своего слова Архипастырь говорилъ о пагубномъ состояти 

раскола, что у глаголемыхъ старообрядцевъ нетъ ни церкви, 

- ни 1ерарх1и, ни таинствь и что они далеки отъ сиасешя и 

нредостерегалъ ихъ отъ раскольническихъ соблазновъ. После про-
о* поведи Владыка благословилъ весь народъ и изъ храма направился 

вх  школу; здесь по обычаю экзаменовалъ детей по Закону 

Божш и русскому языку. Пешемъ духовныхъ песней и народ

ов-' наго  гимна закончилось занят1е съ детьми. Всемъ детямъ роз-
\ сШ 
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даны были крестики и многимъ книжки. Ночлегъ им^лъ Архи
пастырь въ квартире священника. На другой день (19 Августа) 
осмотревши Носовскую местность, въ 10 час. утра Его Пре

освященство выехалъ въ село Воронью. 

XXXIX. ПОСЕЩЕНЬЕ С. ВОРОНЬИ. 

Путь отъ села Носа до Вороньи продолжается по берегу 

Пейпуса; селешя на этомъ пути, какъ между Чернымъ и Носомъ 
частыя, чисто-руссюя; но особенность здесь та, что на этомъ 

пути царитъ сплошной расколъ. 
Воронейскш приходъ до 1853 года составлялъ часть Но-

совскаго и открытъ съ целш миссшнерства среди особенно ску-

чившагося здесь раскола. Церковь деревянная во имя Сретешя 

Господня образована изъ помещичьей конторы для сбора подати 

съ постороннихъ рыболововъ, очень малая, но по числу душъ 
прихода достаточная, приходитъ уже въ ветхость, хотя забот

ливо поддерживается; ныне ремонтирована внутри на собствен-

ныя средства, чиста и опрятна. Особенное неудобство ея со

стоитъ въ томъ, что она находится въ ряду раскольничьихъ 

домовъ и намеренно утесняется всякими постройками ихъ, такъ 

что она совершенно теряется изъ вида, а кроме того возл$ 

самыхъ стенъ ея съ двухъ сторонъ проходятъ дороги, по кото

рымъ прогоняется скотъ, почему возле нея находится грязь и 

нечистота. Утварыо и ризницею она достаточна, въ ней имеются 

2 потира при одномъ дискосе съ принадлежностями, 6 евангелш, 

изъ коихъ два въ серебряныхъ окладахъ, 4 колокола, но самый 
болышй только въ 10 иудовъ. Ризница очень многочисленная 

и хорошая, такъ что имеются даже куски несшитой матерш 

для облачешй. Денежными суммами церковь очень бедна и 

своими доходами едва иокрываетъ свои насущныя потребности. 
Церковные документы находятся въ порядке, летопись и оииси 

церковный имеются. Въ приходе числится 1475 душъ обоего 
пола ирихожанъ, но въ нихъ состоитъ раскольниковъ 1200 
душъ и уклоняющихся въ расколъ до 90 душъ, такъ что твер-

дыхъ въ православии остается только 185 душъ обоего пола, 
кои почти исчезаютъ среди противниковъ церкви Бож1ей, отчего 
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и 
(  положеше сего прихода представляется весьма угнетеннымъ и 
адг , гт  

слабымъ. Причтъ состоитъ изъ священника и двухъ псаломщи-
М • -_7 ~Т~) У 

ковъ: священникомъ СОСТОИТЪ ОКОНЧИВШ1И курсъ въ Гижскои 

Духовной Семинарш 1оаннъ Угольниковъ, старшимъ псаломщи-

комъ—окончившей курсъ въ этомъ же году и тамъ же Иванъ 
Преображенскш, а младшимъ — изъ духовнаго училища Михаилт, 
Флоринскш. Поведете членовъ причта удовлетворительно и 

усерд1е къ должности заслуживаетъ одобрешя. Земли причтъ 
никакой не им-Ьетъ, доходовъ съ прихода также н-Ьтъ и обез-
печеше его скудное. Для иом-Ьщешя причта имеется два дере-

вянныхъ дома, купленные у помещика и служивпие ему лет-

нимъ помещетемъ для прогулокъ, здашемъ уже ветхи и тре-

буютъ ремонта, особенно крыши ихъ, кои даютъ течь и портятъ 

все здате; къ тому-же очень удалены отъ церкви, что крайне 
1 неудобно въ видахъ охранешя ея отъ всякихъ неблагопр1ятныхъ 

случайностей со стороны раскольниковъ. Въ семъ приходе 

имеется одна школа—приходская, помещающаяся въ причтовомъ 

™ ! :  же доме, въ ней обучалось 13 мальчиковъ и 4 девочки, всего 

17 детей. Земли для школы не имеется и содержате ея очень 
011 бедственно. 

гогсп Местечко Воронья, где находится эта церковь, расположено 

М1 на заиадномъ берегу Чудскаго озера въ томъ месте, где, по 
м1]1 преданш, происходило ледовое побоище Св. Александра Нев-
ЗЙ1К скаго со шведами. 

1в® Въ виду того, что въ Воронейскомъ приходе православ

ие ныхъ прихожанъ очень немного, Преосвященный думалъ, что 

очв® въ церкви его встретитъ немного народа, темъ более, день 

|1 ж' былъ будничный. Но на самомъ деле его встретило много народа', 

^Йи священникъ Угольниковъ приветствовалъ Архипастыря сле

гая дующею речью: „Вниди съ миромъ, Святителю Божш, въ сей 

я Iи святый храмъ, освященный во имя Сретешя Господня, и 

щч о? помолись о маломъ твоемъ Воронейскомъ стаде, о насъ, недо-

т I стойныхъ служителяхъ сего святаго храма Бож1я, и наипаче— 

ною селенш семъ и живущихъ въ немъ. Да избавитъ Господь весь 
>го I с1ю и живущихъ въ ней отъ горькой чаши—блуждать по распу-

01!Т1ямъ сомнешй, недоуменш, своевольныхъ понимашй и искаже-



шй божественныхъ истинъ и да дастъ имъ Господь сладкую 

радость — внити въ светлый домь святой нашей матери-церкви, 
Вниди же съ миромъ, Святителю Божш, въ сей святый храмъ; 
помолись о вс^хъ насъ и благослови всйхъ, да твое святитель

ское благословенге утвердитъ всЬхъ насъ въ святой православ

ной вере!" 
Когда после молебна Архипастырь осведомился, нетъ ли въ 

церкви глаголемыхъ старообрядцевъ, ему ответили, что ихъ въ 

церкви много. Соответственно сему и повелъ свою беседу съ на-

родомъ Архипастырь. Въ своей беседе а) онъ высказалъ сожа
ление, что малъ православный ириходъ Воронейскш, что въ неыъ 

гораздо более раскольниковъ, что почти все населеше но берегу 

Пейпуса Рижской епархш заражено расколомъ; б) на всехъ 

безъ различ1я Преосвященный призвалъ благословен1е Бож1е и 
молилъ Господа обратить заблуждающихся на путь истины и 
открыть имъ дверь спасешя; в) исповедалъ иредъ глаголемыми 

старообрядцами искреннюю свою заботу объ ихъ спасеши и 

нросилъ ихъ внимашя выслушать его разъяснешя, въ чемъ 

заключаются ихъ заблуждетя и почему они находятся на поги-

бельномъ пути. Владыка говорилъ около часу, не позволяя его 

останавливать, или перебивать, онъ говорилъ г) что старооб

рядцы находятся на пути погибельномъ не потому, что они 

держатся техъ или другихъ обрядовъ, не принимаемыхъ право
славною церковш: дело не въ двуперстномъ крестномъ знаме

ни!, не въ восьмиконечномъ кресте, не въ хожденш посолонь 

и проч. т. п., а въ томъ, что они не имеютъ истиннаго поня-
т1я о церкви и отделили себя отъ оной, что они отвергаютъ 

1ерархпо, что въ нихъ нетъ душеспасительныхъ таинствъ и 

проч. Окончивши свое слово, Архипастырь позволилъ желаю-

щимъ сделать ему возражен1е; выступили два начетчика старо-

обрядческихъ; Владыка нросилъ ихъ быть спокойными, терпе

ливо ихъ выслушивалъ; особенно одинъ много говорилъ—Иванъ 
Васильевъ Кузнецевъ. Владыка разьяснялъ имъ те свято-отече» 

сшя места, который они не верно и своеобразно понимаютъ; 
когда начетчц^сп сказали, что они не прочь бы принять 1ерар-
хш, но где ее взять, — Владыка сказалъ: изберите изъ среды 
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своей достойнаго человека, я посвящу его вамъ во героя, и онъ 

будетъ править вамъ службу и совершать таинства по старому 

порядку, по старымъ книгамъ; раскольники поразились этимъ— 

замолчали; но потомъ начетчикъ сказалъ, какъ же мы отъ васъ 

примемъ. . . Вообще беседа произвела на раскольниковъ доброе 
впечатлите. . . Они сильно благодарили ГГреосвященнаго за 

беседу; Владыка об^щалъ прислать имъ мисс10нера и далъ Куз-

нецеву четыре книжки, направленныя противъ заблужденш 

раскольниковъ. Изъ церкви Владыка пошелъ въ церковный домъ, 

гд$ въ школ'Ь экзаменовала д$тей православныхъ и старообряд-

цевъ. ВсЬмъ желающимъ принять, онъ роздалъ крестики и 

книжки. Въ квартир^ священника Угольникова Его Преосвящен

ство кушалъ хл$бъ-соль и бес^довалъ съ причтомъ Пирисаар-

скимъ, вызваннымъ въ Воронью. 

хь. о ПИРИСААРСКОМЪ ПРИХОДЕ. 

Причтъ Пирисаарской Христорождественской церкви состав
ляют^. священникъ Михаилъ Соколовъ съ псаломщиками Але-

ксандромъ Св'Ьтловымъ и Мартиномъ Трусманомъ. Пирисаарская 
церковь построена на остров!» того же имени, отстоящемъ отъ 

материка въ 25 верстахъ, съ которымъ сообщете производится 

л^томъ на рыбачьихъ лодкахъ, а зимою по льду, весною же и 
осенью всякое сообщете прерывается. Пирисаарская церковь 

построена также съ цЬлш миссюнерства среди занявшаго весь 

островь Пирисааръ раскола и открыта одновременно съ Воро-
нейскою Сретенскою церковпо. Первоначальный храмъ устроенъ 

былъ изъ закрытой раскольнической моленной и снабженъ ико

нами, отобранными у раскольниковъ; въ 1880 году перестроенъ 

на остаточную отъ постройки другихъ церквей Рижской епархш 

сумму и освященъ въ честь Рождества Христова. Здатемъ 

проченъ и для прихода вполне пом^стителонъ; деревянный и 

теплый; стоитъ на самой границЬ между ЛИФЛЯНДСКОЙ и Петер

бургской губертями, такъ что причтовыя здатя его находятся 

на Петербургской сторон^; утварью и ризницею снабженъ са

мою простою и бедною, изъ серебряныхъ вещей только и им^отъ, 

что одинъ экземпляръ священныхъ сосудовъ; иконостасъ поход
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ной Формы высланъ Прибалтшскимъ Братствомъ, колоколовъ 

имеетъ 4, изъ коихъ самый большой въ 30 пудовъ, отлитъ по 
повеленш ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II. Прихожанъ 

числится до 900 душъ обоего пола, но въ этомъ числе чистыхъ 

раскольниковъ до 700 душъ и уклоняющихся въ расколъ более 

100 душъ, такъ что твердыхъ въ православш прихожанъ на
считывается только около 70 душъ обоего пола и те живутъ 

чрезъ озеро на ЛИФЛЯНДСКОМЪ берегу, на острове же около 
церкви не найдется и 10 душъ. Школъ въ приходе одна — 

приходская, помещается въ иричтовомъ доме и имеетъ около 

десятка учениковъ и одна вспомогательная въ деревне Сосницб, 
на берегу материка, въ которой обучалось 13 детей. Положен1е 

сего прихода, особенно той его части, которая находится на 

остров^, крайне печальное и угнетенное. 
При выезде изъ Вороньи старообрядцы собрались проводить 

Его Преосвященство. Явленге отрадное! Въ четыре часа по 

полудни Преосвященный выехалъ въ Дерптъ, куда прибыль 

въ 8 часовъ вечера, кушалъ чай на вокзале, беседовалъ съ 

православными жителями Дерита, благословилъ собравшихся 

у ч е нико въ  Учит е л ь с кой  Семинарш  и  с л ушалъ  и хъ  п еше ;  в ъ  9 1 »  

часовъ вечера Владыка отбылъ въ Ригу, куда прибылъ 20-го 
августа въ 91/» часовъ утра. 

ХЫ. ЗАКЛЮЧЕН1Е. 

Изъ описаннаго путешеств1я Преосвященнаго Арсешя на 

св. гору — въ Пюхтицу и оттуда по селешямъ съ православ

ными церквами, находящимся но берегу озера Пейпуса, или 

Чудскаго, видно, какое отрадное впечатлеше получилъ Архи

пастырь! ... 1) Въ Пюхтице вся душа его горела молитвою 

къ Богу о томъ, чтобы Онъ утвердилъ новооткрытую женскую 

общину на св. горе и превратилъ оную въ женскш монастырь 
на пользу православ1я въ Прибалт1Йскомъ крае; 2) въ посещен-

ныхъ имъ въ этотъ разъ селетяхъ онъ виделъ преимущественно 
уусск'ш народъ съ его усерд1емъ и радуииемъ къ своему Архи
пастырю и къ своимъ приходскимъ храмамъ; 3) особенно тро-
нутъ былъ Преосвященный глаголемыми старообрядцами: они 
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добровольно пришли побеседовать съ нимъ, внимательно слу
шали его, благодарили его за ласковое обращеше и провожали 

его за околицу своихъ селенш (въ Воронье); 4; изъ Божшхъ 

храмовъ, осмотренныхъ Владыкою, онъ пожелалъ более благо-

устроенныхъ и благоприличныхъ для жителей Логозы и Вороньи, 
хотя бедные — деревянныя храмы и сихъ селенш содержатся 
въ порядке; 5) необходима школа, более благоустроенная для 

Черносельскаго единоверческаго прихода; 6) пожелалъ Архи

пастырь более братской любви, мира и соглашя въ Сыренецкомъ 

приходе; 7) пастырямъ же ириходскихъ Архипастырь выразилъ 
свое довольство и благодарность. 

Арх1ерейсшя служешя. 
— 5-го Апреля, въ день Св. Пасхи, въ 12 часовъ ночи, Его 

Преосвященство служилъ утреню, а вслЬдъ за нею и литургш въ 
Каеедральномъ соборе; въ тотъ же день и въ томъ же храме, въ 4 
часа по полудни Владыка служилъ вечерню. 

— б-го Апреля Преосвященный Арсешй служилъ литургш въ 
Рижской Алексеевской церкви, а 7-го — въ домовой церкви унтеръ-
офицерскаго учебнаго баталюна. 

— 9-го Апреля, въ нять часовъ ио полудни, по заведенному 
порядку, Владыка читалъ акаеистъ Спасителю въ Каеедральномъ 
соборе. Въ томъ же храме въ неделю бомину 12 Апреля онъ совер-
шилъ литургш; после литургш молящемуся народу былъ розданъ 
свящ. артосъ. 

— 19-го Апреля, въ неделю Св. Женъ Муроносицъ, Его Пре
освященство служилъ литургш въ Каеедральномъ соборе; за литур-
пею былъ рукоположенъ во дгакона Костолацкш псаломщикъ Але-
ксандръ Шамардинъ, назначенный на должность священника къ 
Лельской церкви. Въ конце литургш слово говорилъ Архипастырь, 
въ которомъ сообщилъ слушателямъ сведены объ 1осифе и Никодиме^ 
иогребавишхъ Спасителя и о свв. Яхенахъ Муроносицахъ, изобразилъ 
ихъ любовь и преданность къ Спасителю, особенно обнаруженный 
ими при страдашяхъ и смерти Спасителя и преподалъ слушателямъ 
назидательные уроки—какъ мужамъ, такъ и женамъ. 

— 25-го Анреля Преосвященный Арсенш служилъ въ Алексеев
ской церкви нанихиду по скончавшемся 23-го Апреля арх1епископе 
Казанскомъ Павле. 
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— 29-го Апреля Его Преосвященство служилъ литургш въ 
Рижской Николаевской церкви; за литурпею былъ рукоположенъ во 
1ерея д1аконъ Александръ Шамардинъ. Въ концЬ литургш ноучеше 
говорилъ свящ. той же церкви Г. ВахрамЁевъ. Посл'Ь литургш оылъ 

совершенъ крестный ходъ на р^ку Двину для освящешя воды въ 

присутствии множества народа. 

Въ канцелярш Епископа Никанора, 
ВИКАГ1Я- КАЗАНСКОЙ ЕПАРХ1И, 

м о ж н о  п о л у ч а т ь  с  л  4  д  у  ю  ш ;  1  я  е г о  и  з  д  а  н  1  я  :  

Изображеше Мессш въ Псалтирш, ц'Ьна съ перес. 2 р.; О святомъ 
Евангел1и и евангелистахъ, цЬна 25 к., изд. 2-е; Астраханскш каеедральный 
Успенскш соборъ. Его иетор]я п современное состоите, Ц'Ьна 40 коп., 
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О т д Ъ л ъ Е  Ф Ф  и ц I а л ь н ы й. 

Высочайппя награды. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно удостоенно Кава

лерской Думы, въ 3-й день Февраля 1892 г. ВЫСОЧАЙШЕ 

соизволилъ на награждеше орденомъ СВ. АННЫ 3-Й Степени, по 

статуту сего ордена, протогерея Вознесенской въ гор. Риг$ 

церкви Андрея Катера. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 15-й день мая 1892 года, 

ВСЕМЙЛОСТИВЪЙШЕ соизволилъ пожаловать за отлично-

усердную службу по ведомству православнаго испов-Ьдатя орде

нами сл^дующихъ лицъ: СВ. АННЫ 2-Й степени — учителя Риж

ской Духовной Семинарш Петра Михкелъсона; СВ. АННЫ 3-Й 
Степени—учителя Рижскаго духовнаго училища Павла Веселова 

и секретаря Рижской духовной Консисторш Василгя Сперанскаго; 

СВ. Станислава 3-Й степени—учителя Рижской духовной семи

нарш Павла Жунина и эконома при Рижской духовной семи

нарш Андрея Телицына. 
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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему до

кладу Г. Сунодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно определенно 
Святейшаго Сунода, въ 15-й день сего мая ВСЕМИЛОСТИ-

ВБЙШЕ соизволилъ удостоить награждешя духовныхъ лицъ 

Рижской епархш нижеследующими знаками отлич1я: 

А) За службу по епарх1альному ведомству: а) орденомъ 
СВ. Владимгра 4-Й степени — гор. Риги, Покровской церкви, 
прото1ерея Капитона Василъкова; б) гор. Риги, Александро-Нев-

ской церкви, прото1ерея Алекшя Щелкунова; б) орденомъ СВ. 

АННЫ 2-Й Степени —гор. Риги, Петропавловской церкви, прото-

1ерея 1акова Линденберга; гор. Риги, Вс4хсвятской церкви, 

протчлерея Гавршла Краснянскаю. 

Б) За службу по гражданскому ведомству орденомъ св. 
ВладиМ1'ра 4-Й степени —профессора ИМПЕРАТОРСКАГО Дерптскаго 

университета, ирото1ерея Павла Образцова. 

Списокъ дицамъ духовнаго звашя Рижской епархш, 
кои Свят-Ьйшимъ СУНОДОМЪ удостоены награждешя за 
заслуги по духовному ведомству ко дню Священнаго 
Короновашя ИХЪ ИМПЕРАТОР СКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. 

а) Саномъ протоиерея: ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, г. Феллина, 
1оанно-Предтеченской церкви, священникъ 1оаннъ Раевскш; 

Курляндской губернш, г. Гольдингена, Покровской церкви, 

священникъ Андрей Гобинъ; б) наперСИЫМЪ крвСТОМЪ ОТЪ Свя-
гЬйшаго Сунода выдаваемымъ: ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, Пернов-
скаго у^зда, Керкауской Зинаидской церкви, прото1ерей Михаилъ 

Чихачевъ; ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, Дерптскаго уезда, Кастолац-
ской Благовещенской церкви, священникъ Петръ Соколовскш; 

преподаватель Рижской духовной семинарш, священникъ 
Рижскаго Каеедральнаго собора, 1оаннъ Девицкт; в) каМИ-

лавкою: Г. Риги, Благовещенской церкви, прото!ерей Василш 
Преображенскт; Эстляндской губернш, г. Вейсенштейна, Успен
ской церкви, священникъ Тимоеей Дьяконовъ; законоучитель 
Рижской Губернской гимназш, священникъ Александръ Агроно-
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^ мовъ; г) благословешемъ Святейшаго Сунода. съ грамотою — 
ей^ гор. Риги, Каеедральнаго Рождества Христа Спасителя собора, 

Ц прото1ерей Василш Князевъ. 

, , 
С и - - - -- — Ш '» С! 4 

Отъ Рижскаго Епарх1альнаго Комитета по сбору пожертвованы 

^ въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая. 
^ Ап $дя 

Определен1емъ Святейшаго Сунода отъ 2д мая~ 1892 г. 
щ постановлено: прекратить съ 1-го шня сего года установлен

ие ные по духовному ведомству Стнодальными постановлетями 

[ г .  о т ъ  2 1 - г о  а в г у с т а  и  4 - г о  с е н т я б р я  1 891  г .  з а  )№ 2139  и  
2265 (№№ 34 и 36 Дерк. Ведом. 1891 г.) сборы пожертвова

на въ пользу пострадавшихъ въ минувшемъ году отъ неуро-

! жая, съ закрьтемъ Епарх1альныхъ Комитетовъ и ихъ уезд-

ныхъ Отделенш,—и съ прекратцешемъ чтешя за литурпею на 

сугубой эктенш особливаго по случаю неурожая прошешя. 

Вследств1е сего, Рижскш Епарх1альный Комитетъ по сбору 

пожертвованш въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая, покор-
с"5'- нейше проситъ уездные комитеты, о.о. благочинныхъ и причты 
[р -
щ церквей епархш, прекративъ съ 1-го шня текущаго года сборъ 
ар . 

пожертвованш, все поступившая до сего времени пожертвоватя 

на сей предметъ представить въ Епарх1альный Комитетъ непре-
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Реда&торъ, Секретарь Консисторш Васидш Сдеранскш 



ОтдЪлъ  н  е оФФшпальный .  

с л о в о  
0 

въ день вЪнчашя на царство Благочестивьйшаго Государя 
Императора Александра Александровича. т9 0 

Когда Вышнш венчалъ на царство Благочестивъйшаго 
Государя нашего ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, МЫ Р 

молили Господа „да умудритъ и наставитъ Помазанника Своего *л 

непоползновенно проходить великое Царственное служеше, 

даруетъ Ему разумъ и премудрость, во еже судити людемъ въ " : 1  

правду и вверенный Ему народъ въ тишине и безъ печали я  

сохранить, да сотворитъ Его отца о чад^хъ веселящагося, дару-
етъ намъ во дни Его миръ, безмолв1е и вся къ временной и в) 

вечной жизни потребная," и — угодна бысшь молитва наша предг л 

Господомъ (3 Цар. 3. 10.) Украсивши главу Монарха нашего >< 

царственнымъ вЪнцемъ, Господь запечатлелъ Его и благодат- а 

ными дарами, умудряющими и укрепляющими на поприщ* с 
царственнаго служешя. Съ техъ поръ пребываетъ и пребудетъ :: 

на Немъ духъ премудрости и разума, действующи* въ Помазан-

никахъ Божшхъ мудрыми законами, правдою на суде, преду- н 
смотрительностш нуждъ народа и способовъ къ обогащение и Ь 

возвышенш царства. Съ техъ поръ почиваетъ на Немъ духъ • 

совгьта и кргьпости, освящающш намерешя и деят я Помазан-
никовъ ко благу народа, одушевляющш ревностно и укрепля-

ющш силою въ трудахъ Царственныхъ. Съ техъ поръ исполненъ 

Онъ духа вгьд?ьнгя и благочестгя, духа священнаго страт Божгя,— 

такими дарами, которые, наставляя и руководя Монарха нашего 
въ подвигахъ на пользу Церкви и царства, утверждаютъ насъ 

въ надеждахъ нашихъ, что во днехъ Его возсгяетъ правда и мно

жество мира (Псал. 71. 7).—И наши чаяшя непременно испол
нятся, если только сами будемъ водиться живущимъ въ насъ 

духомъ Вожгимъ (Рим. 8. 9) и сообщаемые намъ дары, естест
венные и благодатные будемъ возращать и умножать въ себ$ : 

жизнгю по духу Божгю (Гал. 5. 25), пользуясь ими ко благу ^ 
своему и общему. 



Могущественна сила даровъ духовныхъ, которыми запечат-

леваетъ Господь верующихъ и въ особенности техъ избранныхъ, 

смотрению и попечение коихъ поручаетъ народы и церковь 

г свою святую! Но чтобы Божественная благодать немощная — 

врачующая и оскудгьвающая — восполняющая, воздействовала въ 
насъ всею своею силою, для этого мало только получить ее, — 

СТ1^ надобно быть водимымъ ею, надобно жить по благодати. Если 
{ (®и несомненно, что мы недовольни есмы помыслити, что доброе, 

яко отъ себе, но довольство наше отъ Бога (2 Кор. 3. 5); то съ 
ир другой стороны верно и то, что благодать Бож1я ничего не 

и» дЬлаетъ для насъ безъ насъ. Сообщая намъ жизнь и силы, по-

и [ добно тому какъ корень даетъ жизнь всему дереву, она требу-
ад: етъ и съ нашей стороны деятельнаго участ1я въ развиты всего, 

что есть въ насъ и въ нашей жизни добраго, въ нашихъ на-

,ш деждахъ прочнаго и отраднаго. Сотворите говоритъ устами 
)ха Е Пророка Самъ Богъ, источникъ и податель благодати, сотворите 

и к себп сердце ново, и духъ новь и, при вашемъ участш, духъ Божгй 

а иг дастъ вамъ сердце ново и духъ новь дастъ вамъ (1езек. 18. 31; 11. 19). 
IИ Апостолъ советуетъ возгргъвать дары Божт (2 Тим. 1. 6), 
ЗЪПОЕ какимъ образомъ? — Строгою внимательностно къ каждому изъ 

гД 1-. своихъ действш, добросовестнымъ употреблешемъ своихъ даро-

огащк ванш, точнымъ выполнетемъ обязанностей звашя и служешя, 

Ней короче, жизнш по духу Божио. Аще живемъ духомъ, духомъ и 

! I® да ходимъ (Гал. 5. 25). Тогда благодать Бож1я несомненно 

(так оплодотворитъ въ насъ дары свои духъ премудрости и разума 

10 сообщить и распространить истинное веден1е; духъ совета и 

ф кртости воодушевить ревностно къ правде и любовно къ благо-

]1П1 честно; духъ страха Божгя научить исполнять обязанности такъ, 

ШП! какъ прилично рабамъ Христовымъ въ простоты сердца и яко 

фк предъ Богомъ, а не предъ очима точгю работающе, яко человшо-

ЛЛОЛ угодницы (ЕФОС. 6. 6), а все дары вместе произведутъ обильный 

г модъ духовный: любовь, радость, миръ, долютертънге, благость, 

, ее? милосердге, вгъра, кротость, воздержанге (Гал. 5. 22). 
Но можно ли ожидать этихъ вожделенныхъ плодовъ тамъ, 

0 о! напримеръ, где плоть непрестанно враждующая на духа Божгя, 

не находитъ никакой преграды своему владычеству, где рос
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кошь подавляетъ даже естественную духу нашему жажду правды 
и истины? Н^тъ! Не имать духъ мой, говоритъ Самъ Богъ, 

пребывати въ человгъцгьхъ сихъ, заме суть плоть (Быт. 6. 3.) 
Могутъ ли, равнымъ образомъ, дары духовные производить 
свойственный имъ плодъ и тамъ, где водятся только духомг 
М1ра, где умъ наполняется только его стих1йною мудростш, во-

ображете оживляется только его прелестями, сердце возбуж

дается только его страстями, воля управляется одними его зако
нами; — где лучпйя чувствовашя и самыя добродетели заражены 

тлетворнымъ дыхатемъ духа м1ра: любовь — пристраст1емъ, 

трудъ — корыстолюб1емъ, благотворительность — тщеслав1емъ, 

подвиги — честолюб1емъ? Нетъ! Духъ Божш не можетъ про-

изращать плоды тамъ, где живутъ, какъ говоритъ Апостолъ, 

въ отчужденги отъ жизни Божгя (Ефес. 4. 18). 
Но какъ можетъ статься, подумаетъ иной, чтобы благодать 

Бож1я сама по себе обильная, могущественная, деятельная, бывъ 

уже принята человекомъ, оказалась безплодною. Очень просто. 

Вспомните притчу о талантахъ. Человшъ нгькгй, говоритъ Еван-

гел1е, отходя, призва рабы своя, и предаде имъ имгьнге свое и 

овому даде пять талантовъ, овому два, овому же единъ, комуждо 

противу силы его (Мат. 25. 14. 15). Человшъ, въ притчй, 
означаетъ Бога Творца и Промыслителя, который рабамъ Своимъ, 
т. е. людямъ, даетъ различные дары, естественные и благодат

ные, внутренше и внешше, —въ особенности же — Богочеловека 

1исуса Христа, который отходя отъ земли на небо, даде чем-

вшомъ, вся Божественныя силы, яже къ животу и благочестш 

Эти различные таланты даются намъ, по притче, комуждо про

тиву силы его, а по словамъ Апостола, по мтъртъ даровангя Хри

стова, т. е. вполне удовлетворительно для потребностей нашей 
жизни. Но посмотрите на рабовъ. упоминаемыхъ въ притч'Ь, 
какъ оплодотворяются въ нихъ данные имъ таланты, и вы 

убедитесь, что не одно получеше даровъ Божшхъ, а деланхе и 

приращете приносить пользу и прюбретаетъ благоволеше Господа. 

Напротивъ того, кто, безразсудно надеясь на благость и милосер- " 
Д1е БОЖ16, предается безцечности и раздаваемые таланты, естест

венные и благодатные, зарываетъ, подобно лукавому рабу, въ : 
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И)Е! землю,—у того, м еже мнится имтья, взято будешь (Мате. 25. 29). 

И такъ, ожидая справедливо правды и милости, тишины и 

спокойств1я, довольства и счаст1я отъ Августейшаго Монарха 
я; нашего, Самимъ Богомъ призваннаго и поставленнаго созидать 

К)! благоденств1е наше, будемъ и сами, каждый по своему звашю 

Ш и состояшю, содействовать Ему въ устроенш общаго блага оте-
№ чества, сохраняя верность и безусловную покорность Престолу, 

№| свято уважая и соблюдая отечественные законы, поддерживая 

'я и распространяя добрые нравы, служа Царю и Отечеству 

® боящеся Бога, проводя жизнь во всякомъ блаючестги и честности, 
с Тогда духъ силы и кртъпости пребудетъ не только на Боговенчан-
1: номъ Царе, но и на всемъ царстве нашемъ, осеняя и возращая 

благоденств1е и велич1е народа; тогда Господь исполнить вся про-
шенгя наши и сохранить милость свою къ намь въ вгькъ вша. Аминь. 

«с Каведральный прото1ерей В. Князевъ. 

ПОУЧЕН1Е  
въ 7-ю неделю по ПасхЪ, въ неделю св. отецъ перваго Ни-

кшскаго собора. 

Съ праздника Пасхи и до Пятидесятницы православная 

церковь постоянно напоминаетъ намъ въ своихъ песнопенхяхъ 
и евангельскихъ чтешяхъ о славномъ Воскресенш Господа на

шего 1исуса Христа и о чудесахъ Его, свидетельствующихъ о 

Божественной силе и славе Его, стараясь утвердить и укре

пить насъ въ вере, что умерыпй и воскресшш 1исусъ Назаря-

нинъ есть истинный Сынъ Божш, обетованный Месшя, пришед-

шш въ м!ръ грешныя спасти и своею крестною смертш даро

вать животъ вечный; седьмую же неделю по Пасхе церковь 

посвящаетъ памяти св. отецъ перваго Вселенскаго Никейскаго 

собора, которые после св. Апостоловъ, были усерднейшими про

поведниками и поборниками истинной веры Христовой. Обличая 

Ар1я, который не воздавалъ должной чести Сыну Божш, св. 

отцы тщательно изследовали, определили, утвердили и изло
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жили въ Символ^ веры то Евангельское учете, что Богоче-
ловекъ 1исусъ Хриотосъ есть Истинный Сынъ Божш, Едино
сущный, Единочестный и Собезначальный Отцу и эту веру заве
щали христ1анскому м1ру, какъ неприкосновенную святыню, 

какъ вернейшш залогъ нашего спасешя. 

И не словами только св. отцы Никейскаго собора засвиде
тельствовали свою крепкую веру въ 1исуса Христа, какъ 

Истиннаго Сына Бож1я, эту веру они запечатлели своею жиз-

нно. Въ числе ихъ были так1е исповедники, которые носили 

на теле своемъ язвы за веру въ Господа 1исуса, какими были: 
Ираклш Потамскш, Павелъ Неокессаршскш, Евстаеш Антю-

хшскш, ПаФнутш биваидскш. Друйе были великими чудотвор

цами, какъ напр.: Спиридонъ ТримиФшскш, 1аковъ Низибшскш 

и Николай Мурликщскш. Все же они были мужи богомудрые, 
богобоязненные, благочестивые и ревностные поборники право-

слав1я. Честь и слава такимъ отцамъ! Слава, честь и намъ, 

детямъ ихъ, имеющимъ отцевъ, чтимыхъ всею Вселенскою цер-

ковпо и прославленныхъ самимъ Богомъ! Намъ остается только, 

по заповеди Апостола, поминать великихъ и славныхъ настав-

никовъ христ1анскаго благочест1я и взирающе на скончаше жи
тельства, подражать вере ихъ (Евр. 13. 7). 

Но можемъ ли мы порадовать св. отцевъ церкви подра-

жашемъ благочестивымъ подвигамъ ихъ? Мы уже сказали, что 

св. отцы Никейскаго собора были ревнители и поборники пра-
вовер1я, подвизавпйеся до крови за славу Спасителя м1ра и св. 

церковь Его, а мы? Есть и въ наше время истинные христ1ане, 

которые крепко стоятъ въ вере и неизменно держатся учешя 

Христова, преданш Апостольскихъ и правилъ свято-отеческихъ; 

но много и такихъ, которые веру считаютъ деломъ совести 

каждаго, — деломъ до того безразличнымъ, что называй ихъ 
христ1анами или ар1анами—для нихъ все равно. 

Св. отцы свою веру свидетельствовали христ1анскою жиз-
Н1Ю и запечатлели ее мученическою кончиною, а мы? Есть и 
между нами мученики, но за кого и за что? Одинъ мучится 
отъ корысти, другой страдаетъ отъ зависти и честолюб1я, а 

иной изъ за какой нибудь животной страсти. .. Есть испов$д-
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1 ники, только не имени Христова и учешя Его, а собственной 
! :  ^ славы и личныхъ достоинствъ. Есть подвижники и труженики, 

только не ради славы Бож1ей и спасешя душъ своихъ, а ради 
^ суетныхъ прибытковъ и въ угоду какой либо прихоти или 

страсти. И если бы св. отцы какимъ либо чудомъ взглянули 
' ;  на насъ, то наверное съ болЪзшю въ сердце сказали бы намъ: 
ла>2 „Того истиннаго Бога, за котораго мы страдали и за веру въ 

котораго кровь проливали, — этого Бога нЗзтъ въ душахъ и 
, к  сердцахъ детей нашихъ по вере". За все лпрское — за прибы-

токъ, за суетную честь и славу, даже за какую нибудь по-

стыдную страсть есть своего рода мученичество и подвижни

ки чество, только для подражашя добрымъ христ1анскимъ приме-

рамъ нетъ у насъ ни охоты, ни усергця. ... Не думаемъ ли, 
1Г°Ц|| что выкоко-нравственные образцы св. отцевъ не по силамъ на-
01011 шимъ? Напрасно. Подражаше не требуетъ равенства съ перво-
ИЕ образомъ. Мы можемъ снять съ него только некоторый черты, 

ш: доступный намъ, хотя бы и въ уменыпенномъ виде и размере, 

ми и такое подражаше можетъ иметь свою пользу, свое достоин-
НЕЕ ство и даже совершенство. Господь для того и украсилъ цер-

ВДК ковное небо сонмомъ Святыхъ Своихъ, подобно тому какъ небо 

стихшное множествомъ звездъ — великихъ и малыхъ, чтобы каж-

I к дый изъ насъ удобно могъ, по своей потребности, принимать 
азан, отъ нихъ светъ и видеть путь на небо! Не даромъ же люби-

никн I мьшъ чтешемъ нашихъ благочестивыхъ предковъ—было чтеше 

«ра! святоотеческихъ творенш, а примеры св. отцевъ считались 

[рипв наилучшими учителями и руководителями въ вере и жизни 

и христ1анской! 

ем® Будемъ и мы молить Господа, чтобы Онъ Самъ пробудилъ 

I сов!' въ насъ Духъ Св. Отцевъ церкви, этихъ великихъ учителей 

,1вай с веры и христ1анскон жизни, и чтобы намъ безсильнымъ даро-

валъ силу, взирая на скончаше жительства, подражать вере ихъ. 

о й  Каеедральный Прото1ерей В. Князевъ. 
Цеп 

куф 

м 
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Общедоступныя чтешя о церковномъ пЪнш. 
(Продолжете). 

И. 

О всесословноглъ учасп'и народа въ церковно-богослужебномъ 
П^ШИ и о порядив этого П"ЬН1Я. 

И гласъ изыде отъ престола гла-
юлющъ: пойте Богу нашему вси раби 
Его и боящгися Его, и малги и велицыи 
(Апок. 19. 5). 

Богослужение какъ Ветхозаветной, такъ и Новозаветной 

Церкви имеетъ значеше богослужешя общественнаю не въ томъ 
только смысле, что совершается открыто въ собранш верныхъ, 

но и въ томъ особенно, что все присутствующее на немъ не 

остаются лишь зрителями и слушателями, а въ самомъ совер

шены его принимаютъ известную долю непосредственнаго уча-
спя, наприм. чрезъ содейств1е благолепно богослужешя, чрезъ 

участхе въ церковныхъ церемошяхъ или ходахъ со священными 

предметами, чрезъ общ1я иоклонешя, молитвы, возглашешя и 
общее съ клиромъ всенародное пен1е и проч. Въ частности 

относительно общаго пешя при богослуженш учреждешями и 
исконной практикой церкви твердо установлено следующее: 

1) въ храмовомъ пеши могутъ участвовать все способныя къ 

тому лица, безъ различ1я> состояшя, возраста и пола; 2) цер

ковное пеше, однако, должно происходить въ известномъ уста-
новленномъ порядке. 

Церковное пеше во все времена исторш церкви было не 

однимъ обязательнымъ заштемъ посвященныхъ только на слу-

жеше въ храме лицъ, но занят1емъ дозволеннымъ для всехъ 

сословш, обоихъ половъ и разныхъ возрастовъ; при томъ счи
талось занягчемъ высоконравственнымъ, почетнымъ. Ни еврей

ская, ни христ1анская церковь не предоставляла своего богослу-

жебнаго пешя однимъ рабамъ, какъ это делали некоторые 
древше язычесюе народы (напр. египтяне, ассиршцы), но въ 

той и другой какъ въ составлены церковныхъ напевовъ, такъ, 
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по возможности, и въ исполнены ихъ при богослуженш и вне 

онаго, участвовали и цари и ихъ подданные, и высокопостав

ленные государственные мужи и ихъ подчиненные, велик1е 

1ерархи церкви, священнослужители и низшш клиръ, а также 

и масса присутствующая въ храме народа: мужчины и жен

щины, отроки и девы. 
О древнемъ храмовомъ пенш и музыке евреевъ мы имеемъ 

между прочимъ следующая извест1я: Въ книгахъ Ветхаго За

вета первымъ певцомъ изъ высокопоставленныхъ лицъ упоми

нается великш вождь и законодатель Израиля иророкъ Мотсей, 

наученный всей премудрости египетской, а вместе съ темъ и 
музыке *). По чудесномъ переходе Израиля чрезъ чермное море 

воспгь Мог сей и сынове израилевы тьснь сгю Господеви: Поимъ 

Господеви, славно бо прославися **). За ними тоже воспели и 
все женщины съ предначинашемъ пен1я пророчицею Мар1амою, 
сестрою Аароновою Способъ этого пен1я былъ попеременный 

(антифонный) съ запевами и припевами и, по тогдашнему еврей

скому обычаю, съ сопровождетемъ женскихъ голосовъ тимпа

нами***). Песнь объ источнике (Числъ 21,17) была также все
народною песнш евреевъ: „Тогда воспе Израиль песнь сш 

у кладязя, начинайте ему" и проч. Обличительная песнь Моусея 

(Втор. 32, 44) изучена была также всеми сынами Израиля. 

Затемъ песнь судей израилевыхъ Девворы и Варака также ука-
зываетъ съ одной стороны на почетность занят1я петемъ у 

евреевъ, а съ другой на участ1е въ немъ мужчинъ и женщинъ, 

певшихъ попеременно ****). 
Особенно высокое значен1е и широкое развитге еврейская 

музыка и лете получаютъ со временъ пророка Самуила и пре

имущественно въ школахъ пророческихъ. Музыка была необхо

димою принадлежности) учениковъ пророческихъ, т. е. лицъ не 

посвященныхъ на служенге храму, при томъ юношей. Суще-

*) Д'Ьян. 7,22; Филонъ: УНа Моз1з р. 60; Климентъ АлександрШсий, 81гош. 1, 1. 
**) Исход. 14, 32 и гл. 15. 

***) Исход, гл. 15, особ. ст. 20—21. 

•***) Суд. гл. 5. Ср. объяснеше г. Олесницкаго „Древнееврейская музыка и 

пйше". Труды Шевск. Дух. Академш, 1871 г. т. IV, стр. 120—121. 
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ствовали и друпе народные хоры мужчинъ и женщинъ 
(1 Дар. 18, 7) *). Зат^мъ Царе — пророкъ Давидъ развилъ 

еврейскую храмовую музыку до зам4чательнаго для его вре
мени совершенства. Самъ онъ быль не только сочинителемъ 

псалмовъ для п4шя **), но и великимъ составителемъ напЬ-

вовъ и музыкантомъ, имя котораго доселе съ благоговешемъ 

произносится восточными музыкантами. Самъ онъ назначалъ 
начальникамъ хора способъ исполнешя своихъ псалмовъ и 

напЪвовъ, самт> даже приготовлялъ и музыкальные инстру

менты ***). Но онъ въ своихъ псалмахъ часто приглашаетъ 

петь Богу 1егове и всЬхъ людей: Пойте, говоритъ онъ, Богу 

нашему, пойте, пойте цареви нашему, пойте (Пс. 46, 7). 

И опять: Воскликните Господеви вся земля, воспойте и радуй-

теся и пойте (Псал. 97, 4). И еще: Хвалите Бош во святыхъ 

его... Всякое дыханге да хвалитъ Господа (Псал. 150, 1. 6). Со 
времени Давида вместе съ п4темъ входитъ въ составъ еврей-

скаго богослужешя и музыка, которая и поддерживается во весь 
перюдъ царей до плена Вавилонскаго. Соломонъ поддерживалъ 

псалмоп^ше на той лее степени высоты (2 Паралип. 8, 14 — 15), 

на которой оно было при Давиде, и самъ составилъ много

численный песни (3 Дар. 4, 32). Хоры Левитовъ упоминаются 
при царяхъ: 1осаФате, Езекш и 1осш (2 Паралип. 20, 19. 28; 

29, 25 — 30; 35, 15). Кроме упомянутыхъ вождей и царей 
Израиля въ составлены церковныхъ песнопенш принимали уча-

ст1е и некоторые первосвященники, наприм. Симонъ, 1охананъ 
и друг.****). 

При участш и подъ иокровительотвомъ этихъ и другихъ 
высокопоставленныхъ гражданскихъ и духовныхъ лицъ бого

служебная музыка и пеше у евреевъ съ одной стороны снабжены 

были богатыми звуковыми и матер1альными средствами, а съ 
другой—стали почетнымъ занят1емъ и пршбрели широкое раз-
вит1б какъ въ храме, такъ и вне храма — въ общенародныхъ 

*) I Дар. 10, 5; и о прор. Елисеев: 4 Цар. 3, 15. 

**) Давидъ составилъ 73 псалма, Асафъ 12, Сыны Кореовы 5. 
***) Псал. 151. 

****) Олесницшй, стр. 136, при&ч. 2-е. 
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:  релииозныхъ процесс1яхъ и въ быту домашнемъ. Вс4хъ ггЬвцовъ 
^ и музыкантовъ во времена Давида считалось до 4,000, при 288 

начальникахъ. Они разделены были на 24 чреды, сменяюицяся 
0 : :  для служетя при храме еженедельно; въ торжественныхъ же 
1 случаяхъ въ богослуженш участвовали все певцы и музыканты, 

при чемъ разделялись на трп болыпихъ хора, подъ управлетемъ 

Емаеа, ИдиФума и АсаФа. О почетности заня гпя этими искус-
1 : ;  ствами можно судить потому, что имя начальника хора Емаеа 
^ находится въ числе именъ четырехъ мудрецовъ, уступающихъ 
:  въ мудрости разве только Соломону (3 Цар. 4, 31), что хоръ 

АсаФа пелъ въ храме близъ царя (1 Паралип. 25, 2), что въ 
:  ^ числе певцовъ упоминаются и сыны известнаго въ исторш ев-
Ц[* реевъ Корея (1 Нарал. 15, 2; 2 Парал. 5, 11—14), наконецъ, 

5® что въ Библш сохранены даже имена потомковъ главныхъ пев-

П цовъ и начальниковъ хоровъ. 
1 Изъ вышесказаннаго, а равно и изъ другихъ известш видно, 

сяк: что у евреевъ въ храмовомъ пеши и музыке участвовали не 

(р. только посвященные на служете храму левиты, но и лица не 

Н- посвященныя, а въ числе ихъ и женщины, и масса присут-

Ф 1 ствующаго въ храме народа. Однако же, какъ исполнете свя-

№ щенныхъ песнопен1й въ храме совершалось въ уставномъ по-

, 19. $ рядке, такъ и участ1е въ храмовой музыке и пеши лицъ не 

посвященныхъ не было произвольнымъ и безпорядочнымъ вме
шу шательствомъ м1рянъ въ дело церковнаго клира, а было учреж-

1ош детемъ, которое имело полный порядокъ и ограждено было 

известными ограничешями. Такъ пгьнге въ храме было священ-

друп: ною обязанностно собственно левитовъ и могло быть исполняемо 

р ' только ими и вспомогаемо ихъ семействами; въ число же музы-

набд№ кантовъ принимались и лица не посвященныя, находяпдяся 

0 |  I однако въ родстве со священниками и известныя своими музы-

1{оер кальными познан1ями, честностш жизни и благочест1емъ *). Но 

•0 и левитамъ не все было дозволено исполнять въ храме; именно, 

давать знаки трубою предъ алтаремъ составляло принадлежность 

только священниковъ **). Въ храмовомъ пеши вместе съ леви-

*) Талмудъ. См. у Олесннцкаго въ упомянутомъ сочиненш, стр. 126. 
**) Литфотъ. Тамъ же. 
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тами, говорима, могли участвовать и члены ихъ семействъ (не 

исключая и женщинъ и детей), но при этомъ они не занимали 
наэначеннаго левитамъ места на клиросе, а стояли на полу у 

ногъ своихъ отцовъ. Въ храмовомъ п1шш несомненно участво

вали и женщины. По объясненш халдейскаго параФраста (на 
Еккл. 2, 8) Соломонъ установилъ при храме штатъ певцовъ и 

певицъ; между четырнадцатью сыновьями Емаеа пели въ доме 

1еговы и три его дочери; дезы-певицы упоминаются при пере-

несеши ковчега завета въ 1ерусалимъ, а также между священ

никами и левитами, возвращенными Ездрою изъ плена вавилон-

ск а г о  * ) .  Шспь  Анны  проро чицы ,  ма т е ри  Самуила  ( 1  Цар .  1 1 ,  

1—10) и песнь Богородицы: „Величитъ душа моя Господа" 
(Лук. 1, 46— 55), воспетая ею еще до рождешя Спасителя 

м1ра, свидетельствуютъ также о близкомъ участш женщинъ въ 

пенш священныхъ песнопенш. Но невицы въ храме, по Филону, 

составляли обыкновенно особый отъ мужскаго женскш хоръ; 
пели же оне преимущественно вне храма и въ домашнемъ 

быту. — Общенародное тьнге состояло въ повторены перваго стиха 
псалма, который на распевъ читалъ начальникъ общества, а 

главное въ повторительныхъ припевахъ къ стихамъ, наприм. 

„аллилуха", а также въ восклицан1яхъ на священнодейств1я 

священниковъ, наприм. „простри руку твою" и проч. **). Вообще, 

сколь ни многочисленны, сколь ни разнообразны были по лич

ному составу исполнители священныхъ песнопенш въ храме, 

однакоже каждая ихъ группа исполняла свое дело въ установ-

ленномъ порядке, не вмешиваясь въ дело другихъ группъ, не 

допуская личнаго произвола и не производя при богослужети 
какого либо безпорядка или замешательства. Каждый исполни

тель ведалъ только свое собственное дело, не выходя изъ круга 

своихъ обязанностей и не предвосхищая правъ ему не принад-
лежащихъ. 

Игра въ храме на инструментахъ струнныхъ, духовыхъ 
и ударныхъ, а равно и голосовое исполнеше песнопенш рас-

*) См. 1 Парнлшь 25, 5; Пс. 67, 26, У Олесницкато. стр. 127. 

**) Маймонидъ. У Олеснидкаго, стр. 131—132. 
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'ТЫ '• пред^лялксь также въ известномъ порядке, по псалмамъ и по 

случаямъ, въ которыхъ они употреблялись. Иногда псалмы на-
чинались петемъ и зат^мъ сменялись музыкою, иногда наоборотъ; 

' хоры пйвщовъ п^ли иногда попеременно (антиФонно), иногда 
и  совокупно. Светлые голоса и высомя ноты назначались для 

выражетя торжества и радости (напр. ис. 46), а густые голоса 
й  • и низия ноты для мотивовъ нечальныхъ. Иногда назначалось 

громкое пеше, иногда умеренное, иногда оно сопровождалось 

•С М :  постепеннымъ возвышешемъ звуковъ (наприм. въ песняхъ сте-

пеней) и проч. 
% Въ новозаветной Христ1анской Церкви первыхъ трехъ вековъ 

Ги| п^н^0 прежде всего является деломъ общенародны мъ, доступнымъ 
1каждому. Къ тому располагали тогда: и всеобщее равенство 
Ч® членовъ церкви, и тесное общете хриспанской любви верую-

щихъ. Общему участш всехъ въ церковномъ пеши не препят-
иЦ ствовали тогда ни его сложность и искуственность, которыхъ 

:ои тогда еще было, ни даже инструментальное сопровождеше пе-

н1я, отвергнутое церковш, какъ чувственное и неразумное, не 

ци соответствующее христ1анскому духовно-разумному богослу-

женпо. Первымъ и живымъ примеромъ общаго петя въ церкви 

одЬ апостольской было пете 1исуса Христа и апостоловъ по тайной 

,М вечери: и восюьвше изыдоше въ гору Елеонску (Ме. 26, 30). По 
и»! 1оанну Златоусту „Спаситель воспелъ, чтобы и мы пели подоб-

I ® нымъ же образомъ *). По чудесномъ избавлены изъ темницы 

у® апостоловъ Петра и 1оанна все собрате верующихъ вместе съ 

ра апостолами едгшодушно возвысило гласъ благодарственной молитвы 

щШ къ Богу (Деян. 4, 24—30). На участге въ церковномъ пети 

10 всехъ верныхъ указываютъ и все наставлетя св. апостоловъ, 

обращенный не къ хорамъ или отдельнымъ певцамъ, а ко всемъ 

дрь в^рующимъ, напр. Егда сходитеся, кгйждо васъ псалош иматъ**)\ 

или: вразумляюще себе самгъхъ во псалмгьхъ ***) и проч. 
довс Пеше первенствующей церкви предоставлялось свободе 

ГГ9 ' : Ш1 иг. 

*) Бес. на Ев. отъ Ме. Срав. Лк. 22, 19. 
*•) 1 Кор. 14, 26. 
***ч Колосс. 3. 16*. сн. также Ефес. 5, 19; 1ак. 5, 13. 
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певцовъ, но было благообразное и чинное (1 Кор. 14, 40), т. е. 
состояло изъ определенныхъ песнопенш и происходило въ опре-

дйленномъ порядке. По составу поющихъ лицъ съ первыхъ же 

В^КОБЪ христганства различается пеше священническое, клиросное 

и общенародное, а почину и способамъ исполнешя—пете одиноч

ное, попеременное и совокупное. О троякомъ способе петя въ 
церкви небесной говоритъ новозаветный тайновидецъ Гоаннъ, 

Въ откровенш онъ виделъ 24 старца, окружающихъ Агнца на 

престоле, имевшихъ гусли и невшихъ песнь новую, и ангелом 

многихъ окрестъ престола... певшихъ гласомъ великимъ: „до-

стоинъ есть Агнецъ заколенный" *), и народъ многъ отъ всякаго 

языка и колена и людей и племенъ, стоящихъ предъ престо-

ломъ и вошющихъ гласомъ великимъ: „спасете седящему на 

престоле Богу нашему и Агнцу" (Апок. 7, 9. 10). Образы 
этихъ апокалиисическихъ виденш очевидно заимствованы отъ 

порядка петя земной первенствующей церкви, т. е. отъ петя 

окружающихъ престолъ священниковъ, клиросныхъ цевцовъ и 

народа. Подобное ссму различете мы видимъ и въ древнихъ 

литурпяхъ (напр. Ап. 1акова), где одно предоставляется возгла

шать священнослужащимъ, другое клиру, и иное народу, а также 

въ возгласе священника на литургш: поюще, вопгюще, взывающе-

О пенш священниковъ упоминаетъ и Св. Игнатш Богоносецъ 
(•}* 107): „Достопочтенные ваши пресвитеры, пишетъ онъ къ 

Ефесеямъ, достойно поставленные для Бога, подобно какъ струны 

на цитре, согласуютъ епископу своему и изъ многихъ гласовъ 
составляютъ одну песнь". 

Клиросное п?ьнге, до установлешя должности клириковъ и 
певцовъ, предоставлялось всякому присутствующему при бого-

служенш, по его желанш и уменью, и исполнялось м1рянами 

поодиночно и посреди церкви. По Тертуллгану на вечеряхъ 

христ1анъ, когда умоютъ руки и зажгутъ свечи, каждому пред
лагается выдти на средину и пропеть что либо во славу Божш 
изъ священнаго ли писашя, или что можетъ отъ себя 4 4  **). Въ 

*) Апок. 5, б—9. 11. 12. 
**) Аро1од. стр. 39. 
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м\ 
правилахъ апостольскихъ (прав. 15, 23, 24, 25, 27, 43) упо-

минается и о певцахъ, какъ о лицахъ низшей степени клира; 
; Ь : Г' но учреждете этой должности до 1У века не было повсемест-

' ^ нымъ обычаемъ, богослужебное же пеше отправлялось главнымъ 
№  образомъ певцами изъ мгрянъ. 

Общенародное тьме, исполняемое всеми присутствующими 
1 :  ^ въ храме, было просто, но торжественно и громогласно. Тайно-
1; вид^дъ 1оаннъ слышалъ на небеси гласъ отъ престола: Пойте 

'1 Богу нашему вси раби его и боящгися его и малги и велицыи. 

И слышахь, продолжаетъ онъ, яко гласъ народа многа, и яко 
11' гласъ водъ многихъ, и яко гласъ громовъ кргъпкихъ, глаголющихъ: 

аллилуга (Апок. 19, 1—7). Общенародное пеше состояло или въ 

отвтгахъ на возглашетя священнослужащихъ, или же въ при

нтахъ къ пент одинокихъ певцовъ. Первый видъ петя есте-
о ш :  ственно назвать отвтщательнымъ, второй припгьвнымъ. Такъ въ 
опз постановлетяхъ апостольскихъ (окончательно составленныхъ въ 

й- : :  III веке) сказано: „При общественномъ богослуженш на воз-

Ир глашеше дгакона народъ и прежде всехъ отроки восклицаютъ: 
гам Господи помилуй". Въ древнихъ литурпяхъ на возгласы свя-

щеннослужащаго народу указано отвечать словами: „аминь; и 

,» духови твоему" и т. п. О пеши общенародномъ приптиомъ 

Богош ВЪ техъ же постановлетяхъ апостольскихъ сказано: „после 

гг ® двухъ чтенш изъ этихъ (Ветхозаветныхъ) книгъ кто либо дру-

ис| гой пусть поетъ псалмы Давида, а народъ да повторяешь голосно 

в® концы стиховъ и  (57 гл. 2-й книги). При Св. Григорш Неоке-

сарШскомъ (| 250 г.), повидимому, пропетое однимъ певцомъ 

яриог повторялось всею церковш *). По Филону у Евсев1я, христ1ане 

црй „поютъ священныя песнопетя такъ, что одинъ запеваетъ мерно 

ир® и пр!ятно, а друпе, спокойно выслушивая его, повторяютъ 

веда вместе съ нимъ последте стихи песней" **). Св. Гоаннъ Злато-

злу!! 1  устъ говоритъ: „Отцы уставили, чтобы народъ подпевалъ силь-

вуМ ный стихъ, заключающей въ себе великш догматъ". Но были 
; *),! • 

*) „Обзоръ нЬсноггЬвцеъ", преосв. Филарета, стр. 58. 
**) РЫ1о арий ЕизеЪ. Шз1. Есс1. Ь. II. С. 17. Греческхй текстъ этого м'Ьста 

можно видеть и у архим. Порфиргя: Первое путешеств1е въ Афонск монастыри. Ч. П, 
отд. 1, стр. 183. 



употребительны и особые припевы къ известнымъ отделами 

того или другаго песнопешя, наприм. „аллилуга; яко въ вйкъ 
милость его; славно бо прославися* и друг. Подобнымъ сему 

образомъ концы стиховъ поются отчасти и въ наше время, 

наприм. въ навечерш Рождества Христова и Богоявлешя, а 

припевы—на акаеистахъ, на парем1яхъ Великой Субботы и проч. 

Попеременное или антифонное пеше, установленное перво
начально въ Антюхшской Церкви ея епископомъ Св. Игнат1емъ 

Богоносцемъ (| 107 г.), по подражашю пенно ангеловъ, восп$-

вавшихъ Святую Троицу, состояло въ переменномъ исполнены 

одного и того же п1>сноп$н1Я по частямъ, т. е. по стихамъ, 

или же строФамъ, двумя клиросами или вообще двумя ноющими 

сторонами. Обычай такого петя сохраняется въ православной 

церкви и доныне. 
(Продолженге будешь). 

И. Бознесенскш. 

Поу ч е н л е ,  
произнесенное въ Кеммернской церкви на молебствм предъ 

началомъ лЪчебнаго сезона *). 

Мы собрались въ семъ священномъ месте для того, чтобы 

иризвать благословете св. православной церкви на великш под-

вигъ борьбы человека съ телесными недугами. Для этой борьбы 

Господомъ Богомъ дарованы следующ1я средства: это вещество 

природы и искусные во врачеванш люди. Но при какихъ усло-

В1яхъ полезно для насъ пользоваше этими средствами, объ этомъ 

мы имеемъ сказать несколько словъ при настоящемъ церков

номъ торжестве по случаю открьгая сего целебнаго учрежде-
тя для пользовашя недугующихъ. 

По ученпо нашей св. православной церкви человеку не
дужному не возбраняется прибегать къ помощи вещества при-

*) Мая 19 дня, 1892 г. 



— 419^— 

Т : :  роды для излечен1я недуговъ. Въ книгахъ Священнаго Писатя 

записано множество случаевъ, свид4тельствующихъ о томъ, что 
1 , 1 1Господь подавалъ людямъ благодать исцелешя отъ т^лесныхъ 
1 1 64 е  недуговъ при посредстве вещества природы. Такъ, по свиде-

^ тельству кн. Царствъ, 1удейскш царь Езек1я во время смертной 

болезни, по повеленно пророка Исаш, приложилъ къ нарыву 

к пластъ смоквъ и иолучилъ исцелеше (4 Цар. 20, 7). По сви-

Егип д^хельству той же книги сиршскш военачальникъ Нееманъ 

М- Сир1анинъ, будучи пораженъ проказою, иолучилъ исцелеше отъ 

и®: погружешя въ струи 1ордана (4 Цар. 5, 14). Во время земной 

® жизни 1исуса Христа мнопе недужные получали исцелеше отъ 

тощ погружешя въ воды Силоамской купели (1оан 5, 4). Самъ 

Ш" Господь Хисусъ Христосъ повелелъ слепорожденному омыться 

въ Силоамской купели и последшй иолучилъ исцелеше отъ своей 

болезни (1оан. 10, 7). Все эти собьтя, записанныя въ священ-

ти, номъ бытописанш, свидетельствуюсь, что милость Бож1я дей-

ствуетъ среди людей при иоцеленш недуговъ чрезъ вещество 

природы. 
Но воздействуя на недуги чрезъ вещество природы милость 

Бож1я употребляетъ въ оруд1я для пользовашя этимъ средствомъ 

11Н | людей искусныхъ во врачеванш. Слово Бож1е врачамъ усвои-

ваетъ даже происхождеше отъ Бога. „Даждь место врачу", 

говоритъ Премудрый Гисусъ сынъ Сираховъ, „Господь бо его 

созда: и да не удалится отъ тебе, потребенъ бо ти есть" 

® (Сирах. 28, 12). Кроме того, мнопе святые люди были вра-

Щ чами. Такъ одинъ изъ св. апостоловъ Христовыхъ, именно св. 

в# Евангелистъ Лука был7^ врачемъ (1 Кол. 4, 14). Врачемъ также 
[ 1Ч"' былъ и препод. Агапитъ, шевскш чудотворецъ. Такимъ образомъ 

М служен1е врачеванш недуговъ имеетъ для себя священное 

# оправдание и священные образцы. 

# Но какъ вещество природы, такъ и искуство врачевашя, 

безъ особенной помощи Бож1ей, не могутъ дать исцелешя чело-

Щ* веку недужному. Объ томъ свидетельствуетъ многочисленные 
) 3  опыты безсилгя человеческаго врачебнаго знашя и силы врачеб-

наго вещества съ недугами человеческими. Въ человечестве 

есть много недуговъ. противъ которыхъ опытные и искусные 
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врачи не знаютъ врачебнаго средства и которые ими прямо отно

сятся къ разряду неизл'Ьчимыхъ. Но въ то же время есть случаи 

исц4лен1я, поражаюпця своею чудесностйо людей искусныхъ во 

врачеванш. Все это заставляетъ признать въ М1ре высшую силу, 

которая дЪлаетъ и вещество природы цйлительнымъ и знаше 

врачебное полезными въ борьба съ недугами. Эта сила заклю

чается въ Подателе человеческой жизни Боге, Верховномъ 

Враче душъ и тйлесъ нашихъ. „Отъ Вышняго врачеваше", 

говоритъ Премудрый 1исусъ сынъ Сираховъ (Сир. 88, 2), врачи 

же суть служители милости Бож1ей къ намъ грешнымъ. Не 

напрасно говорятъ люди веруюнце: „врачи не помогутъ, если 
Господь не спасетъ". Вообще въ деле исцелетя отъ недуговъ 

имЬетъ великое значенге вера въ Бога и христ!анское уповаюе, 

которыми должны быть одушевлены, какъ врачи, такъ и не

дужные. Потому съ полною верою и живымъ упован1емъ воз-

несемъ сердечную молитву ко Господу, чтобы Онъ — Всевыш-

нш Врачъ душъ и т^лесъ нашихъ — направилъ вещество вод

ное въ здешней местности и искуство врачей къ телесной 

польза недугующихъ и даровалъ жизнедательному источнику 
местности сей благословеше и благодать Силоамской купели. 

„Сынъ мой, увЗнцеваетъ Премудрый 1исусъ сынъ Сира

ховъ, въ болезни твоей не будь небреженъ, но молись Господу, 
и Онъ исцелитъ тебя. Оставь греховную жизнь и исправь руки 
твои, и отъ всякаго греха очисти сердце твое". Аминь. 

Священникъ А. Лгрономоеъ. 

Историко-статистическое описаше церквей и прихо-
довъ Рижской епархш. 

(Продолженге). 

Боги водяные. Между боготворимыми земными предметами 
у эстовъ первое место занимаетъ вода. Уже простой взглядъ 

на неизмеримую морскую поверхность и грозныя бурныя волны, 
на быстро текущую реку, на шумящш водопадъ и всеистреб-

ляюпце разливы, на тих1я покойныя воды озеръ и на чистые 
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прозрачные источники, давалъ большую пищу релипозному чув

ству. Еще бол^е развивалось это чувство благоговйшя въ че

ловеке, когда онъ узналъ, какъ легко поглощаютъ волны его 

жизнь и съ другой стороны, сколько пользы доставляетъ ему 

вода, утоляя жажду и холодъ, обмывая его тело и одежду 

и проч. 
У эстовъ вода была въ великомъ уваженш. У нихъ до 

сихъ поръ мнопе реки, озера и источники называются святыми. 

И въ рекъ, кроме Эмбаха, особенно святою считалась речка Вы-

ханда, берущая начало въ Дерптскомъ уезде въ Оденпескомъ 

приходе, при деревне Илмъервъ и по соединенш съ рекою Мяда 
впадающая въ озеро Пейпусъ. Река эта считалась такою святою, 

что никто не смелъ около нея срубить дерево или сломать 

ветвь на немъ; смельчакъ, решавшшся на это, долженъ былъ 

умирать въ томъ же году. Ключъ, изъ котораго она вытекаетъ, 

очищался ежегодно и эсты верили, что если въ него попадаетъ 

что либо нечистое, то явится непогода и язва. Гутславъ раз-

сказываетъ, что одинъ помЗлцикъ поотроилъ на этой реке мель

ницу и запрудилъ ее; какъ на гр^хъ, открылась продолжитель

ная непогода. Эсты взяли и сломали мельницу. Речке этой въ 

древности жертвовали не только животныхъ, но даже, по сви
детельству Гутслава, детей. — йзъ озеръ святыми считались 

РйЪа ,)ап7 — святое озеро, Илмъервъ, Эндлаервъ и друпе. Свя

щенные источники разделялись на источники жизни (е1и Ьа11Шас1), 

источники глазъ (зПша ЬаШка<1), ИСТОЧНИКИ ПОГОДЫ (Цта ЬаШкай). 
ИСТОЧНИКИ ПОГОДЫ (большею частш реки и маленыае озера) 

считались бездонными и всякш, кто осмеливался измерять глу

бину ихъ, подвергался гневу боговъ. Обыкновенного жертвою 

имъ была козлиная голова. Вода источниковъ жизни заключала, 

по верованш эстовъ, целительную и обновляющую силу, под

держивающую юность. Въ ней купали детей; девицы въ ново

лунье умывали ею свои лица, чтобы они скоро не поблекли. 

Вода глазныхъ источниковъ исцеляла глазныя болезни. Имъ 

всегда приносилась благодарственная жертва, какъ то: лоскутокъ 

матерш, крашенная пряжа, перо, прядь льна или шерсти, иногда 

также мелкая серебряная монета. Бедный, неимевшш ничего, 
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чтобы принести въ жертву, просто скоблилъ ножемъ въ источ-
никъ съ чужой монеты или брошки, потомъ обмывалъ свои 

глаза, приговаривая: „белое серебро источнику, светлость моему 

темному глазу." 

Богъ воды назывался у эстовъ и ФИННОВЪ Ахти или Ахто 

(отъ аМ1, вероятно, после произошло слово ч^аЫ;—пена). АЫз, 
аЪИз встречается и въ индшскихъ ведахъ и значить озеро, море. 
Ахти приписывались челов^ческт образъ, человечесюя чувства 

и страсти. Онъ представлялся въ виде почтеннаго старца, съ 

травоподобною бородою и волосами, въ плаще изъ пены. Бъ 

сагахъ онъ называется господиномъ водъ, обладателемъ огром-

ныхъ сокровищъ, поглащаемыхъ водою. Онъ вообще не мило-

стивъ, не возвращаетъ того, что попадаетъ въ его руки. Но 

иногда и его сердце возбуждается къ состраданш. Такъ въ одной 

саге разказьтвается, что разъ пастушокъ уронилъ свой ножъ 

въ воду и плакалъ на берегу, Ахти услышалъ его плачъ, сталъ 

бросать волны на берегъ и вместе съ ними выбросилъ золотой 

ножъ. Невинный мальчикъ не бралъ этого ножа, говоря, что 

это не его ножъ. Ахти сталъ снова бросать волны и выбро

силъ серебряный ножъ. Мальчикъ не бралъ и этого ножа. На-

конецъ, Ахти выбросилъ настоягцш ножъ, который мальчикъ съ 

радостш призналъ своимь, Въ награду за честность мальчика, 

Ахти иодарилъ ему и серебряный и золотой ножи.— Ахти редко 
возвращаетъ утопленниковъ; души ихъ очень нравятся ему; 

онъ держитъ ихъ въ своихъ подводяыхъ обителяхъ и доставля

ешь имъ всяк1я наслажден!я. У Ахти есть всякгя богатства; но 

главное его богатство составляюсь рыбы. Богатства его скрыты 

въ пропастяхъ и пещерахъ подводныхъ. Место жительства 

самаго Ахти называется Ахтшла. У Ахти есть супруга—\Уее 

ещап(1, т^еета, т. е. госпожа или матерь водъ. Она представ
ляется въ виде почтенной старушки, доброй, тихой, гостепршмной 

и заботливой хозяйки. Нарядъ ея следующш: на голове серая, 
водоподобная шапочка, сорочка, нагрудникъ изъ кисеи, якъ, об

шитый нежными бусами и сверхъ всего пенообразный плащъ. 
Ахти призывали во время бури, наводнешя, ловли рыбы и проч.— 

Проч1я водяныя божества назывались АЬШавес!—жители Ахтшлы, 
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АЪй — войско Ахти, АМ1 1арзе<1—дети Ахти, АЪй пеш(1— 
дочери Ахти, паШ—русалки, заманиваюпця иногда въ воду 
живыхъ людей. Все они подчинены Ахти и его супруге какъ 

дети и подданные. Они живутъ не только въ моряхъ, но и въ 

озерахъ, рекахъ, источникахъ и колодцахъ. Они изображаются 

маленькими, но способными принимать и громадные телесные 

размеры. Все они добрыя, приветливыя, услужливыя существа.— 
Чтобы вода зимою въ источникахъ не замерзала, боги каждою 

осенью бросаютъ въ нее теплый камень (§о^а Йш), а каждою 

весною холодный камень, чтобы вода летомъ отъ тепла солнеч-

наго не испортилась, а оставалось бы всегда свежею. 

Боги земные. Эсты, подобно другимъ народамъ древности, 
считали землю божественнымъ существомъ и чествовали ее подъ 

образомъ щедрой матери, дающей пищу человеку и животнымъ. 

Называлась она таа-ета. мать земля. Она была супругою Укко. 
Ее призывали какъ покровительницу плодород1я, у нея просили 

помощи во всБхъ слабостяхъ и болезняхъ. Въ древнихъ сказа-

тяхъ эстовъ и ФИННОВЪ встречаются иногда и друпя подчинен
ный матери земле божества, но безъ всякаго определенная 

круга деятельности, таковы напр. Кбпдоз, В6п&иЦ]'а, Е§тез н пр. 
Видно, что эти древшя божества были забыты эстами и Финнами, 

когда они изъ более теплыхъ и илодородныхъ странъ должны 

были переселиться въ нынешшя холодныя, неплодородный стра

ны, где и одному божеству земли нечего было делать и где не 
столько давла сама земля, сколько трудъ человека. 

Лучшихъ кормильцевъ для себя ФИННЫ И эсты видели въ 

дремучемъ лесе и въ море, озерахъ и рекахъ. Поэтому боже

ства водяныя и лесныя у нихъ пользовались большимъ уваже-
темъ нежели божества земли. Лесной богъ у ФИННОВЪ назы

вался Тап1о (отъ 1арта—убивать), а у эстовъ Гальясъ (зеленой), 

те18а на (лесной отецъ), ще^за кшпп^ (лесной царь). Онъ пред
ставляется въ виде старца съ седою бородою, въ высокой 

шляпе изъ сосновыхъ и еловыхъ иглъ и въ шубе изъ древеснаго 

мха. Его называли мудрымъ, справедливымъ, внимательнымъ, 

господиномъ земли, благодетелемъ и т. д. Эпитети эти даказы-

ваютъ, что онъ пользовался великимъ уважешемъ. По ФИНСКИМЪ 
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сагамъ у тапю была супруга Мимерки милая мать лесовъ. 
Какъ тапю, такъ и супруга его иногда изображаются въ не
обыкновенной пышности, въ короне и брюшантахъ, иногда же 
въ лохмотьяхъ. У Тато были свои замки въ дремучихъ л^сахъ, 

где собраны были всяюя сокровища. Ключи отъ этихъ сокро-

вищъ находились въ рукахъ Мимерки. Главное богатство Тато 

составляли многочисленные лесные звери и полевыя животныя. 

Безъ его изволешя нельзя было находить дичи; поэтому охот-

никъ предъ отправлешемъ на охоту всегда молился ему и обе-

щалъ богатую жертву, если онъ погонитъ ему на встречу дичъ. 

Такъ какъ дикихъ зверей и всякихъ животныхъ было 
очень много и Тато съ его супругою однимъ было трудно 

уследить за всеми ими, то у нихъ были помощники и помощ

ницы. Богомъ домашнихъ животныхъ былъ КакН, каф казтса^а. 
Ему молились весною при выгоне скота и въ честь его совер

шался праздникъ около недели всехъ святыхъ. Въ уиравленш 

дикими зверями и птицами Тато помогали его сыновья и дочери. 

Въ ФИНСКИХЪ рунахъ упоминается о сыне Тапю Н и р и к и, 

статномъ мужчине въ серой синей мантш, съ высокою красно-

б у р ою  шляпой  н а  г о л о в е ,  и  о  д о ч е р я х ъ  е г о  п о лно г р у д ой  Т е л л е р в о  

и веселой, привлекательной Т у л и к и. Въ эстскихъ сагахъ 

этихъ имецъ не встречается; въ нихъ упоминается только о 
третьей дочери Гальяса или Тато, которая называется просто 

тейза р%а, лесная дева. Она защищала домашнш скотъ отъ 

нападетй хищныхъ зверей. У ней была Флейта въ рукахъ; 
звук^ами Флейты она собирала разбродившихся зверей лесныхъ. 

Деревья въ лесу имели также своихъ покровителей, осо

бенно дубъ, липа, рябина. Высшими божествами деревъ у 

ФИННОВЪ были Леммесъ и его жена Кати, заботивппеся о росте 

деревъ. Въ эстскихъ сказатяхъ именъ этихъ не встречается; 

однако и у эстовъ какъ отдельныя деревья, такъ и целыя рощи 

с^ит^лись священными. Деревьямъ приносили въ жертву свежую 
кррвь животныхъ, поливая ею корни деревъ, также свежую 
похлебку. На лугахъ и пастбищахъ подъ деревьями на неболь-

щихъ ка^няхъ приносили жертву за скотъ и лошадей; кроме 

.  - г  К  г ; м  /  ц - т  . .  . . ч  "• "• «о *  I  , г и о  • ,  -  . . ч - а  
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' ^ сн^домыхъ жертвъ приносили между прочимъ пучекъ лошади-
5 8  Й1 ныхъ волосъ, перевязанный красною шерстью. 

Богиня травъ, муравы, цв^товъ въ эстскихъ сагахъ назы-
1 1вается Мурогейтъ (МигоЪеИ;), т. е. матушка-мурава. Она 
1 , 1 1  № :  им&па дочерей, которыя навивали пр1ятные сны на людей. ОнЬ 
1 ( 1 8 ( 1  "и были очень добрыя божества. Въ летнш праздникъ около 

ЖВЙЩ Иванова дня собирали цветы счастья (бппе 1Шей), плели 
Т 0 ) |!»1 изъ нихъ венки, вешали оные на в4твяхъ деревъ и когда они 
е ||!| засыхали, то брали и клали ихъ подъ подушку и по нав'Ьяняымъ 

1% ими снамъ гадали о будущемъ. При жертвоприношетяхъ деревь-

№ Й ямъ и богине травъ молились и о скоте; такъ въ одной язы-
ческой песне молится приносящш жертву: „пошли счастье ро-

| и к гатой скотине, охраняй нашихъ копытныхъ, покровительствуй 

]'а!щ нашимъ пернатымъ." 
его» Въ эстскихъ сагахъ, песняхъ и сказкахъ упоминается еще 

уорш о богине Кои^и^'а, покровительнице беременныхъ женщинъ, ро-
1 щ дильницъ и новорожденныхъ младенцевъ; такъ въ сказанш о 

Еири сыне Калева Линда призываетъ Кби^и^а въ своихъ трудныхъ 

ОЙ щ родахъ. 
Тш; По веровашю эстовъ каждый домъ, каждая клеть и хлевъ 

и ш имели своихъ духовъ покровителей, которые назывались Ьоопе 

и»: ЬокЦай, и п^'а швдай, т. е. покровителями дома. Имъ прино-
III сились постоянный жертвы: съ напитковъ сдували всегда пену 

да на полъ въ даръ покровителю дома, равно и отъ пищи уделя-

I ррл лась ему всегда первая доля. При жертвоприношенхяхъ имъ 
пускали кровь изъ безъименнаго пальца и отмечали этою кровш 

ф: дома и хлевы и молились такъ: „я нарекаю тебя своею кровш 

ми и обручаю тебя своею кровш и отмечаю свой домъ, конюшню, 

(ой; хлевы и курятники въ благословеше. Благослови оные моею 

кровш и твоею силою." 

г;; Очагъ у древнихъ эстовъ считался святынею. Онъ назы-

вался Ко11, КоМе и покровитель духъ очага также назывался 
ф Колль. Каждый разъ по сваренш похлебки лили несколько ло-

001 жекъ въ очагъ въ золу. Золу собирали старательно въ одну 
кучу и бросали въ нее яйца и даже монеты. При печенш хлеба 

д4дали маленькш хлебикъ Коллю (КоШ как), ставили его на 



особый столикъ и после разламывали его и давали каждому 
члену семейства но кусочку. Коллю приносили въ жертву и 
снопъ новожатаго хлеба и хранили этотъ снопъ до декабрскаго 

праздника; тогда бросали его въ потолокъ и гадали о будущемъ 

урожае (КоШ шЪк). Коллю уделяли часть и отъ мяса, которую 
после съедали пастухи и собаки. Теперь именемъ Колля пуга-

ютъ детей: Ко11 1и1еЪ, Колль идетъ. 
На каждомъ дворе, недалеко отъ избы, былъ отгорожен

ный уголъ, Онъ считался священнымъ. Сюда бросались зола 

изъ очага и печи, соръ изъ комнатъ, ноги и головы зарезывае-

мыхъ петуховъ, куръ и гусей; сюда же выливали кровь зарезы-
ваемыхъ птицъ и кружка свежаго пива. Рядомъ съ этимъ угломъ 

былъ другой, куда бросали кости болыпихъ животныхъ. Неда

леко отъ каждаго была также неболыпимъ камнемъ покрытая 

яма, въ которой разводили огонь предъ отправлешемъ въ даль

нее путешеств1е. 

Въ ФИНСКОЙ миеологш упоминается еще о следующихъ бо-

гахъ: Киммо (неорганической природы), Суккам1эли или Лемпо 

(любви), Мунну (глазныхъ болезней), Леммасъ (целительница 

ранъ), Суонетаръ (костоправъ и жилоправъ), Уни или Унтамо 

(сна), но у эстовъ этихъ именъ не сохранилось. 

Боги подземные. Финны и эсты верили, что смерть, этотъ 

страшный и непостижимый актъ природы, не совсемъ прекра-
щаетъ и уничтожаетъ жизнь человека, но что для человека 

есть жизнь и по ту строну гроба и что онъ тамъ имеетъ те 

же самыя потребности, камя и живые. Поэтому они клали съ 
покойникомъ въ гробъ пищу, одежду, ножъ, огниво, котелекъ, 

мыло, головную щетку, топоръ, а иногда и друпе необходимые 

житейсюе предметы. Вместе съ этимъ они верили, что мерт

вые могутъ являться, особенно по ночамъ, на землю и вредить 

темъ, которые вредили имъ при ихъ жизни, Поэтому они 

ужасно боялись этихъ ночныхь посетителей изъ царства теней 

и употребляли всевозможный средства для воспрепятствовашя 
являться имъ на землю. 

Местонребыван1е умершихъ душъ, по верованш ФИННОВЪ И 

ЭСТОВЪ, находится подъ землею и называлось оно шаа1ипе, под
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земелье Впрочемъ, это в^роваше, позднейшее; первоначально 

они верили, что души умершихъ какъ тени живутъ въ моги-

лахъ, а если могила не принимаетъ ихъ (душъ преступниковъ), 

то оне скитаются по земле. Богъ могилъ и ихъ обитателей въ 

древности назывался К а л м ъ; объ немъ часто упоминается въ 

начале сказашя о сыне Калева. Душа самаго Калева обитаетъ 

еще въ могиле и отвечаетъ изъ нея сыну, Тоже самое встре-
чаемъ мы во многихъ языческихъ песняхъ эстовъ. Владыка же 

позднейшаго подземнаго царства мертоыхъ называется Мана; 

это могучш, страшный богъ. Подземное царство Маны громадно 

и заключаетъ въ себе множество, въ скалахъ высеченныхъ, боль-

шихъ комнатъ. Тамъ есть также отдельные дома, есть реки, 

леса, ноля, луга, животныя, птицы, все, что и на земле, толь

ко въ другомъ, страшномъ и грозномъ виде; мертвые тамъ за
нимаются разными работами. У Маны безчисленное множество 

подчиненныхъ духовъ, которые называются его войскомъ. Мана 

необыкновенно строгъ и несокрушимо могучъ. Онъ не знаетъ 

пощады и никаюя молешя не могутъ тронуть его сердце. Онъ 

знаетъ всямя тайны и обладаетъ всеми средствами кудесниче-

ства. Его наружный видъ соответствуетъ его внутреннему 

существу, онъ изображается старикомъ съ тремя пальцами, въ 
шляпе изъ обрезковъ человеческихъ ногтей и съ большими, опу

щенными на плеча, полями. Впрочемъ онъ самъ никого не уби-
ваетъ; онъ только собираетъ умершихъ въ свое царство и крепко 

сторожитъ ихъ; иногда обманомъ уводитъ туда и живыхъ и 
заставляетъ ихъ тамъ работать.— Въ ФИНСКИХЪ сагахъ говорится 

и о жене Маны, страшной старухе съ крючкообразными паль

цами и острымъ подбородкомъ и о достойномъ сыне этой милой 

четы, концы крючкообразныхъ пальцевъ котораго железные и 

который очень жестокъ и называется рипа ро1з (красный моло-

децъ) или ч^апа ро18 (старый холостякъ). Эстск1я саги нанротивъ 

ничего не знаютъ о жене и сыне Маны; въ нихъ говорится 

только о Мане и его матери. Самъ Мана называется старымъ 

холостякомъ (^апа ро1з а мать его изображается то такою же 

какъ въ ФИНСКИХЪ сагахъ, то въ виде свирепой, прожорливой 
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кобылы. Финсюя саги говорятъ и о дочеряхъ Маны и описыва-
ютъ ихъ черными, маленькими, безобразными и злыми. 

По сказашямъ ФИНОВЪ ОТЪ безстыжей дочери владыки смерти 
Маны Лавгатары и легкомысленнаго ветра призошли все злые духи 

Начальникъ злыхъ духовъ называется у эстовъ РаЬге!, Регке!. 

Онъ могучъ и производитъ все б^дств1я и болезни. У него есть 

свои полчища, свое войско, свои сыновья. Где именно живетъ 

самъ Пагаретъ, саги не объясняютъ; а подчиненные ему духи 

живутъ везде на земле*. въ воде, на горахъ, въ лЪсахъ, осо

бенно же любятъ они болышя болота. Они д'Ьлаютъ людямъ раз

ный пакости, ссорятся между собою, а иногда издеваются даже 

надъ Пикеромъ, который за это наказываетъ ихъ своими стре

лами. Иногда они описываются съ собачьими мордами (коега 

коп1а8ес1). Вирочемъ они не дальняго ума; челов^къ часто умн^е 

и хитрее ихъ. 

Кром^ могучихъ, грозныхъ злыхъ духовъ эсты верили еще въ 

существовате духовъ-пигмеевъ, живущихъ подъ деревьями, кам

нями и стенами домовъ. Они производятъ воспалеше лица, глазъ 
и вообще тела человека, если онъ спитъ на томъ месте, где они 

находятся. Они очень мстительны. Поэтому имъ всегда приносили 
дары. Варили ли пиво или пекли хлЪбъ, они всегда получали 

первые свою долю. Хозяйка подчивала ихъ молокомъ, чтобы они 

не вредили скотине въ хлевахъ. При входе въ новый домъ за

клинали все углы, поклонялись подземнымъ пигмеямъ и уго

щали ихъ. Пигмеи эти, по верованно эстовъ, участвуютъ неви

димо во всехъ пирахъ людскихъ, выбираютъ себе самыя лучпйя 

кушанья и напитки и заменяютъ ихъ худыми. Они собственно 
подземыне кузнецы, куюпце въ недрахъ земли въ огромныхъ куз-

ницахъ золото и серебро. Хотя они маленьк1е, но силу имеютъ 

большую. Въ ночь на новый годъ они бываютъ видимы на 
земле и сбиваютъ съ пути ночныхъ странниковъ. Въ это время 

они въ образе человека иосещаютъ и дома, поэтому необходимо 
быть радушнымъ и гостепршмнымъ ко всякому приходящему 
въ эту ночь; столъ долженъ быть накрытъ въ продолженш всей 
ночи и двери дома не замкнуты. 
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Эсты верили еще въ существовате духовъ называемыхъ 
Топ!, кга! (скану" зсга!;), ПзиЬапб. п Ти1еМпй. Духи эти представ-

клялись въ виде огненныхъ драконовъ или хвостатыхъ огненныхъ 
И { :жабъ, приносящихъ своимъ юпентамъ всяк1я богатства по ночамъ. 

Эсты верили, что ихъ можетъ создать самъ человекъ. А делали 

' ихъ будто бы такъ: туловище делали изъ дерева, заднюю часть 
) 5изъ двухъ половинъ круглой деревянной чашки, брюшную по

длость наполняли гороховыми стеблями и веревками, а череиъ 
1 1  тряпьемъ, Потомъ художникъ ходилъ съ этимъ издел1емъ своимъ 
1 1 1 1 1 1  на перекрестокъ дорогъ три раза но вечерамъ четверговъ; тамъ 

' разрезывалъ онъ безымянный палецъ своей левой руки и впус-

® калъ въ ротъ будущему духу каждый разъ по три капли крови 
1 1  и высекалъ огонь огнивомъ; въ последней разъ болванъ этотъ 
1 8 , 1  превращался въ духа съ огнеиньшъ хвостомъ. Въ христ1анстве 

кровш изъ пальца писали контрактъ съ чертомъ на перекрестке 
к  дорогъ, что хозяинъ будущаго духа продаетъ черту свою душу, 
№  а болвана оживляли троекратнымъ пршбщетемъ его святыми 

^ дарами, унесенными во рту изъ церкви. Вера въ этихъ духовъ 
Й 1  и самое назваше ихъ Топ! перешли къ эстамъ изъ Скандинавии 

® Въ древнихъ эстонскихъ сказатяхъ нетъ и слова объ этихъ 

и духахъ. Разсказы объ огненныхъ драконахъ, приносящихъ богат-

зк ства, существуютъ въ устахъ эстовъ до настоящаго времени. 

ДО Имъ хозяйки приносили въ амбарахъ и сараяхъ молоко и по-

г хлебки, который конечно съедались кошками и крысами. Богат-

I; ства приносили эти духи, по верованш эстовъ, всегда осенью. 

1р Если кто пожелалъ остановить дракона, когда онъ летелъ по 

№ воздуху съ ношею, то долженъ былъ быстро перерезать ремень 
П! пасталовъ на левой ноге, тогда духъ опускалъ на землю несо-

и!' мое имъ сокровище. Влетали эти духи всегда въ дымовое от

цы верше въ конце кровли. Духи эти, по всей вероятности, не 

у что иное какъ метеоры, являюпцеся преимущенство осенью. 

[ДО Изображенгя боговъ. Финны и эсты верили, что всякш чело-

# вЬкъ можетъ обращаться съ молитвами своими непосредственно 

л къ богамъ; они услышатъ его. Поэтому у нихъ не было жре-
ческаго сослов1я и мало было развито делате идоловъ или ку-

мировъ. Въ древнихъ ФИНСКИХЪ И эстскихъ сагахъ вовсе не упо~ 
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минается объ идолахъ. Стурлезонъ въ своей саге о св. 0ла$4 

разсказываетъ, что у древнихъ Б1арм]'йцевъ на берегу северной 
Двины былъ идолъ Юмала. По его описание идолъ этотъ им'блъ 
видъ человека въ сидячемъ положенш; на колЗшяхъ у него была 

серебряная чаша, наполненная серебряными монетами; на ше$ 

было золотое ожерелье. Онъ былъ обведенъ высокою оградою; 

предъ нимъ находился жертвенный холмъ изъ смеси золота, 

серебра и драгоц^нныхъ камней. Въ ограду вели запертыя во

рота, которыя ночью охраняли двое вооруженныхъ мужчинъ, 

сменявшихся въ продолженш ночи три раза. По позднейшему 

скандинавскому сказанпо вместо ограды является большой храмъ, 

въ которомъ идолъ Юмала находился на алтаре въ сидячемъ 

положенш; на голове его была корона, украшенная 11-ю дра

гоценными камнями; ожерелье было бршйантовое, ценою въ 

300 марокъ золота; жертвенная чаша на коленахъ идола была 

изъ чистаго золота и полна золотыми монетами. Въ храме Юма-

лы жила волшебница КальФроста. Съ храмомъ была соединена 

потаенная комната, где заперта была прекрасная Ледурь, кото

рую КальФроста избрала своею преемницею. Идолъ этотъ и 

храмъ, если только они действительно существовали, были со

оружены соединенными силами многихъ ФИНСКИХЪ племенъ и 

считались общими ихъ святынями. 

Генрихъ латышскш упоминаетъ объ идолахъ ливовъ и эстовъ, 
но каковы они были не говоригъ. Известно только то, что они 

были деревянные и стояли въ живописныхъ рощахъ и на луго-

винахъ подъ деревьями. Когда священникъ Дитрихъ разрубилъ 

одного идола, то ливы удивлялись, отчего изъ него не текла 
кровь. 

Вообще изъ всехъ сказанш эстовъ видно, что уже до при-

шеств1я немцевъ они не были более грубыми идолопоклонниками. 

Кудесники. Жреческаго сословгя, какъ сказано, у эстовъ не 
было; каждый отецъ семейства или старшш въ роде приносилъ 
самъ жертвы за себя и за членовъ своего семейства. Обществен

ный же жертвы приносили старшины. Вместо жрецовъ у эстовъ 
были мудрецы (1аг^а(1) или знахари, владевппе знан!емъ таин-

ственныхъ силъ природы. Эсты верили, что эти мудрецы или 
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1  № кудесники могутъ заклинать злыхъ духовъ, отстранять или уни-
:Ц чтожать болезни, несчастья, словомъ, все злое враждебное чело-

в^ку въ природе. Мудрецы разделялись на три разряда: низ-

^ шш разрядъ имйлъ различныя назватя, какъ то: шепотники 

>1 (роЫзфс!) словесники (1аизазас1 или зопа!аг(1а(1) и волшебники (зог!;-

огрл 80гЬз1азе<1). Назвате зог18 не эстское; оно происходитъ отъ 

' II латинскаго зогз—судьба и зогИапиз—предсказатель. Все мудре-

ртй цы у эстовъ действуютъ главнымъ образомъ словомъ, которому 

«Ш вообще приписывалось большое значен1е. Впрочемъ иногда му-

йг: дрецы, кроме словъ, употребляли внештя средства, напр. соль, 

«И на которую дули и мазь, сваренную при лунномъ свете изъ сме-

№ си девяти различныхъ травъ. Травы эти были следующая: цветъ 

.1*1 рябины, чаберъ, богородская трава (^Ьупшз зегрШиш) плавунъ 

цк (1усоро(Иит с1ауа!ит) воронш глазъ (Рапз ^иа(1^^^о1^а) папоротникъ 

Ш1 (РШх) валергана, дождевикъ (Ъусорегйоп Воу1з1а) сладкогорькш 

пасленъ (8о1апит (1и1сатога) и волчьи ягоды (БарЬпе тегегсит). 

щ Иногда же употреблялся волшебный веникъ (шла шЫ) и волшебная 

рьг мочалка (цшатшзКк). Волшебнымъ веникомъ парили между про-

э?г чимъ новоизбранныхъ царей и старшинъ. Въ недавнее время 

можно было еще видеть въ деревняхъ, какъ веникомъ парили на 

щ крыше дома во время свадьбы новобрачныхъ, хотя это делается 

теперь въ шутку и на крыше дома. Кроме того не только низыпе 

|г; кудесники, но и вообще все эсты часто прибегаютъ также къ 

я  оракуламъ. Оракуломъ въ древности чаще всего служила еереб-

рянная женская брошка или пряжка. Брошку эту привязывали 

къ нитке и приводили въ круговращательное движете. Во время 

й ;. этого движетя брошке задавали вопросы; если брошка переставала 

кружиться вдругъ по предложены вопроса, то это было отве~ 

томъ отрицательнымъ; если же продолжала кружиться, то ут-

№ вердительнымъ. Въ христ1анстве вместо брошки стали употреб

лять Новый Заветъ или Церковный Песнословъ. Делалось это 

такъ: брали книгу и ключъ, нижнш конецъ или бородку ключа 

клали между листами книги и потомъ застегивали книгу на 

. крючки; затемъ верхнш конецъ ключа двое держали на конце 

своихъ указательныхъ пальцевъ. Потомъ задавался вопросъ. Если 

^ книга съ ключемъ приходили въ круговращательное движете, 
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то это было отв^томъ да\ если же книга оставалась въ спокой-
номъ состоянш, то это значило: нгьтъ.— Особенную волшебную 

силу эсты приписывали воронову камню (каагпа кш). По одному 

сказанш, камень этотъ получался такимъ образомъ: изъ гнезда 

ворона тайно брали яйца, сваривали ихъ и потомъ опять отно

сили въ гнездо. Воронъ, ничего не подозревая, сидЬлъ на яй-

цахъ недели и месяцы, пока наконецъ осень не заставляла его 

оставить напрасный трудъ. Отъ долгаго сидЬнгя ворона яйца 

превращались въ камни, которые заключали въ себе целитель

ную и волшебную силу. По другому сказанш, чудный вороновъ 

камень образовался не изъ свареннаго воронова яйца, а его при-

носилъ воронъ изъ-за моря, когда виделъ, что птенцы не вы

луплялись изъ тайны сваренныхъ яицъ. 

Выше словесныхъ мудрецовъ были мудрецы ветра (1ии1е 
1аг^а(1,1и§1ап(1); они могли производить бурю, ураганы, поднимать 

волны на море и озерахъ, равно могли и прекращать бури. 
Самые высппе кудесники были мудрецы Маны (Мана 1аг^ас1); 

предъ ними были безсильны все друпе кудесники; они знали 

все тайны природы, языкъ птицъ и животныхъ. Но такихъ муд

рецовъ было мало. Въ то время, когда сложились дошедппя до 

насъ сказан1я эстовъ, ихъ между эстами уже не было; они во

дились только въ Финляндш, куда и обращались эсты въ слу

чае безсил1я своихъ мудрецовъ. 

(Продолженге будешь). 

! Протснерей Василш Христофоровичъ Рейнгаузенъ 
(1811—1892 гг.). 

( Н Е К Р О Л О Г  Ъ ) .  

8 мая с. г. скончался въ Риге одинъ изъ старейшихъ пасты
рей Рижской епархш, много потрудившшся на ниве православ1я 
въ здешнемъ крае, протшерей Василш Христофоровичъ Рейн

гаузенъ. Прото1ерей Рейнгаузенъ ироисходилъ изъ светскаго 
зван1я и родился въ Псковской губернш, Порховскаго уезда, 

селе Жадиновиче 12 шля 1811 г. Отецъ его былъ иностра-

нецъ, принявшш русское подданство, ХристоФоръ Ивановичъ 
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Ь  ЙЦ ФОНЪ Рейнгаузенъ, а мать дочь Динабургскаго коменданта 

^ полковника ФОНЪ Графа, православная. О. Василш ХристоФоро-

Ьвичъ въ детстве велъ тяжелую жизнь сироты, полную лишенш, 

йц лишившись отца на первомъ году жизни. До вступлетя въ 
1 Я ТН рижскую губернскую гимназпо жилъ онъ у матери, которая 

и в заработывала для себя и для него пропиташе въ званш гувер-

Ми нантки у разныхъ помещиковъ. ВЪ гимназш онъ воспитывался 

на счетъ смотрителя судоходства роммельской дистанщи рот-

ЙЕ мистра Куровскаго, женатаго на родной его тетке. По оконча-

Ь[® ши курса въ гимназш ему, за неимешемъ средствъ, не пришлось 

ни; вступить въ университетъ, куда онъ стремился, а поступилъ 

цыц онъ въ ведомство XII округа путей сообщешя письмоводи-

телемъ; эту должность нроходилъ 12 л$тъ. Зат4мъ проходилъ 
некоторое время должность частнаго учителя при частныхъ же 

юр рижски хъ учебныхъ заведешяхъ. 

1 Когда въ 1845 году началось массовое движете крестьянъ 

«: въ православ1е и нужны были деятели, тогда преосвященный 

ип Филаретъ I, епископъ рижскш, едблалъ Василш ХристоФоро-
ш! вичу предложете принять священство. Сознавая всю важность, 

пил тяжесть и ответственность предлагаемой ему должности, къ 

0;л которой онъ не готовился, покойный не вдругъ согласился на 

и и  предложете. Священникъ Цвиневъ, духовный отецъ его, около 

полугода уговаривалъ его посвятить себя делу православ1я въ 

здешнемъ крае. Въ 1846 году онъ принятъ былъ въ духовное 

зваше и въ томъ же году въ декабре рукоположенъ во священ

ника къ новооткрытой ГензельсгоФкой церкви, а затемъ слу-
Мр !  жилъ въ разныхъ сельскихъ приходахъ. Начальство вполне 

ценило его деятельность и ОФФИЩЭЛЬНО отъ 7 апреля 1876 года 

засвидетельствовало, что своею усердною службою и похваль-

щяс н ы м ъ  поведетемъ онъ не только обратилъ на себя внимаше 

0 н а ч а л ь с т в а, но и прюбрелъ любовь прихожанъ техъ церквей, 

$ ПРИ  которыхъ былъ священникомъ. Благодаря этой примерно-

до УсеРДной деятельности, онъ перемещенъ былъ 8 Февраля 1860 
^ года въ городъ Ригу къ Покровской церкви, при которой слу-

0. Ж и л ъ  Д° апреля 1879 года. Въ этотъ першдъ своей деятель

но# н о с т и  покойный кроме прямыхъ своихъ пастырскихъ обязанно
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стей, по поручение начальства, проходилъ множество безмезд-

ныхъ должностей: онъ былъ депутатомъ по разнымъ присут-

ственнымъ м^стамъ города Риги, иереводилъ поступаюпця на 

имя Епархгальнаго начальства на латышскомъ и нЬмецкомъ язы-

кахъ бумаги, въ течете года (1860 —1861) совершалъ все ду-

ховныя требы по рижскому военному госпиталю, былъ увеща

телем'/. православныхъ лицъ изъ латышей по веЬмъ присутствен-

нымъ местамъ г. Риги, проходилъ должность въ комитете по 

переводу богослужебныхъ книгъ на латышскш языкъ, приво-

дилъ къ присяге православныхъ рекрутъ изъ латышей, состоялъ 

въ следственной коммиссш по раскрытие злоупотребленш по 

рижско-псковскому шоссе, отправлялъ богослужете и требы на 

Александровской Высоте, состоялъ преподавателемъ Закона Бо-

ж1я въ прште общества противодейств1я нищенству на дач$ 

Эйхенхеймъ, бывалъ членомъ въ разныхъ временныхъ ревизюн-

ныхъ и строительныхъ комитетахъ, членомъ и кандидатомъ въ 

члены правлешя рижскаго духовнаго училища и пр. Съ пере-

водомъ въ апреле 1879 года къ Всехсвятской церкви, въ боль

шой чисто-русскш ириходъ съ ежедневною службою и множе-

ствомъ требъ, онъ съ прежней энерпею и точностш продожалъ 

исполнять пастырская обязанности и служить новымъ своимъ 

пасомымъ. Въ течете своего священства почившш присоединилъ 

къ православш изъ лютеранства и католичества до 2000 чело-
векъ, изъ которыхъ въ Риге 549 человекъ. Начальство оце

нило его труды, удостоивъ его сана прото1ерея и ордена св. 

Анны 3-й степени. Въ день 25-лет1я службы онъ получилъ 

отъ прихожанъ Вознесенской церкви несколько адресовъ, покры-

тыхъ множествомъ подписей, а въ день 40-летней годовщины его 

священническаго служетя прихожане Всехсвятской церкви под

несли ему, 21 ноября 1886 года, наперсный крестъ, украшен

ный драгоценными камнями. Чувствуя слабость силъ своихъ 
для служетя въ такомъ многочисленномъ приходе какъ Всех-
святск1Й, онъ въ 1890 году просилъ преосвященнаго предоста
вить ему какой нибудь небольшой приходъ въ деревне и ему 

предоставленъ былъ гензельсгоФскш приходъ, но и тамъ силы 

отказали ему, почему онъ въ октябре 1891 года вышелъ за 
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штатъ и переселился въ городъ Ригу, где мирно скончался 8 

^ мая въ 12 час. 30 мин. дня на 81 году отъ рождешя. 
% 12-го мая состоялось погребете почившаго на Покровскомъ 

® кладбищ^ при участш многочисленнаго народа. При отп^вант 
| ! ( 1' участвовало почти все духовенство гор. Риги съ отцемъ архи-

мандритомъ Иннокент1емъ во главе, а церковь была полна мо-

лящихся. Какъ обедню и отпевате, такъ и на проводахъ пелъ 

хоръ кузнецовской Фабрики, управляющей которой уволилъ всехъ, 

>1Ч желавшихъ участвовать въ погребенш бывшаго своего пастыря, 

® на этотъ день отъ работы. Проповеди на литургш и предъ 
Ш отпевашемъ произнесли протогерей Басильковъ, священникъ 

т[й Березскш и благочинный 29-й пехотной дивизш прото1ерей По

ив: повъ. Процесс1я тронулась отъ Всехсвятской церкри после 1Уа 

в: часа дня. Впереди двое изъ членовъ Всехсвятскаго приходскаго 

|1 попечительства несли металлическш венокъ съ надписью: „Не-

рг; забвенному пастырю В. Хр. Рейнгаузену отъ Всехсвятскаго 

Си- приходскаго попечительства"; гробъ покойнаго несли на рукахъ 

в: желавпйе выразить особую свою признательность и уважеше къ 
и бывшему своему пастырю изъ бывшихъ прихожанъ покойнаго. 
с Около Вознесенской церкви ее встретила другая процессгя изъ 

ил: этой церкви во главе съ настоятелемъ прото1ереемъ Кангеромъ, 

который, при встрече, произнесъ речь и отслужиль лит1ю на 

101 латышскомъ языке. Въ речи своей о. Кангеръ выразилъ бла-
-г годарность покойному отъ имени вознесенскаго латышскаго при-

хода, въ которомъ онъ былъ священникомъ 18 летъ, за его 

г ;  заботы и труды въ этомъ приходе: „Ты посеялъ, а мы теперь 

жнемъ", сказалъ, между прочимъ, о. прото1ерей. Опустили 

п, гробъ въ могилу и пропели въ последнш разъ „со святыми упо

кой", а народъ еще долго оставался у могилы. 

$ 

Арх1ерейск1я служетя. 
— 3-го Мая Его Преосвященство слушалъ литургш въ Эрлаа-

[I и ской церкви; въ конце литургш Архипастырь говорилъ поучеше 
0 народу, въ которомъ изъяснилъ беседу Спасителя съ самарянкою и 
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сделалъ надлежащая наставлетя олушателямъ. После литургш Вла
дыкою былъ отслуженъ молебенъ Спасителю. 

— 6-го Мая, въ день рождешя Наследника Цесаревича Николая 
Александровича, Преосвященный Арсешй служилъ молебенъ—утромъ 
въ Буцковской церкви, а вечеромъ въ Стомерзейской. Въ томъ и 
другомъ храме Архипастырь предъ молебномъ объяснилъ прихожа-
намъ значеше праздника и пригласилъ ихъ къ молитве за Царству
ющей Домъ и особенно за Виновника праздника — Государя На
следника. 

— 8-го Мая Его Преосвященство слушалъ литургш въ Мар1ен-
бургской церкви; предъ литурпею Преосвященный возложилъ набе-
дренникъ на священника этой церкви Александра Смирнова. После 
литургш Владыка служилъ молебенъ Св. Евангелисту 1оанну Бого
слову и преподобному Арсенш Великому. Предъ молебномъ Архи
пастырь разсказалъ главныя черты изъ жизни празднуемыхъ святыхъ 
и пренодалъ народу изъ оныхъ уроки назидашя. 

— 10-го Мая Просвященный Арсенш слушалъ литургш въ Бер-
зонской церкви; въ конце литургш Владыка говорилъ поучеше народу 
изъ евангел1я объ исцЬленш Спасителемъ слепорожденнаго. Въ своемъ 
поученш Архипастырь изложилъ несчастное положенге слепца вообще, 
каковыхъ у насъ много, и пригласилъ слушателей къ посильнымъ 
пожертвовашямъ на улучшеше иоложенгя сленыхъ. После литургш 
былъ отслуженъ молебенъ Св. Троице, имени которой посвященъ 
Берзонскш храмъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .  

КНИГИ ДУХОВНАГО СОДЕРЖАНШ, 
продаюпцяея въ книжномъ магазин^ И. Л. ТУЗОВА. 

Въ С.-Петербург-Ь, Гостинный двор-ь, № 45, 

23) Божественное лице и дЪло Господа нашего и Спасителя 1исуса Христа. 
Спб. 1882 г. Ц-Ьна 1 руб. 

24) Жизнь Господа нашего 1исуса Христа. Опытъ историко-вритическаго изло
жения Евангельской истор1и. Съ опровержетемъ возражений указываемыхъ отри
цательною критикою новМш. врем. Свягц. Т. Бутвевича. Изд. 2-е, исправ. и до-
пол. Спб. 1887 г. Ц. 4 р. въ изящн. колевк. церепл. 5 р. 

25) Иннокентий Борисовъ, бывшш архгеписиопъ Херсонск1п. Свящ. Т. Бут-

кевича. Спб. 1887 г. Щ>на 2 р. 
26) Беседы о разныхъ истинахъ православной выры противъ молоканъ и срод-

ныхъ имъ сектантовъ штундистовъ, баптистовъ и др. (Изъ внЪбогослужебвыхъ 
собесФдовашй). Свящ. Н. Быстрова. Пенза, 1889 г. Ц. 85 к. 
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27) Нругь Поучен1й (110) на веб воскресные и праздничные дни въ году и 
на седмицы : пасхальную, первую поста и страстную. Прот. Алексея Б'Ьлоцв'Ь-
това. Изд. 4-е, дополн. Св. Синодъ, опред4леы1емъ отъ 1—20 мая 1881 г., одо-
брисъ для пр1обр. въ церковн библ. (Церв. В4ст., Л? 31, 1881 г.). Спб. 1890 г. 
Ц4на 1 р. 60 к., въ изящн. коленк. переплет^ 2 р. 25 к. 

28) Сборнинъ краткихъ благогов"Ьйныхъ чтежй на всЬ дни года. Графа П. А. 

Валуева. Спб. 1885 г. Д. 4 р. 
29) Новая скрижаль или объяснение о церкви, о литургш и о всЬхъ службахъ 

и утваряхъ цервовныхъ, Вениамина, арх. Нижег. Въ 4-хъ част, съ рисун. гра-
виров. на дерева Л. СЬряковымъ. Изд. 15-е. Отпеч. на веленевой бум. Спб. 1891 г. 
Ц. 2 р. 

30) Опытъ изучен!я Евангел1я св. 1оанна Богослова. Георпя Еластова. Въ 

2-хъ томахъ. Спб. 1887 г. Цена 3 р. 50 к., въ изящномъ коленк. переил. 4 р. 50 к. 
31) Священная летопись первыхъ временъ м>ра и человечества, к^къ путе

водная нить при научныхъ изысвашяхъ. Георпя Властова. Въ 3-хъ томахъ. Издаше 
второе, исправл. Спб. 1878 г. Ц. 8 р. 50 к. 

32) Практически задачи деятельности сельскаго православнаго священника. 
А. Громачевскаго. Спб. 1890 г. Ц. 1 р. 

33) Дни богослужен!я православной каеолической восточной Церкви. Про-
-шрея Г. С. Лебольскаго. 2 большихъ тома въ 6 частяхъ. Издаше 8-е. Спб. 1887 г. 

Ц. 3 р., въ роскошн. коленк. пер. 4 р. Учен, комит. Минист. Нар. Проев, одобрены 
для ученич. библ. средн. и низш. учебн. завед. 

34) Попечете Православной Церкви о спасеши М1ра, выраженное въ ея Бого-
служенш объемлющемъ всю жизиь хрпст1анина отъ рождешя до смерти, или объ-
яснеше обрядовъ требъ, таинствъ и Богослужешя православной Церкви. Прот. Г. С. 
Дебольскаго. Съ рисунк. въ теисте. Изд. 3-е. Одобрено Учен. Комит. Минист. Нар. 
Проев, для учен. библ. сред. низш. учебн. зав. Спб. 1885 г. Ц. 2 р. въ изящн. 
коленк. пер. Ц. 3 р. 

35) Необходимость и важность христханскаго поведешя и послушашя право
славной Церкви. Прото1ерея Г. С. Дебольскаго. Изд. 2. Спб. 1885 г. Ц. 50 в. 

~~ На пересылку ннигъ магазинъ покорнейше просить прилагать примерно по 20 коп. за 
каждый рубль. 

Магазинъ снабженъ большимъ выборомъ книгъ духовно-нравственныхъ. Требовашк 
гг. иногородныхъ исполняются съ первою почтою. 

Л- 99" Только-что отпечатанъ Полный каталогъ ннижнаго магазина на 1892 г. 

(преимущественно книгъ релипозно-нравственнаго содержашя) Цена 35 коп. 

При требованш на друпя книги, каталогъ высылается безплатно. 
Съ требоватями обращаться по сл-Ьдующему адресу: Спб , въ книжный магазинъ И. Л. ТУЗОВА» 

Гостинный дворъ, N9 45. 

Ф 
У составителей и въ редакцш Рижскихъ Епархгальныхъ 

Ведомостей продаются сл&дуюпця издашя: 
1) Слова и речи Преосв. Арсешя Епископа Рижскаго и Митав-

скаго. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к. 2) Сводная таблица хританскихъ 
Ыфоисповеданш и сектъ или сравнительное христганское вероучеше 
прото1ерея Т. Серединскаго. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 10 к. 3) О про
тестантстве въ сравненш съ православ1емъ. Его же. Ц. 50 к., съ 
перес. 60 к. 4) Общественное богослужеше у протестантовъ Ею же. 
Ц. 50 к., съ перес. 60 к. 5) О причинахъ разноглас1я между восточ
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ными и западными христганами во времени праздновашя Св. Пасхи. 
Его же. Ц. 3 к , съ иерее. 5 к. 6) Беседы миссюнера 1еромонаха Арсешя. 
Ц. 25 к., съ перес. 30 к. 7) ПсихолоНя опытная. Свящ. А. Аристова. 
Ц. 50 к., съ перес. 60 к. 8) Объ антихристе, будущемъ враге церкви 
Христовой. Мисс10нерск1я чтетя, направленный къ обличетю безпо-
повщинскихъ заблужденш о немъ. В. И. Плисса. Ц. 20 к., съ перес. 
25 к. 9) О такъ называемомъ семитолковомъ апокалипсисе, ложной 
тетрадке рижскихъ безпоповпевъ. Его же. Ц. 15 к., съ перес. 20 к. 
10) Слова, поучешя и речи прото1ерея В. Князева. Цена 80 коп., съ 
перес. 1 руб. 

Въ редакции Рижскихъ Епарх. Ведомостей и у Заноноучителя Гимназж ИМПЕРАТОРА 

НИКОЛАЯ I въ Риге, свящ. А. Агрономова продаются сл"Ьдующ1я составленный 

и изданныя имъ книжки: 

1) Благовещеше Пресвятыя Богородицы. Изд. 2-е. Ц. 2 к. 2) Тор
жественный входъ Господа I. Христа въ 1ерусалимъ. Изд. 2-е. Ц. 2 к. 
3) Страстная седмица. Изд. 2-е. Ц. 4 к. 4) Светлое Христово Воскре-
сеше. Изд. 2-е. Ц. 5 к. 5) Вознесете Господа I. Христа. Изд. 2-е. 
Ц. 2 к. 6) Святая Пятьдесятница. Изд. 2-е. Ц. 2 к. 7) Преображеше 
Господа I. Христа. Изд. 2-е. Ц. 2. к. 8) Успеше Пресвятыя Богоро
дицы. Изд. 2-е. Ц. 2 к. 9) Рождество Пресвятыя Богородицы. Изд. 2-е. 
Ц. 2 к. 10) Воздвижеше честнаго и животворящаго Креста Господня 
Изд. 2-е. Ц. 2 к. 11) Покровъ Пресвятыя Богородицы, Изд. 2-е. Ц. 2 к. 
12) Великое чудо милости Бож1ей 17 Октября. Ц. 2 к. 13) Введен1е 
во храмъ Пресвятыя Богородицы. Ц. 2 к. 14) Рождество Господа 
I. Христа. Ц. 2 к. 15) Крещеше Господа I. Христа. Изд. 2-е. Ц. 2 к. 
16) СрЪтеше Господа I. Христа. Ц. 2 к. 17) Непобедимая и непости
жимая сила креста Господня. Ц. 2 к. 18) Пресвятая Троица или 
Тр1единый Богъ, дивный во святыхъ Своихъ. Составилъ прот. Г. 
Краснянскш Ц. 10 к. 19) Святый велишй постъ, какъ проповЪдникъ 
покаяшя. Его же. Ц. 4 к. 20) Всеросс1йская церковь есть воистину 
православная церковь. Его же. Ц. 4 к. 21) О зчаченш крестныхъ 
ходовъ и освящея1я воды. Его же. Ц. 2 к. 22) Съ нами Богъ. Ц. 5 к^ 

Книжки изданы съ священными изображешями (картинками). 

Книжки подъ №№ 1 по Я, 5 по 16 и 18 Учидшцн. 
Сов. при Свят. СУНОД'Ь допущены къ прюбр'ЬтбШЮ въ 
библютеки церковно-приходскихъ школъ. (Церковн. Ведом. 
Лз 34 за 1891 годъ). 

Цена за все безъ перес. 64 к., съ перес. прост, банд. 76 коп.» 
заказн. 83 к., съ налож. плат. 93 к. При требованщ въ болыпомъ 
количестве допускается уступка; при требованщ на 5 руб. —5%; на 
10 р. 10 /о, на 25 р. 15%; на 50 р. и больше—20%; пересылка на 
счетъ покупателя. Для епарх!альныхъ книжныхъ складовъ допускается 
разерочка платы. 
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** 2-й годъ издашя - ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА -1892 г. 
« . & И 
Ц НАБОЛЬШУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЭКОНОМИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ 

и ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ 

„ПРАВДА" 
съ ежемесячными литературными приложендями • книгами. 

|||Щ1 „Правда"—органъ исклгочитлеьио политический, истинно русскаго направленхя и свято 

илщ служитъ нацюнадьнымъ ннтересамъ Росс!И и славянъ. 

„Правда" по оби.йю матергала для чтенгя НЕЗАМЕНИМА. 

|'; „ПРАВДА" ПО ПРЕЖНЕМУ СОСТОИТЪ 
м1: изъ большой газеты и литературныхъ приложен!й—книгъ. 

• и А Ш Л Ы М Мп Г Л ости! состоитъ изъ 2—3 ЛИСТОВЪ болыпаго формата 
' ̂  пАтДЬт II- I пОи I 01 в ъ  24—30 ж более столбцовъ убористой печати 
1  ' и заключаетъ след. ХХП отдела: I. Руководящая передовыя статьи, числомъ не ме-

н^Ье 5—7, по всЬмъ вопросамъ государственнымъ и общественнымъ. П. Дневннкъ 
редактора по всЬмъ политико-общеетвеннымъ вопросамъ. Ш. Письма собственныхъ 
корреспондентовъ изъ Россш и заграницы. IV. Иностранное обозренге состоитъ также 
изъ ряда статей, изъ которыхъ каждая посвящается отдельному государству. V. Ино-
странная и русская печать. VI. Русская жизнь. VII. Придворныя изв-Ьстгя, руссктя 
и иностранныя. УШ. Дела церкви. IX. Петербургская хроника. X. Искусство- XI. 

" Некрологъ. ХП. Судебная хроника. ХШ. Маленьшй фельетонъ. XIV. Научныя попу
лярный статьи ио всЬмъ областямъ знашя. XV. Стпхотворетя, басни, шарады и пр. 
XVI. Калейдоскопъ беседа обо всемъ. XVII. Разныя извест1я. ХУГП. Смесь. XIX. 

!* Полезные советы. XX. Репертуаръ. XXI. Почтовый ащикъ. XXII. Объявлетя и рекламы. 

(Й® Въ годъ 52 нумера газеты и 
свыше 600 оригинальныхъ статей. 

л и т е р а т у р н ы й  п р и л о ж е н я  
III 

ВЪ ГОДЪ ДВЕНАДЦАТЬ КНИГЪ. 

• ^ КАЖДАЯ КНИГА въ роскошной обложне, убористой печати, содержитъ целый 

законченный романъ, поэму, литературный этюдъ и пр. 

1§1 Кроме того въ литературныхъ приложешяхъ въ 1892 г. будутъ напечатаны сочинен!я: 

# Грибоедова, Полежаева, Кольцова и мн. др. 

5'' : :  Такимъ образомъ подписчики газеты „Правда" за ШЕСТЬ рублей 
лЦ' ' . въ годъ получатъ: 

БОЛЬШУЮ ПОЛИТИКО-НАУЧНУЮ ГАЗЕТУ 
и ценную библштену известныхъ писателей-корифеевъ 
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ВИЗГ* Въ теченш настоящаго года — съ января по шнь — уже напечатано: 

Т 1  к ОЕТ 1* 1!» бо.тЬе 300 оригинальныхъ статей: политическихъ, 
2 у 4 д!ОЕ А X) экономическихъ, научныхъ и др. 

Въ приложешяхъ— книгахъ 
БОЛЫШЕ РОМАНЫ: „Философъ на изнанку"— Ж. Бретъ; „Эмигранты"—Л. Тенсо, 

„Современный разводъ"— А. Додэ; „Разгромъ" Э. Золя; разсказы. „Загадка — Бр. 

Гарда; Кто лучше—М. Нордау; „Въ Бреду" — Б. Прусса; „Неунываюпдй янки" - Р. 

Бонина; Стихотворешя: „Мартынъ кротъ" — Н. Николаева; Пзъ Гюго Нн. Веадо; 

„Переселенцы"—Н. Николаева; „Сумасшедшей" Гаврилы Томснаго и др. 

ПОДПИСНАЯ Ц.-БНА: съ дост. и псрес.: въ С -Петербург-Ь и во всЬ мйста Имперга 
на годъ б руб., на полгода 4 руб., на 1 м^сяцъ 1 руб.; за границу на годъ 10 руб., 

на полгода 6 руб., на 1 мйсяцъ 1 руб. 

Подписка принимается въ ГЛАВНОЙ Н0НТ0Р"Б ГАЗЕТЫ „П Р АВДА", С.-Петербургъ, 

НевскШ проспектъ, 67. 

Издателъ-редакторв газеты Правда" П. Н. ПОДЛИГАЙЛОВЪ. 

Оставшееся въ небольшемъ количеств^ за 1891 г. экземпляры газ. „Правда" 

съ приложенёями романовъ -  А. Додэ— „Портъ — Тарасконъ", 3. Зола „Деньги1^ 

В. Юма—„Тайна Гансонъ Кэба", Тценъ-Ни-Тонгъ — „Докторъ Ли-И" (изъ китайской 
жизни), Л. Тер'|в—„Жертва Любви", Бюрнстерне-Бюрнсонъ — „Житейскея борьба", Ш. 

Мари—„Роковая Тайна", В. Геймбургъ— „Розы и Шипы", 3. Гофманъ—„Месть духа1" 

гр. Л. Толстой—„Плоды просв&гцешя" и пр.—высылаются: полный годовой экземпляръ— 

новымъ годовымъ подписчикамъ газ. „Правды" на 1892 г. за четыре руб., всЬмъ 

остальнымъ лицамъ безъ уступки, т. е. за 6 рублей. 

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :  

ОтдЪлъ оффиц"|альный. Высочайшёя награды. — Списокъ лицамъ духовнаго 

звашя Рижской епархёи, удостоившихся награжденёямъ.— Отъ Рижсваго епархёаль-

наго комитета по сбору пожертвованш въ пользу пострадав я ихъ отъ неурожая. — 
ОтдЪлъ неоффиц1альный. Слово въ день вйнчанёя на царство Благочестивей-

шаго Государя Императора Александра Александровича.—Поучеше въ 7-ю недЬлю 

по Пасх'Ь въ неделю св. отецъ перваго Никёйскаго собора.—Общедоступный чтенёя 

о церковномъ п$ши. — Поучеше произнесенное въ Кеммернскоп церкви на молеб-

ствёе предъ началомъ лечебнаго сезона.—Исторяко-статистическое описанёе церквей 

и приходовъ Рижской епархёи.—Некрологъ. - Архёерейскёя служешя.—Объявленёя. 

Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ. 

П. Редактора, Священникъ А. Аристовъ. 

Нач. дозволяется 13 Мая 1892 г. Дензоръ, Каведральный Протоиерей В. Князквъ 

Типография Л. Блаиненштейиа въ РигЬ. Ткацкая уд. № 13. 
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РИЖСК1Я 
МОП 

.9 ;лЧ 

вне« эномомвнненеиеиемженеме 
I Выходятъ два раза въ | 
I мЬсяцъ: 1 и 15 числа 5 
| каждаго месяца. а 

| ЦЬна ПЯТЬ рублей | 
I въ годъ съ пересыл- | 

кою. 
^юномоовноннвненмюионвноиЁ 

№ 12. 
15 1юня 1892 г. 

Г О Д Ъ  П Я Т Ы Й .  

пношюмененцоененеионсненеми 

§ ПОДПИСКА прини- | 
5 мается въ редакцш | 
д при Арх1ерейскомъ § 
| дом®, или у редактора | 
д Священника А. И. | 
| Агрономова (больш. | 
I Яковлевск. ул. № 1). § 
вионаноитюмнеионененьненеии 

О  т  д  • &  л  ъ  0 Ф Ф И Ц 1 а л ь н ы й .  
<г/ 

• 

Епарх1альныя извйсш. 
Награжденъ Его Преосвященствомъ 8 Мая набедренникомъ 

священникъ маргенбургской церкви Александръ Смирновъ. 

Уволенъ отъ должности, по прошение, псаломщикъ Малуп-

ской церкви Павелъ Цвгътжовъ. 

Утверждены церковными старостами: крестьянинъ Зельзау-
ской волости, деревни Пелэчи Петръ Тройцъ къ Буцковской 

церкви на первое трехл$т1е съ 9 Апреля, крестьянинъ Подисской 

волости, двора Тальси Иванъ Сгйманъ къ Подисской церкви на 
девятое трехлйтге съ 20 Апреля, крестьянинъ Солонайской воло

сти Илья Устит къ Коплауской церкви на третье трехлетие 

съ 28 Апреля, крестьянинъ мызы Лелле, двора Нйиые Антошй 

Жихкельсонъ къ Феннернской церкви на третье трехл$т1е съ 28 

Апреля, крестьянинъ Кастранской волости, усадьбы Вйглайсъ 

Йванъ Аузинъ къ Сунцельской церкви на первое трехл$т1е съ 13 

Мая, крестьянинъ Морицбергской волости Иванъ Трубе къ Нитау-

ской церкви на первое трехлЗте съ 22 Мая, начальникъ Туккум-

ской тюрьмы Владимгръ Балинскгй къ Туккумской церкви на первое 
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трехл&пе съ 29 Мая, крестьянинъ мызы Старо-Оттенъ, деревни 

Яунъ-Клейнъ 1оаннъ Еаулинь къ Колбергской церкви и крестья

нинъ Ледманской волости, усадьбы Зельги Андрей Зелыисъ къ 

Гроссъ-Юнгфернсгофской церкви на первое трехлет1е съ 2 

1юня. 
Имеются праздныя вакансш псаломщиковъ при церквахъ: 

Ревельской Владим1рской, Кергельской, Пюхтицкой, Кастолацской, 

Малупской и Перновской. 

<| 

Отъ Училищнаго Совета. 
I. 

При ревизш отчетности Училищнаго Совета за 1890 г. 

ЛИФЛЯНДСКОЮ Контрольною Палатою замечено, что следуемое 

н^которымъ учителямъ и учительницамъ приходскихъ и вспомо-

гательныхъ школъ жалованье выдано не самимъ кредиторамъ 

казны, а дов^реннымъ отъ нихъ лицамъ, или же жалованье это 

получалось съ роспиской въ требовательной ведомости отъ ра

спорядителей высланной суммы другими лицами для передачи по 

принадлежности, но какъ доверенности, такъ и росписки въ 

полученш прямыми кредиторами иереданныхъ по назначенпо 
денегъ въ Контрольную Палату не представлены. 

Всл$дств1е сего, во исполнете требовашя Контрольной 

Палаты отъ 13 минувшаго мая за № 2323, Училищный Совать 

покорно проситъ какъ о.о. Благочинныхъ, такъ и Председате

лей Училищныхъ Попечительствъ, при выдаче на будущее время 

высылаемаго Советомъ жалованья учителямъ и учительницамъ 

школъ, непременно требовать отъ нихъ подлинныя росписки въ 

полученш причитающагося имъ жалованья и затемъ росписки 

эти представлять въ Советъ. 

II. 
Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 23-го 

Мая 1892 года: 

1) Учитель Альтенвогской вспомогательной школы, Сиссе-

гальскаго прихода, Александръ Поднгькъ, за поступлешемъ на 
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службу въ Управление Государственными Имуществами въ При-

балтшскихъ губертяхъ, уволенъ отъ должности, а на его место 

въ означенную школу перемещенъ учитель Бидальской вспомо

гательной школы, Домеснеснаго прихода Иванъ Лапса. 

2) Утверждены членами ФеннернОкаго училищнаго Попе

чительства на пять летъ крестьяне: Старо-Феннернской волости, 

двора Лшвая, Антонъ Эунану, Ново-Феннернской волости, двора 

Пютнапа, Дюнйеш Михкелъсонъ, и Жетеской волости, двора 
Лайпидо, Мартннъ 1огансонъ. 

• Г  • " : » ! ' /  •  ' •  . . - I  . ! •  7 .  1 Г  •  У "  

ПО ИОТ О ч'н'"?!"'!.' ОН ,ОШ10Ь.ДвМ Н ' ' •" '! 019 

Отъ Ришскаго Духовнаго Училища. 

Цравлеше Рижскаго Духовнаго Училища покорнейше про-

ситъ приходскихъ священиковъ Рижской Епархш объявить съ 

церковной каеедры после Богослужетя въ три воскресныхъ 

дня следующ1я правила о нр1еме мальчиковъ въ Училище: 

1) Пр1емъ начнется 8 Августа 1892 г. 

2) Бъ первый классъ постуяаютъ дети въ возрасте оть 10 

до 12 летъ, обученный читать и писать но русски и читать по 

славянски, знающ1я общеупотребительный молитвы СУМВОЛЪ 

веры и заповеди, по ариеметике первыя два действ1я съ табли

цею умножешя. 
ПРИМЪЧАШЕ: Въ крайнемъ случае по уважительнымъ 

причцнамъ могутъ быть принимаемы въ училище дети, кото
рый окажутся не более 6 месяцевъ старше 12 летъ иди не 
более б месяцевъ моложе 10 летъ (п. 3. § 74 Уст. Духовн. Учп-
лищъ); старше же 12 }\ 2  пли моложе 9 *| 2  летъ даже на одпнъ 
месяцъ, не будутъ допускаемы къ пр1емнымъ экзаменамъ, а 
документы ихъ будутъ возвращены обратно. 

3) Въ следуюпце классы принимаются имеюпде соответст-

венныя классу познашя и возрастъ. 

4) Являющееся къ пр1емнымъ экзаменамъ должны пониматъ 

русскую речь. 

5) Прошетя о пр1еме подаются на имя Смотрителя Учи

лища не позже 1 Августа. При прошешяхъ представляются 

следующ. документы: а) метрическое свидетельство о рождеши 

и крещеши, или при неименш его, выписку изъ метрическихъ 
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книгъ съ узаконеннаю 801* копеечного маркою, б) докторское 

свидетельство о привитш оспы и благонадежности здоровья, в) 

надлежанця обстоятельный свидетельства о семейномъ и матергаль-

номъ положенш своихъ родителей — духовные отъ местиыхъ 

благочинныхъ, а дети крестьянъ отъ Управленш обществъ, къ 

которымъ приписаны, г) свидетельство о поведенш отъ того 

училища, въ которомъ мальчикъ учился, д) увольнительны я отъ 

общества свидетельства крестьянскими мальчиками изъ латышей 

и эстовъ и е) письменныя обязательства въ томъ, что родители, 

въ случае увольнешя ихъ сына среди учебнаго года, возьмутъ 

его изъ Училища немедленно, по получеши о томъ отъ Учи

лищнаго Начальства уведомлешя. 
6) Документы мальчиковъ, не выдержавшихъ удовлетвори

тельно пр1емныхъ испытанш, должны бытъ взяты обратно изъ 

Училища по окончанш экзаменовъ. 
7) Казеннокоштныхъ вакансш для вновь поступающихъ въ 

I классъ Училища имеется 13: 3 русскихъ, 5 латышскихъ и 

5 эстонскихъ; синодскихъ полустипендш 5. 
8) Прочге ученики принимаются въ Училищное общежнпе 

полными панстнерами со взносомъ 110 руб. въ годъ, полупан-

сюнерами со взносомъ 80 руб. въ годъ и приходящими. 

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е .  
Поступилъ въ продажу „Трехголосный нотный обиходъй  на 

эстскомъ языке (часть первая — всенощное бдеше) священника 

Василева. Цена за каждый экземпляръ 1 руб. 10 копеекъ. 

Получать можно изъ Рижской Духовной Консисторш. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш Василий Сперанский 



ОтдЪлъ  н е оФФИц ! а л ьный .  

Р ъ ч ь 
при основами Свято-Троицкой церкви за Двиною въ г. РигЪ, 
сказанная Преосвященнымъ Арсешемъ, Епископомъ Рижскимъ и 

Митавскимъ 25 мая 1892 г. 
Рижское Задвинье по население равняется многимъ много-

людыымъ городамъ Россшской Имперш. На немъ красуются на 
лучшихъ местахъ и высятся къ небу несколько лютеранскихъ 

церквей. Но кЪтъ на Задвинье ни одной видной благоприличной 

православной церкви, свидетельствующей здесь о торжестве 

господствующей въ Россш православной веры. 

Несомненно, православ1е на Задвинье существовало съ дав-

нихъ временъ. Уже более ста лйтъ назадъ здесь было такое 

количество православныхъ жителей, что для нихъ надобно было 

построить православный храмъ. 

Сегодня мы молились въ бедномъ, ветхомъ, т4сномъ дере-

вянномъ храме, который построенъ былъ назадъ тому 113 л. 
Пять л$тъ назадъ въ этотъ же день и въ это же число я въ 

первый разъ совершилъ богослужете въ этомъ храме, и тогда 

же въ своемъ поученш прихожанамъ обратилъ ихъ внимаше на 

необходимость построешя новаго храма более благоприличнаго 
и вм$стительнаго; потомъ еще несколько разъ совершалъ я бо-

гослужеше въ томъ же храме и присутствовалъ среди прихо-

жанъ Задвинской Троицкой церкви. Каждый разъ я старался 

при этомъ возбудить ревность въ нихъ къ построенш новаго 
храма. 

Слова мои пали на добрую почву; о релипозной нужде 

рижскихъ задвинскихъ православныхъ жителей узнали и друйе 

православные жители г. Риги и даже дальнихъ городовъ Россш; 

сочувственно отнеслись они къ удовлетворенно этой нужды: 

первая принесла свою жертву на построенге новаго храма въ 

Риге за Двиною одна Саратовская гражданка уроженка г. Риги, 

крещенная въ задвинскомъ храме. Затемъ, задвинете прихожа

не, при участш прихожанъ другихъ рижскихъ церквей, собра
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ли значительную сумму ра пршбр-Ьтеше места подъ постройку 

новой церкви. Кроме означенныхъ собранныхъ денегъ епарх1аль-
ное ведомство им^етъ въ своемъ распоряжении на тотъ же пред
мета некоторую сумму. И вотъ при этихъ средствахъ, после 

прюбретешя на оныя места и надлежащаго приготовлетя тако-

ваго для основашя храма, съ надеждою на Бога, мы ныне, въ 

великш день праздника Св. Троицы и въ день храмоваго празд

ника задвинскихъ прихожанъ, торжественно полагаемъ основаше 

новаго храма на обширномъ и многолюдномъ рижскомъ За
двинье. , > •. 

Но въ многочисленномъ приходе, на видномъ месте и мно
голюдномъ предместье обширнаго города Риги — Задвинье нельзя 33 

строить храмъ малый и непредставительный: ревнители о кра

соте храма Бож1я и его вместительности положили построить 

на семъ месте храмъ благоприличный и представительный. Для 

приведешя въ исполнеше начинаемаго св. дела не достаетъ еще 

много денежныхъ средствъ. Но мы веруемъ, что святое дело 

не останется неоконченнымъ и что Господь чрезъ благотвори

телей пошлетъ средства на построеше основываемаго нами хра

ма. Помолимся Господу Богу, чтобы онъ ниспослалъ свое бла-

гословеше на начинаемое дело — основашя храма, даровалъ не

достающая средства на полное построеше его и привелъ оное 

къ благополучному ; и^благоуспешному окончанпо. 

:  .  •  -  :  ,  <>•: м  п . . - :  •  н  .  ; «  • г, ИТ-

<7.1! •: И]. Л ̂ ЛОвТОТ7"Н'?И И Л V С(р. '»Ж «Г'*ОТ МНвЖ » 

Закладка новой Свято-Троицкой церкви за Двиной въ г. РигЪ. 

25 Мая происходила закладка новой церкви во имя св. Живо-

начальной Троицы за Двиной въ г. Риге. Божественную литур-
гпо въ этотъ день совершалъ въ Троице-Задвинской церкви 

Его Преосвященство, Преосвященнейшш Арсенш, Епископъ 
рижскш и митавскщ„. въ сослужеши о. архимандрита Иннокен-

т1я, ключаря каеедральнаго собора о. ирото1ерея 0. И. Вар-

ницкаго, настоятеля Троице-Задвинской церкви о. II. Я. Медниса 
и соборнаго священника о. I. Д. Левицкаго. Олово за литурпей 

произнесъ настоятель о» Петръ Меднисъ—о благотворительности 

въ первые века христианства,.эооб;ще и, въ частности, о томъ, 
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какъ созидались въ то время храмы Божш на добровольный 

Л приношешя хриспанъ. На божественной литургш присутствовали 

г, ЛИФЛЯНДСКШ губернаторъ генералъ-лейтенантъ М. А. Зиновьевъ 
ив и друйе представители власти. Ровно въ 12 часовъ, при коло-

кольномъ звонй, начался изъ Троице-Задвинской церкви крест-
®1: ный ходъ къ новому церковному грунту, на Гагенсбергй. Про-

ШК: цесс1я направилась по Троицкому переулку и Троицкой ул. на 

* Корабельную ул., затймъ по Шкунной ул. на Ранкову дамбу 
№: и, наконецъ, по Лесной улиц4, гд'Ь и расположенъ новый цер

ковный грунтъ. При поворот^ съ Лесной улицы на грунтъ 

НЕ были устроены тр1умФальныя ворота, а зат$мъ до самаго м^ста 
закладки шла аллея изъ молодыхъ березокъ. На тр1умФальныхъ 

а ос воротахъ, по березовой алле'Ь и вообще по всему грунту раз-

ос:::: в^валось множество большихъ и маленькихъ Флаговъ. Для Его 

шЦ Преосвященства была устроена б$лая палатка. Для встречи и 

т- пр1ема гостей на грунта церковно-приходскимъ попечительствомъ 

щ были приглашены особые почетные распорядители. Не смотря 

и:; на то, что погода была туманная и по временамъ слегка накра

ли; пывалъ мелкш дождь, народу собралось довольно много. Мнопе 

иеЬ смотрели на торжество закладки съ заборовъ и крышъ сосЬднихъ 

,Щ1! домовъ. Крестный ходъ прибылъ на м$сто около половины пер-

ваго часа. По совершенш установленнаго по чину православной цер
кви молебств1я при основанш или заклад^ новой церкви, насто

ятель Троице-Задвинской церкви о. П. Я. Меднисъ прочелъ вы

чеканенную на металлической доск$ надпись объ основанш храма. 

[ № Она гласила: „Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Положено 

ф основате храма сего, сооружаемаго на добровольный пожертво-

рдя вашя прихожанъ и другихъ благотворителей, въ честь и память 

Святыя Живоначальныя Троицы, въ царствоваше Благочести-

в4йшаго Государя Императора Александра III Александровича, 

00 по благословент ПреосвященнЗшшаго Арсетя, Епископа Риж-

11 скаго и Митавскаго, въ управлете ЛИФЛЯНДСКОЮ губершею гене-

10 ралъ-лейтенанта Михаила Алексеевича Зиновьева, въ л$то отъ 

ур. сотворетя м1ра 7400, а отъ Рождества по плоти Бога Слова 

10 1892, месяца мая двадцать пятаго дня. Проектъ и см4ту на 

Ф постройку храма составляли: епархгальный архитекторъ, надвор-



ный совйтникъ Аполлонъ Николаевичъ Эдельсонъ и граждан
ски: инженеръ Борисъ Мартиновичъ Эппингеръ, а постройку 
производилъ 2-й гильдш купецъ Николай Петровичъ Воостъ при 
строительномъ комитет^, предсЬдателемъ котораго былъ насто

ятель Рижской Троице-Задвинской церкви, священикъ о. Петръ 
Яковлевичъ Меднисъ и членами: церковный староста купецъ 

Иванъ Михайловичъ Пуковъ, генералъ-мак>ръ Платонъ Ефремо-

вичъ Лазаревъ, Алексей Оедоровичъ Сусловъ, В. И. Новиковъ, 
Н. М. Платовъ, 0. Н. Чепелкинъ и А. Е. Егоровъ. Аминь." 

ЗатЬмъ Его Преосвященствомъ была произнесена, напеча

танная выше р^чь, после которой и началась самая закладка. 

Первый кирпичъ былъ положенъ Его Преосвященствомъ, второй 

г. ЛИФЛЯНДСКИМЪ губернаторомъ, затймъ были положены кирпичи 

другими присутствовавшими на закладке почетными лицами. 

По совершенш закладки архипастырь окропилъ святою водою 

место, отходящее подъ церковь. Зат$мъ, после сугубой ектенш, 

было провозглашено многолЗте Государю Императору и всему 

Царствующему Дому, преосвященнМшему Арсешю, благотвори-

телямъ, принесшимъ свою лепту на построеше храма, и всБмъ 
прихожанамъ рижской Троице-Задвинской церкви. После этого 

крестный ходъ, во главе съ о. архимандритомъ Иннокент1емъ, 

въ сопровожденш хора арх1ерейскихъ певчихъ и народа, про-
следовалъ обратно въ церковь. 

ПОУЧЕН1Е 
въ неделю всЬхъ святыхъ. 

Первая неделя по Пятдесятнице посвящается у насъ бла
женной памяти всЬхъ святыхъ. Прославляя ихъ, мы съ одной 
стороны чтимъ христ1анск1е подвиги ихъ, какъ зрелые плоды 
благодатной силы Духа Святаго, а съ другой — свид^тельству-

емъ нашу любовь къ нимъ за ихъ братское попечеше о насъ 

и ходатайство за насъ предъ Господомъ. А святые Божш были 

и останутся наилучшими и усерднейшими молитвенниками и за
ступниками нашими предъ Богомъ. 
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% Таковъ уже порядокъ въ м1ре, что сильные служатъ опо-
Р рою для слабыхъ, богатые—для бедныхъ, умные—для людей про-

^г, стыхъ и темныхъ. А что такое мы въ отношении къ небожи-
телямъ, какъ не слабыя и близоруюя дети. И на что святымъ 

Ь: Божшмъ ближе и приличнее всего употребить свое духовное 

богатство, силу и мудрость, какъ не на помощь намъ, мень-

шимъ брайямъ. — Во время земной жизни они были лучшими 
® друзьями ближнихъ своихъ. Терп-Ьлъ ли кто нищету и бедность, 

Щ — угодники Божш первые спешили на помощь и делили съ 

щ нуждающимися все, что имели. Постигала-ль кого тяжкая болезнь 

щ или другое несчаст1е, жалюе страдальцы, брошенные нередко 

к своими кровными, находили въ святыхъ Божшхъ усердныхъ слугъ, 

:1р безмездныхъ врачей и целителей. Преследовала-ль кого злоба 

пи или неправда людская, угодники Божш всегда были ревност

на ными защитниками правыхъ и грозными обличителями винов-
и иыхъ. Если же святые Божш еще на земле такъ горячо со-
ш чувствовали ближнимъ своимъ во всЬхъ нуждахъ нашихъ, то 

щ возможное ли дело, чтобы они оставались безучастны къ намъ 

[й теперь? Нетъ! Христ1анская любовь николи же отпадаетъ, го-
ворить Апостолъ. Наиротивъ, если она бываетъ сильна на 

т земле, т^мъ крепче должна быть на небе, где, при источнике 

любви, все должно питать, укреплять и возращать ея. А если 
такъ, то несомненно, что святые Божш люди, переселясь на 

небо, продолжаютъ любить и даже больше любятъ насъ теперь, 

ч$мъ сколько любили во время земной жизни, и въ силу этой 

любви имеютъ самое бдительное попечете о насъ. Иначе и 

быть не можетъ. Вспомните притчу о богатомъ и Лазаре. 

Если богачь, сый въ адскихъ мукахъ, молилъ Авраама послать 

^ на землю Лазаря для предостережешя братьевъ, да не прги-

о:: дутъ и они на м?ьсто мученгл, если такой отверженный греш

ив никъ, который при жизни не имелъ и капли сострадашя къ 

0 бедному Лазарю, по смерти оказывается заботливымъ и попе-

до чительнымъ братомъ и при томъ въ аде, среди страшныхъ 

(0 мученш, которыя скорее должны ожесточить его; то не больше 

в ли сочувствуютъ и сострадаютъ намъ святые Божш, которые 

еще на земле пршбыкли къ милосердно и въ которыхъ на 



небе, какъ мы сясазали, все возгреваетъ и питаетъ св. чувство 
любви къ намъ. Поэтому-то мы твердо уверены, что св. не
божители не только ходатайствуют за насъ предъ Богомъ, 
но и сами въ силу дарованной имъ благодати могутъ помогать 

въ нуждахъ нашихъ (Апок. 6. 9, 10. 8. 3, 4). И несомненно 

помогаютъ всемъ, кто только обращается къ нимъ съ молит
вою о помощи. Молятся они даже и за техъ, которые живутъ, 

не зная ни ихъ ни Бога, — только молятся уже не о томъ, 

чтобы все спеялось въ рукахъ ихъ, а о томъ, чтобы Господь 

пробудилъ ихъ отъ усыплешя греховнаго и направилъ на путь 

правды и жизни христ1анской. 

Будемъ же благоговейно чтить угодниковъ Божшхъ, какъ 

добрыхъ братьевъ и усердныхъ ходатаевъ нашихъ предъ Бо

гомъ и, припоминая христ1анск1е подвиги ихъ, будемъ по 

возможности подражать вере и жизни ихъ. Тогда они удвоятъ 

и утроятъ теплыя молитвы за насъ предъ Господомъ и своимъ 

благодатнымъ содейств1емъ помогутъ намъ благополучно кончить 

жизненное поприще на земле и сподобиться блаженной жизни 

съ ними въ светломъ царстве Христовомъ на небе. Аминь. 

Св. Евангелистъ Матвей въ нынешнемъ чтенш разсказы-

ваетъ о призыванш къ Апостольскому служенш рыбарей: 

Петра, Андрея, 1акова, 1оанна. Дело было такъ. На берегу 

Галилейскаго озера четверо простыхъ рыбаковъ занимались 
своимъ иромысломъ: двое ловили рыбу, а двое чинили ры

бачьи сети. По тому же берегу проходитъ 1исусъ Христосъ 
и говоритъ рыбарямъ: „Идите за мною и я сделаю васъ лов

цами человековъ". Призываемые не могли не заметить, что 

призывающш ихъ былъ простой прохожш, человекъ не имев- ^ 

шш своего угла и мало известный въ обществе, а потому 

Каведральный прото1ерей В. Енязевъ 

ПОУЧЕН1Е 
во 2-ю неделю по Пятидесятниц^. 

Мат. 4. 22, 



}®в 1исусу Христу естественно было услышать отъ рыбарей отри-

'М дательный ответъ. И въ самомъ деле, какъ идти и куда 
'ЧЧ идти за человекомъ, который не имеетъ, гд^ приклонить голо-

*» ву? Но не такъ случилось. „Она же ай'щ говоритъ Еванге-

ЙЕ листъ, оставлыие корабль и отца своего по Немъ идоста". 

И Удивительный примеръ силы слова Христова. Удивительный 

®]1 примеръ послушашя и в^ры въ слова Христовы! 

па Но не на диво только намъ Евангел1е представляетъ 

Гц дивный примеръ послушашя 1исусу Христу въ лице 

и: Петра, Андрея, 1акова и 1оанна, которые на вовъ 1исуса 

Христа: „грядите по Мне," оставляютъ тотчасъ свои обычныя 

занят1я, родной домъ и все, что только было дорого сердцу 

ф( ихъ и следуютъ за Господомъ 1исусомъ. Напротивъ, мы должны 

й остановиться полнымъ внимашемъ на примере апостоловъ и 
г- безпристрастно проверить себя, не нужно ли и намъ многое 

}Е и многое оставить, чтобы бы быть истинными последовате

ле лями Христовыми. Ибо, если избранные Божш, каковы были 
\ Апостолы, должны были все дорогое имъ бросить и забыть, 

т чтобы только Христа пршбресть, Ему одному принадлежать 

и Ему служить, темъ более мы грешные, чуть не отвержен-
№ 

ные раоы, обязаны принесть Ему хотя менее полную и совер

шенную жертву вере въ Него, любви къ Нему и послушашя 
св. воле Его! 

Да нужны ли Богу, подумаетъ иной, подобныя жертвы и 

лишешя съ нашей стороны? Богу, какъ вседовольному и все-
1к! благому, они не нужны, но для насъ крайне необходимы. 

0 Заметьте, Господь не сказалъ Апостоламъ: оставьте свой лод-

м ки, сети и все дорогое вамъ, а сказалъ только, — идите за 

^ Мной. Но если бы Апостолы не покинули своихъ мрежъ и 

•0 роднаго дома, въ такомъ случае они не могли бы и последо-

вать за 1исусомъ. Кто хочетъ плыть, тотъ прежде всего дол-

р!' женъ отвязать, а для поспешности и отсечь веревку, которою 

01 лодка привязана къ берегу. Точно такъ и тому, кто желаетъ 

ь г быть истиннымъ последователемъ^Христовымъ, нужно ненре-

^ м$нно ослабить, а кто чувствуетъ въ себе довольно силы, то 

0 и совсемъ отсечь въ себе все страстный земныя привязанности, 
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чтобы дать мйсто въ своемъ сердца для безпредельной любви 

къ Тому, Кто призвалъ насъ въ чудный св'Ьтъ Свой. 
. 0 

А мы давно уже призваны любовно Божюю въ благодат

ное царство Христово и все съ первой же минуты вступле-
шя въ церковь Христову дали клятвенный обЗзтъ следовать за 

Спасителемъ нашимъ и всецело служить Ему. Что же, отка- > 

зались ли мы и отказываемся ли, подобно Апостоламъ, изъ 
любви къ Спасителю и ради собственнаго спасешя нашего, отъ 

того, что не приближаетъ насъ къ Богу, а удалаетъ отъ Него? Ы 

Сокращаемъ ли, напр., чрезмерно суетныя, обыденныя заботы ;$д 

о томъ, что ямы, или что пгемъ, или чимъ, од?ъждемся (Мат. да 
6. 31), не заботясь или мало думая о томъ, что едино есть 

на потребу намъ? Умйряемъ ли жажду чувственныхъ наслаж- ж 
денш и развлеченш? Радея о нуждахъ духовныхъ, отказыва- 1§| 

емся ли отъ утомительной и раззорительной погони за совер- щ 

шенными модами и обычаями света, отнимающаго у насъ время щ 

и средства, который могли бы употребить на существенную 

пользу себе и другимъ? Мужаемся ли въ борьба съ внешними ^ 
соблазнами и съ внутренними искушешями, какъ требуетъ 

этого долгъ христ1анскш и наше спасете? Благодушно ли пе- ,, 

реносимъ скорби и лишешя, которыми посЪщаетъ насъ Господь 

за грехи наши, а иногда и для испыташя веры нашей и по

слушашя Его премудрому промыслу? Если же д$ломъ не ^ 
можемъ доказать нашей любви къ Спасителю и готовности 

следовать за Нимъ, то чувствуемъ ли по крайней мере свою 

вину и наше недостоинство предъ Господомъ, просимъ и 7, 

молимъ ли Его усердно и слезно, чтобы онъ Самъ, силою 

благодати Своей, согрелъ сердце наше св. любовно и напра-

вилъ насъ на путь заповедей Своихъ? Если же въ насъ н4тъ 

и этого христ1анскаго чувства, то мы напрасно носимъ высокое 

и почетное зваше последователей Христовыхъ,—мы христ1ане 

только по имени, а такихъ христганъ 1исусъ Христосъ не ,у 

признаетъ Своими последователями (Лук. 1, 27). ![. 

Боже, Спасителю нашъ! Вдохни въ насъ непритворное V. 

чувство любви къ тебе, да и мы, подобно св. Апостоламъ, 1 
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оставше вся, последуемъ за Тобою и вместе съ ними удосто

имся любви Твоей и сподобимся блаженной жизни въ св4тломъ, 

небесномъ царстве Твоемъ. 

Каеедральный ирото1ерей В. Еншвг. 

Общедоступныя чтешя о церковномъ пЬнш. 
(Продолжете). 

Вообще пенхе первенствующихъ христ1анъ было единодушное 

безъ различ1я народностей, состояний, возраста и пола. Пен1е 

священнослужащихъ было ровное и тихое, но стройное и со
гласное, подобное тихимъ и стройнымъ звукамъ гуслей и цитры, 

/ 

ибо исполнялось лицами избранными, достойными и благоговей

ными. Одиночное и клиросное пгьнге церковныхъ певцовъ, по его 
устройству и исполненш, естественно было более искусственно, 

ч$мъ пен1е священническое и народное, ибо совершалось лицами 
наиболее способными и сведущими въ этомъ искусстве; вместе 

же съ темъ оно было велегласное и внятное. Общее пгьнге народа 

было простое и безыскусственное, вместе же съ темъ громо

гласное и величественное, но ровное, безстрастное и естествен

ное, подобное звукамъ естественныхъ явленш природы, наприм. 

пгуму моря или грома, а не грознымъ звукамъ войны или 
страстнымъ воплямъ театра, или безчиннымъ и неистовымъ 

кликамъ праздненствъ языческихъ и мгрскихъ (Апок. 19, 1—7). 
Те же виды церковнаго петя продолжали существовать 

н въ 1У-мъ и частш даже въ У веке, получивъ только боль

шую определенность и большее совершенство, а вместе и более 

широкое распространено. По Мееодш еп. Патарскому (| 310— 

312 г.) пете девъ происходило такъ: одна, ставши среди хора 

д$въ, искусно пгьла псаломъ, прочгя же ей подптали *). Подоб
ный сему хоръ обетныхъ девъ устроенъ былъ въ Эдессе Св. 

Ефремомъ Сиринымъ для антиФоннаго пен1я въ храме въ празд

ники Господск1е, Богородичные и Св. Мучениковъ **). При св. 

*) „Пиръ десяти дЪвъ". 

**) „Обзоръ п,6сиоп,Ьвдввъ,' | стр. 69—70. 
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Аеанасш и Басдлш Великомъ певецъ, по древнему обычаю, 

начиналъ п&ше, а народъ иодпевалъ последнш стихъ *). Въ 

Сиршской Церкви, по словамъ св. Ефрема, все верные заклю-
.г -.г ; чали чтен1е сгмвола веры словами; „чаю воскресешя мертвыхъ 

и жизни будущаго века" **). Молитва Господня ,,Отче нашъ", 

а въ последствие и ,,Символъ веры4' иногда читались, иногда 
же пелись речитативно всеми присутствующими въ храме. 

Антифонное пете въ IV веке получило всеобщее распростра-

иеше какъ въ восточной, такъ и въ западной церкви. Въ тво-

решяхъ Св. Ефрема видно антифонное расположеше стиховъ 
съ народными припевами ***). Въ Неокесарш пеше это введено 

вновь убеждетями св. Васшпя Великаго ****). На западе, по г^1 

примеру восточныхъ церквей, ввелъ перемгьнное п^ше (гезроп-

80ГШШ—пете оптьщательное, приппшое и антифонное) св. Амвро-
сш еп. Мед10ланскш *****). Те же способы переменнаго петя 

мы видимъ частш и въ V веке. Народъ любилъ это пеше и 
»; ••• л 

предавался ему съ увлечешемъ. Препод. Авксентш (V в.) застав-

лялъ народъ, стекавшшся къ его пещере, петь антиФонно, или 

же съ припевашемъ концовъ, составленный имъ кратшя хва- ":в 

лебныя й благодарственный песни Богу голосомъ самыыъ про- ^ 

стымъ и безыскусственнымъ, и ,,приходивппя къ нему толпы— 2 м 

богатые и бедные, мужи и жены, рабы и свободные пели эти |ш 

песни, не придуманныя суетою, пели иные до третьяго часа, рва 

и потомъ отпускаемы были въ веселш душевномъ; друпе оста- з 

вались дошестаго часа" ******) Песнопешя для антиФоннаго пешя а 

составлялись съ яснымъ делешемъ на стихи или строки. 

Но въ четвертомъ же веке для церковныхъ певцовъ ивъ з 

М1РЯНЪ последовали и некоторый ограничешя. Определенный "а 

чинъ церковнаго пешя, жёлаше преградить доступъ въ цер- рои 
ковно - богослужебную практику элементовъ чуждыхъ духа к и 

? * 
*) СозоМенъ. См. тамъ же, стр. 150. 

**) Дрхим. Порфирхя „Первое путеш. въ Аеон. монастыри", ч. П, отд. 1. стр 
453, изъ сочинешй Ефрема т. I, стр, 214. 

***) Обзоръ пйсноп^вцевъ, стр. 73. ' О 
****) Тамъ же, стр. 58, 83, 85—86. " л Ч)1 
*****) Тамъ же, стр. 98, 100. ; . э-
•**+**) Тамъ же, стр. 150: Созоменъ, 7, 21, и 

и 
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церкви (наприм. пр1емовъ театральныхъ и еретическихъ) и пре

кратить некоторые безпорядки со стороны чтецовъ и иЬвцовъ 

изъ мгрянъ, расположили нйкоторыхъ пастырей церкви учре

дить особыя церковный степени клиросныхъ чтецовъ и п-Ьв-

цовъ, каковое учреждете съ IV в:Ька признано необходимымъ 

и во всЬхъ церквахъ. О пЪвцахъ, какъ особой степени клира, 

не разъ упоминается уже въ правилахъ апостольскихъ (прав. 

25, 27, 43). П'Ьвцы поставлялись въ свое служеше малымъ 

посвящешемъ и особою молитвою. На Соборй Лаодикшскомъ 
(367 г.) относительно церковнаго п^шя сделано несколько по

становлены и въ числ$ ихъ два главныхъ, именно, прав. 15: 

„Кром'Ь п'Ьвцовъ, состоящихъ въ клир'Ь, на амвонъ входящихъ 
и по книг'Ь поющихъ, не должно инымъ нйкоторымъ п'Ьть въ 

Ы церкви"; правило 59: „не п'Ьть въ церкви псалмовъ несвящен-
|| ныхъ и книгъ неканоническихъ". Первое изъ этихъ правилъ 

Валсамонъ доиолняетъ сл'Ьдующимъ изъяснешемъ: ,,Кажется въ 

древности некоторые изъ простаго народа присвояли себ'Ь право 

; чтецовъ, начинали псалмоп$н1е, пренебрегая клириковъ, и п$ли 

; непристойно и даже неупоребительное. Отцы, запрещая с1е, 

и говорятъ, что кром$ клириковъ, поющихъ съ амвона, никто не 

: долженъ начинать пЬшя, подпевать же не запрещено простымъ, 

. но они должны п'Ьть только то, что написано въ церковныхъ 

]Е книгахъ на диФеерахъ или кожахъ". Поводомъ къ такому за

прещение послужило тогда распространено и употреблеНе 
некоторыми ц'Ьвцами псалмовъ, пЬсней и молитвъ самочинно 

составленныхъ христ1анами, неканоническихъ или даже ерети

ческихъ, взам'Ьнъ принятыхъ церковш *). Запрещете п'Ьть и 
читать въ церкви м1рянамъ въ томъ же смысла подтверждено 

и Соборомъ Трульскимъ въ 691 г., прав. 83. Въ силу этихъ 

правилъ не только М1ряне, но даже не посвященные монахи и 
отшельники, не могли исправлять должность клириковъ, пйв-

шихъ и читавшихъ на амвонЪ**). Такимъ образомъ правила эти 

*) Обзоръ хгЬсноп'Ьвцевъ, стр. 130 и 201. 
**) См. Правила Никона Черногорца ч. 1, слово 28 о п&нщ тропарей, а также 

ответы патр. Николая Аеоно — Лаврскимъ монахамъ. Первое путешествие Архим. Пор-
фир!я въ Аоон. монастыри, ч. 1, отд, 2, стр. 216. 
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клонились не къ прекращение учаейя мгрянъ въ общемъ цер-
ковноыъ пЬнш, но къ упорядочение этого пЬнгя и къ пресЬче-
Н1Ю безпорядковъ. Въ 1У и въ У в-Ькй они соблюдались и при 

обшенародномъ п$нш, соблюдаются въ православной церкви и 

донынЬ, хотя участ1е м!рянъ въ клиросномъ пЬнш всюду практи

куется. Причины же прекращешя обычая общенароднаго п$шя 

въ храмахъ, какъ увидимъ ниже, были друпя. 
По умиренш церкви отъ вн'Ьшнихъ гоненш торжествен

ные случаи христ1анскаго богослужешя и присутств1е на немъ 

высшихъ слоевъ общества вызвали въ городахъ потребность въ 
улучшеши церковнаго цЬшя и въ заведенш особыхъ п'Ьвческихъ 

хоровъ или ликовъ. УлучшеПе иЬшя требовалось не менЬе того 
и для ограждешя православныхъ отъ увлечен1я пЬтемъ ерети-

ковъ, обратившихъ словесное и музыкальное искусство на поги

бель душъ челов'Ьческихъ, а также и отъ увлечешя сцениче-
скимъ исскусствомъ иЬтя языческаго театра. Первымъ учреди-

телемъ хороваго церковнаго п$тя должно считать св. 1оанна 

Златоустаго. Действуя противъ ар1анъ, онъ ввелъ клиръ осо
быхъ п^вцовъ для совершешя всенощнаго бдЬшя и молебныхъ 

пЬнш, а конечно и для пЬшя на литургш, установилъ хиро-

ном1ю и знаки нотописи *). Супруга царя беодосгя Великаго 

дала ему и особаго придворнаго учителя, который, обучая пЬв-

цовъ, заготовлялъ и гимны для п$н1я **). О хоровыхъ пЪсно-

п$шяхъ упоминается также въ житш ПорФир1я еп. Газскаго 

("5* 420 г.), писанномъ въ X в'Ьк'Ь ***). При император^ Юсти-
шан'Ь въ СОФШСКОМЪ храмй Константинополя было 25 п'Ьвцовъ. 

Швцы при совершенш литургш упоминаются и въ д^яшяхъ 

Константинопольскаго собора 536 г. ****). 

Такимъ образомъ церковное пЬте въ IV и У в'Ьк'Ь совер
шалось или отборными голосами п'Ьвцовъ, или же массою народа, 

съ предначинатемъ и подъ руководствомъ лицъ церковнаго 

клира, но всегда въ строгомъ порядкЬ, стройно, величественно 

*) „Обзоръ 1гЬсно1гЬвцевъи, стр. 123. 
**) Тамъ же, 131. 
***) Архим. Порфир1я „Первое путега. въ Аеон. монастыри, стр. 373. 
**•*) Обзоръ п'Ьснод'Ьвцевъ, стр. 124, 163. 
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К и вместе трогательно. М1ряне не вмешивались въ непринадле-

$ жащее имъ чтете съ амвона и неуказанное имъ пЬте священно-
I служителей и клириковъ; народъ не мйшалъ художественному 

й пЬнш хоровъ. Каждый зналъ и исполнялъ только свое дело. 

I 0 впечатлФнш, производимомъ пешемъ сего времени, осо-

15 бенно же общенароднымъ пешемъ, можно судить по слйдую-

щимъ изв^ст1ямъ: Однажды аргане послали воиновъ схватить 

® св. Аеанас1я Александры скаго во время самаго богослужешя. 
1В По распоряжение этого пастыря последовала ектетя и затемъ 

пЬые псалма съ подпФвашемъ народа ,,яко въ векъ милость 
® его''. Воины, проникнутые благоговешемъ, не осмелились нре-

рвать богослужеше и т^мъ дали возможность св. Аеанасно 

ср избежать отъ рукъ враговъ своихъ *). Ар1анствуюпцй импера-
ак торъ Валентъ пожелалъ видеть св. Васил1я Великаго въ празд-

№ никъ Богоявлетя при богослужети и съ враждебнымъ къ нему 

до расположешемъ вошемъ въ храмъ со свитою. ,,Стройное пеше 
к псалмовъ, по выраженш Наз1анзена, на подобге волнъ грома 

р раздавалось въ храме; сонмъ народа уподоблялся морю (сн. Апок, 

й! 19, 1—7), но везде и во всемъ былъ строгш порядокъ и, 

цл можно сказать, ангельское благолете. Архипастырь стоялъ какъ 

ИЕ Самуилъ среди сонма своего и при входе и по входе импера-

ис тора оставался въ своемъ положены, какъ будто ничего не 

й:: случилось. Онъ весь стоялъ предъ Богомъ. Императоръ, не 
]0 видавъ ничего подобнаго, пришелъ въ смугцеше. Онъ хотелъ 

Ь предложить свои дары для жертвенника, но никто не прини-

щ малъ ихъ, не смея нарушить порядка; императоръ едва не 
% упалъ" **). По блаж. Августину, пеше Миланской церкви, со

вершаемое голосомъ яснымъ и съ искусствомъ приличнымъ 

„было трогательно до слезъ". ,,Мы ощущаемъ, говоритъ онъ, 

0 воспоминая объ этомъ пенш, что пламеннее возбуждаемся къ 

Ю1й благочестш священными словами, когда они поются голосомъ 

0 пр1ятнымъ и искуснымъ" ***). 

*) Сократъ, Созоменъ, веодорнтъ. См. „Обзоръ п&сноп'Ьвцевъ", стр. 59. 
**) Св. ГригорШ Наз1анзинъ „Обзоръ п'Ьсноп^вцевъ ,', стр. 77. 
***) СопГевз. ЫЪ. 10. с. 35; таиъ же, стр. 206. 
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Но затемъ обычай общенароднаго петя, вместе съ пешемъ 
одиночнымъ запевнымъ, сокращается и наконецъ совершенно 

исчезаетъ изъ практики греко-восточныхъ церквей и остается 
только въ надписашяхъ богослужебныхъ книгъ. Причинами того 

были не охлаждеше народа къ церковному песнопенио, не 

действительная неудовлетворительность или неуместность въ 

храме общенароднаго пешя, а постепенно развившаяся въ церкви 

сложность и искусственность церковнаго петя, упадокъ народ-

наго образовашя и наконецъ стеснешя со стороны иноземныхъ 

и иноверныхъ властителей. Народъ, выделивъ изъ себя въ хоры 

лицъ особенно способныхъ къ петю, естественно ослабелъ голо

совыми средствами, затемъ сталъ затрудняться изучешемъ 

множества вошедшихъ въ церковное употреблеше песно-
пешй и напевовъ, составленныхъ притомъ по большей части 

искусственно, научно *), сталъ стесняться выставлять публично 

свое простое безъискусственное пеше на ряду съ художествен-

нымъ пешемъ избранныхъ хоровыхъ певцовъ; далее встретилъ 

онъ противодейств1е торжественному, открытому выраженш 

своихъ религюзныхъ чувствъ со стороны иноземныхъ завоева

телей, а наконецъ съ упадкомъ образовашя и духа народнаго, 

особенно подъ иноземнымъ игомъ, сталъ къ тому и вообще 

мало способенъ. 

Такъ общенародное пеше въ православныхъ храмахъ Во
стока замолкло; осталось же въ нихъ только пеше причта и 

хоровъ. Однако учаспе въ церковномъ пеши всехъ сословш не 

прекратилось, а только приняло иную Форму. Народная масса, 

не принимая непосредственнаго участхя въ церковно-богослу-

жебномъ пеши, стала направлять къ нему свои лучппя силы 
въ лице даровитыхъ песнописцевъ, знаменитыхъ творцовъ ме-
лодш, искусныхъ певцовъ изъ всехъ сословш; стала споспеш-

*) Церковный пЬсноп'Ьшя этого времени писались разм^ромъ стихотворнымъ, 
напевы ихъ приведены въ научную систему, снабжены обильными искусственными 
украшешями и сложнымъ ритмомъ; исполнеше же п'ЬсношЬшй получило некоторые 
утонченные оттЪпки выражетя; наконецъ все это стало изображаться сложными систе
мами буквенныхъ или крюковыхъ нотныхъ знаковъ. Вообще какъ церковныя нЬсно-
пЬшя, такъ и ихъ напевы удалились отъ народной простоты и представляли собою 
искусство книжное. 
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ницею ихъ делу своими матер!альными и иными средствами, 
во властныхъ же своихъ сФерахъ— попечительницею и блюсти

тельницею церковнаго петя. Действительно съ 1У же века мы 

видимъ въ церкви вселенской многихъ благоустроителей или 

даже непосредственныхъ участниковъ въ церковномъ пенш не 

только изъ средняго сослов1я, изъ монаховъ, низшаго клира и 
народа, но и изъ среды высокопоставленныхъ гражданскихъ и 

духовныхъ властей. Отъ заняты церковнымъ пешемъ не устра

нялись и женщины, отроки и девы. Одни изъ этихъ лицъ 
устрояли училища *) и хоры, друпя составляли вдохновенно-
искусныя песнопешя и напевы, иныя обнаруживали замеча

тельную художественность исполнешя, обучали другихъ пенш, 

составляли по этому предмету теоретически и практически 

руководства, переписывали нотныя книги и проч. Съ УН века, 
по прекращены уже обычая всенароднаго храмоваго пешя, 
намъ известны имена многихъ высокопоставленныхъ любителей, 

знатоковъ и благоустроителей церковнаго петя въ восточныхъ 

церквахъ. Таковы: въ VII в. СороФш патр. 1ерусалимскш, 

сочинившы мелоды для составленныхъ имъ стихиръ; въ VIII в. 
преп. 1оаннъ Дамаскинъ, бывпий министръ и градоначальникъ 

Дамасскы, составившы первый Ирмологъ и утвердивши! въ церкви 

Осмогласге; въ IX в. царь Левъ Мудрый, распевтш нотно со
ставленный имъ стихиры; въ X в. Маркъ монахъ **); впослед-

ств1и епископъ города Отранта, писавшы певчесюя упражнешя 
((ха^цаяЬс); въ XI в. патр. 1оаннъ (КСИФИЛИНЪ); ВЪ XIII в. 

греческш царь 1оаннъ Ватаци; 0ока, митроп. ФиладельФыскы; 
въ XV в. Маркъ Евгеникъ, митроп, Ефесскы; Маркъ, митроп. 

Коринескы; въ XVI в. беоФанъ Карики, патр. Константино-

польскы; въ XVII Наеанаилъ, митроп. Никейскы, Германъ еп. 

Неопатрскы; въ XIII в. Каллистъ, отецъ историка НикиФОра 

Каллиста; въ XII в. ХристоФоръ, проконсулъ Митиленскы и др. 

Наконецъ, хотя общенародное богослужебное пеше въ 

греко-восточныхъ церквахъ, по обстоятельствамъ, и прекрати

*) О греческихъ школахъ и о преподаванш въ нихъ церк. п'Ьшя см. напрпм. 
„Восточный и западныя школы во времена Карла Великаго", Спб. 1881 г., глава 2-я-

**) Известный составитель церк. устава и „Марковыхъ главъ". 



лось, но оно упоминается и одобряется наравне съ пешемъ 

ликовъ или хоровъ въ песнопешяхъ всехъ вековъ. Такъ въ ка-
нонахъ на Рождество Христово говорится съ одной стороны 

„о птцахъ, утвержденныхъ основатемъ веры", а съ другой 
„о людяхъ, возставляемыхъ къ пенш благодатно". Здесь же 

мы слышимъ и приглашеше всехъ къ пенш: „Пойте Господеви 
вся земля, и весел1емъ воспойте людге: яко прославися" *). Но 

подобныхъ симъ местъ въ церковныхъ песнопешяхъ имеется 

множество. 
Какъ церковное пеше происходило у новообращенныхъ в-ь 

хриспанство россовъ и въ какомъ виде существовало оно въ 

Россш до введешя въ ней западной ПОЛИФОНШ? Греки, сообщивъ 

славянамъ, а затемъ и русскимъ, христ1анскую веру и богослу-

жеше, не передали имъ обычая всенароднаго церковнаго пешя, 

котораго уже не имели сами. Да и новообращенные ими народы, 

въ своей массе, за недостаткомъ образовашя общаго и музы-
кальнаго, едва ли были способны къ воспр1ятш художественно-

развитаго греческаго пешя, къ благообразному и чинному его 

исполненш. По крайней мере кондакарное греческое пеше не 
усвоено нашими предками. Темъ не менее и въ Россш церков

ное пеше было заштемъ общедоступнымъ для всехъ сословш, 

при томъ занят1емъ почетнымъ и любимымъ. Руссше князья и 
княгини, цари и царицы заводятъ церковные хоры и школы 

петя, выписываютъ и поощряютъ мастеровъ церковнаго пешя, 
сами даже темъ или инымъ образомъ принимаютъ непосред
ственное участге въ этомъ искусстве. Хоры и школы съ цер-
ковнымъ пешемъ заводятъ и монастыри, и войска, и отдель

ные города, и вл1ятельныя въ государстве или зажиточныя 
лица. Еще равноапостольный князь Владим1ръ изъ Корсуня 
вместе съ церковнымъ клиромъ привезъ съ собою и певцовъ **). 

Супруга его имела при себе греческш клиръ, именуемый цари-

цынымъ. При Ярославе 1-мъ и Мстиславе (1052 и ИЗО г.) 
греческ1е певцы являлись учителями русскихъ людей пенш. 

*) Первый канонъ на рождество Христово написанъ св. Косьмою, еп. Маюм-
скимъ, второй—св. 1оанномъ Дамаскинымъ (УТТТ в.). 

**) Густинс. Лйтоп. т. П, стр. 256. 
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Дочь вел. кн. Шевскаго Всеволода Ярославича въ Шево-Андре-

евскомъ (Янчине) монастыре завела женскую школу, въ кото

рой преподавалось и церковное пеше. Подъ покровительствомъ 

князей и 1ерарховъ въ разныхъ местахъ Россш возникли цве-

тупде церковные хоры, образовались словутые певцы и доме

стики. Тогда, говорить царь Иванъ Васильевичъ въ Стоглавгь, 

,,грамоте и писати и пети и чести гораздыхъ много было, певцы 

и четцы и доброписцы тогда славны были по всей земли и до 
днесь" *). Изъ светскихъ лицъ известны своею любовно къ 

церковному пешю и познашями въ немъ: князь Борисъ, певшш 

предъ кончиною своею; князь Михаилъ Черниговскш съ воево

дою беодоромъ, певнпе въ плену Монгольскомъ; князь Михаилъ 

Ярославичъ Тверскш былъ згьло любя церковное тьнге. Въ рус-

скихъ летописяхъ упоминается не разъ и о пеши общенарод-

номъ, наприм. о пеши Шевлянъ при двукратномъ перенесенш 

мощей Бориса и Глеба (1072 и 1115 г.), о пеши Звенигород-

девъ при избавленш ихъ отъ враговъ (1146 г.) о пенш шевскаго 
войска, узнавшаго после битвы своего князя Изяслава (1151 г.). 

Конечно избытокъ участ!я светскихъ лицх въ богослужебномъ 

пЬнш, а можетъ быть и некоторыя безпорядки при этомъ, были 

поводомъ русскому собору 1274 г. подтвердить постановлешя 

древнихъ соборовъ—Лаодикшскаго и Трулльскаго о томъ, чтобы 
при богослужеши читали и пели только лица, получивнпя для 
того церковное посвящеше, и чтобы для чтешя и пешя съ 

амвона они облачались въ белыя малыя ризицы **). Однако въ 

конце XV века опять мы встречаемъ извест1Я объ участш 

М1рянъ въ клиросномъ чтенш и пенш, хотя и не съ похвалою 

имъ за ихъ невежество й своевольное вмешательство въ дела 

церковнаго клироса вопреки церковнымъ правиламъ. По словамъ 

новгородскаго арх1епископа Геннадхя, въ его время повсюду 

мужики нев?ьжи учили ребятъ чтенш и иенш. . . . Они пели 

на клиросе, читали съ амвона паремш и Апостолъ и въ алтарь 

ходили ***). 

*) Стоглавъ, гл. 25. 
**) Кормч. стр. 300. 

***) Подробности см. у прот. Разумовскаго „Церк. пйше въ Росс1и" стр. 65 а 66. 
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Въ XVI в'Ьк'Ь любовно къ церковному пенно отличались: 

Васс1анъ епископъ Ростовскш, беодосш, арх1еп. Новгородский, ,:р-

Савва еп. Крутицкш. Заботясь о благоустройстве и исправленщ 3 

церковнаго пешя они сами писали и нотныя книги на список*, 

т. е. въ качестве оригиналовъ для списывашя съ нихъ другими 3® 

писцами. Въ томъ же веке изъ известныхъ историческихъ лич- зй 

ностей знатоками и покровителями церковнаго пешя между про-

чимъ были: Варлаамъ митроп. Ростовскш (1586 г.), въ м1р$ <; 
Василш Роговъ,—этотъ „зело гораздый роспевщикъ и творецъ ДО 

знаменному и троетрочному и демесственному пенш"; затЬмъ 31 

царскш духовникъ протопопъ Сильвестръ, учредивши! у себя 

школу мальчиковъ и девочекъ, въ которой преподавалось и цер
ковное пеше, При великомъ князе Василш Ивановиче мы ви-

димъ уже хоръ царскихъ певчихъ дьяковъ и подъяковъ. Царь 

1оанъ IV Васильевичъ, устроившш придворный бытъ по образцу 
монастырскому, самъ лично занимался церковнымъ пешемъ и 

зналъ его въ совершенстве. Памятникомъ того служатъ состав

ленные и роспетые имъ самимъ стихиры и славники на день 

св. Петра Митрополита (21 Дек.) *). Что было бы, еслибы этотъ 
грозный властитель земли русской не смягчалъ, какъ Саулъ, 

припадковъ своей душевной болезни пешемъ церковныхъ иесно-
пешй! Въ XVII веке царь Михаилъ беодоровичъ умножилъ и 

улучшилъ царскш хоръ певцовъ, разделивъ ихъ на 6 станицъ. 

Царь Алексей Михаиловичъ ознаменовалъ свое царствован1е 
кореннымъ исправлешемъ знаменныхъ певчихъ книгъ, возста-

новлешемъ древняго истиннортнаго петя и восполнешемъ цер

ковнаго петя новыми греко-славянскими роспевими: кгевскиш, 

болгарскими, греческимъ. А для этого онъ составлялъ коммиссш 
знатоковъ этого дела, вызывалъ въ Москву югозападныхъ пев
цовъ и оказывалъ великое внимаше певцамъ греческимъ, сопро-
вождавшимъ въ Москву греческихъ святителей. При немъ изъ 

русскихъ 1ерарховъ знатоками и покровителями церковнаго 
пешя были: Никонъ, всероссшскш патр!архъ, и Павелъ митро-
политъ Сарскш и Подонскш. Все царственное семейство АлексЬя 

*) „Госуд. п'Ьвчхе дьяки", дрот. Д. В. Разумовскаго, стр. 171. 
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Михаиловича отличалось любовно къ церковному п4нш. Царь 

' Эеодоръ Алекс4евичъ былъ въ числ^ любителей церковнаго п4-
1 шя; при немъ также не разъ вызывались въ Москву югозапад-

ные п4вцы, составлялись теоретичесюя и практически руко-

водства по этому предмету *). Царевна СОФЬЯ Алексеевна п$ла 
д по нотамъ линейнымъ. Императоръ Петръ I много заботился 

^ объ устройств^ придворпаго хора, о гармонизащи церковнаго 
пЬн1я и о распространены его въ школахъ. Мало того, онъ не 

®: рЬдко самъ лично становился при богослуженш въ ряду своихъ 

!пЬвцовъ и п$лъ басомъ, по особо написаннымъ для него тетра-

дямъ **). Церковное п4н1е включено было даже въ программу 

воспиташя царевича Алексея Иетровича, который и обучался 
л этому предмету у пЬвчаго дьяка Н. К. Вяземскаго ***). Въ 
81 • XVIII в$кй ревностш о благолЗшш церковнаго п$шя отлича-

°т лись также: императрица Елисавета Петровна, поднявшая 
::: вопросъ объ упрочены придворной певческой службы (справка 

в* 1753 г.) и о печатномъ изданы древнихъ богослужебныхъ на-

пЬвовъ; императрица Екатерина П-я, не разъ вызывавшая ко 

двору итальянскихъ капельмейстеровъ и поручавшая имъ обу-
вв; чеые придворнаго хора концертному п$нш ****). При ней въ 

иА: 1772 г, въ первый разъ напечатанъ въ Великой Россы полный 

нош кругъ богослужебныхъ нотныхъ книгъ квадратною нотою. 

• с® Императоръ Александръ 1-й и Николай 1-й издали много ука-

рЕ зовъ, клонящихся къ благоустроенно церковнаго п$шя и къ 
8» ограниченш западнаго въ немъ направлешя и произвола п'Ьвцовъ. 

0 любви къ церковному п^нш нын4 благополучно царствую-

0'* щаго Государя Императора свид^тельствуютъ многочисленные 

кои® Факты, указывающее на возрождете этого искусства въ наше 

:ыя- время въ дух^ православно-церковныхъ и русско-народныхъ 

1,1*1 началъ, что должно составить эпоху въ исторы этого предмета. 
01 — 

*) Подробнее см. «Церк. ггЬше въ Россш", прот. Разумовскаго стр. 210 — 
212 и др. 

1Щ **) Безсоновъ „Знаменательные года", стр. 813 и Церковн. п&те въ Россш", 
^1, прот. Разумовскаго, стр. 83 и 223. 

***) Государевы п-Ьвчхе, дьяки XVII в., прот. Разумовскаго, стр. 171. 
»***) Подробности у прот. Д. В. Разумовскаго „Церковн. пЪше въ Россш*, 

стр. 227. 
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Изъ русскихъ 1ерарховъ ХУШ в. въ числе любителей и ' 

знатоковъ церковнаго пешя известны: веоФилактъ еп. Курскш, 
написавшш „опытъ и правила ирмологшнаго петя" и Гавршлъ 
арх1еи. Тверскш, составивши „Сокращенный Обиходъ" нотнаго 

петя; въ XIX веке*. Моск. Митрополитъ Илатонъ, Митропо-

литъ Евгешй и др. Въ сл^дъ за особами царскими и 1ерархами ! 

русской церкви въ числе любителей церковнаго пешя мы ви-

димъ многихъ государственныхъ сановниковъ, военныхъ началь-

никовъ, богатыхъ и вл1ятельныхъ лицъ, наконецъ ц^лыя обще

ства, города, приходы. Они содержали церковные хоры изъ 
10, 12, 20 челов'Ькъ. Такъ въ ХТШ веке были хоры: графа ;>•> 

Шереметьева, графа Разумовскаго, князя Юр. Трубецкаго и др. 

Сверхъ того, не мало было волъныхъ хоровъ, состоявшихъ исклю- И 

чительно изъ любителей церковнаго цЬшя, особенно же изъ 

лицъ торговыхъ, которые пели въ ихъ собрашяхъ *). Наконецъ, 

по зам^чанш г. Безсонова, все велите люди Россш ХУШ в. 1 

до Румянцева, Потемкина и Суворова были любителями цер

ковнаго петя и участниками въ исполнены его **). -

Участге мгрянъ въ церковномъ п-Ьнш въ ХУП, ХУШ и 
XIX в^кахъ до нашихъ дней несомненно. Изъ нихъ то главы, 

образ, и составлялись и ныне составляются церковные хоры, 

дополняюнде нашъ клиръ. Доныне не только придворный 3 

хоръ но и все наши Каеедральные хоры въ столи-
цахъ и губернскихъ городахъ и регенты хоровъ состоять 

изъ лицъ преимущественно светскихъ. Въ церквахъ же при-

ходскихъ, особенно въ церковные праздники, обыкновенно поетъ 

съ клириками „сборная брат1яа изъ прихожанъ. Но въ Русской 

Церкви ХУП и частно ХУШ века на ряду съ певческими 

хорами было у насъ по местамъ и общенародное церковное 

пеше. Вотъ свидетельство о томъ иностранца Гербишя, посй-
тившаго Шевъ во 2-й половине ХУП века: „Грекоросс1Яне,' 

пишетъ онъ, гораздо святее и величественнее ирославляютъ 
Бога, чемъ римляне. Псалмы и друпя священный песнопешя 

*) Гейгодьдъ. См. „Церк. пЪше въ Россш", прот. Д. В. Разумовскаго, стр. 227 
**) Зиаменат. года въ исторш русск. п^сноп^щЯ«> СТр. 313, 

яН 
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4 отдевъ ежедневно возглашаются въ храмахъ, съ припгъвангемъ 

народа, на языке родчомъ, но правиламъ музыкальнаго искус

ства. ... У нихъ простой народъ понимаетъ, что клиръ поетъ 

или читаетъ, на природномъ славянскомъ языке. Баь мгряне 

поэтому поютъ въ соединены съ клиромъ, и притомъ такъ гар-
монично и благоговейно, что мне въ восторге отъ слышаннаго 

: думалось, будто я въ 1ерусалиме, и вижу тамъ образъ и духъ 
11 первоначальной христ1анской церкви. Тронутый простотою рус-

^ скаго богослужешя, я. по примеру св. Амвройя и Августина, 

"Р прослезился и восхвалилъ Сына Бож1я словами: полны сушь 

•• небеса и земля величествомъ славы твоея" *). Другое извеспе о 
* всенародномъ богослужебномъ пенш мы имеемъ отъ начала 

ХУШ века, именно: руссюе пленники, съ княземъ Як. 0ед. 

Долгорукимъ во главе, взятые шведами въ битве подъ Нарвою, 

имЬя обычай всенародно птътъ на молитвахъ, условились на ко-
Ш рабле напасть на враговъ при пеши словъ догматика 1-го гласа: 

я: „Дерзайте убо, дерзайте людге Божш" . . . Это смелое предпр1ят1е 

имъ удалось, и они освободились изъ плена. 

ГС Съ ослаблешемъ въ Россш мелодическаго церковнаго пешя 

из и съ развит1емъ полиФоническаго, а особенно концертнаго во 

мк второй половине ХУШ века, общенародное пеше въ право
те славныхъ храмахъ уже более не находило себе места. Но 

сж мысль о возстановленш этого вида петя никогда не исчезала 

№ въ Русской Церкви. Въ Церковномъ Уставе **) мы читаемъ сле-

и: дующее: ,,0бщ1я отъ священника и отъ людей бываютъ 

юмолитвы. . . Посему въ служебникахъ пишется, людге глаголютъ 
Рр то или другое, на нихъ же местехъ написася. Въ святей же 

1й восточней церкви не инако творится, но тако, якоже написася. 

Идеже написася — людге глаголютъ, то вси вкупе, елицы обре-

|( 0 таются въ церкви, глаголютъ или Господи помилуй, или Подай 

0 Господи, или И со духопъ твоимъ, или Отче нашъ. Если у насъ 
0 и не творится сего, обаче подобаетъ творити... И что чудишися 

ф (говорить святый Златоустъ) аще негде со священникомъ людге 

*) „Церк. п&те въ Россш", прот. Д. В. Разумовскаго, стр. 208 и 209. 
**) ТУПИКОИЪ, 1867 г., 8° л., 419. 
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вуьщаютъ, и деже и съ самыми херувимы и съ вышними силами 

обще, священныя оныя песни возсылаютъ? Сля же вся оная 
речена быша, да кождо и отъ начинаемыхъ трезвится въ по

учены семъ". 
Участвовали ли когда либо на Руси въ богослужебномъ 

пены певицы? — О не несомненно всегда пели и поныне поютъ 

въ женскихъ монастыряхъ; пели и въ см4шанныхъ хорахъ 
знатныхъ лицъ и помещиковъ; пели и поютъ и въ женскихъ 

школахъ. Но русскы обычай восточнаго затворничества для 

женщинъ, особенно же для дЬвицъ, и недостатокъ ихъ образо
вашя и даже грамотности, прежде не позволяли имъ участвовать въ 

церковно-богослужебномъ или публично-народномъ духовномъ 
пены. Не такъ давно он'Ь получили достуиъ и къ открытому 

светскому пенно, которымъ въ своемъ большинства еще и по

ныне стесняются. Будемъ терпеливо ждать и надеяться, что 

въ нашемъ женскомъ персонале когда либо изгладятся следы 

застенчивости къ благимъ начинашямъ и что самъ онъ найдетъ 

среди себя и начинательницъ и руководительницъ въ деле цер
ковнаго общественнаго петя. Въ расположены же женскаго 

иола къ православной церковности, въ тонкости вкуса и чувства 

въ области эстетическаго, въ сочувствы и готовности къ участпо 

въ духовномъ пены, не можетъ быть никакого сомнешя. 

(Продолженье будешь). 
И, Бознесенскгй. 

Историко-статистическое описаше церквей и прихо-
довъ Рижской епарх1и. 

(Продолженге). 

Главные праздники эстовъ. Главные праздники эстовъ были въ > 

честь верховныхъ боговъ Укко и Пикера. Въ честь Укко было ^ 
три праздника, а въ честь Пикера — одинъ. ^ 

Первый праздникъ въ честь Укко былъ во время весенняго 4 
равноденств1я. Въ этотъ день просили у Укко плодород1я въ ч 

наступающее лето. Праздникъ этотъ совершался такъ: нака

нуне приготовлялись все кушанья и напитки и ставились въ 
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сц кл^ти на столъ; на столъ ставился также Укко вакъ, т. е, 

1с Укко жертвенное лукошко ; кругомъ его ставили кушанья изъ 
й вс$хъ лйтнихъ плодовъ, также говядину, масло, рыбу. За темъ 

отецъ семейства открывалъ крышку лукошка и сыпалъ 

въ лукошко несколько зеренъ отъ всехъ семянъ, и 

1ц: лукошко опять закрывалось и клеть запиралась. Вместе съ 

г Укко-вакъ на ночь въ клеть запирали и безплодныхъ женъ; 

;ш: он$ должны были подвергаться тамъ какимъ то таинственнымъ 

м. обрядамъ, совершаемымъ кудесницею. На следующее утро 

хозяинъ дома вставалъ рано, до солнца и обходилъ свои поля; 

вошг. при этомъ онъ останавливался на всЬхъ углахъ полей и везде 

пускалъ изъ своего безъименнаго пальца три капли крови на 
землю. По возврагценш съ поля, онъ созывалъ всехъ своихъ 

щ домочадцевъ; хозяйка убирала Укко-вакъ и затемъ начиналось 
г угощете. После еды начиналась попойка; въ этотъ день осо

бенно много должны были пить жены, вследств1е чего праздникъ 

превращался въ настоящую вакханалш. Съ принят1емъ христианства 
да. этотъ праздникъ перешелъ на Благовещеше, въ которое жены удер

жали обычай пить красное вино, чтобы въ продолжете всего 

... года быть румяными. Чрезъ три дня после праздника хозяинъ 
вынималъ изъ Укко-вака зерна и бросалъ оныя въ закрома на 

прежтя ихъ места, чтобы и друпя зерна освятились. Въ каж-
домъ доме былъ Укко-вакъ, какъ святыня. Укко-вакъ былъ не 

что иное, какъ лукошко изъ березовой коры или круглая мера 

съ крышкой. Въ вакъ приносились дары въ жертву Укку, 
. какъ то: мелюя монеты, митатюрныя рубашечки и штаники, 

' каковые шьютъ дети для своихъ куколъ; они приносились туда 

въ праздникъ Укко или по случаю какихъ либо другихъ событш. 

Такъ напр. каждая молодуха, по рожденш у ней перваго ре-

, Цыл бейка, приносила подобные дары въ благодарственную жертву 

до6 ККУ' ^ти ^кко-вакы были летъ тридцать тому назадъ у 
н$которыхъ крестьянъ Перновскаго уезда. 

ф Далее близь каждой деревни или двора находился большой 

, . камень, посвященный Укко для жертвоприношенш ему. На 

, V этомъ камне приносили жертву весною по всходе посеянныхъ 

0 с^мянъ> летомъ въ начале жатвы и осенью после жатвы. Камни 
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эти находились всегда подъ липою. Подходя съ жертвою къ 

камню хозяинъ говорилъ: ,,пршми эту пищу въ жертвенный 
даръ!" и ставилъ жертву на камень. Иотомъ три раза оохо-
дилъ онъ на голыхъ кол^няхъ липу и камень по солнцу и три 

раза противъ солнца и наконецъ три раза цЬловалъ камень. 

При этомъ жертвоприношенш читалась следующая молитва: 

,,Будь мне радостью, всемогущш, кормитель моихъ родителей, 

хранитель и защититель жизни моей! Я молю тебя отъ всей 
силы плоти и крови: пршми эту пищу, которую я тебе приношу, 
въ поддержаше твоей жизни и въ радость моей плоти. Сохрани 

меня, какъ доброе твое дитя и я буду хвалить тебя съ благо-

дарностш. Если я что либо упустить по отношению къ теб$, 

то забудь это. Помни же хорошенько, что я приносилъ теб$ 

честно дары, родителямъ моимъ въ честь и воздаяше. Къ тому 
же я три раза падаю на колени и целую землю. Будь скоръ 

въ помощь мне и да будетъ миръ съ тобою до тйхъ поръ"-

Во время католичества камни Укко стали называться пеМ 

Мш<1, камнями девы, т. е. камнями Девы Марш ; а само хри-
• • Г'-д 

ст1анство называлось эстами верою Девы Марш (Мааф и§к) или 
верою монаховъ (тип#1 изк); древнее же язычество называлось 

(1ертди изк) верою примирешя *). Камни УККО при введенш христн-

ства, по разсказамъ эстовъ, были большею частно опущены въ 

землю или въ реки и озера, чтобы руки проФановъ пришельцевъ * 
не касались ихъ. 

Другой праздникъ въ честь Укко былъ въ нашемъ нон$ 

месяце около Иванова дня. Это былъ самый торжественный 

0 

м 

"0. 

131 

ког. 

ш 

*) По разсказамъ эстовъ, нЬмцы сначала очень боялпсь эсткихъ кудесниковъ 
н судьи всегда оправдывали ихъ, хотя преступлеше ихъ было очевидно. Сохранилась 
древняя языческая молитва, въ которой эсты-католики, между прочимъ, просили объ 
утвержденш в-Ьры ихъ отцовъ. Молитва эта читалась больными. Вотъ она: „Сохрани въ > 
жилахъ нашихъ здоровье и сокруши съ помощью твоего духа злыя порчп въ нашихъ 
костяхъ, жилахъ и крови. Освяти насъ но об*Ьту родителей, ты Св"6топомощникъ! 
Помоги по твоимъ древнимъ об'Ьтовашямъ. Пошли намъ громовые раскаты и блпста- > 
ше молнш съ неба. Будь намъ семь разъ въ истина, ради девятаго раза утверж-
дешемъ в-Ьры нашихъ отцевъ. Радуй насъ до смерти и помогай намъ помощью 
всесильного. Избавь насъ отъ человека искусителя и ненавистника; избавь насъ отъ 
этой б'Ьды, кости наши отъ сильнаго сокрушенья и отъ всякихъ несчастныхъ случаевъ. 
Будь нашей опорой, ты Хранитель! три раза, избавлешемъ шесть разъ и преуигЬ-
ятемъ девять разъ." 
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и веселый праздникъ древникъ эстовъ. На этотъ празд-
никъ собирались все — дети и старцы, юноши и девицы, 

мужья и жены. Отдаленные друзья могли здесь видеться после 

долгой разлуки; короткое, быстро проходящее время цв-Ьтешя 
природы напоминало скоротечность юности; тутъ заключались 

брачные союзы, чтобы въ старости иметь опору въ д-Ьтяхъ; 

старое сердце еще разъ проникалось юношескимъ весельемъ и 
.. радостью, вспоминая давно минувппе дни, когда и оно было мо-

,г лодо. Вс4 садились на возвышетяхъ подъ деревьями, разстав-
ляли кушанья и напитки, изъ которыхъ сперва приносили жертву 

. земле-матушке, супруге Укко. Затемъ начинался всеобщш пиръ: 
кружки съ медомъ ходили въ круговую, цветы покрывали место 

собрашя, огни и Факелы горели на холмахъ и песни — то тих1я 

и нежныя, то громк1я и воинственныя — раздавались въ тишине 

ночной. 
Осенью, после жатвы, былъ третш праздникъ въ честь 

Укко. Кроме хлебной жертвы въ этотъ день приносили Укку 
1И; 

въ жертву еще петуха. Перья, ноги, голову и потрохи 
й 

петуха хозяинъ сжигалъ и потомъ варилъ петуха такъ, чтобы 

не дотронуться до него пальцемъ. Когда пища была готова, то 

онъ несъ ее на жертвенникъ подъ липу съ такими же церемо-

шями и съ такою же молитвою, какъ въ весеншй праздникъ. 

Въ честь Пикера или Кои былъ праздникъ въ начале де
кабря, за 14 дней до нашего праздника Рождества Христова. 
Праздникъ этотъ продолжался 9 дней и назывался ^ц1ш1. Каж-

:йв • 
дый хозяинъ съ семействомъ молился Пикеру, чтобы онъ поща-

дилъ въ будущее лето ихъ поля отъ бурь, непогоды и грозы. 

„При этомъ гадали о будущемъ урожае : бросали посвященный 
<$Коллю снопъ въ потолокъ; если оставалось много соломинокъ 

^въ трещинахъ иотолочныхъ балокъ, то это предвещало хорошш 

урожай. Праздникъ этотъ былъ вместе съ темъ и временемъ 

поминовешя умершихъ и назывался также Ып^ейе ае#, временемъ 

^гДушъ. Во время всего праздника везде должна была господство

вать глубокая тишина. Полъ комнатъ устилался соломою или 

„сйиомъ, чтобы случайно унавшш иредметъ не произвелъ шума. 

0,-Среди комнаты стоялъ накрытый разными кушаньями и напит
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ками столъ. Вечеромъ перваго дня праздника должны были 3 0 

явиться душа умершихъ родственниковъ и друзей на пиръ. рп 
Впродолжете всего праздника нельзя было делать ничего, что 'У® 

производитъ какой либо стукъ. Все ходили на цыпочкахъ и го
ворили шепотомъ. Въ христганстве праздникъ этотъ перешелъ 

на Рождество Христово, которое эсты до сихъ поръ называютъ 

языческимъ именемъ ^и1ш1, т. е. праздникъ бога ИЛИ Ликера. . ^ 
С^но или солома стелется и теперь на святкахъ въ комнатахъ 

и столъ накрывается съ вечера кушаньями и все сидятъ смирно г; н 
или лежатъ на соломе. Католическ1е священники оставили эти -• 

обычаи, находя въ соломе и сене благочестивое подражаше 

Виелеемскимъ яслямъ, а въ накрытомъ столе добрый обычай 
•О V зрые 

гостепршмства для странниковъ. г5ъ это время, по ворованно 
эстовъ, душамъ умершихъ позволялось посещать места ихъ зем-

наго жительства; чтобы не разсеять ихъ важныхъ неземныхъ 

размышлешяхъ и высказать предъ ними свою любовь и уважеше, 

живупце здесь на земле стлали на иолу солому или сено и -

ставили имъ лучипя угощен1я. Если тишина была нарушаема, ьц 

23 Г' 
то въ будущее лето должна была быть частая гроза. 

Гражданское и политическое состояте эстовъ. Ливы, куры 
и эсты никогда не соединялись въ государство. Саксонъ упо-

минаетъ объ Олимаре, могущественномъ короле восточныхъ :и 

народовъ, который во времена Гунновъ будто покорилъ Эстпо, 1г. 

Оландш и Куретно съ 30,000 кораблей и 9-ю миллшнами войска, 1 

напалъ на Швецш, но безуспешно. Побежденный будто впо-
следствш Фрото Ш-мъ этотъ Олимаръ получилъ отъ Фрото въ ~ 

ленъ Гольмгардъ (Новгородъ), Даго и Эстш. Датскге летописцы 
говорятъ, что около того же времени жилъ король эстовъ 

великанъ .Старкатеръ, который победоносно прошелъ чрезъ всю од 

Европу и отпечатокъ своего тела оставилъ на одной скале. Но 1 
эти сказашя объ эстскихъ короляхъ, очевидно, сказочныя, также 4 
какъ сказочно сказаше ихъ самихъ о царе своемъ Калеве и его 
могучемъ сыне. На основанш имеющихся историческихъ дан-

ныхъ мы можемъ съ достоверностш сказать, что у ливовъ н 
эстовъ, определеннаго государственнаго устройства и образа ^ 
правлешя въ XII веке не было. Хотя Генрихъ Латышъ «к 

гоц 
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. упоминаетъ о короляхъ куровъ и князьяхъ ливовъ и эстовъ, 
но они вовсе не управляли всемъ племенемъ, а были только 
старшинами округовъ и предводителями на войне. Страна ли
вовъ, эстовъ и куровъ, какъ уже выше было сказано, разде-

1г* лялась на округи, въ каждомъ округе былъ свой старшина, 
гсрз который иногда и назывался королемъ округа, или княземъ; 
Ив округи делились на килекунды, въ которыхъ также были свои 
: старшины. Старшины округовъ во время войны командовали 

?войскомъ своего округа, а въ мирное время всякш старшина 
былъ для своей килекунды законодателемъ и жрецемъ. Старшины 
избирались народомъ; выборъ решало мужество и мудрость 

и избираемаго; старшины должны были созывать народъ на сове-
оЫ щатя и на войну. Для решетя общихъ дЬлъ созывались на-
I .• родныя собратя, на которыхъ являлись обязательно старшины 

, и выборные представители всехъ округовъ и килекундъ. У 
этовъ местомъ всенародныхъ собрашй было Рюгела въ Гарр1ене. 

Зь' Сословш никакихъ не было у ливовъ и эстовъ; все пользова-
т лись одинаковыми правами. 
IуйЕ До основан1я русскаго государства датчане и шведы пыта-

* лись въ разныя времена подчинить куровъ, ливовъ и эстовъ 
. подъ свою власть, но были всегда выгоняемы и эсты вторга

лись сами въ Скандинавия земли и опустошали оныя мечемъ 
и огнемъ, при чемъ около 970 г. ОлаФЪ Тригвесонъ сынъ 

№' короля Тригве Олафсона былъ взятъ въ пленъ и уведенъ въ 
Эстляндш, где пробылъ шесть летъ; иногда же вступали эсты 

МЙЙ съ ними и въ союзы, напр. ливы, куры и эсты участвовали 
въ битве подъ Браваллою и отличались тамъ необыкновенною 
храбростпо. Въ конце XI века датчанамъ наконецъ удалось 
покорить подъ свою власть Курляндш и Эстляндш и датскге 

• короли приняли титулъ герцоговъ эстляндскихъ. Владетя дат-
чанъ простирались, кажется, въ одно время даже до Рингена, 
Бендена, Раппина и Верро; по крайней мере въ этихъ местахъ 

)В I найдено множество датскихъ монетъ XI века. Но въ это время 
русше князья начинаютъ заявлять свои права на эстовъ и 
Ярославъ Мудрый основываетъ на место древняго эстскаго 
замка Тарбатъ новый градъ Юрьевъ, и датчане должны были 

А лишится своихъ завоеванш въ ЛИФЛЯНДШ и ограничиться одною 
Эстляндгею, где они на место древняго замка Линданиса построили 

ф укрепленный городъ Ревель, названный эстами ТапШпп, т. е. 
у. датсмй городъ. Ливовъ въ это же время подчинили себе полоц-

ме князья и поставили надъ ними князя въ Кокенойсе. Въ та-
комъ политическомъ положенш находился Нрибалтшскш край 

" До немеикаго нашествхя въ конце XII века. 
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Арх1ерейстя служешя. 
— 14 мая въ день Вознесешя Господня на небо Его Преосвящен

ство служилъ литургш въ Кокенгузенской Петропавловской церкви. 
Въ кодцЬ литургш Архипастырь говорилъ слово о событш праздника, 
значенш его въ д'Ьл'Ь спасешя рода челов^ческаго, соверщеннаго 1ису-
сомъ Христомъ и важности его для христ1анъ въ д'Ьл'Ь нравственнаго 
усовершенствовашя. Настоятель церкви Прото1ерей Окновъ слово Вла
дыки передавалъ на латышскомъ язык'Ь. . 

— 15 мая, въ день священнаго короновашя ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА* ... 

и ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, Преосвященный Арсенш освящалъ новый н 
храмъ въ КроппенгофЬ— Лифляндской губерша. ПослЬ освящешя про- II 
повЬдь говорИЛЪ настоятель Священникъ Колосовъ. ЗатЪмъ, въ ново- ^ 
освященномъ храме Архипастырь служплъ литургш; въ концЬ литурпи ; = 
Владыка прив'Ьтствовалъ прихожанъ съ построетемъ и освящетемъ храма с.> 
своимъ словомъ, въ которомъ изъяснилъ имъ значеше храма и внупшъ 
дорожить имъ, чтобы онъ действительно служилъ м гЬстомъ получешя спаса
ющей благодати Бож1ей. Слово Преосвяшеннаго о. Бдагочиннымъ Окно-
вымъ было передано слушателямъ на латышскомъ язык'Ь. После литур- ___ 
гш Его Преосвященство служилъ молебенъ, положенный въ день священ
наго коронован1я, предъ храмомъ, подъ открытымъ небомъ, въ присут- -
ствш множества народа. 

— 17 мая Преосвященный Арсенш слушалъ литургш и въ конц'Ь 
оной говорилъ проповедь въ Иллукстскомъ женскомъ монастырь. Въ 
своемъ слове Архипастырь изъяснилъ кратко воскресное евангел1е о пер-
восвященнпчеекой молитве 1исуса Христа, воскресный апостолъ о бесЬд'Ь 
и прощанш Ап. Павла съ христианами въ г. Милете и разсказалъ о 
первомъ вселенскомъ соборе, свв. Отцы котораго въ сей день воспоми
наются. Посл^ литургш Владыка служилъ благодарный молебенъ Гос
поду Богу по случаю исполнившагося десятил'Ьт1я его служешя въ Ар-
х1ерейскомъ сане.— 

Оть 

-
ь.— 
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Распоряжеше Епарх1альнаго Начальства. 
Но Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Риж-

екая Духовная Консистор1я слушали отношеше г. Товарища 
Председателя Московскаго Отдела Общества Белаго Креста 

отъ 10-го 1юня сего 1892 года за № 137 на имя Его Пре

освященства Арсешя, Епископа Рижскаго и Митавскаго, сле-

дующаго содержатя: „ИХЪ ИМГ1ЕРАТ0РСК1Я ВЕЛИЧЕ

СТВА предоставили мне учредить безплатную лечебницу для 

хроническихъ больныхъ, ведомства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ, 
при богадельне „во имя Христа Спасителя" (Барыковская), 

находящейся на Остожонке, въ церкви которой имеется на 

стене чудотворный и явленный образъ Нерукотвореннаго Спаса, 
чтимый всею Москвою. Такъ какъ для хроническихъ больныхъ 

не существуетъ больницъ, то это начинате весьма важно и 

требуетъ немалыхъ суммъ. Я не вижу для достижешя цели 

инаго способа, какъ частное обращеше за помощью къ наиболь

шему числу лицъ и чтобы помянутое учреждеые создалось съ 
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помощью народа. Поэтому, ранее обращен! я къ кому либо 
изъ живущихъ въ епархш Вашего Преосвященства, считаю 

своимъ долгомъ просить Вашего милостиваго благословешя на 

столь трудное начинате. Веруя, что съ благословешемъ Ва

шего Преосвященства связано и благословеше Бож1е, пребы

ваю въ надежд^ на Ваше милостивое отношеше къ моей прось

бе". На этомъ отношенш резолющя Его Преосвященства, отъ 

14-го сего 1юня последовала такая: „Для сведешя по епархш 

напечатать въ Рижскихъ Епарххальныхъ Ведомостяхъ съ целью 

привлечена иожертвовашй на человеколюбивое дело." Приказали; 
Отношеше г. Товарища Председателя Московскаго Отдела Об

щества Белаго Креста и последовавшую на ономъ резолюцш 

Архипастыря объявить Духовенству Рижской епархш чрезъ 

напечаташе въ Рижскихъ Еиарх1альныхъ Ведомостяхъ. 

Епарх1альныя извКюпя. 
ОпредЪленъ псаломщикомъ окончившш курсъ въ Рижской 

духовной Семинарш Андрей Пакалнынъ къ Домеснеской церкви. 

Перемещены: священники Носовской церкви Петръ Удалъ-

цовъ и Сыренецкой церкви Петръ Антоновъ одинъ на место 
другаго, Фестенскш священникъ Симеонъ Журавстй къ Лидерн-

ской церкви, псаломщики Скрудалинской церкви Николай Мо-

динъ и Фаб1ановской церкви Иванъ Вейдемат одинъ на место 
другаго, Домеснескш исаломщикъ Иванъ Пуккитъ къ Малупской 
церкви. 

Предоставлено священническое мЪсто псаломщику Валкской 
церкви Николаю Даукшу при Фестенской церкви. 

Утверждены церковными старостами: крестьянинъ Нейгаузен-
ской волости Иванъ Еяю къ ГангоФской церкви на седьмое 
трехлет1е съ 20 1юня и крестьянинъ БокенгоФской волости 

Андрей Кесватеръ къ Зонтагской церкви на первое трехлене 
съ 2 1юля 1892 года. 

Уволенъ отъ должности исаломщикъ Карриской церкви 

Владим1ръ Юпашевскгй. 



Умерли: псаломщикъ ОллустФерской церкви Иванъ Влейве 

17 мая и священникъ Лидернской церкви Петръ Журавскгй 

11 1юня. 

ИМЕЮТСЯ праздныя вакансш: псаломщиковъ при церквахъ 
Ревельской—Владим1рской, Кергельской, Июхтицкой, Кастолац-

кой, Перновской, Карриской и ОллустФерской. 

Отъ Училищнаго Совета. 
Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 20 

1юня 1892 года: 

1) Учитель Вехмаской вспомогательной школы, 1оаннов-

скаго прихода, Петръ Равель уволенъ отъ должности и на его 

м$сто определенъ крестьянинъ Каррискаго прихода Михаилъ 

Иреннеръ, 

Утверждены членами Маэмызскаго училищнаго Попечитель

ства на пять л$тъ крестьяне Маэмызской волости Авдш Колча, 

Кивидепской волости Адр1анъ Эсманъ, Уазикской волости Кон-

стантинъ Триксманъ и Линденской волости Иванъ Эстъ. 

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОЕЪ 
воспнтанниковъ Рижской Духовной Семинара, состав
ленный въ Педагогическомъ Собранш Нравлешя 20—22 
1юня 1892 года посл-б бывшихъ испытанш и Его Прео-

священствомъ утвержденный. 

"VI КЛАССЪ. 

а) УЧЕНИКИ ОКОНЧИВШЕЕ КУГСЪ СЕМИНАРШ: 

1-й разрядъ: АДОЛЬФЪ Августинъ, Л гЬпинь Петръ, Кнагисъ 

Петръ, Пауль Андрей, Троицкш Александръ, Смирновъ Петръ 
и Пяртель Андрей. 

2-й разрядъ: Пакалнынь Андрей, Савви Константинъ, 

Леецъ Александръ, Клугъ Николай, Лапикень Петръ, Бобковскш 

Михаилъ, Пруссъ Петръ, Витоль Константинъ и Тэппо Иванъ. 



б) УЧЕНИКИ, КОИМЪ НАЗНАЧЕНА ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКА: 

Адамовичъ Николай—по сочиненно, Карзовъ Дмитрш—но 
сравнительному богословш и сочинснш и ЦВ^ТИКОБЪ Михаилъ— 

по Обличешю русскаго раскола и сочиненш. 

У КЛАССЪ. 

а) УЧЕНИКИ, УДОСТОЕННЫЕ ПЕРЕВОДА ВЪ СЛ'БДУЮЩШ VI КЛАССЪ: 

1-й разрядъ: Давъ Петръ, Арентъ Иванъ, Апситъ Петръ, 

и Дубковскш Дмитрш. 

2-й разрядъ: Страдынь Андрей, Луцъ Петръ, Гаваринъ 

Николай, Микельсонъ Иванъ, Пооска Павелъ, Бидинъ Петръ 

Нетерсонъ Михаилъ, Берзинь Георгш. 

б) УЧЕНИКИ, коимъ НАЗНАЧЕНА ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКА: 

Сааръ Петръ — но Догматическому богословш, Кюппаръ, 

Александръ — по ЛитургикЬ и Практическому руководству и 

экзаменъ по всЬмъ остальнымъ предметамъ пятаго класса. 

ГУ КЛАССЪ. 

а) УЧЕНИКИ, УДОСТОЕННЫЕ ПЕРЕВОДА ВЪ СЛЪДУЮЩШ У КЛАССТ: 

1-й разрядъ: Пэркъ Александръ, Егоровъ Иванъ, Руга 

Иванъ, Луговскш Александръ, Блейве Михаилъ, Антсонъ Кон

стантинъ, Пакляръ Александръ. 

2-й разрядъ: Паулусъ Александръ, В^глайсъ Андрей, 

Иихлакъ Михаилъ, Пожарскш Александръ, Андресонъ Георгш, 
Блодонъ Кириллъ, Пятсъ Николай, Янсонъ Андрей, Тэльпъ 

Иванъ, Вахеръ беодоръ, Чандеръ Андрей, Карклинъ Кириллъ, 

Свемпъ Христ1анъ, Петровъ Алексей и Самонъ Дшнисш. 

III КЛАССЪ. 

а) УЧЕНИКИ, УДОСТОЕННЫЕ ПЕРЕВОДА ВЪ СЛБДУЮЩШ 1У КЛАССЪ: 

1-й разрядъ: Ринкъ ЕвграФЪ, Стуритъ Павелъ, Пакалнынь 

Павелъ, Жоринъ Иванъ, Кулль Ангонъ, Вшкъ Георгш, Залитъ 

Иванъ, Скромновъ Николай, Густавсонъ Константинъ, Сепиъ 
Павелъ. 

2-й разрядъ: Широнъ Борисъ, Цв-Ьтиковъ Николай, Лйл-
межъ Николай, Ситонъ Александръ, Квасить Дмитрш, Петер-
сонъ Августинъ, Лассъ Андрей. 
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б) УЧЕНИКИ, КОИМЪ НАЗНАЧЕНА ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКА: 

Пятницкш Алексей — по Латинскому языку, Рейнгаузенъ 

Николай и Руппертъ Василш —по Церковному п$нш. 

II КЛАССЪ. 

а) УЧЕНИКИ, УДОСТОЕННЫЕ ПЕРЕВОДА ВЪ СЛЪДУЮЩШ III КЛАССЪ: 

1-й разрядъ: Клявинъ Петръ, Мартинсонъ Василш, Ро-

дюновъ Михаилъ, Пятсъ Константинъ. 

2-й разрядъ: Давъ Павелъ, Павелъ Иванъ, Кажмеръ 

КЫанъ, Барбанъ Андрей, Баллодъ Иванъ, Янтеръ Павелъ, 

Юрикасъ Александръ, Энтсонъ Иванъ, Кэо Яковъ, Лисманъ 

Александръ, Дубковскш беодоръ, Калнынь Иванъ, Брандманъ 

Георгш, Алликъ Иванъ, Плейеръ Авдш, Скриичинскш Андрей, 

Дзелзгалвъ Иванъ, Цв$тиковъ Иванъ. 

б) УЧЕНИКИ, КОИМЪ НАЗНАЧЕНА ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКА: 

Дзенисъ Кириллъ—по Латинскому и Немецкому языкамъ, 

Крастынь Антонъ — по Священному Писанно и Латинскому 

языку, Микельсонъ Георгш—но Священному Писашю и Исто-

рш Литературы, Оунъ Александръ—по Священному Писашю. 

в) ученику Мянниксону беодору назначенъ экзаменъ но 
всбмъ иредметамъ курса втораго класса. 

I КЛАССЪ. 

а) УЧЕНИКИ, УДОСТОЕННЫЕ ПЕРЕВОДА ВЪ СЛЕДУЮЩШ II КЛАССЪ. 

1-й разрядъ: Абрен$тъ Георгш, Гулэнъ АлексМ, Кудря-

шевъ Павелъ, Симо Николай, Хребтовъ Аристоклш, Кшманъ 

Георгш, Верлакъ Василш, Кукъ Петръ. 

2-й разрядъ: Раевскш Викторъ, Михалевъ Илья, Тараш-

кевичъ Викторъ, Лацаръ Петръ, Пасситъ Романъ, Гротъ Иванъ, 

Летягинъ Леонидъ, Киммель Иванъ, Пайвель Владим1ръ, Ияхкель 

Нетръ, Турьянъ Петръ, Пауль Петръ, Поммеръ Иванъ, Руп

пертъ Иванъ, Мянникъ Иванъ, Подекратъ Георгш, Уэсонъ Ми

хаилъ, Фризель Петръ, Руссъ Василш, ЛИФЛЯНДСКШ Андрей, 
Чистяковъ Василш. 
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б) УЧЕНИКИ, КОИМЪ НАЗНАЧЕНА ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКА! 

Гайлитъ Иванъ и Элкснитъ Петръ—по Латинскому языку, 

Гайлитъ 1она — по Всеобщей Гражданской Исторш и Церков

ному пЗшш. 
в) Руппертъ Алексей оставляется на повторительный курсъ. 
г) Каро Александръ увольняется изъ Семинарш за малоу-

спешвость. 

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОЕЪ 
воспитанниковъ Рижскаго Духовнаго Училища, состав
ленный послгЬ годичныхъ испытанш бывшихъ въ май 

и понй мйсяцахъ 1892 года. 

1У КЛАССЪ. 

Выпускаются изъ Училища съ правомъ пост уплетя въ 

1-й классъ духовной Семинарш безъ экзамена: 

а) по первому разряду: Мартинъ Вшкъ, Евгенш Антсонъ, 
Иванъ Сшлитъ, Адамъ Витоль, Петръ Барбанъ, Павелъ 

Смирновъ. 

б) по второму разряду: Карпъ Ламбергъ, Василш Скубинь, 
Александръ Вицупъ, Александръ Саксъ, Александръ Торопо-

грицкш, Антонъ Калнынь, Евгенш Свинцовъ, Ворисъ Пятницкш, 

Павелъ Грауздынь, Сергей Плиткинъ, Кондратш Саарманъ, 
Николай Церинъ, Николай Летть, Борисъ Раманъ, Ворисъ 

Стапранъ, Христ1анъ Янсонъ, Андрей Удрисъ, Леонидъ Кра-

уклисъ. 

НЕ УДОСТОЕННЫЕ ПЕРЕВОДА въ I КЛАССЪ духовной СЕМИНАРШ: 

в) по третьему разряду' Георгш Таеверъ, Леонтш Иваскъ, 
Леонидъ Руппертъ, Аркадш Петровъ, Макаръ Левицкш. 

ПЕРЕВОДЯТСЯ ИЗЪ III ВЪ 1У КЛАССЪ: 

а) по первому разряду: Иванъ Янсонъ, Антонъ Кактынь, 
Василш Ристькокъ, Александръ Луксепъ, Яковъ Силинь, Андрей 
Знотынь, Яковъ Альбертъ, Павелъ Саксъ, Яковъ Янсенъ, Па

велъ Бакитъ, Германъ Юрисонъ, Павелъ Грузна, Александръ 
Бабковскш, Петръ Заринь. 
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б) по второму разряду: Иванъ Паккуль, Иванъ Коппель, 

Андрей Маршанъ, Антонъ КраФТъ, Павелъ Столяровъ, Андрей 

Якобсонъ, Петръ Лейтъ, Николай Бурмистръ, Григорш Пожар-

ск1й, Иванъ Моксъ, Иванъ Сикъ, Владюпръ Смирновъ, веодоръ 

Троицкш, Александръ Юрьенсъ. 

СЪ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКОЮ ПОСЛЪ Л'ЁТНИХЪ КАНИКУЛЪ*. 

а) по одому предмету: 

Тимоеей Ристькокъ—по греческому языку. 

Владим1ръ Бяльбе 
Петръ М/Ьзитъ • по геограФш. 
Александръ Ермоловъ 
Петръ Луговскш—но ариеметике. 

Германъ Аавъ ( 
* тт { по русскому языку. 

Валентинъ Пищеръ | 1 ^ 

Николай Рыжовъ ( 
7Г гп  { но греческому языку. 
Иванъ Лонисъ | 1 л •' 

б) по двумъ предметами. 

Александръ Симанковичъ ( 
„ тГ { по греческому языку и геограФш. 
Павелъ Ьуровъ ( с  ' ' 

в) остаются въ томъ же классгь'-

Павелъ Винокуровъ, Алексей Нротогюповъ. 
Иванъ Калнинъ и Павелъ Буровъ, по болезни не державпие 

годичныхъ испытанш: первый по всЬмъ предметамъ Ш-го 

класса, а второй — по русскому языку, обязаны сдать 

экзаменъ после летнихъ каникулъ, 

ПЕРЕВОДЯТСЯ ИЗЪ II ВЪ III КЛАССЪ: 

а) по первому разряду'. 

АлексМ Крейсъ, Кириллъ Круминь, Владимгръ Летаветъ, 

Элш Верхоустинскш, Павелъ Ауструмъ, Петръ Озоль, Дмитрш 

Суриковъ, Петръ Баллодъ. 

б) по второму разряду: 

Николай Головкинъ, Иванъ Краавъ, Павелъ Лаповицъ, 

Александръ Айдникъ, Христ1анъ Томсонъ, Василш Анисимовъ, 

Леонидъ Скромновъ, Иванъ Эклаавъ, Иванъ Ауструмъ, Павелъ 
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Дубковскш, Константинъ Рамуль, Павелъ Ушаковъ, Иванъ По-

дератъ, Алексей Свинцовъ, Иванъ Тамманъ, Алеей Вицунъ, 

Алексей Австрицъ, Леонидъ Рейнгаузенъ, Владим1ръ Троицкш. 

СЪ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКОЮ ПОСЛЕ ЛФТНИХЪ КАНИКУЛЪ*. 

а) по одному предмету. 

Евгенш Аусманъ ( 
~  т г  { п о  л а т и н с к о м у  я з ы к у .  
Сергеи Кеесъ ( :  }  

Иванъ Лебедевъ — по ариеметике. 

Василш Мейеръ — по греческому языку. 

Николай Никольскш — по русскому языку. 

б) по двумъ предметами 

Василш Ивановъ—по латинскому и греческому языкамъ. 

бедоръ Соловьевъ—по русскому языку и ариеметике. 

Ардалшнъ Хребтовъ—по русскому и греческому языкамъ. 

Иванъ Лаасъ—по латинскому и греческому языкамъ. 

в) оставляются въ томъ же классгъ'. 

Александръ Бренгуль, Викторъ Бельскш, Алексей Мишке, 

Аркадш Турманъ, Александръ Бороздинскш, Николай Скворцовъ, 

Владим1ръ Шетневъ, по 'болезни не державшш годичныхъ 

испытанш, обязанъ сдать экзаменъ после летнихъ каникулъ 
по всемъ предметамъ II класса. 

ПЕРЕВОДЯТСЯ ИЗЪ I ВО II КЛАССЪ: 

а) по первому разряду. 

Иванъ Бичевскш, Владим1ръ Абренетъ, Андрей Кушнеръ, 

Владимгръ Спрогисъ, Карпъ Ноппель, Петръ Дрейманъ, Дш 

Блажевичъ, Кириллъ Смилга, Александръ Калнынь, Иванъ 
с)нынь, Николай Павловскш, веодоръ Мартинсонъ, Кириллъ 

Канепъ, ХристоФоръ Винкъ, Антонъ Уэсонъ, Иванъ Зведрисъ, 

Романъ Падрикъ, Иванъ Калнынь, Викторъ Кергесаръ, Гавршлъ 
Доброшевскш, Карпъ Янсонъ. 

б) по второму разряду: 

Мартинъ Лгясъ, ЕвграФЪ Вицупъ, Александръ Павлюковичъ, 
Григорш Альбинскш, Александръ Клявинь, Августинъ Пикатъ, 
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ЕвграФъ Гаусвальтеръ, Николай Малкинъ, Александръ Кайласъ, 

Иванъ Кривель, Иванъ Мури, Сергей Скворцовъ, Антонъ Кю-

напъ, Александръ Головкинъ, Романъ Калнынь, Бладим1ръ 

Кюппаръ. 

СЪ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКОЮ ПОСЛЕ ЛЕТНИХЪ КАНИКУЛЪ*. 

а) по одному предмету: 

Александръ Степановъ — по священной исторш. 

Василш Назаровъ—по ариеметике. 

Николай Соколовъ — по русскому языку. 

б) по двумъ предметами. 

Евгенш Дружининъ 

Павелъ Даукшъ * 
}  , но русскому языку и ариеметикъ. 

Александръ Крауклисъ 

АйДрей Короменъ 
Петръ Лебедевъ ( но русскому языку, ариеметике и цер-
Василш Назаревскш \ ковному п$нио. 
беодоръ Бергманъ, по болезни не державшш годичныхъ испы

танш, обязанъ сдать экзаменъ после летнихъ каникулъ по 

всемъ предметамъ I класса. 

Редакторъ, Секретарь Коаеисторш Василш Сперансвш 



О т д Ъ л ъ  н  е о Ф Ф И ц | а л ь н ы й .  

С К А З А Н 1 Е  
о Пюхтицкой чудотворной икон^ Успешя Бож|'ей Матери. 

„Отверзу уста моя, и наполнятся духа, 

и слово отрыту Царицгъ Матери, и явлюся 

свгьтло торжествуя, и воспою, радуяея, Тоя 

чудеса" (Ирмосъ первой ••&№!! канона ко 

Пресвятой Богородиц'Ь). 

Въ Эстляндсксй губернш, въ Везенбергскомъ уезде, въ 

22 верстахъ отъ станцш 1евве Балтшской железной дороги, къ 

полудню, есть деревушка Пюхтица; а въ двухъ верстахъ отъ 

нея стоитъ большая гора: она подымается къ небу тремя усту

пами и густо поросла орешникомъ. Съ вершины ея видно кру-

гомъ на десятки верстъ, внизу же ея, съ означенной стороны, 

находится источникъ съ чистою ключевою водою. 

Про эту гору въ народе слывегъ много преданш. Кресть
яне-эстонцы въ сказкахъ разсказываютъ, что когда еще предки 

ихъ были язычниками, эта гора почиталась волшебною, тутъ 

обитали ихъ язычесюе боги, тутъ бились между собою сказочные 

великаны, тутъ совершалъ свои подвиги и славный богатырь 

эстонскш Калевичъ. Православные же руссше крестьяне не въ 

сказкахъ, а какъ быль передаюсь. что у этой горы и на самой 

горе воины святаго благовернаго князя Александра Невскаго и 

царя Ивана Грознаго сражались съ немецкими рыцарями и до
селе показываютъ на горе могилки славныхъ витязей русских ь, 

павшихъ при защите земли святорусской. Ибо земля эта искони 
была русская. 

Но все это —давно минувшая, седая старина. А что креп

ко стоитъ, и доселе живетъ, такъ это то, что все это место 

окрестными жителями, и русскими и эстонцами, даже которые 

изъ нихъ лютеране, почитается за святое, на что указываетъ 
и самое имя Пюхтица, что по эстонски значитъ святое место. 

Въ частности святымъ почитается источникъ, что внизу горы: 

его называютъ пчистит источником^, „источникомъ Спасителяи; 
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святою почитается и самая гора: она называется „ Богородицкою 

горою" • 
Таюя назвашя эти места получили съ техъ поръ какъ объ

явилась тутъ чудотворная икона Бояаей Матери, 
Когда это было,—достоверно неизвестно, но только очень 

и очень давно, по крайней мере легъ триста тому назадъ, въ 

то время, когда деревня Пюхтица съ Богородицкой горой, какъ 

и вся Балансная земля, находилась еще подъ властью немецкихъ 

рыцарей; рыцари-то выпросились у русскихъ князей на этой 

земле поселиться торговли ради съ эстами и латышами, но по
селившись, начали ее завоевывать и мало по малу завоевали. За

воевали— и местныхъ жителей поработили, а поработивши, на

чали ихъ крестить, крестить огнемъ и мечемъ —сперва въ ка

толическую веру, а потомъ въ лютеранскую. А какъ такая 

вера эстамъ не могла нравиться, а любили они всегда более 

веру православную и самый православный народъ русскш — 

добрый, радушный, миролюбивый, то рыцари-меченосцы начали 

и русскихъ теснить: они насильно разрушали православный 

руссмя церкви, жгли эти церкви, а однажды, во время бого-

явленскаго крестнаго хода, целыхъ 72 человека православныхъ 

русскихъ людей захватили и подъ ледъ спустили на реке Омов-

же (Эмбахъ); затемъ они силою принуждали всехъ русскихъ 

ходить въ свои кирхи, а кто не хотелъ, долженъ былъ подать 

платить, по два рейхсталера. Вотъ въ это-то время, какъ бы 

въ ободреше православныхъ, и явилась чудотворная Пюхтицкая 
икона. 

Дело было такъ. Однажды рано утромъ, неподалеку отъ 

живоноснаго источника, что у самой горы, простой эстонецъ 

пасъ коровъ. И вдругъ онъ видитъ: стоитъ на горе знатная 

госпожа въ благолепномъ, лучезарномъ одеянш. Что бы это 

значило, говоритъ самъ себе эстонецъ, и пошелъ къ горе. Но 

лишь только сталъ приближаться, какъ видеше сокрылось не

известно куда. Эстонецъ посмотрелъ туда —сюда, — ничего не 

видать, и воротился опять къ стаду. Но тутъ видеше снова 

показалось на горе на прежнемъ месте. Эстонецъ - пастухъ 

опять пошелъ, дабы разсмотреть видеше, но оно опять скры-
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лось, лишь только онъ подошелъ къ горе; когда же воротился 
„ . и 

къ стаду, опять стало видно. Пришедши домой, эстонецъ раз-

сказалъ про видеше другимъ эстонцамъ своей деревни: „вид1лъ 

я, говорилъ онъ, чудное видеше на горе — знатную госпожу 

въ свЪтлолучезарномъ одеянш, но никакъ не могъ подойти къ 
ней, ибо какъ только стану подходить, видеше сейчасъ скроет

ся изъ глазъ неизвестно куда, а какъ ворочусь къ стаду — 

опять явится. Пойдемъ-те со мной, и вы удостоверитесь, что " 

я не лгу". Некоторые согласились, и на другой день рано 

утромъ отправились. И, пришедши, действительно видятъ не

подалеку отъ источника некую благолепную жену, одетую въ 

светлое лучезарное одеян1е. Они стали подходить ближе къ 

горе, чтобы разсмотреть видеше, но оно скрылось изъ виду. ; 

И это повторялось несколько разъ. На третш день вместе съ 
этими эстонцами пришли друпе эстонцы изъ той же деревни, ; • 

но повторилось опять то же: издали все они видели видеше, г: 

а какъ начинали подходить ближе, оно скрывалось изъ ихъ глазъ ^ 

неизвестно куда. Тогда они взошли на гору и стали все осма
тривать,— и вотъ тутъ-то на томъ самомъ месте, где являлась г: 

знатная госпожа, нашли старый образъ.... Нашедши образъ, 

они не могли понять, что на немъ было изображено, ибо были 
лютеране, а лютеране, какъ известно, образовъ не почитаюгъ 

и не иризнаютъ; но они были люди добрые и порешили отдать 

этотъ образъ православнымъ — русскимъ крестьянамъ. Какъ разъ 
на то время около горы проходили руссше. Это были крестья

не соседней деревушки Ямъ; они шли на барщину въ ближай

шую мызу и проходили мимо эстонской деревни и горы. Эстонцы 

обратились къ нимъ: „вотъ, говорятъ, мы нашли какую-то икону; 

мы иконъ не иочитаемъ, а вы почитаете; такъ возьмите себе эту 

икону" и тутъ же разсказали все подробно, какъ они ее нашли. 

Принимая отъ эстонцевъ найденную икону, православные 
сразу увидели, что это —икона Усиешя Бож1ей Матери. Пре

святая Богородица изображена лежащею во гробе. Въ верхней 

части иконы при гробе Богоматери изображенъ окруженный съ 
трехъ сторонъ ангелами Господь 1исусъ Христосъ, держащш 

въ рукахъ душу Богоматери. Съ правой стороны гроба, у из-

л 
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^ головья Богоматери, стоятъ но три въ^рядъ св. Отцы и Апо-
столы: ХероФей, 1аковъ, Филиппъ, Маркъ, Лука, 1оаннъ Бого-
словъ, Андрей Первозванный и аи. Петръ. Съ левой стороны 

Ой; __ въ подножш, такимъ же порядкомъ иредстоятъ: Дшнисш, 

)!Ч Тимоеей, 1аковъ, Вареоломей, Симонъ, Павелъ, Матвей. Въ 

^ нижней части иконы, по левый бокъ гроба, изображены Ангелъ 

111Г съ мечемъ и евреянинъ Авеонш, лишенный зрешя и рукъ, 

№ повисшихъ у гроба, за то что хот^лъ оирокинуть гробъ Бож1ей 

Матери, когда ее несли погребать. Икона, какъ и теперь можно 

№ видеть, ветхая, но сохранилась въ целости; написана по ста-

(ф ринному, богатыхъ украшенш на ней не было, а величины 

на им1>бтъ—въ высоту—12 и въ ширину—10 вершковъ. 

Но для чего бы объявилась эта икона и кто бы была чу-
й :' десная жена, которая являлась на месте, где найдена икона? 

съ недоумен1емъ спрашивали о семъ православные крестьяне 
м|Г: другъ-друга и не мало дивились, не могши уразуметь сего . . . 

1ШЕ Но сердце каждому изъ нихъ тайно подсказывало, что то была 

м сама Бож1Я Матерь Пресвятая Владычица наша Богородица и 
№ ПриснодЬва Мар1я: Она являлясь на гору за т$мъ, чтобы пока-

зать людямъ свой образъ. Образъ же явила въ знакъ своей 

й': милости къ людямъ. „Видно Она, милостивая Ходатаица рода 

ш хршупанскаго, узрела съ неба слезы наши и трудное жит1е въ 

НЕ этомъ отдаленномъ крае поморскомъ, среди притесненш и по-
'ш стояннаго страха отъ неправославныхъ, говорили другъ другу 

1{С крестьяне, и послала намъ свой образъ въ знамен1е помощи 

о® Своей". яЭто для того данъ образъ, говорили друпе, чтобы не 

Эик забывали мы святой нашей веры православной въ семъ краъ и 

он?:: нел^ностно чтили Пресвятую Богородицу" и наконецъ сговори

сь лись такъ: „будемъ отселе прилежно чтить этотъ святой образъ 
Богородицы; теперь во всемъ поморскомъ крае н^тъ у насъ 

ф православныхъ церквей: ностроимъ-те жъ на горе, где являлась 

I | БОЖ1Я Матерь, часовню малую, поставимъ въ нее образъ явлен

ий* ный, и будетъ она намъ вместо церкви". Сговорились и по-

01 строили на горе часовню. Построивши же часовню, они поло

ня! жили ежегодно праздновать день Успешя и начали въ этотъ 

р день, т. е. 15 августа каждогодно приглашать къ себе изъ го



рода Нарвы соборнаго священника. Священникъ пргЬзжалъ къ 1 

нимъ, совершалъ имъ службы, читалъ акафисты и п^лъ молебны 
и каноны, а православные усердно молились. Священникъ прь 

езжалъ только разъ въ годъ. Но и после того, какъ онъ уЬз-

жалъ, православные не забывали святыни: каждое воскресенье 

и каждый большой праздникъ те изъ нихъ, которые жили 

вблизи, собирались на гору въ часовню и тамъ молились, читали Л1 

молитвы, которымъ научились отъ священника: „Подъ Твою 

милость прибшаемъ, Богородице Д?ьво) моленгй нашихъ не презри 

въ скорбехъ, но отъ б?ьдъ избави насъ едина чистая и благословенная"; з 

„Спаси отъ бидъ рабы Твоя, Богородице, яко вси по Бози, къ Тет -

прибшаемъ, яко нерушимгьй стгьнть и предстательствуй. „Не има

мы иныя помощи, не имамы иныя надежды развгь Теб/ъ, Пречи- я 

стая Дгьво; Ты намъ помози; на Тебе надпемся и Тобою хвалимся: на 

Твои бо есмы рабы, да не постыдимсяи. „Предстательство хри- ". 

стганъ непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не пре-

зри гртиныхъ моленгй гласи, но предвари яко благая на помощь ж 

насъ, в?ьрно зовущихъ Ти: ускори на молитву и потщися на умо- -® 

лете, предстательствующи присно, Богородице, чтущихъ Тяи. .. 

Такъ прошло довольно времени. У 

Но случилось однажды, что неподалеку отъ Нюхтицкой 

горы проезжалъ главный немецкш пасторъ по ревизш окрест-

ныхъ кирхъ лютеранскихъ, и узналъ онъ, что православные 

люди построили свою часовню на горе и платятъ деньги, чтобы 

не ходить въ кирху. И показалось ему это не ладно: этакъ и 

друпе начнутъ откупаться отъ кирхи, подумалъ онъ. ... Но - г, 
пуще всего боялся онъ того, чтобы эсты-лютеране не пристали 

къ православнымъ, ибо онъ зналъ, что эсты всегда дружили 

съ миролюбивыми русскими крестьянами и уважали православ- .... 

ную веру. И вотъ писалъ онъ къ своимъ властямъ, чтобы 

православную часовню на горе искоренить. Православные сильно 

испугались, когда услышали объ этомъ, но не переставали усерд
но просить Богородицу помочь имъ. И молитва ихъ была услы

шана. Бъ то время на Руси царствовалъ Императоръ Петръ 
Велиюй. И Господь умудрилъ его пойти походомъ на Балтш-

ск1я земли. Онъ пошелъ и ВСЕ эти земли завоевалъ и рыцарей 
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н^мецкихъ подъ свою власть покорилъ. И стало поморье вое 
опять землей русской какъ въ древтя времена. Тогда въ раз-

ныхъ м^стахъ мало но малу начали строиться православный 

церкви. А тутъ и неподалеку отъ святой горы выстроили 

церковь, именно въ селе Сыренце, въ двадцати пяти верстахъ 

отъ горы. А все окрестный деревни отошли тогда же къ Сы-

ренецкой церкви въ ириходъ. Отошла и деревня Пюхтица съ 

святою горою и часовней. И вотъ православные, подумавъ, 

решили такъ: дабы не похитилъ кто чудотворной иконы, пе

ренести ее на хранеше въ село Сыренецъ и поставить ее въ 
Сыренецкой церкви. Решили и перенесли. Это было въ 1818 году. 

Но перенесши икону въ Сыренецъ, православные постано

вили ежегодно, 15 августа, въ день Успетя Богородицы, де

лать крестный ходъ из гь Сыренца на гору въ часовню вместе 

съ чудотворной иконой. Ходъ этотъ поначалу стоилъ православ-

нымъ болынихъ трудовъ: отъ Сыренца до святой горы дороги 
прямоезжей тогда не было, а пролегала она по болотамъ да ле~ 

самъ узенькой тропинкой. Приходилось ходить, говаривали старики, 

гуськомъ, но колена въ болоте, и икону носили богомольцы по 

очереди, прижимая къ груди. Пока-то доберешься до горы! А 
подойдешь къ горе, опять препятств1е. ВладЕлецъ горы—люте-

ранинъ и по своей земле ходить даромъ не пускаетъ, такъ-что 

приходилось еще и платить за проходъ. Но сколько препятствш 

ни было, православные христ1ане ходили съ ходомъ каждый годъ 

неопустительно. Ходъ этотъ считался у нихъ большимъ иразд-

нествомъ, и народу собиралось довольно, со всего поморья, ибо 

храмовъ тогда, кроме какъ въ Сыренце, еще нигде не было, 

и мнопе въ этотъ Успенскш день только разъ и у службы 

церковной бывали. Служба же эта великимъ утешешемъ для 

православныхъ людей была и большую пользу имъ приносила, 

ибо въ молитве предъ св. иконою православные русскче люди 

тогда горе свое забывали, благодатное утешен1е получали и 

бодрость на новые труды черпали; на этихъ же торжествен-

ныхъ службахъ они съ единоверными братьями своими видались. 

Но святую икону приносили на гору только на одинъ день, 

и после того опять уносили въ Сыренецъ. Когда уносили въ 
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Сыренецъ святую икону, тогда те православные, что жили 
вокругъ святой горы, сильно скорбели, что целый годъ они не 

будутъ уже видеть дорогой святыни. Но немцы-лютеране этому 

радовались и воспользовались этимъ во вредъ иравославнымъ: 

чтобы отклонять нравославныхъ отъ ихъ православной веры 

въ свою лютеранскую. Такъ, православные неоднократно про

сили разрешить имъ построить новый православный храмъ въ 

именш Изакъ, потомъ въ именш Ментакь, такъ какъ до Сы

ренца за болотами и лесами трудно добраться, да и всегдаш

няя работа мешаетъ—народъ простой былъ подневольный,—а 

другихъ храмовъ нравославныхъ кроме Сыренецкаго вблизи не 
было, не было и православныхъ священниковъ, которые могли 

требы исполнить, не было и школъ православныхъ, где бы де

тей учить... Но лютераншая власти на прошешя отвечали от-

казомъ: тогда оне еще большую силу имели. Вместо православ

ныхъ храмовъ и школъ оне строили свои новыя кирхи и люте-

рансшя школы и, построивши, стали приневоливать къ нимъ 

православныхъ. Детей православныхъ оне брали въ свои школы 

и тамъ учили ихъ по лютеранскому. По окончанш школы немец

кие пасторы принимали учениковъ къ себе на катихизацш и 

конФирмацш, такъ - что когда мальчикъ подросталъ, онъ уже 

становился настоящимъ лютераниномъ. Въ то же время, за неи-

мешемъ православныхъ священниковъ, пасторы часто крестили 

у православныхъ родителей детей, венчали нравославныхъ, 

принимали ихъ-на причаст1е, совершали погребете.... и такъ 
мало-по-малу многихъ изъ православныхъ отвлекли въ свою 

лютеранскую веру, А какъ православные люди перешли въ лю

теранскую веру и отъ своей православпой веры отстали, то 
стали и обычаи руссюе забывать, мало-по-малу и языкъ рус-

ск1й забыли, а стали говорить по-немецки да по-эстонски, какъ 

будто бы не руссюе люди были. Много такихъ олютераненныхъ 
живетъ и доселе въ Эстляндш, вблизи святой горы. Они уже 

и русскими себя не называютъ, а называютъ полувгьрцами'. „мы 

полув7ьрцыи, говорятъ они. А отчего полуверцы? А оттого, 
что они отъ православной веры отстали, но и къ кирхе не 

пристали. Они въ кирху-то ходятъ и крещеше, и конФирмащю, 
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и бракъ, и причастие отъ пастора принимаютъ, но и православ

ные посты соблюдаюсь, и крестное знамеше на себе полагаютъ, 

и Пресвятую Богородицу иочитаютъ. Да и когда бываетъ крест-

г. ный ходъ на гору, всЬ они какъ одинъ челов^къ приходятъ 

1Г молиться и молятся вместе съ православными. Да умудритъ ихъ 

Пресвятая Богородица окончательно возвратиться въ лоно сво

ей родной православной церкви! Но друпе православные люди 

были крепче: они на хитрости лютеранъ не поддались, а за то 

и в$ру свою соблюли, и обычаи все, и говоръ народный, и по 

г  сш пору пребываютъ какъ и всякш челов^къ на земле свято-

I» РУССК0Й' 
Между темъ, по перенесенш въ Сыренецъ, икона Пресвятой 

|- г  Богородицы, въ подкроилен1е верныхъ, стала творить чудеса. 
Объ этихъ чудесахъ много ходитъ разсказовъ въ народа, но 

записаны только некоторый. Вотъ они. Везенбергскш купецъ, 

по Фамилш Нестеровъ, былъ тяжко боленъ, и просилъ онъ от

служить за себя молебенъ продъ иконою успешя Бож1ей Матери 
ЕЪ:: 

что на горе объявилась. Отслужили. И вотъ после того ночью 
а к; л 

во сне является ему Сама Богородица и говоритъ: „ты будешь 

здоровъ, но какъ поправишься, перестрой мою часовню, что на юр)ъ, 

потому что она совсгъмъ ветхая стала." После этого купецъ 
действительно выздоров&лъ и исполнилъ все, какъ говорила Бо

городица. Это было въ 1842 году. Другое чудо: Сыренецкаго 

крестьянина Степана ФаддЬева жена долго не могла владеть 

ногою: тогда она обратилась за помощью къ Пресвятой Богоро-
118 * * ДИЦБ, отслужила предъ св. иконою молебенъ, обмыла больную 

ногу священною водою изъ ключеваго источника, что у горы, 
01 

и нога вскоре поправилась. Еще чудо: того же крестьянина сынъ 
Ш П V . огмеонъ до четырехъ л4тъ отъ рожденш не могъ ни стоять, ни 
цц |? 

сидеть и голова его отъ слабости не могла держаться прямо; тогда 

снесли его въ Пюхтицкую часовню, отслужили молебнъ, обмыли 

освященною водою изъ ключеваго источника, и онъ вскоре окреиъ 

силами и по с1е время живъ и здоровъ. Еще: у крестьянина 

села Сыренца Павла Махова сынъ Григорш въ малолетстве сво
емъ былъ совершенно немощной и изсохшш тЬломъ; после же 

' молебна и обливашя святою водою изъ источника въ Пюхтице 



выздороветь и пополнелъ. Кром4 сего чрезъ обливаше святою <- ю 

водою изъ того же источника получили изцелеше две женщи- р( 
ны-эстонки, живущ1Я недалеко отъ Пюхтицкой часовни, одна— 

отъ опухоли въ ногахъ, другая—отъ гноевыхъ струпьевъ по 11" 

голове и телу. 131 
Слава объ этихъ чудесахъ далеко разнеслась по всей окрест

ной стране. И вотъ на праздникъ ^ спешя Ьогородицы начина-

ютъ стекаться не только православные люди Эстляндш и но- 1 

луверцы, но православные и другихъ губернш—Псковской, 

Петербургской, Новгородской; кромЬ того стали приходить и 

лютеране—эстонцы, нарочито покидая для этого работы нака- -л 

нуне праздника. 
Ради совершившихся чудесъ отъ иконы Божьей Матери ; р  

возросло и усердге иритекающихъ къ ней. И вотъ самая ча- -

совня время отъ времени начала перестраиваться и обновляться. -
Такъ, исцелившшся чудодейственно силою иконы Везенберг- ... 

скш купецъ Нестеровъ совместно съ Ментакскимъ корчмаремъ 

Колчинымъ построилъ въ 1842 году на месте ветхой часовни— 

новую, обширнее первой и украсилъ ее иконами нерукотво- ^ 

реннаго Спаса, св. пророка Илш въ пустыне и св. Велико-
.1' ' . 

мученика Георпя Победоносца. Въ томъ же году сама чудо
творная икона Богородицы была украшена серебряною съ по

золотой ризою. Рядомъ съ часовнею, построенною Нестеро-

вымъ, Сыренецкш крестьянинъ Андрей Васильевъ Томасовъ 

иоложилъ основаше новой часовне — нынешней церкви, въ ко

торой на средства Сыренецкаго церковнаго старосты Андрея 

Абрамова былъ ноставленъ иконостасъ, взятый изъ старой Сы

ренецкой церкви и подновленный въ г. Нарве. Вся постройка 
новой часовни была совершенно окончена 25 августа 1876 г. 

% 
Въ 1879 г . ,  съ  разрешешя Преосвященнаго  Серафима,  епис

копа Рижскаго и Митавскаго, 15 августа совершена была въ 
новой часовне первая литуршя, при чемъ святой антимисъ 
былъ взятъ изъ Сыренецкой церкви. Въ 1882 году 1 августа 
на живоносномъ источнике, где совершаются молебств1я съ 
водосвя'йемъ, былъ устроенъ на четырехъ деревянныхъ стол- ' 

бахъ навесъ изъ тёся. Въ 1883 году 12 шля но дороге къ '3 

к 
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этому источнику на канавахъ и черезъ ручеекъ были наведе
ны деревянные мостки и 14 августа того же года въ часовне 

повышена люстра. 
Цац 

Въ 1885 году по распоряжение Преосвященнаго Доната, 

Епископа Рижскаго и Митавскаго, часовня, построенная на 

горе, обращена была въ церковь, а къ этой церкви опреде-

ленъ особый причтъ и учрежденъ особый Пюхтицкш приходъ. 

Это было такъ: начиная съ 1883 г. по всей Эстляндш начали 

совершаться присоединешя эстовъ лютеранъ къ православно: 

присоединялись тысячами. Донесено было Преосвященному 

Донату, что и эсты, живупце вблизи святой горы, располо

жены къ православно и ежегодно ходятъ на поклонеше чудо-

творной иконе; тогда онъ нослалъ къ нимъ въ 1884 году, на 

праздникъ Успешя Богородицы, нравославнаго священника — 
1 эстонца отца Карпа Тизика изъ Ревеля. Отецъ Карпъ пр1ехалъ 
г  и проповедалъ собравшимся эстонцамъ православную веру. И 

эта проповедь такъ имъ понравилась, что они просили его и 

еще пр1езжать. И онъ пр1езжалъ къ нимъ и разъ и два. И 

вотъ некоторые изъ эстовъ-лютеранъ обратились въ правосла-

•в ,к  в1е, а друпе дали слово обратиться, когда увидятъ, что за это 

не будутъ притеснять ихъ господа. Тогда Преосвященный, 

•я ВИдЯ) ч то  число  православныхъ около святой горы и часовни 
81 ^ растетъ и растетъ, постановилъ—обратить часовню, что на 

горе, въ храмъ Успешя Богородицы, и къ этому храму опре-
йГ:  делить особый причтъ, и приписать къ храму всехъ право

го*- славныхъ жителей ближайшихъ деревень и открыть, такимъ 

# образомъ, новый приходъ Пюхтицкш. Это было въ 1885 году, 

;*[' 7 ноября. Тогда ясе въ новоустроенномъ Пюхтицкомъ приходе 

устроены были две православный церковно-приходсшя школы 

0) для мальчиковъ и девочекъ, а маленькая часовня на горе, по-

0 •"* строенная Пестеровымъ, обращена въ помещеше, где находили 

1т бы для себя прштъ богомольцы, прибываюнце издалека на 

1*! праздникъ Успешя Пресвятой Богородицы. 

01 Но тогда и лютеране задумали построить на горе кирху, 

ы$ ипритомъ почти около самой православной часовни, всего только 

ороп въ 110 саженяхъ отъ нея. Но какъ они строили ее съ ху-
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дымъ намерешемъ,—чтобы только отвлекать народъ отъ право- Щ 

славной святыни и заманивать его въ лютеранскую веру, при 

томъ строили безъ разрешешя Начальства, самовольно и втихо

молку, то Начальство эту постройку запретило, и кирха эта •. 

некоторое время такъ и стояла недостроенной. Православная 
же церковь, обращенная изъ часовни, благопожертвовашями ада 

добрыхъ людей вскоре пршбрела более благолепный видъ. уа 

Въ 1888 году  на  праздникъ Успешя на  святой горе  случайно  --1  

довелось быть богатому мещанину изъ Нарвы, ио Фамилш 'т 

Набору. И виделъ онъ, что православная церковь содержитъ 

такую святыню, а здашемъ такая убогая, лютеранская же % 

кирха  строилась  съ  худымъ намерешемъ,  но  такая  богатая  и  --ц  

величественная,—и почувствовалъ онъ, какъ самъ потомъ раз- -к 

сказывалъ, великую жалость и расположеше къ православной -_[• 

святыне и возымелъ въ се2^дп,е своемъ непреодолимое желан1е 

помочь православно, и иожертвовалъ на Пюхтицкую церковь -
1500 рублей. На эти деньги она и была перестроена. Меща- т  

нинъ же, пожертвовавши! деньги на переотройку церкви, былъ 

лютеранинъ. Въ томъ обстоятельстве, что онъ, будучи люте-

раниномъ, пожертвовалъ отъ щедротъ своихъ на благолете 

крова для святыни православной, нельзя не видеть особаго 

перста Бож1я, ибо никто другой какъ Онъ —Сердцеведецъ вла-
гаетъ людямъ блашя намерешя. После того какъ храмъ пере-

строенъ на деньги лютеранина, въ томъ виде онъ и остается ; т  

и доселе, а именно: храмъ-деревянный, на каменномъ Фунда- ... 

менте, съ колокольнею на придверш; обшитъ тесомъ и окра-

шенъ краскою; съ 2-мя окнами въ алтаре и 4-мя —- въ храм$; . 

въ высоту сверхъ Фундамента имеетъ 2\ сажени, въ длину— 

7 саженей, въ ширину—4 сажени. Такой видъ храма—благо-

приличенъ, но беденъ и далеко не "соответствуетъ величш 

святыни. 
' 3.! 

Но вотъ въ ирошедшемъ 1891 году 22-го апреля вы-
шелъ Высочлйпий указъ: все святое место, т. е. гору и 
источникъ и место около нихъ, пространствомъ 31 деся

тину 800 квадратныхъ саженей, взять за деньги изъ рукъ 

лютеранъ въ собственность Ведомства Православнаго Исповеда-
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г  юл и построить на этомъ месте женскую православную оби

тель и храмъ и перенести въ него изъ Сыренца чудотворную 
1 икону, дабы она хранилась на веки тамъ, где явилась впервые; 

^ причемъ Государь Императоръ соизволилъ пожертвовать въ 

Пюхтицкую церковь богатыя свящеиничесюя облачешя. 
Согласно этому Высочайшему указу все означенное место 

уже куплено у лютеранъ, устроено на горе предварительное 

помещеше для сестеръ монастырской общины; состоялось и 

открьгпе общины, торжественно совершенное 15 августа 1891 г. 

• самимъ Преосвященнымъ Арсешемъ, Епископомъ Рижскимъ и 
Митавскимъ и въ присутствш гражданскихъ Властей Эстлянд-
ской губернш: Эстляндскаго Губернатора Князя 0. В. Ша-

ховскаго, его супруги—Княгини Е. Дм. Шаховской, Эстлянд-
ш скаго Вице-Губернатора и др. Для скорейшаго же устроетя 

на горе благоприличнаго храма положено пршбрести ту не-

* достроенную и стоявшую безъ всякаго употреблешя лютеран-
1 скую кирху, чтобы достроить и приспособить ее для право-

1 славнаго храма, что въ настоящее время также приводится 

^ въ исполнете. 
Но сама святыня, чудотворная икона Богородицы, для 

и: которой совершаются все сш приготовлешя, все еще хранится 

р въ селе Сыренце, откуда каждогодно, въ день Успешя, по 
ив* старому обычаю, совершается съ нею крестный ходъ на гору 

ш въ часовню, и впредь будетъ совершаться, пока не последуетъ 

иг окончательное перенесете и водворете святыни на горе, где 

,1 явилася первоначально. 

ш Крестный же ходъ совершается въ настоящее время та-

^ кимъ образомъ: „13 августа въ 9 часовъ утра раздаются уда-

И- ры болыпаго колокола съ Сыренецкой колокольни, — это при-

лС зывъ жителей Сыренца въ церковь. Народъ, съ утра уже 

готовящшся къ путешествш на место явлешя иконы Успешя 

){л Бож1ей матери, высыпаетъ изъ домовъ своихъ старъ и малъ 

,гг и ндетъ въ церковь. Здесь священникъ, облачившись въ свет-

1 лыя ризы и поручивъ икону Успешя Бож1ей Матери, запре-

311 стольный крестъ и хоругви усерднымъ крестоносцамъ, начи-
«нойнаетъ молебенъ Божгей Матери. Около причетниковъ образует
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ся целый хоръ тгЪвцовъ изъ местныхъ крестьянъ. По оконча-

нш молебна, при пЬвш канона «преу крашенная Божественною 

славою», начинается крестный ходъ съ иконою; народъ подхо- -У-
дитъ подъ икону, оставшиеся дома выбегаютъ на улицу для ^ 

поклонетя несомой иконе, и, если возможно, для проведен1я 81 

всего крестнаго хода за околицу селетя. Здесь священникъ 

оставляетъ крестоносцевъ, они идутъ съ драгоценною для нихъ • 

ношею въ сопровожденш причетниковъ и при пенш каноновъ, ::: 

останавливаясь въ 3-хъ на пути часовняхъ для отдохновешя и :,!> 

около одной изъ нихъ—для ночлега; изъ деревень, лежащихъ 

на пути, выходитъ на встречу народъ, съ почтешемъ беретъ у2 
на свои плечи икону и несетъ ее, пока, все увеличиваясь и -.эд 

увеличиваясь въ числе, не дойдетъ до самой святой горы. 

Оставшейся священникъ съ теми, которые только провожали 

икону за село, возвращается въ церковь; здесь приводить все ;  • 

въ обычный порядокъ и беретъ съ собою необходимое изъ :.Е 

священныхъ предметовъ, въ сопровожденш церковнаго старосты, -и 

отправляется на лошади вследъ за крестнымъ ходомъ и, обо-

гнавъ оный на последнемъ пункте отдохновешя, облачившись , 

въ свящ. одежды, съ честнымъ крестомъ ведетъ крестный ходъ 
къ Пюхтицкой церкви, где въ ожиданш иконы также соби- -» 

рается много богомольцевъ, причемъ мног1е приходятъ изъ 

Петербургской и Псковской губернш; приходятъ въ качеств^ 

богомольцевъ и эсты-лютеране, оставивъ для сей цели свои ра-
И 

боты еще накануне. Къ двумъ часамъ пополудни 14 августа, а 

иногда и раньше приходитъ сюда наконецъ и крестный ходъ. 

Его встречаетъ Пюхтицкш священникъ съ духовенствомъ, при-

бывшимъ на праздникъ въ Пюхтицу въ праздничныхъ ризахъ ^ 

и весь народъ при колокольномъ звоне. Икону сейчасъ же 

вносятъ въ церковь и ставятъ на почетное место; а сопрово- . 
ждавппе ее крестоносцы, въ ожиданш всенощной, распола-

ются, — кто отдыхать около церкви, кто идетъ къ источ
нику помыть глаза, помочить голову, утолить жажду, кто въ • , 

: > 1 . г 41 [ 
церковь по обету отслужить усердной Заступнице молебенъ. 

Въ 7-мъ часу вечера благовестятъ къ праздничному всенощно

му, во время котораго читается акаФистъ Успенш Богродицы, . 



причемъ народъ стоитъ съ зажженными свечами. После всенощ-

наго народъ ищетъ себе ирпота, особенно въ неблагопр1ятную 
:  погоду, для ночлега въ соседней деревне. На другой день, въ 

" день самаго праздника Успен1я Божгей Матери съ 3-4 ча-
Е' совъ утра въ церкви опять начинаются молебны, которые съ 

" перерывомъ продолжаются до 9 часовъ. Въ 9 часовъ благове-
,1'5 стятъ къ обедне. По окончанш обедни въ 12 часовъ дня про-

" исходитъ крестное хождеше къ источнику, съ котораго обре
тена почитаемая икона, для оевящешя воды. Зат'Ьмъ нриложив-

- шись ко кресту въ храме, народъ располагается съ котомками 

' своими закусить и отдохнуть, чтобы снова зат^мъ сопровождать 

икону усердной Заступницы въ Сыренецъ, где она помещается 
въ особомъ кште въ продолженш года. Изъ Пюхтицъ около 2 

г часовъ пополудни крестное хождете начинается, продолжается 

№ и оканчивается темъ же порядкомъ, какъ и изъ Сыренца. Чу-

Р1 дотворная икона въ последней часовне къ Сыренцу, въ 9 вер-
Ч г  стахъ отъ него, ночуетъ и уже къ 10 часамъ утра сл$>дую-

>> щаго дня, т. е. 16 августа подходитъ къ Сыренцу, где опять 

и® священникъ съ местными иконами и жителями встречаетъ 

мь крестоносцевъ за околицей села, и, по входе въ церковь, Сыре-

шев нецыо прихожане торжественно заканчиваютъ у себя праздникъ 

Щ !  Успешя Бож1ей Матери молебнымъ пен!емъ съ акаФистомъ. 
Въ 1888 и  въ  прошедшемъ 1891 году  описанный крестный 

IС801; ходъ совершался съ особенною торжественностью. Въ эти годы 

и|й на нраздникъ пр1езжалъ самъ Преосвященный Рижскш Арсенш, 

Ш1! 1 ;  также Эстляндскш губернаторъ князь 0. В. Шаховской съ 

ОЙЛ супругою и много другихъ высокопоставленныхъ духовныхъ и 

си'Ьтскихъ лицъ, а народу заранее сделано было нарочитое опо-

в4щен1е о празднике и приготовлены богомольцамъ кровъ и 

с![йпища и устроена безплатная походная больница для болящихъ. 

^Торжественна была прежде всего встреча крестнаго хода, шед-

ъ  ай шаго изъ Сыренца,— совершенная Преосвященнымъ совокупно 

(  ЕЙ со всеми богомольцами. „Преосвященный Арсетй, приблизив-

^шись къ чудотворной иконе, поклонился ей земно и затемъ, при 

ДОЙЙМДНЩ хоровъ, осенилъ ею народъ, съ восторженнымъ умилешемъ 

ро^творивыпй молитвы. Моментъ этотъ былъ необычайно торже-
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ствененъ*. воздухъ былъ словно напоенъ чудными звуками на-

шихъ церковныхъ песнопенш, восторженнымъ шепотомъ и шед

шими изъ умиленныхъ сердецъ вздохами богомолъцевъ"... Тор

жественно было далее всенощное бдеше съ акаФистомъ Успенио 

Богородицы, совершенное Преосвященнымъ за малостью церкви 

подъ открытымъ небомъ. „Солнце, озаривъ гору последними 

трепетными лучами, скрывалось за горизонтомъ, и постепенно 

мгла осенняго вечера сгущалась, окутывая и гору, и храмъ, и 
молящихся темною пеленою, среди которой мерцали, озаряя 

сверкавнпя золотомъ и серебромъ одежды духовенства, окру-

жавнле чудотворную икону светильники. На безоблачномъ небе 

звезда загоралась за звездою, и вскоре оно взглянуло на землю 
мир1адами своихъ яркихъ очей. Вокругъ царила тишина, и лишь 

чудные звуки песнопенш нарушали вечернюю дремоту воздуха, 
да изредка проносился надъ молящимся ветерокъ, гоня волны 

Фимгама, поднимавшаяся изъ кадилъ. Необычайно торжествен
ное, сладостное настроете охватывало душу, и горячую молитву, 

исходящую изъ глубины взволнованнаго сердца, трепетно шеп

тали уста. Мноше молянцеся плакали радостными слезами. Когда 
же при чтенш акафиста Богородице зас1яли сотни свечей въ 

рукахъ молящихся, глазамъ представилось поистине чудесное 

зрелище. Чемъ-то библейскимъ, необычайно величественнымъ 

веяло отъ этой трогательной картины народнаго молетя подъ 

открытымъ небомъ, подъ сенью темной ночи, на уединенной 

горе въ глухомъ уголке нашего глухаго края. Владыка и все 

сослуживнйе, какъ и молянцеся, находились подъ впечатлетемъ 

этого необычайнаго Богослужетя. Никогда еще, кажется, Пре-

освященпый не говорилъ къ народу съ такою пламенною убе

дительностью, не овладевалъ такъ мощно слушателями. Видно 

было, какъ слово Владыки отдавалось властно въ толпе, словно 
широкою волною захватывая сердца и души: народъ вздыхалъ, 

словно одинъ человекъ; слышались то шеиотъ, подобный шепоту 
отдаленнаго моря, то тих1я рыдатя, но не горестныя, не му-

чительныя, а исполненный светлой болеутоляющей радости"... 
Торжественно было также хождеше съ иконою на живо-

носный источникъ для водосвят1я! „Ко времени окончан1я литур-
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гш народъ сталъ спускаться съ горы и выстраиваться длинною 

живописною лентою по пути отъ церкви къ источнику, причемъ 

богомольцы становились лицемъ къ церкви, въ ожидаши выхода 
крестнаго хода съ чудотворною иконою, которая проносится 

обыкновенно надъ главами народа. Вотъ «при п гЬнш хоровъ, 

двинулся изъ церкви крестный ходъ, съ развивающимися хоруг

вями. За Преосвященнымъ и прочимъ духовенствомъ, на кото-
рыхъ С1яли св^тлыя праздничныя облачен1я, шествовали князь 

и княгиня Шаховсюе и прочгя собравппяся на празднество по
четный лица. Это ядро ироцессш было окружено массою народа 

въ яркихъ праздничныхъ одеждахъ. Весь путь отъ горы до 

источника представлялъ море обнаженныхъ головъ и рукъ, тво-

рившихъ крестное знамеше. Каждый хогЬлъ попасть въ ту 

счастливую народную полосу, надъ которой была проносима 

чудотворная икона, друпе старались хотя бы прикоснуться къ 
святому образу. Но мере того какъ крестный ходъ подвигался 

къ источнику и св. икона была проносима надъ главами моля

щихся, народъ, занимавши! середину пути, расходился въ сто

роны и направлялся къ источнику. Смотревшему на картину 
шеств1я съ горы казалось, будто чудотворная икона плыветъ 

по стремящемуся къ источнику широкими волнами народному 

морю. По прибытш крестнаго хода къ источнику совершено 

было водосвяпе, и затемъ такимъ же порядкомъ процесс1я на

правилась обратно, между т4мъ какъ богомольцы спешили на
полнить запасные сосуды освященною водою. Стечете народа 
было такъ велико, что онъ стоялъ сплошною массою на всемъ 

пути отъ церкви до источника. Пройдя церковь, крестный ходъ 

остановился на могилахъ, въ которыхъ, по преданно, погребены 

руссюе воины временъ Александра Невскаго и 1оанна Грознаго, 

и здесь Преосвященнымъ Арсешемъ соборне съ прочимъ духо

венствомъ совершена была панихида по воинамъ, за веру, царя 

и отечество животъ свой положившимъ. ЗатЬмъ крестный ходъ 

двинулся дальше къ часовне во имя святителя Николая Чудо

творца, находящейся у дороги въ Сыренецъ *). У часовни по 

*) Она выстроена, но нредашю, но следующему случаю: 60 .тЪтъ тому назадъ 
деревня эта вм-ЬстЬ съ часовнею сгорала. Находивппйся въ часовн^ образъ Святи



совершены молебствгя и посл^дняго поклонешя чудотворной 

иконе, крестные ходы разделились, и сыренецкш съ иконою 
Богоматери последовалъ въ обратный путь, а пюхтицкш, въ 

которомъ шествовалъ Владыка, возвратился въ церковь". 

Торжественно было здесь самое прогцаше съ иконою. „На 

прощанье Преосвященный Архипастырь поднялъ высоко вверхъ 

чудотворную икону и со гворилъ ею осенен1е на четыре сторо

ны, потомъ передалъ ее сыренецкому священнику, палъ ницъ 
передъ нею и, приложившись къ ней, благословилъ сыренецкш 

крестный ходъ въ обратный путь. Большинство изъ богомоль-

цевъ последовало за иконой. Началось поэтому прощанье ихъ 

съ Архипастыремъ. Владыка Арсенш благословлялъ ихъ, они 
бросились къ ногамъ его, кланялись предъ нимъ въ землю, мно-

пе плакали Между Архипастыремъ и народомъ въ те-

чеши суточнаго пребывашя въ общей молитве установилась 

тесная духовная связь и взаимная любовь". . . Радуйся Обрадо

ванная въ успен'ш Твоемъ насъ не оставляющая! 

Въ настоящее время для построешя обители и приспособ-

лешя здангя для церкви собираются пожертвоватя, и заведую

щее этимъ деломь Прибалтшское Братство Христа Спасителя и 

Богородицы обращается ко всему православному м1ру: „Право
славные христиане! взываемъ къ вашему братолюбш: помогите 

намъ воздвигнуть на Св. Горе въ Эстляндги для Царицы Не

бесной Обитель, достойную вместить Сокровище наше. Собствен

ными руками сестры вносить на гору камни и воду, но этого 

мало: мы нуждаемся въ деньгахъ на постройку. Не дайте намъ 

теля Николая изчезъ безследно. Мнопе погорельцы покинули свои пепелища, и на 

ихъ мЬстахъ стали селиться эстонцы. Небольшая часть русскихъ однако осталась. 

На пожарищ^ возникли новыя жилища, а часовню никто и не думалъ возобновлять; 

тогда Святитель явился ночью во сне къ одному крестьянину этой деревни Юрш, по 
прозвищу Зеленому, полув-Ьрцу (дети и внуки его живутъ и поднесь въ Пюхтице и 

носятъ фамилш Каупмесъ) и жаловался ему: „всякъ по себе и по своемъ доме пла-

четъ, а по мне никто — я — въ колодце". Видевтш сонъ ЭТОТЪ сообщилъ его своимъ 

соседямъ Николаю Кунингасу и Андрею Тетеркину (полуверцу же). Все вместе 

обрели икону Святителя Николая Чудотворца на дне колодца и построили существу

ющую поныне часовню. 
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услышать отъ иноверца укоръ, будто у насъ оскудела любовь 

и уеерд1е къ святымъ обителямъ. Более чймъ где либо она 

нужна въ этомъ крае, какъ разсадникъ благочестивыхъ древ-
нихъ обычаевъ и благолепнаго церковнаго служетя но обря-

дамъ нашей православной церкви. Принимать пожертвоватя 

уполномочена начальница Успенской Пюхтицкой Общины мать 

Варвара и послушница мать Агриппина. Можно также ихъ по
сылать председательнице 1евенскаго Отделен]я Прибалтшскаго 

Братства, княгине Е. Д. Шаховской (Ревель, Вмшгородъ)". 

А святая православная церковъ взмваетъ такъ: Иритсцемъ, людге, 

къ тихому сему и доброму пристанищу, скорой Помощницы, 

готовому и теплому спасен/ю покрову Дшы, ускоришь на молитву 

и потщимся на покаяше: источаешь бо намъ неоскудныя милости 

Пречистая Богородица, предваряетъ на помощь, и избавляешь отъ 

великихъ б?ъдь и золь благонравный и Богобоящгяся рабы Своя". 

Въ виду сего двоякаго зова, долгъ всякаго иравославнаго хри-

спанина, а особенно живущаго въ здешнемъ Прибалтшскомъ 
крае — во-первыхъ, пожертвовать, ио достатку своему, на 

строющейся на горе монастырь и храмъ въ честь Богородицы, 

во-вторыхъ, когда будетъ досугъ, лично сходить на гору—дабы 

поклониться святой чудотворной иконе Богородицы; поблагода

рить Небесную Заступницу за все явленный Ею доселе милости 
православнымъ людямъ въ семъ крае; помянуть въ молитвахъ 

своихъ техъ русскихъ людей, которые во время оно защищали 

11рибалт1йскш край и техъ, которые, среди всевозможныхъ 

трудностей сберегли до нашего времени святыню чудотворную; 
помолиться о здравш и спасенш техъ, которые ныне радятъ о 

поотроеши монастыря и храма на месте явлешя чудотворной 

иконы и о насажденш веры православной въ Балтжскомъ крае; 

помолиться наконецъ о томъ, чтобы эта вера православная 

распространялась въ семъ крае повсеместно и безпрепятственно, 

въ м1ре и спокойствш, также, чтобы во-веки процветала въ 

этомъ краю держава россшская и чтобы все люди жили въ 
благочестш и чистоте. 

I 



с л о в о  
въ день первоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла. 

Празднуя память великихъ посланниковъ Божшхъ, св. 
Апостолъ Петра и Павла, всмотримся въ особенности ихъ 

характеровъ и, на сколько возможно, постараемся усвоить себ1! 

христ1анск1я качества ихъ. 
На первомъ планЗ; въ св. обществ^ Христовомъ является 

Апостолъ Петръ; по призванш и по своему возрасту онъ зани-

маетъ первое м'Ьсто мея^ду Апостолами. Это была душа пла

менно верующая и любящая, характсръ твердый и энергичный, 

но нередко подчинявшшся порывамъ сердца, увлекаюпдйся 

иногда до самоотвер>кен1я, но не всегда умеренно сдержанный 
въ своихъ порывахъ Въ самыхъ обстоятельствахъ призван1я 

его мы уже видимъ эти особенности Петра. Чудесная ловля 

рыбъ на озер4 Геннисаретскомъ объяла всЬхъ священнымъ 

ужасомъ. Но тогда какъ друпе апостолы оставались въ нЪ-

момъ изумленш отъ необычайнаго чуда, Апостолъ Петръ не 

могъ удержать своихъ чувствъ, волновавшихъ его сердце. 

Чувство своего недостоинства было въ немъ такъ велико, что 

онъ совершенно не могъ понять, чего отъ него хочетъ Господь. 

Много есть книжниковъ, мудрецовъ, стар'Ьйшинъ въ Израиле, 

съ которыми, думаетъ Петръ, приличнее быть 1исусу вм$ст$, 
ч'бмъ съ нимъ, иростымъ, б'Ьднымъ челов^комъ. Поэтому онъ 

падаетъ на колена и говоритъ Господу: „выйди отъ меня, Го
споди, потому что я челов^къ грешный". Но Господь уснокоилъ 

его и сказалъ: „не бойся, отнын$ будешь ловцемъ челов$ковъ". 

Это было для Петра и иовел'Ьше и обЪщате. ЗагЬмъ, вскоре 
посл'Ь чудеснаго насыщешя пятью хлебами пяти тысячь народа, 

ученики плыли въ тихш вечеръ по прекрасному озеру, окру

женному горами. Сердце ихъ было еще полно совершившимся, 

и они беседовали о великомъ чуде, свидетелями котораго только 
что были. Вдругъ поднялся противный, сильный ветеръ и гро-
мадныя волны окружили небольшую ладью. Ученики изъ всЬхъ 

силъ трудились, чтобы добиться до берега, но мало подвига
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лись впередъ. Тисусъ, молившийся на горе, вид^лъ ихъ бедствен

ное положеше и пошелъ къ нимъ на встречу прямо по вол-

намъ. Ученики, увидевъ, что кто то идетъ по морю, никакъ 
не думали что это былъ 1исусъ и говорили: Это призракъ, и 
отъ страха вскричали. Но 1исусъ, видя опасность, въ которой 

они находились и страхъ ихъ, заговорилъ съ ними и сказалъ: 

„ободритесь, это я, не бойтесь" Смелый и горячш Петръ былъ 

особенно пораженъ этими словами и явлетемъ 1исуса. Онъ 

говерилъ: Господи, если это Ты, повели мне придти къ тебе 
по воде. 1исусъ сказалъ: иди. Петръ бросается изъ лодки и 

идетъ къ своему Господу и учителю. И пока держала его вера, 

онъ шелъ твердо по воде, но когда увиделъ, что находится 

далеко отъ Господа и ветеръ не перестаетъ, испугался, сталъ 

сомневаться и началъ тонуть. Онъ уже погружается въ глубь, 
но руки свои подымаешь къ Учителю и молитъ его: „Господи, 

спаси меня". Гисусъ Христосъ простеръ руку и иоддержалъ 

утопавшаго. „Маловерный, сказалъ Онъ ему при этомъ, зачемъ 

усузшился". Затемъ оба взошли въ лодку, ветеръ мгновенно 

утихъ и они благополучно достигли берега. Вообще, не мало 

приходилось Петру слышать отъ Господа горькихъ упрековъ 

за излишнюю горячность своего чувства, за самонадеянность. 
И Петръ действительно более другихъ нуждался въ воспитаны 

и руководительстве Господа. Такъ, когда 1исусъ Христосъ вы-

сказалъ мысль о предстоящихъ Ему страдашяхъ, Петръ отъ 
преизбытка любви своей къ Господу, не хотелъ и слышать 

этого. Тогда Господь обратился къ нему и назвалъ его сата

ною, давая понять, что это униженное состоян1е совершенно 

необходимо но плану божественнаго домостроительства о спа

сены рода человеческаго и для носрамлешя дгавола. Кому не

известна истор1я препирательства Петра съ Господомъ при 

умовеши ногъ на Тайной вечери и увереше Апостола въ любви 

къ своему Учителю до готовности умереть за Него, при пред

сказаны, что одинъ изъ учениковъ предастъ своего Господа: 

Предсказаше, какъ известно, сбылось съ буквальною точностш, 

но что въ Петре горела пламенная любовь къ своему Господу, 

при всехъ видимыхъ предсказатяхъ его, въ этомъ нетъ никакого 
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сомнешя. Такъ, когда учете о таинстве т$ла Христова пока

залось многимъ изъ служителей жестокимъ, труднымъ для по-

нимашя, и мнопе оставили Господа, Онъ спросиль Апостоловъ: 
что же — не хотите ли и вы оставить меня? Петръ, отвечая 

отъ лица всЬхъ Апостоловъ, сказалъ: Господи, куда мы пойдемъ: 
ты глаголы жизни вечной имеешь въ себе! Онъ первый тор

жественно исиоведалъ своего Учителя Христомъ, Сыномъ Бога 
живаго, и полное право им$лъ сказать Господу, вопрошавшему 

его трижды о любви: Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что 

я люблю тебя! Свое отречеше отъ 1исуса Христа онъ загладилъ 

горькими слезами раскаяшя; свою любовь и всецелую предан

ность Господу запечатлелъ мученическою крестною смертно. 

Другой первоверховный Апостолъ,—это Апостолъ Павелъ, 

особенный, избранный сосудъ благодати Божгей, величайипй 
учитель христхансюй. Это была душа истинно великая. Благодать, 

безъ сомнешя, преобразовала и усовершила въ немъ дары при

роды: но эти дары сами по себе были весьма велики. Нетъ ни 

одного качества необходимаго для великихъ умовъ и характеровъ, 

котораго не было бы въ св. Павле. 

Характеръ его есть характеръ вселенскаго учителя, харак-

теръ посланника Бож1я къ роду человеческому. Когда, гово-

ритъ Златоустъ, скажешь —Апостолъ, все разумеютъ Павла 

точно также, какъ при имени — Крестителя всякому приходитъ 

на мысль имя 1оаннъ. У Павла все служитъ на пользу Еван-

гел1я, — къ славе Божгей,— и довольство и нищета, и похвала 

и поругашя, и свобода и узы, друзья и враги, жизнь и смерть. 
Предъ нимъ, какъ предъ Богомъ, Котораго онъ посланникъ, 

нетъ ни 1удея, ни Эллина, ни раба, ни свободнаго, ни муже-

скаго иола, ни женскаго; все едино во Христе 1исусе. С'ь 

язычникомъ онъ беседуетъ о естественной религш и обличаётъ 

его въ неведеши истиннаго Бога; съ 1удеемъ—разсуждаетъ о 

значенш обрядоваго закона, совершаетъ обеты, наблюдаетъ раз-
личге яствъ, предписанное закономъ; съ слабыми совестш— 

умеряетъ свободу христ1анскую; воздерживается отъ идоло-

жертвенныхъ, хотя совершенно уверенъ, что идолъ есть ничто. 
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Но во всехъ случаяхъ вид$нъ въ немъ учитель истины, обра-

зецъ чистоты нравственной, сосудъ благодати. Не согрешишь 

тотъ, говоритъ Св. Златоустъ, кто назоветъ душу Павлову 

моремъ и небомъ: небомъ но чистоте, моромъ по глубине, Въ 

этомъ море нетъ драгоценныхъ камней, но есть вещи драго-

ц&ннейнпя всякаго перла. Кто пожелаетъ углубиться въ это 

море, тотъ найдетъ въ немъ все сокровища, которыя сокрыты 

въ царстве небесномъ. 

Ни одинъ изъ Апостоловъ не оставилъ намъ столько пи

сана, какъ Апостолъ Павелъ. Духъ его послан!й есть духъ 

живой веры въ 1исуса Христа въ противоположность съ мерт
вою деятельностш подзаконной правды; здесь видимъ, какъ 

падшш человекъ не способенъ самъ по себе и помыслить о 

чемъ либо добромъ, те.мъ менее исполнить съ точностно все 

повелешя Закона Бож1я; какъ Богъ Отецъ по неизреченной 
любви Своей къ роду человеческому, определяешь извлечь изъ 

бездны золъ, въ которую увлекло его падете праотца; какъ 

Богъ Сынъ въ тайне предвечнаго совЬта принимаетъ на Себя 
великое дело искуплешя, является въ предопределенное время 

на земле въ образе человека, смертно Свою упраздняетъ цар
ство греха и смерти, и потомъ, вознесшись на небо, спосаждается 
одесную Отца, ожидая доколе все враги Его царства будутъ 

положены въ поднож1е ногъ Его; какъ Духъ Св. Своимъ благо-

датнымъ действ1емъ усвояетъ верующимъ заслуги Сына Божгя, 

начертываетъ новый законъ жизни на сердцахъ ихъ, изливаешь 

въ нихъ любовь Божш, ходатайствуешь за нихъ предъ Богомъ 

и дйлаетъ ихъ новою тварью, созданною во Христе на дела 

благая. Какъ учитель веры, онъ большею частно учитъ, обли

чаётъ и исправляешь, но въ некоторыхъ случаяхъ къ утешенно 

верующихъ иовествуетъ, какъ дееписатель и предсказываетъ 

будущее, какъ пророкъ. Ему принадлежать предсказашя объ 

умноженш въ последтя времена лжеучителей и обращенш на

рода Гудейскаго къ 1исусу Христу предъ Его вторымъ нри-

шеств1емъ, о явленш антихриста, о безумной его гордости, 
ложныхъ чудесахъ и ужасной казни. 
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Чтобы лучше видеть все богатство премудрости Бож1ей, 

какое заключается въ учеши Св. Апостолъ и олагодатную силу 

слова ихъ, будемъ чаще съ благоговейнымъ вниматемъ прочиты

вать богодухновенныя письмена ихъ и, воодушевляясь неоесною 

славою Апостоловъ, подражать вере и жизни ихъ. Это будетъ 

съ нашей стороны самою лучшею, а для св. Апостоловъ пр1ят-

нейшею жертвою за те болезни и труды, ими же потрудилися 

они въ благов^стш Евангел1я Христова. Аминь. 

Каеедральный ирото1ерей В. Князевъ. 

П О У Ч Е Н 1 Е  
въ 3-ю неделю по Пятидееятниц'Ь. 

II о одежд^ что печетеся (Ме. б. 28, 29). 

Пища и одежда насущная потребность человека; какъ же 

не позаботиться о той и другой? Между т$мъ Небесный Учи

тель говоритъ: „и о одежде что печетеся". Что значатъ эти 

слова Спасителя и что Онъ внушаетъ намъ? 

Все имеетъ свою законную меру и все, что выходитъ изъ 

естественныхъ Богоопределенныхъ границъ, становится не нор-
мальнымъ, небезвреднымъ и небезгрешнымъ, Излишенство въ 

нище и питш въ самомъ начале своемъ заключаетъ зародышъ 

болезней, а въ своемъ продолженш можетъ превратиться въ 

медленное самоубшство. Тоже можно сказать и объ излишней 
заботе относительно одежды. 

Одежда въ порядке естественномъ есть средство для защи
ты тела отъ разрушительнаго действия стихш; въ порядке 

нравственномъ — покровъ стыдливости. Это понят1е объ одежде 

уже даетъ намъ знать, что попечешями объ ней должны упра
влять необходимость, скромность, постоянство. Но то ли мы 

видимъ на опыте? Вместо необходимости видимъ изысканность, 

вместо скромности—отсутств1е целомудр1я, вместо постоянства 
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—измышляемое чуть не каждодневное разнообраз!е въ различ-
ныхъ видахъ и Формахъ до того иногда не скромныхъ, что хоть 

глаза закрой И для чего все это? Для того ли, чтобы 

показаться другимъ ? Но честь и слава намъ, когда мы 

своимъ поведешемъ поддерживаемъ въ себе и въ другихь чув

ство скромности и христ1анскаго целомудргя, горе, напротивъ, 

тому, имже, по слову Спасителя, соблазнъ приходитъ (Ме. 18. 7). 

А сколько соблазновъ привносятъ те, которые, съ презрешемъ 

стыда и скромности, вымышляютъ себе одежду, которая больше 

обнажаетъ, чемъ прикрываетъ грешные члены грешнаго нашего 

т$ла. . . . ! 

Чтожъ? Неужели, скажете, все должны облечься въ ру
бища? Никто не требуетъ этого. Есть родъ и степень прилич!я 

и даже украшешя въ одежде, котораго требуетъ не страсть, 

а необходимость, не суетность, а зваше, не тщеславге, а долгъ 

и обязанность,— такой одежды никто, и самъ Спаситель не 

осуждаешь. Божественный Учитель обличаётъ только попечешя 

объ одежде излишшя, суетныя, страстныя, попечешя безъ конца, 

пышность безъ меры, расточительность безъ пользы, осуждаетъ 

частыя — чуть не ежедневный перемены уборовъ и нарядовъ 

изъ за слепаго, неосмысленнаго подражашя раззорительной мо-

дЬ. , . , Вотъ эти то попечешя и соединенную съ ними трату 

времепи, силъ, а нередко и последнихъ средствъ, и разумеешь 

Небесный Учитель, говоря: „и о одежде что печетеся". 

Умеримъ же заботы наши о внешнихъ украшешяхъ и 

удвоимъ, утроимъ попечете о душахъ нашихъ. Внештя убран

ства, прикрывая естественные недостатки наши предъ людьми, 
не могутъ скрыть нравственнаго безобраз1Я нашего предъ Богомъ, 

А далъ бы намъ Господь, хотя бы и подъ рубищемъ сохранить 

въ целости и чистоте ту царственную одежду, о которой ска

зано: „Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся". 

(Гал. 3. 27). Аминь. 

Каеедральный прото1ерей В. Князевъ. 

/ 
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Общедоступный чтешя о церковномъ п$нш. 
(Продолжите). 

Ш. 0. ]  

О внЪхрамовомъ пЪнш священныхъ [гЬснопЪнш и духовныхъ :: 

стиховъ. 
0 

Да восхвалять имя Господне въ лицгъ, 
въ тгмпантъ и псалтири да поютъ ему 
(Пс. 149, 3; сн. 150, 4). 

П \1 А " • 0 
Какъ въ ветхозаветной, такъ и въ новозаветной церкви 

священныя песнопешя были употребительны и вне храма, при 

разныхъ торжественныхъ случаяхъ, а также въ школахъ и въ 

доманшемъ быту. Но употреблеше ихъ здесь имело свои осо- .. 

бенности. Внехрамовое духовное пеше одобрялось представи

телями церкви, но происходило вне предписаний церковнаго 

устава, не сопровождалось священн0действ1ями, даже не было 
богослужешемъ въ собственномъ смысле слова; оно было лишь 

благочестивымъ занят1емъ людей во славу Божш, а потому 

какъ относительно исполнителей и порядка исполнешя, такъ и 

относительно места и времени, а равно напевовъ и способовъ 

исполнешя, было свободтье уставнаго храмоваго пешя и предо

ставлялось народнымъ обычаямъ и благочестивому расположенш 

участвуюгцихъ въ немъ лицъ. 
. ^ 

У евреевъ внехрамовое пеше священныхъ псалмовъ и 

гимновъ было весьма употребительно и развито. При царяхъ % 

Давиде и Соломоне былъ особый штатъ придворныхъ певцовъ 

и певицъ, певшихъ священныя песни во время царской тра-

пезы. Въ школахъ пророческихъ временъ Самуила, а затемъ и 

въ школахъ раввинскихъ, пеше это было обязательнымъ и важ-

нымъ предметомъ обучешя юношества. Народная любовь евре

евъ къ пенно такъ была развита, что городъ, изъ котораго ч 

неслись звуки музыки и песней, не считался или покинутымъ жи- л 
телями, или оплакивающимъ какое либо бедств1е (1ерем. 7, 34; 

25, 10; Илачъ 5, 14, 15 и др.). Младппе братья евреевъ ^ 
агаряне (измаильтяне или арабы) также отличаются певучестью 

,3 
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доныне. При обыкновенных^ вечеряхъ евреи п$ли псаломъ 22 
(Господь пасетъ мя), при вкушенш же пасхальнаго агнца псалмы 

хвалитны (сн. Ис. 30, 29; Ме. 26, 30), т. е. начинаюпцеся 
словомъ „хвалите" и сопровождаемые припевомъ „аллилу1а". 

Они имели также псалмы, особо назначенные для путешествую-

щихъ въ 1ерусалимъ на праздники, для совершетя молитвы 

при иоявленш зари, для пешя судей во время ихъ заседанш 

въ синагоге. Общественный пиршества, брачныя торжества, 

собираше винограда и все важнейппе случаи общественной и 

частной жизни у евреевъ сопровождались также священными 
песнями. Известные десять ветхозаветныхъ гимновъ или песней, 

поемые доныне въ христ1анской церкви и послуживппе основа-

йемъ для богослужебныхъ канбновъ, т. е. песни: Моусея, 

Анны, прр. Аввакума, Исаш, 1оны, трехъ отроковъ, Захарш и 

лресв. Богородицы, — относились также къ внехрамовому пенно 

евреевъ. Были у евреевъ и плачевныя песни, оплакиваюпця 

смерть важныхъ государственныхъ лицъ (наприм. ц. 1осш: 2 

Паралип. 35, 25), а затемъ у нихъ образовался особый цехъ 

свирельщиковъ и плакалыцицъ для оплакиватя смерти близкихъ 
родственниковъ (Терем. 34,5; 22,8. 18; Ме. 9,23). Около вре

мени основатя христ1анства молитвенное домашнее пенге было 

особенно развито у египетскихъ еерапевтовъ. Въ настоящее 

время въ Палестине всякая работа въ поле при уборке хлеба 

сопровождается песнями *). 

Внехрамовая священная музыка и пенге, какъ сказано 
выше, были свободнее, чемъ теже искусства при храмовомъ 

богослуженш. Они у евреевъ, какъ и у другихъ древнихъ на-

родовъ, сопровождались въ известныхъ случаяхъ не только 

особыми музыкальными инструментами, не имевшими места въ 

храме, но и внешними движетями, хороводами и пляскою, то 

важнаго, то веселаго характера. Въ исторш евреевъ въ пер

вый разъ упоминается о пляске по переходе ихъ чрезъ Чермное 

море. Тогда Мар1амъ, сестра Моусея составила хороводъ жен-

*) Подробн-Ье о всемъ этомъ см. въ ж. „Труды Шев. Дух. Академш" 1871 г. 
т. IV. яДревнееврейская музыка и иЬше", проф. А. А. Олесницкаго. 
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щинъ, певшихъ и плясавшихъ подъ удары тимиана (Исх. 15, 20). -ф 
Зат^мъ при перенесеши ковчега завета изъ дома Аведдара Да-

видъ (2 Дар. 6, 14—16), по выраженш церковной песни, 
скакаше играя. Это было церковно-гражданское ираздненство за 

стенами храма, въ самомъ же храме ни онъ и никто другой 

изъ евреевъ этого никогда не д4лалъ. Праздникъ кущей у 

евреевъ сопровождался иллюминащею, п4шемъ гимновъ 1егове, • 
музыкою и пляскою при Факельномъ шествш ко храму. Но при ;э 

вступленш процессш во дворъ храма пляска прекращалась *). 

Кром4 того у евреевъ устроялись народные хороводы предъ ; ;  

воротами городовъ (Плачъ 5, 14. 15). Эти то хороводы и 

им^етъ въ виду псалмопевецъ, говоря: „Хвалите Его (1егову) 
въ тгмпаюь и лицчъ" (Пс. 150, 4; 149, 3). Но вообще священ

ная музыка евреевъ отличалась более строгимъ характеромъ, 

а пляска большею скромностш, чемъ музыка и пляска другихъ 

древнихъ народовъ, напр. егиитянъ **). 

Въ христ1анскомъ богослуженги, какъ общественномъ, такъ ... 5 

и частномъ, музыка и релипозные танцы отменены. Они изъяты 

также изъ употреблешя и при домашнихъ благочестивыхъ г_ 

занят1яхъ христ1анъ; п$ше же получило характеръ радостный 

и задушевный, но строгш и благочестиво-назидательный. Бее, 

что не сообразно съ велич1емъ и святостш Бога и небожителей, 

что не служитъ къ назиданпо, что не возбуждаетъ благоговей- ... 

ныхъ чувствъ и не гштаетъ благочест1я, изъ него удалено, 

какъ несоответствующее началамъ веры и жизни христ1анъ, . 

которые судъ храмы Божш и жилища Св. Духа (1 Кор. 3, 16; 

6, 19). Поэтому призывая христ1анъ къ пенш духовному, 

апостолы указываютъ на связь его съ благодушгемъ, сердечностгю, 

взаимною назидаыельностгю ***), но умалчиваютъ о музыке и 
хороводахъ, какъ заня гпяхъ м1рскихъ, чуждыхъ назидательности 

и благочест1я; святые же отцы и прямо обличаютъ обычаи 

театральныхъ певцовъ и плясуновъ, вносимые некоторыми въ 
церковь ****). 

16 
*) 1ос. ФлавШ. Древн, 1. VIII, 2. .. .. ^ 
**) См. Олесницкаго въ упомянутомъ сочнненш, стр. 415. 
***) 1ак. 5, 13; Колосс. 3, 16; Ефес. 5, 19. 
**+*) Нот. ш Оз1ат. I. С, р. 37. Ь 
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15 V 
Зат^мъ свв. апостолы, отцы и учители церкви, приглашая 

хриспанъ къ духовному п'Ьнш вий храмовъ Божшхъ, указы-
:  ваютъ и случаи его првдг&нешя въ домашнемъ быту. Таковые 

случаи суть: а) домашняя молитва, б) об$тъ иноческаго без-

" молв1Я, в) благодуппе, подъ которымъ должно разуметь сво-

бодное отъ трудовъ время и радостные случаи домашней жизни, 
ъЬ г) по возможности самый трудъ дневной, наприм. полевыя ра-

боты и рукоделье. „Если нельзя быть собранно (церковному), 

говоритъ св. Ипиолитъ (|* около 250 г), ни въ дом& какомъ 
либо, ни въ церкви, пусть каждый у себя поетъ, читаешь, мо-

лится *). „Св. 1оаннъ Златоустъ, отдавая преимущество обще-
1' ственному богослуженш въ еднненш любви сь ближними, совй-
;  " туетъ христ1анамъ, за невозможностш быть на ономъ, „молиться 

и на торгу, и въ притвор^ судилища" **). Охота къ келейному 

чтенпо и псалмоп'Ьнш у егииетскихъ иноковъ считалась однимъ 

изъ признаковъ спасителънаю безмолвгя. Тоже въ монастыряхъ: 
1;  св. Саввы, на Сина^ и на Аеон$. Отъ монаха, отрекшагося отъ 

" апрской суеты, требовалось между прочимъ „непрестанное 

" псалмоп'Ьте и долгое келейное бдйте" ***). Но апостолы, свв. 

Iй отцы, и пастыри церкви своими ув^щатями располагали и 

вс$хъ христ1анъ всякаго звашя и состояшя п'Ьть въ ихъ до-
• махъ не М1рск1я пЬсни, а священныя пйсношБшя, при томъ не 

на молитв4 только, а и во всякое другое время. Благодушествуешь 
1Р ли кто, говоритъ ап. 1аковъ, да поетъ (1ак. 5, 13); хгЬть же 

ап. Павелъ приглашаетъ именно Богу, наставляя вм$ст$, что 
я}1 п$ше это должно быть духовное, разумное, назидательное, 

(ро® сердечное и благодатное ****). Св. 1оаннъ Златоустъ нередко 

р-: предлагалъ своей паства и сов^тъ и ув^щан1е п$ть въ домахъ 

1р® священныя п'Ьсноп'Ьтя вместо низкихъ мгрскихъ пйсенъ, чуж

ие®6 дыхъ христ1анскаго ц"Ьломудр1я: „поющш бо (священныя п'Ьсни), 
1 & Л 
ОрьШ *) Восьмая книга постановленШ апостольскихъ. 

**) Бес. на не. 41. 
***) См. сочин. Архим. Порфиргя Успенскаго: „Исторш Аеона", ч. III, отд. 1, 

стр. 140 и 208; „Первое путеш. въ Аеонсйе монастыри", стр. 290; „Обзоръ ЕТЬСНО-
йвцевъ", преосв. Филарета, стр. 161; „Руков. для сельскихъ пастырей", 1889 г. № 31: 
лПреп. Савва Освященный". 

****) Ефес. 5, 19; Колос. 3, 16 и др. 
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говоритъ онъ, Духа Святаго исполняются, якоже мгрсюя п4сни 

наводятъ духа сатанинскаго *). Преподобный Авксентш (У в.) 

не только ув^щевалъ христьанъ не входить въ язычесюе театры, 

а заниматься пЬшемъ и песнями духовными, но и самъ обучалъ 
народъ п^нш, для чего самъ составлялъ кратюе тропари *). 

Вразумлешя пастырей церкви не были безплодны. П^нье духов-

ныхъ песней, особенно же п^те псалтири, въ древней хри-

стьанской церкви было любимымъ домашнимъ занятьемъ хри-

ст1анъ. „ЗемледЪлецъ, говоритъ блаж. 1еронимъ, держа соху, 

поетъ аллилуга; жнецъ, покрытый пбтомъ, утешается псалмами и 

виноградарь съ ножомъ своимъ поетъ что нибудь Давидово''. 

Тоже иодтверждаетъ и св. Аеанасш Великш ***). 

Со временъ Константина Великаго распространен^ и 

упроченш обычая домашняго п$н1я священныхъ п$сноп$шй 

между христ1анами содействовали какъ домашнее воспиташе 

д^тей, такъ и школьное. „Семейная жизнь древнихъ христ1анъ, 

по изображенью одного изъ нашихъ современниковъ ****), 

устроилась на подобье храма Бож1я. Общее духовное пЬте и 

общее чтен1е Свящ. Писаны ежедневно совершались въ каж

дой христ1анской семь!;. Въ домашнемъ быту, подъ надзоромъ 

матери, „какъ книгу священныхъ песней, Псалтирь читали на 

расп'Ьвъ. Честь матери требовала, чтобы дочь ея по вечерамъ, 

зажегши св$чу и взявши Псалтирь, распевала псалмы, а ран-

нимъ утромъ отправлялась въ церковь и, ставши на хоры, 

п^ла вместе съ другими". Изучеше церковнаго п^нья происхо

дило какъ практически въ семье и церкви, такъ и въ школахъ, 

который съ ГУ в$ка учреждались не только при патрьархш, 

но и при всЬхъ важнЬйшихъ монастыряхъ. По паденш уже 

Византшской Имперш, по свидетельству А. Гелладья, перво

начальное воспиташе д4тей им^ло характеръ церковный. 
„Школы были въ церкви на хорахъ (женскихъ катихумешяхъ), 

*) „Церк. пЪше въ Россш", прот. Д. В. Разумовскаго, стр. 179—180. 
**) „Обзоръ п'Ьсноп'Ьвцевъ", преосв. Филарета, стр. 149 и 150. 
***) Письма св. Аеанасхя Вел. къ Маркеллину; Аудиайт епагг. т Рза1т. 83. 
****) Архим. Серпя: „Греческхя школы". См. Христ. Чтен. Ыай — 1юнь, 

1888 г. 
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учителями—священники и монахи. Дети съ ранняго возраста 

въ теченш пяти или более л$тъ изучали тамъ между прочимъ 

Октоихъ Дамаскина, Псалтирь Давида, книги Свящ. Писашя и 

богослужебныя... Уроки начинались вскоре после восхода 

солнца, дети тутъ же и обедали, а затемъ днемъ спали*). При

мерами высокопоставленныхъ въ государстве лицъ, усердно упраж

нявшихся въ церковно-домашнемъ пенш могутъ служить: имп. 

беодосш Младшьй (У в.) со своими сестрами, мать царя Алексея 

Комнина Анна, проводившая большую часть ночи въ молитве 

съ церковнымь пеньемъ. Исторья церковнаго пенья упоминаетъ 
также объ Ирине, дочери сановника беодора Арюпетрита, какъ 

переплетчице нотныхъ церковныхъ книгъ, о христьанкахъ Пси-

рице и Пацаде, какъ сочинительницахъ церковныхъ мелодш **). 

Благочестивая же и благородная инокиня Кассья, бывшая не
когда невестою царя, написала много прекрасныхъ каноновъ, 

стихиръ и другихъ песнопенш ***). Были въ Грещи и ныне 

существуютъ въ домашнемъ употребленьи также особые стихи 

духовнаго содержанья, именуемые у насъ псальмами или духов

ными кантами, хотя мы и не имеемъ о нихъ подробныхъ 
историческихъ известш. Стихи эти, по свидетельству путеше-

ственниковъ, и поныне можно слышать на улицахъ Констан

тинополя предъ окнами домовъ накануне праздниковъ Рожде
ства Христова и Новаго года ****). 

Благочестивый обычай домашняго пенья священныхъ песно

пенш, гласитъ намъ исторья ь;ерковнаго пенья *****^ перешелъ 

отъ грековъ вместе съ верою и къ народамъ славянскимъ. 

Здесь этотъ обычай былъ очень употребителенъ и силенъ. Въ 

XIV веке домашнее пенье священныхъ песноььеньй называлось 

*) Тамъ же. 
**) См. Архим. Порфир1я „Приложешя" ко 2-й части II отд. перваго иутеше-

ств1я въ Аеон. монастыри, стр. 72 и 82. 
***) Подробнее см. „Обзоръ иЬсноп'Ьвцевъ", стр. 250. 

****) Архим. Порфир1й объ анатолШскихъ пйвцахъ изъ фамилш Юракчидовъ. 
Первое путещ. въ Аеон. мои. ч. II, отд, 1, стр, 415. Некоторые изъ духовныхъ 
стиховъ перечислены у Крумбахера: „ОезсЫсЫе йег ЪугапИшзсЬеп 1лМега1иг. 
МйпсЬеп, 1891 г. § 183. 

*****) Церков. ийнго въ Россш, прот. Разумовскаго", стр. 180. 
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у славянъ греческимъ именемъ — пенье „демесственное", что 

свидетельствуешь какъ о тогдашнемъ братскомъ общенш церквей 

греческой и славянской, такъ и о греческомъ происхожденш 

демосственнаго пенья. Изъ придунайскихъ славянъ особенною 

любовно къ церковному пенью отличались сербы: „тамъ земле-

делецъ за трудами своими поетъ церковную песнь; тамъ мать 

усиокоиваетъ дитя свое звуками церковнаго же песнопешя; 

тамъ не тушъ (заздравная музыкальная игра) сопровождаетъ 

здравицу (заздравную чашу), но народное—многая лтпа. кото

рое съ восторгомъ поетъ и большой и малый; не чужеземный 

модныя арш услаждаютъ слухъ празднующихъ, но кто поетъ 

лучше, того просятъ пропеть стихиру на гласъ 6-й, гласъ 3-й 

и т. под. *). Были у славянъ и школы церковнаго пенья, были 

и особые духовные стихи для пенья домашняго. 

Потребность молитвенно-благочестивыхъ упражненьй вне 

храма и примеръ нашихъ первоучителей въ христьанской 

жизни — грековъ и придунайскихъ славянъ — утвердили и въ 

Россш обычай внехрамоваго употребленья священныхъ песно

пенш, а съ другой стороны образовали обширный кругъ осо-

быхъ напевовъ и частью текстовъ духовнаго содержанья. Мьр-

ское пенье и музыка при разгульномъ своемъ характере и со-

держаньемъ песней и мотивами напевовъ напоминали времена 

язычества, въ техническомъ же устройстве и исполненш носили 

отпечатокъ грубости нравовъ; а ььотому не могли быть одоб

ряемы христьанствомъ, не могли выдерживать и соперничества 

съ благоустроеннымъ, а иногда и весьма изящнымъ, пеньемъ 

церковнымъ, сообщеннымъ намъ нашими греко-славянскими 

просветителями. Предки наши хорошо поняли превосходство 

церковнаго пенья предъ мьрскимъ и всегда питали къ нему 

особенную любовь. Водвореше церковнаго пенья въ школахъ 

было первою ихъ заботою. Во всехъ нашихъ общеобразователь-

ныхъ школахъ, какъ известно, отъ ыерваго ихъ учрежденья вь 

Кьеве и Новгороде въ XI веке до временъ Петра Великаго, 

обучете имело характеръ церковно-религьозный; во всехъ ихъ, 

*) Тамъ же, стр. 175. 
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не исключая и школъ женскихъ, церковное пЬте было однимъ 

1 изъ важныхъ предметовъ преподавашя *). Сверхъ того были 

въ Россш и особыя частныя птческт школы, который, под
держивая на высоте церковное пеше, содействовали образо

ванно целаго ряда выдающихся пЬвцовъ и мастеровъ этого 

ЭД искусства **). Мдрское пеше и музыка въ этихъ школахъ были 

не мыслимы. Но благочест1е нашихъ предковъ не благосклонно 

относилось къ м!рской музыке, неснямъ и играмъ и въ обще

ственной и въ домашней жизни, а рекомендовало и водворяло 

вместо ихъ песни духовныя. Преподобный бсодосш неодобри

тельно отнесся къ музыке и играмъ, происходившимъ на ве-

черяхъ у князя Святослава Ярославича: „будетъ ли такъ весело 

и на томъ свете", сказалъ онъ, скорбно ионикнувъ главою ***). 

„Лепше есть, пишетъ Транквиллшнъ, спевати духовныя песни, 

а нежели светсюя..." ****). По „Домострою" Сильвестра „гуде
те всякое и плясаше и скакате и всяк1я игры и песни бесов-

ск!я" ОТГОНЯЮТЪ ангеловъ Божшхъ. Въ 1647 году въ Москов-

скомъ Государстве последовало решительное воспрещеше 

употреблять музыкальные инструменты где бы то ни было; 

игра на нихъ при семейныхъ ираздникахъ даже царскаго двора 

была заменена пешемъ церковныхъ песнопенш и духовныхъ 

стиховъ *****). Отсюда заботливость нашихъ предковъ о развитш 

внехрамоваго церковнаго пешя, отсюда обил1е духовныхъ сти

ховъ, отсюда домашшя упражнешя въ духовно-назидательномъ 

пенш. 

Внехрамовое духовное пеше въ Россш, по содержанш 

текста и наиевамъ песнопенш, по ихъ назначение и употребле

ние), является въ трехъ видахъ: 1) въ виде богослужебнаго же 

или церковнаго внехрамоваго петя, 2) въ виде духовно-обще-

*) Церковное иЬше, нанр. преподавалось въ Шевскомъ училищ-Ь. устроенномъ 
въ 1086 г. княгиней Анной на 300 д'Ьвидъ, а также въ Шево-Андреевской женской 
гакол'Ь, устроенной дочерью в. к. Всеволода Ярославича. 

**) Подробнее см. „Церк. п-Ьше въ Россш", прот. Разумовскаго. стр. 60—69. 
***) „Истор1я музыки въ Россш", Михневича. 
****) „Перло многоценное", 1699 г. 

*****) „Домашшй бытъ русск. народа", Забелина. Москва. 1869 г. т. 2, стр. 
258 и 442. 



ственнаго или иубличнаго петя, и наконецъ 3) въ виде духов-

наго же пешя домашняю или семецнаю. 

1) Церковное внехрамовое пеше у насъ не имеетъ той 

стеснительности, которая для него существуетъ въ римско-

католической церкви, въ принципе признающей только церков

ные хоры и „основное пеше", ни того слишкомъ большаго 

произвола, который допускаютъ для своихъ членовъ протестант-

ск1я церкви. Наше внехрамовое церковное пеше близко къ 

богослужебному церковному, но не стеснено строгими его Фор

мами; оно свободнее храмоваго пешя, но не дозволяетъ излиш-

няго произвола, а потому можетъ быть допущено и для испол

нешя въ храме. У насъ то и другое пеше находятся въ отно-
шешяхъ согласнаго взаимодейств1я и восполняются взаимно. 

Релипозныя потребности хриепанской жизни и выдаюпцяся 

житейстя собьгпя вызывали причтъ церковный изъ храма для 

общественнаго и частнаго богослужешя, для торжественныхъ 

молебствш на открытомъ воздухе, для совершешя разныхъ 

требъ въ домахъ и отправлешя дозволенныхъ въ нихъ службъ 
церковныхъ, ио благочестивому желанно прихожанъ. Певцы-

любители изъ м1рянъ въ свою очередь участвовали въ клирос-

номъ церковномъ пеши, а затемъ выносили изъ храма молитвы, 

песнопешя и напевы, и применяли ихъ къ домашнимъ релипоз-
нымъ потребностямъ. Такъ у насъ образовались кроме хоровъ 

церковныхъ, состоявшихъ изъ лицъ церковнаго клира, особые 

частные или вольные хоры, составляемые изъ мгрянъ. Первымъ 
изъ такихъ хоровъ въ исторш упоминается въ ХУ веке при
дворный хоръ въ Москве при вел. кн. Васил1е Ивановиче. Во 

второй половине ХУИ века, съ умножешемъ придворныхъ 

храмовъ, придворный хоръ увеличился и разделился на не
сколько отдельныхъ хоровъ, которые и назывались по лицамъ 

царствующаго дома, а въ первой четверти XVIII века пре-
образованъ Петромъ 1-мъ и доныне составляетъ украшеше Рус

ской Церкви. Сверхъ отправлешя прямой своей обязанности — 

петь при богослуженш въ придворныхъ церквахъ, певцы этихъ 

хоровъ участвовали во всехъ радостныхъ и печальныхъ торже-

ствахъ царскаго двора, каковы: рождеше, крещеше, бракосоче-
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тате, погребете особъ царствующаго дома; во встрече и про-

водахъ чтимой святыни (св. мощей, иконъ); въ пеши на сва-

дебныхъ пиршествахъ, обедахъ, при встрече разныхъ важныхъ 

лицъ и проч. П^вцы сопровождали государей въ ихъ важныхъ 

походахъ и путешеств1яхъ. Но вольные хоры, по Безсонову, 
„им^ла и содержала почти каждая сколько нибудь крупная 

единица нашей древней жизни — приходъ, городъ, волость, 
войско, большой домъ, зажиточное семейство, богатый или знат

ный человекъ*. Хоры эти „казалось бы не нужны были при 

одномъ храновомъ пеши, еслибы не было для нихъ более широ-
кихъ задачъ церковной жизниа  *). Задачи эти очевидно были въ 

1гЬнш вне храма, въ благочестивыхъ домашнихъ иотребностяхъ 

общества и семьи. Да и помимо этихъ хоровъ, каждый м1рянинъ 

въ домашнемъ быту могъ келейно, безъ участгя церковнаго 

клира, отправлять дозволенный церковныя службы и петь цер-

ковныя песноиен1Я какъ на нихъ, такъ и въ свободное отъ за-

нятш время и при деле, по своему расположенш и уменью. 
Церковное внехрамовое пеше этого рода было или более 

простымъ, или более искусственным^ чемъ пеше храмовое, но 

всегда имело церковный характеръ. Оно находилось подъ непо-

средственнымъ или же близкимъ вл1яшемъ церковнаго клира и 
въ связи съ пешемъ богослужебнымъ; содержашемъ своимъ 

имело ТОТЪ же богослужебный текстъ, который употреблялся 

и въ храме, въ средствахъ исполнешя и въ напевахъ имело 

образцомъ церковное храмовое пеше. Оно различалось отъ него 

разве только составомъ исполнителей, которые въ большинстве 

были ьпряне, свободою относительно места исполнешя, иногда 

выбора и порядка песнопенш, а также большею или меньшею 

искусственностш напевовъ и пр!емовъ исполнешя. Но оно ни

когда не сопровождалось музыкою, не усвояло мотивовъ и пр1-

емовъ м1рскаго петя; изменешя церковнаго текста и основнаго 

закона церковнаго осмоглас1я встречались въ немъ лишь какъ 
редк1я исключешя. 

(Окончите будешь). 
И. Вознесенскш. 

*) Безсоновъ: „Знаменательные годы и знаменитые представители посл'Ьднихъ 
двухъ В^КОБЪ въ исторш церковно-русскаго п'Ьсноп'Ьшя". Прав. Обозр. 1872 г. пер
вое полугодхе, стр. 129. Ср. пр. Разумовскаго „Церк. п^ше въ Россш", стр. 227. 
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Историко-статистическое описаше церквей и прихо-
довъ Рижской епархш. 

(Продолжение). 

Сяошешя латышско - эстскихъ племенъ съ соседними 
славянскими племенами. Начало православ1я между 
латышами и эстами до покорешя Остзейскаго края 

немцами ')• 

Латышско-эстшая племена съ незапамятныхъ временъ жили 
въ непосредственномъ соседстве съ племенами славяно-русскими. 

После того, какъ те и другая утвердились на нынешнихъ 

местахъ своего жительства, что произошло также въ доистори

чески времена, непосредственное соирикосновеше между ними 
не уничтожилось, такъ какъ Остзейскш край, который занять 

былъ племенами эото-латышскими по своему географическому 

положешю не былъ разделенъ никакими естественными грани

цами отъ той обширной равнины, на которой раскинулись пле

мена славяно-русскгя. Такое близкое соседство, а равно и осо

бенный услов!я Остзейскаго края, какъ приморскаго, издавна 

вызвали более или менее оживленныя сношен1я между рус
скими и латышско-эстскими племенами, спри чемъ последуя 

при своей разрозненности и сравнительной немногочислен
ности и слабости скоро стали входить въ СФеру вл1ян1я 

первыхъ. Не подлежитъ сомненно, что уже до XI века 
руссюе начали проникать въ некоторый Остзейсюя области, 

собирать здесь дань, и иногда пользоваться помощью туземцевъ 

въ своихъ военныхъ походахъ. По скандинавскимъ сагамъ около 

977 года Владим1ръ посылалъ Сигурда Эриксона изъ Новгорода 
собирать дань въ Эстляндш 2). Въ Лаврентьевской летописи мы 
между прочимъ читаемъ следующее, Подъ 882 годомъ: „Поиде 

Олегъ, поимъ воя многи, Варяги, Чюдь, Словени, Мерю, Весь, 
Кривичи и ириде къ Смоленску съ Кривичи, и пр1я градъ, и 
посади мужъ свой*. Подъ 907 годомъ: „Иде Олегъ на Греки, 

') Статья эта составлена священникомъ Николаемъ Лейсмамомъ. 
а) Русск. Историч. Сборн. 1840 г. т. IV, кн. I, стр. 35. 
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Игоря оотавивъ въ Кыеви; поя же множество Варягъ, и Сло-

в4нъ, и Чюди, и Кривичи, и Мерю, и Поляни, и Севере, и 
Древляны, и Рыдимычы, и Хорваты, и Дулебы, и Тиверцы, 
яже суть Толкованы: сш вси ввахуся Великая Скуфъ". Подъ 

980 годомъ: „Володимеръ собра вой многи, Варяги и Слов^ни, 

Чюдь и Кривичи и поиде на Рогъволода". Подъ 988 годомъ: 

„И паче (Владим1ръ) ставити городы на Десне, и по Стугне; 

и поча нарубати муже лучпйе отъ Словенъ, и отъ Кривичей 

и отъ Чюди, и отъ Вятичъ, и отъ сихъ насели грады. . Съ 

большою вЬроятностш можно думать, что подъ Чюдью, по край

ней мере въ н^которыхъ изъ приведенныхъ лйтописныхь ска

заны, разумеются эсты, и именно та часть изъ нихъ, которая 

населяла область, прилегающую къ озеру Пейпусь съ югозапад-

ной его стороны. Основашемъ къ такому предположение можетъ 

служить, во иервыхъ, исторгя двухъ последующихъ XI и XII 
в$ковъ, когда означенная часть эстовъ несомненно находилась 

въ данническомъ отношенш къ русскимъ, хотя и перходически, 

и во вторыхъ, то, что именемъ Чюдь въ собственномъ смысле 
русмое называли именно эстовъ '), тогда какъ, указывая на 

друпя чудсюя племена, они обыкновенно, хотя не всегда, на

зывали ихъ частными именами: весь, меря, водь и т. д. 2). 

') Отсюда наименоваше — „Чудское озеро". 

2) Известный изс-тЬдователь древней итсорш Остзейскаго края г. Трусманъ въ 
своей брошюре, изданной въ 1888 году „къ ЭОО-лЪтпо крещешя Руси", приводитъ 
еще следующее весьма интересное подтверждеше учатя эстовъ въ древнихъ русскихъ 
походахъ: „Песни Верроскихъ эстовъ, пишетъ онъ, еще ныне помнятъ, какъ въ 
древности эсты за одно съ русскими совершали на коняхъ отдаленнМппе походы, 
продолжавппеся иногда всю жизнь, вероятно походы въ Южную Русь, въ Болгарт и 
на Константинополь; но обычаю требовалось, чтобы изъ каждаго двора шедъ одшгь 
воинъ, а братья отправлялись на войну по очереди, при чемъ можно было откупиться, 
пославъ на мЬсто себя наемника. Нередко въ ггЬсняхъ эстонская девица жалуется 
объ уводе парней на Русь. По окончанш продолжительнаго и далекаго похода парень 
эстонсюй возвращается въ родной домъ, но ужъ въ русскомъ вооруженш и такъ 
сильно изменившись, что только сестра узнаетъ его по сшитому ею одеянш и 
обуви" (стр. 12). Трудно однако утверждать, чтобы указанный г. Трусманомъ песни 
говорили объ обстоятельствахъ именно столь отдаленныхъ временъ, а не гораздо позд-
вЬйшихъ. Вероятно г. Трусманъ имеетъ въ виду некоторый старинныя песни 
эстовъ, пом4щенныя въ сборник^ \Уапа Каппе1 (Ниг1 I. 1875; II. 1886. Раг4иа). 
Содержаше ихъ, действительно, имеетъ сходство съ содержан1емъ только что приве
денной выписки. Но, относя описанныя въ этихъ песняхъ обстоятельства къ време-
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Одновременно съ эстами, начали подпадать подъ власть русскихъ 
и друпя племена Остзейскаго края, именно: латыши и примор
ские— ливы. Къ области латышскихъ илеменъ съ востока и юго-

востока примыкали княжества Кривичей. Кривичи, представляя 
изъ себя племя предприимчивое и сравнительно более сильное, 

не замедлили воспользоваться этимъ на счетъ своихъ менее 

слабыхъ западныхъ соседей и заносить свои иоселешя въ самыя 

центральный ихъ области, при чемъ постепенно подчиняли ихъ 
и своей власти. Достоверный свидетельства о данничестве 

ливовъ и латышей Руси мы имеемъ отъ летописцевъ XI и XII 

вековъ. Несторъ 'XI в.) въ своей летописи пишетъ: „се суть 

инш языцы, иже дань даютъ Руси: Чудь, Меря, Весь, Мурома, 

Черемись, Мордва, Перлсь, Печера, Ямь, Литва (вероятно и 

леты), Зимшола, Корсъ (тоже Остзейск1я племена), Нарова, Либь 

(Ливы) '). Генрихъ Латышскш, ЛИФЛЯНДСКШ летописецъ конца 

XII и начала XIII вековъ, въ начале своей хроники, считаю

щейся достовернейшею и безпристрастнейшею изъ всехъ дру-

гихъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ хроникъ, иередаетъ: „священникъ (Мейн-

гардъ), получивъ позволеше на проповедь христ1анства отъ ко

роля плоцескаго Вольдемара (князя полоцкаго Владюпра), кото

рому языческге ливы платили дань, и вместе съ темъ подарокъ 
отъ него, приступилъ усердно къ божескому делу и, пропове

дуя христ1анство ливамъ, воздвигъ церковь въ деревне Икесколгь 2)а. 

Въ другой древней ЛИФЛЯНДСКОЙ хронике, риемованной, гово

рится, что „земли зеловъ, ливовъ, летовъ находились до прихода 

братъевъ (рыцарей меченосцевъ) въ рукахъ русскихъ» 3). Что 

зависимость ливовъ и некоторыхъ латышскихъ племенъ по от
ношение къ русскимъ имела место далеко раньше до прихода 

намъ столь отдаленнымъ, какъ относитъ ихъ г. Трусманъ (до УШ в.), мы наталки
ваемся на такого рода анахронизмы, встречающееся въ техъ же п-Ъсняхъ, какъ напр.: 
„риззг риЫппе<1" (соръ отъ чистки ружья) якгоопи1 1еешта" (служить короне, казнй, 
см. II ч., стр. 310; I. 294). 

*) Лавр. лет. С.-ПБ. 1872, стр. 10. 
5) Ливонская хроника Генриха Латыпюкаго, русск. перев. Сборн. матер, и 

стат. по Пстор. Прибалт, края т. I, стр. 74, Гл. I, § 3. Подлинный текстъ хроники 
въ лучшемъ изданш: Неппсг СЪгошсоп Ыуошае. Наппоуегае, 1874. Подробности 
объ этой хроник^ см. Трусманъ, Введ. христ. въ Лифл. С.-ПБ., 1884, стр. I—IX. 

3) 1лу1ап<НзсЬе Ке]тсЬгошк. РайегЬогп, 1876. уегз. 645—648. 
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нЗшцевъ въ Ливонш, на это кроме вышеприведеннаго свиде-
тельства Нестора, укаэываютъ еще и следу югщя данныя. Ген-

йг  рихъ Латышскш, разскаэывая о крещенш русскими летигаловъ 

•- Толовскихъ, замечаетъ, что посл^дте „были всегдашними ихъ 

1Т (русскихъ) данниками" '). По свидетельству того же Генриха, 

ь  немцы считали нужнымъ и признавали законнымъ долгое время 

щ. по своемъ прибытш платить дань русскимъ за ливовъ и лети-

щ,, галовъ толовскихъ 2); а полоцкш князь Владим1ръ въ 1212 г. 

считаешь себя уже полноправнымъ хозяиномъ ливовъ; онъ назы-

ваетъ ихъ „своими слугами", которыхъ онъ властенъ крестить 

И(г ;  или не крестить 3). У Генриха Латышскаго находимъ еще и 

более веск1Я доказательства давно начинавшагося вл1яшя рус-

кихъ на некоторый придвинсюя племена. Летописецъ этотъ 
упоминаетъ о существовании на Двине въ земляхъ ливовъ и 

г  летовъ двухъ русскихъ замковъ Герсике и Кукенойса, служив-

шихъ резиденщями русскихъ князей, вероятно наместниковъ 

1Г князя полоцкаго, и опорными пунктами русскаго владычества 

[ !1 (1 надъ окрестными туземцами 4). Замки эти до XIII века видели 

г  въ своихъ стЬнахъ уже не одно поколеше русскихъ владыкъ, 
1 ( |. какъ объ этомъ можно судить на основанш словъ, прсизнесен-

ныхъ въ 1210 году княземъ Герсика при пожаре этого замка. 

г  я0 Герсике, любезный городъ, возопилъ князь Герсикскш Все-

володъ, о наследство моихъ отцовъ! О непредвиденное раззорен1е 
моего народа! Ахъ, не родиться бы мне лучше на свете, чемъ 

и1. видеть пожаръ моего города и истребление моего народа! 5). 

;  Не будетъ ошибкою заключить отсюда, что некоторый нри-
^ . дпинск1я племена потеряли свою независимость еще до XII века. 

г. Это темъ более следуетъ считать достовернымъ, что въ послед

ней половине XII века на Западе уже установилось понят1е 

объ Остзейскомъ крае, какъ объ одной изъ нераздельныхъ 

') Генр. Гл. XI. § 7. 
3) 1Ш. Гл. XVI. § 2; XXVIII. § 9. 
3) 1Ый. XVI. § 2. 
4) 1Ы<1. "VII. § 8; X. § 3; X. § 8; XIII. § 4. М^сто древняго Герсике указы-

ьаютъ на нын'Ьшнемъ цолумызкЬ Шлоссберге, а Кукенойсъ пынытшй Кокенгузенъ. 
5) Генр. XIII. § 4. 



частей Росс!и '). Но въ вопросЬ о времени подчинен!я н'Ько-
торыхъ придвинскихъ племенъ Остзейскаго края власти русскихъ 
мы на этомъ еще не можемъ остановиться. Достойно внимашя ц. 
то обстоятельство, что въ XI в^к4, когда сношешч русскихъ ^ 

съ эстами оживляются, когда руссюе неоднократно предприни-

маютъ походы на эстовъ, племя бол'Ье сильное и воинственное, 

всл$дств1е недоразумйнш изъ-за дани, съ латышами и ливами, 

племенами болйе слабыми и разрозненными, русскш не им^ютъ 

никакихъ пренирательствъ. Страннымъ представляется и то, 

что латышск1Я пленена, по русскимъ лЪтоииснымъ сказашямъ, 

въ древнихъ походахъ русскихъ ВА!ЪСТ$ съ чудью не участву-

ютъ. Трудно допустить, чтобы русскю, претендуя на дань въ 
11 

областяхъ сплоченныхъ, бол'Ье упорныхъ и воинственныхъ 

эстовъ, не воспользовались раньше сравнительною слабостью и 

разрозненностью латышей и ливовъ. Потому, сопоставляя ука-
Я 

занныя обстоятельства съ изложеннымъ выше, мы склонны 
Щ 

заключить что д$ло происходило такимъ образомъ. Кривичи 
|Я 

подчинили себ^ сосЬдшя латышскш племена и, вероятно, ливовъ . 
еще до XI в$ка. Нокоренныя племена выказывали повиновеюе 

и исправность въ платеж^ дани покорителямъ, такъ что въ XI 
Л столйтш, когда упорные эсты въ отстаиванш своей независи

мости вынуждаютъ русскихъ на постоянную борьбу съ собою, 

леты и ливы безронотно переносятъ свое данничество, всл'Ьд-

ств1е чего у русскихъ не имеется и повода предпринимать 

походы въ ихъ области. Леты и ливы, состоя иодъ вЁдЬшемъ 

Кривичей, жившихъ жизнью самостоятельною отъ центральной 

Руси, могли участвовать и въ древнихъ походахъ русскихъ 

вмйст'Ь съ чудью; или распоряжались только Кривичи, тогда 

какъ чудь, находившаяся болЗ>е въ в$д4нш центральной Руси, 

призывалась иодъ знамя ею непосредственно. 
^ :: 

Съ XI в'Ька, какъ мы уже им-Ьли случай заметить, сноше-

тя русскихъ съ эстами значительно оживляются. Начиная съ 

*) Папа Климентъ III въ булл'Ь своей Бременскому Арх1епископу отъ 1 Окт-
1188 г. признаетъ Икскюльское епископотво основаннымъ въ Россхц (щ КиЛеша) 

ШкипйепЬисЬ п. Ке§ез1. В. 1. № X. 
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этого времени вплоть до самаго покорешя Остзейскаго края 

немцами (1224 г.), между ними происходятъ постоянные по

ходы. Летописныя сказашя объ этомъ только весьма отрывочны 

и скудны, вследств1е чего до невозможности трудно съ точно

стно определить причинную связь событш, и приходится часто 
выяснять ее путемъ предиоложенш и гаданш. Первый походъ 

русскихъ на эстовъ происходилъ въ 1030 году. „Семъ лете", 

читаемъ мы въ Лаврентьевской летописи подъ означеннымъ 

годомъ, „иде Ярославъ на чюдь, и победи я, и постави градъ 

Юръевъ". По какому поводу русскими былъ предпринятъ этотъ 

походъ, въ летописи не говорится, но вероятно СЪ целпо взять 
дань съ туземцевъ. Въ приведенномъ летописномъ сказанш 

весьма ценно извест1е объ основаши города Юрьева, нынешняго 

Дерпта. Основате это едва-ли можно понимать здесь въ 

буквальномъ смысле слова. Представлешя эстонской миеологш, 
по которымъ место нынешняго Дерпта играетъ всегда большую 

роль, а также древнее эстонское назвате Дерпта Тагара1Ьа — 

котлована Тары, высшаго эстонскаго бога '), впоследствш изме
ненное въ Богра!;, Дерптъ, даютъ основате съ большою вероят-

стш полагать, что здесь находилось раньше туземное эстонское 

поселеше. Ярославъ, пробывъ здесь некоторое время, вероятно 

надшлъ удобнымъ воздвигнуть здесь укреплешя. Но какъ бы 

то ни было, одно прозваше пункта этого русскимъ именемъ — 

Юрьевомъ (имя Ярослава) указываетъ на мысль русскихъ иметь 

юрьевскую область подъ своимъ иротекторатомъ. Оставили ли 

руссме въ Юрьеве свой гарнизонъ, или насколько они успели 

подчинить себе окрестныхъ туземцевъ, определить, за неиме-

шемъ данныхъ, нетъ возможности. Но эсты очевидно отстаивали 

свою независимость. Чрезъ 14 летъ новгородцы подъ представи-

тельствомъ своего посадника Остром1ра предпринимаютъ новый 

походъ на нихъ. Чудь вероятно предвидела опасность и была 

на готове; новгородцы были разбиты на голову и самъ Остро-

М1ръ убитъ. Такая неудача вынуждаетъ русскихъ думать о 

< 

О Подобный наименоватя местностей встречались еще у эстойцевъ, наггрим. 
Ыпйашаа — грудь Линды, Ревель. 
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поднятш своего авторитета въ глазахъ чуди; и вотъ. самъ вели-
кш князь Изяславъ выстунаетъ нротивъ нее съ войскомъ. Этотъ 

походъ оказывается удачнымъ. Руссюе покоряютъ угаунскихъ 
эстовъ, овладевая ихъ укрепленнымъ замкомъ Одениэ '). Не 

ограничиваясь этимъ, Изяславъ въ 1060 году проникаетъ въ 

глубь страны, доходитъ до самаго моря, гд^ жилъ народъ 

„ссолы", и налагаетъ на послйдшй значительную ежегодную 

дань въ 2000 гривенъ 2). Походъ былъ совершенъ въ зимнее 

время. Весною того же года ссолы изгоняютъ сборщиковъ дани 

и вм4ст4 съ тЬмъ иредпринимаютъ опустошительный походъ 

на эстовъ юрьевскихъ, вероятно, съ цйлш наказать ихъ за 

дружелюб1е къ русскимъ, и зат4мъ д4лаютъ наб^гъ и на исков-
скую область. Предпр1ят1е однако кончается неудачно. Пско
вичи съ новгородцами, выступивъ противъ ссолъ одержали надъ 
ними блестящую победу; „и паде Руси 1000", зам$чаетъ л$то-

2) Никон. Л. т. I, стр. 144. 
Какой народъ следуетъ разуметь подъ „Ссолы", съ точноепю определить 

трудно. Одни разумйютъ сакаланъ, друпе эзельцевъ (см. Трусманъ, Введ. христ., 
стр. 167). Но ни тЬхъ, ни другихъ нельзя было считать народомъ приморскимъ, 
какъ народъ „ссолы'' яазванъ лЪтописцемъ, сакалане жили не при море, а эзельцы 
жили на острове. Мы полагаемъ, что подъ „ссолы" въ данномъ случае вернее разу
меть эстовъ древняго викскаго округа, примыкавшаго къ острову Эзелю, который въ 
то время еще не былъ разделенъ съ островомъ Ыономъ. Наименоваше „ссолы", веро
ятно, нроисходитъ отъ названий: „Эзель", „Озель", „Эйзисоель" (см. Благовещенсмй-
Островъ Эзель. Спб. 1881, стр. 11); есть на Эзеле и назваше „Сосло" (зундъ). По 
такому словопроизводству подъ „ссолы" въ собственномъ смысле следуетъ разуметь 
действительно эзельцевъ. Но известно, что викекая область находилась всегда въ 
самой тесной связи съ Эзелемъ. Викъ и Эзель въ древности считались какъ бы одною 
областью не только самими ихъ обитателями, но и другими народами. По хронике 
Генриха Латыгаскаго. ротальцы (викцы) считали эзельцевъ своими земляками, а вик-
ск1я земли считаются принадлежащими эзельцамъ (Гл. XIX. § 3). Полагаютъ даже, 
что военного гаванью эзельцевъ служилъ нынегшй мацальсый заливъ. Вследств1е 
этого подъ нменемъ Эзель (Эйзиссель) часто разумеется не только островъ Эзель, но 
и все относяпцяся къ нему владешя (Благовещенск^, стр. 12 и 117). Отсюда и 
владетя могли иногда называться общимъ именемъ и приморсме викцы—эзельцами, 
„ссолами". Разумея подъ „ссолами" викекихъ эстовъ и, допуская, что походъ Из-
яслава совершенъ былъ въ одииъ изъ техъ зимнихъ промежутковъ времени, когда 
между Эзелемъ и материкомъ сообщешя не имелось, — таюе промежутки случаются 
обыкновенно ежегодно,—мы легко поймемъ то обстоятельство, что весною того же года 
покоренные ссолы не только выгнали изъ своей земли сборщиковъ дани, но и чув
ствовали себя достаточно сильными предпринять дальшй и смелый походъ противъ 
юрьевцевъ и самихъ русскихъ. Въ этомъ походе явственно выступаютъ духъ, воин
ственность и впредпршмчивость эзельцевъ. 
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•к писецъ, „а ссолъ безъ числа" '). Темъ не менЬе этотъ походъ 
й ссолъ вероятно не остался безъ последствий. Не встречая л^то-

^ нисныхъ сообщенш о данничестве чуди после этого до 20-ыхъ 

годовъ следующаго XII века, т. е. до того времени, когда 

какъ бы снова начинается обложеше чуди данью, мы имеемъ 

основате думать, что въ конце XI и въ начале XII вековъ 
эсты были свободны отъ дани русскимъ. Такого независимаго 

381: положетя, быть можетъ, пожелало достигнуть и латышское 
®>1 племя Зимигола, платившее, по летописному сказанш Нестора, 

ПИ дань Руси. Противъ Зимиголы въ 1106 году выступили все 
ыт Всеславичи съ 9000-нымъ войскомъ. Походъ окончился ПОГО

НЕ ловнымъ истреблешемъ всего русскаго отряда съ ихъ князьями 2), 
ю. 1 после чего Зимигола несомненно отложилась отъ Руси. УснЬхъ 

ши! Зимиголы, надо полагать, становился заразительнымъ и для 

и® „очелцевъ", но они вероятно были усмирены въ 1111 году 

походомъ на нихъ Мстислава 3). Около этого времени русскге 

опять начинаютъ иметь дело съ чудью. Въ 1116 году 
Ьц Мстиславъ Владим1ровичъ беретъ новгородцевъ со псковичами, 

* отправляется въ Угаунш, побеждаетъ главный укрепленный 

замокъ въ этой области Оденпэ *) и облагаетъ окрестную чудь 

,м% данью 5). Но чудь упорствовала. Въ 1130 году предпринимается 
на нее новый большой походъ, въ которомъ участвуютъ все 

(зудо) сыновья Мстислава, Всеволодъ съ новгородцами, Изяславъ съ 
л К- полочанами и Ростиславъ съ смольнянами. Чудь опять принуж-
;ь«® „ 
. , дена платить дань 6). Все эти походы предпринимались на ЮГО-

Пв Ф 
ДОН,!» 

ЩП' 2) Пек. I. л. г. 6568. 
, № ') Лавр. д. г. 6614. 
пШ ') Новг. I. л. 6619. Гд1> находилась очела, въ точности определить трудно 
, 0» (см- Трусманъ, стр. 168). Но особенная характерность л-Ьтописнаго сказатя: „томъ же 
-0* ^ ходи Мстиславъ на очелу", какъ бы подсказываетъ, что Мстиславъ ходилъ уже 
ш#' в ъ  виолн-б подвластную себе область, где ничего знаменательнаго не могло произойти. 

| (И |г На такую область более всего походитъ Толова, лежавп1ая на верховьяхъ реки Аа 
&10 и  находившаяся, по свидетельству Генриха Латышскаго, въ всегдашнемъ подчиненш 
ют» У русскихъ. 

но! 4) Замокъ Оденпэ, эст. 01;ераа, русск. Медвежья голова, находился въ 45 вер-
[5, л}: стахъ къ югу отъ Юрьева. 
рм 5) Сокр. Пек. Я, г. 1116, 

6) Сузд., Новг. I, Лавр., Пек. сокр. л. г. 6638 (ИЗО). 



^ 524 

восточныхъ эстовъ. Въ 1131 году новгородцы пытаются поко
рить себе и чудь северо-восточныхъ областей, чудь эстляндскую, 
но походъ оказывается неудачнымъ: „и сотворися пакость ве

лика, много добрыхъ мужъ избиша въ Клине (Валке) новго-

родцъ", скорбитъ летописецъ '). Въ 1133 году Всеволодъ съ 

новгородцами и псковичами идетъ на юрьевскую чудь по поводу 

отречетя ея отъ дани и беретъ городъ Юрьевъ 2) После этого 

чудь съ русскими долгое время, кажется, жила безъ недоразуме-

нш, такъ что, когда въ 1166 году на Эстляндш попытались 

напасть шведы, то соединенными силами эстовъ и русскихъ 

они были отбиты 3). На сколько непроченъ однако былъ союзъ 

между русскими и эстами, показываетъ то, что чрезъ десятъ летъ 

эстляндская чудь делаетъ сильное нападете на псковскую об
ласть до самаго города 4). Некоторое время спустя после этого 

случилось недоразумете и съ очелцами, но походомъ Мстислава 

въ 1179 году они вероятно снова были усмирены *). Съ чудью 

однако не легко было справиться. Въ 1190 году чудь эстлянд

ская делаетъ нападете на псковичей около озера, хотя впро-

чемъ неудачно 6). Русск1е съ своей стороны не остаются въ 

долгу у чуди. Въ следующемъ же 1191 году новгородцы съ 

псковичами подъ предводительствомъ князя Ярослава вторглись 

въ Эстонш, взяли городъ Юрьевъ, потребовали дань, и, жестоко 

опустошивъ окрестную землю, возвратились домой со множе-

ствомъ пленныхъ 7). Годъ спустя после этого тотъ же князь 

Ярославъ посылаетъ рать на Зимиголу и угаунцевъ, которая 

произвела опустошетя и взяла городъ Медвежью голову (замокъ 

Оденпэ) 8). Нетъ основанш думать, чтобы и после этихъ похо-

довъ Остзейсше данники рускихъ приведены были въ полное 
повиновение. Если некоторый латышск1я племена съ ливами 
и выказывали покорность, то чудь всегда стремились къ незави
симости. 

(Продолженге будешь). 

1) Новг. I. г. 6689. 
2) Новг. I л. г. 6641; Сокр. Нск. л. г. 1133. 
*) Сокр. Пек. л. г. 1166. 
4) Новг. I л. г. 6684; Пек. л. г. 1176. 
ь) Новг. I л. г. 6687. 
6) Пек. Сокр. л. г. 1190. 
7) Новг. I л. г. 6699. Пек. с. л. г. 1191. 
8) Новг. I л. г. 6700. Пек. с, л. г. 1192. 
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П 0 У Ч Е Н 1 Е  
въ день "первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла 
предъ сборомъ пожертвованш на построеше новаго 

храма въ Кеммврн-Ь (Лифл. губ.) *). 

Блаютворешя и обгценгя не забывайте: 

таковыми бо жертвами блаюуюокдается Бо1д 

(Евр. 13, 16). 

Въ прошломъ году съ сего священнаго места и въ этотъ 

же самый день мы обратились къ посбтителямъ сего л^чебнаго 

м^ста съ прошешемъ о матер1альномъ содействш въ устроеши 

новаго храма для сей местности во имя первыхъ чудотворцевъ 

въ христ1анской церкви и иервоверховныхъ апостоловъ Петра 

и Павла. Невелики были въ то время матер1альныя средства; 

трудно было даже представить себе, чтобы мысль о построенш 

новаго храма могла осуществиться въ скоромъ времени. Теперь 

же матергальныя средства близятся къ количественному пределу, 

потребному для начала построешя храма. Господь видимо благо-

словилъ это дело благимъ усп4хомъ: Онъ расположилъ обстоя

тельства такъ благоир1ятно, что пройдетъ еще несколько дней 

и мы, здесь присутствующее, сделаемся участниками святитель-

скихъ молитвъ при основанш новаго храма. 
Но мы в$руемъ, что, по милости Бож1ей, рука дающаго 

не оскудЬетъ, пока дело создашя новаго храма не будетъ дове

дено до своего полнаго окончания. Не все еще собрано отъ 

доброхотныхъ даянш добрыхъ и щедродательныхъ людей, что 

необходимо для лучшаго и совершениййшаго устройства новаго 

храма. Священный долгъ нашъ побуждаетъ насъ и въ сей свя-

щенноторжественный и благознаменитый день храмоваго нашего 

праздника обратиться къ христ1анской благотворительности посе

тителей сего лечебнаго места и возбудить ихъ къ проявленш 

блаютворешя и общенгя, не забывать которыя повелеваетъ одинъ 

изъ воспоминаемыхъ нами св. апостоловъ, такъ какъ таковыми 

жертвами, говоритъ онъ, благоугождается Богъ (Евр. 13, 16). 

+) Произнесено въ Кеммернской церкви 29-го 1юня 1892 г. 



Нигде такъ ощутитольнымъ образомъ не сказывается по
требность взаимообщенья и благотворешя между христ1анами 

и нигде не бываютъ такъ искренны и сердечны жертвы ихъ, 

какъ въ деле устроешя храмовъ Божшхъ. Высокая цель, пред

ставляемая при жертвахъ на храмъ истинному Богу, делаетъ 

предпочтительнымъ этотъ родъ жертвы предъ другими родами 

человеческихъ жертвъ. Действительно, можетъ ли быть на земле 

какая либо жертва выше жертвы Самому Богу, на устроеше 

Ему храма? ! . . Если жертвы наши для ближнихъ пр1емлются 

Богомъ, какъ жертвы Ему Самому, то темъ более угодны Ему 

жертвы приносимыя на алтарь Его храма, на устройство Его 
собственнаго жилища. Угодны Ему эти жертЕы наши не по

тому, чтобы Онъ имелъ нужду въ нашихъ приношешяхъ, а 

потому, что приношешя эти выражаютъ нашу любовь и предан

ность къ Нему; вообще — потому, что таковыми жертвами, по 

слову св. апостола, благоугождается Богъ (Евр. 13, 16). 
Въ сознанш угодности нашей жертвы на храмъ предъ 

Богомъ заключается причина того, почему призывъ къ пожертво-

вашямъ на устроеше храма во все времена находилъ сочув-
ственый откликъ въ сердцахъ благочестивыхъ людей. Такъ въ 
кн. Исходъ разсказывается, съ какими искренними чувствами 

взаимообщешя и благотворешя отозвались на призывъ Моисея 

къ пожертвовашямъ евреи во время устроешя скиши. И при-

несогиа кгйждо, говорится въ ней, яже возлюби сердив ихъ, и 

якоже возмнгься души ихъ, принесоша участге Господу на вся дгьла 

скинги свидгьнгя, и на вся сосуды ея, и на вся ризы святилища 

(Исх. 35, 21). Такое же усердге проявили евреи и при постро-

енш постоянна го храма въ 1ерусалиме во время Соломона. Даже 
люди неверуюиде въ истиннаго Бога не могли оставаться 

равнодушными при устроенш храмовъ во славу истиннаго Бога. 

Священное бытописаше сохранило намъ повествовашя о содей

ствш, какое оказали Хиромъ, царь тирскш, въ устроенш пер-
ваго храма въ 1ерусалиме (3 Цар. 5 гл.) и Киръ, царь пер-

сидскш и друпе цари персидск1е, при устроенш втораго храма 

(1 Ездр. 1 гл.). Въ хрисйанской церкви съ самыхъ временъ 

апостольскихъ и доныне храмы устроялись и устрояются взаим-
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% этого освященнаго веками обычая, то мы не имели бы и поло-
181. вины т4хъ храмовъ, которые, какъ звезды на небе, схяютъ въ 

• русской земле. Такимъ образомъ устроеше на пожертвовашя 
^ храмовъ Божшхъ сделалось неотъемлемымъ свойствомъ Христо-

рс вой церкви, чрезъ которое выражается взаимообгцеше всехъ ея 

членовъ. Следовательно, кто устраняется отъ дела построешя 

известнаго храма, какъ чужаго, не своего, тотъ отторгается отъ 
ц священнаго единешя со всею церковш въ этой священной за-

боте и любви по созданш и украшенш священныхъ местъ 

Й[- Бож1я между нами обиташя. 

г, Въ благознаменитый день праздника нашего не забудемъ 
щ слова воспоминаемаго ныне въ молитвахъ св. ап. Павла: ,,благо-

торенгя и общенгя не забывайте: таковыми бо жертвами благо* 

ж- уюждается Богъи и принесемъ ныне даръ отъ избытка своего на 
создаше новаго храма въ сей местности. Аминь, 

к Священникъ А. Агрономовъ. 

Состоящее подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ покровительствомъ ЕЯ ИМПЕ-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ При-
баллйское Православное Братство Христа Спасителя и Покрова 

Бонней Матери. 

(Историческая справка объ условгяхъ и обстоятелъствахъ возникно-

венгя Братства; деятельность его и главные деятели и жертво

ватели, съ 1871 — 1890 г). 

Прибалтшское православное Братство, существующее въ г. 

С.-Петербурге съ 1871 года, представляетъ изъ себя одно изъ 

замечательней шихъ и симпатичнейшихъ благотворительныхъ 

учрежденш, какъ по своей необыкновенно плодотворной дея

тельности, такъ и по темъ знаменательнымъ обстоятельствамъ 

и услов1ямъ, которыя вызвали его къ жизни. Что же обуслов
ливало возникновеше Братства? Прямыхъ и более или менее 

обстоятельныхъ указанш по этому вопросу, кажется, нигде въ 

печати не имеется. Въ отчете Братства за первый (1871) годъ 
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его деятельности имеется, правда, пунктъ объ образовати -

Братства, где между нрочимъ говорится, что „религк>зно-нрав- 1111 

ственное состоите латышей и эстовъ, принявшихъ православие, въ 
значительной степени обусловливаемое экономическими и отчасти 
сощальными услов1ями Прибалтшской окраины, уже несколько 

л^тъ стало обращать на себя внимаше русскаго православ-

наго общества", что последнее „перестало наконецъ безучастно 

относиться къ дЬламъ единовЗфныхъ остзейскихъ племенъ, при-

надлежащихъ къ тому же къ одному и тому государству 

что общество убедилось въ необходимости, въ качестве союз

ника правительства, всячески заботиться объ улучшенш делъ, > 

его насущныхъ интересовъ касающихся, и что „плодомъ такого 

настроешя, им^вшаго место въ русскомъ обществе 60-хъ годовъ, /!':3 

и явилась мысль объ учрежденш въ С.-Петербурге Прибалтш-

скаго православнаго Братства, которое приняло бы на себя за
боты объ удовлетворен^ релипозно-нравственныхъ потребно

стей Прибалтшскихъ единоверцевъ". Но все это лишь обпдя 
выражетя и темные намеки. Не досказано, какова, именно, 

была религюзно-нравственная жизнь латышей и эстовъ, при
влекавшая на себя внимате русскаго православнаго общества; 

между темъ въ этомъ то недосказанномъ и заключается отв'Ьтъ 

на вышепоставленный нами вопросы Судя по тому, что въ 

первый же годъ своего существовали. Братство насчитывало 

у себя уже 70 постоянныхъ и 533 годовыхъ членовъ, можно 

напередъ заключать къ немаловажной побудительности причинъ 

возникновешя Братства, а то знаменательное обстоятельство, 

что главными учредителями Братства и большая часть ихъ 

были особы женскаго пола (22 ж. и 15 м.), даетъ некоторое 

основате полагать, что причины эти имели своимъ пассивомъ 

не столько расчетливый умъ, сколько сострадательное и отзыв

чивое сердце. И действительно, историчесюя услов1я и обстоя

тельства, вызвавшая къ жизни Прибалтшское Братство, были 

выдаюнцяся и для сердца православно-русскаго человека тро
гательный. Вотъ самая краткая справка о нихъ. 

Меры, къ которымъ прибегъ остзейскш немецкш проте-

сгантизмъ въ начале 40-хъ годовъ въ деле обороны своей отъ 
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N неожиданно возникшихъ въ край среди туземцевъ православно-
| (>! русскихъ веяшй, были строго-внушительны. Латыши и эсты, 
а11?: обнаруживийе всл4дств1е крайне неудовлетворительнаго состоя-

^ Н1Я своего духовнаго и матер1альнаго быта непреодолимую 
склонность къ иринятпо православ1я и къ более тесному соеди

ни; ненш съ своимъ великимъ русскимъ отечествомъ, подвержены 

'!% были остзейскими властями р-Ьдкостнымъ преследоватямъ, на-

М казатямъ и истязашямъ. ВеЬхъ крестьянъ, ходившихъ въ Ригу, 
>{№ являвшихся и желавшихъ явиться къ православнымъ священ

ен никамъ и епископу, домъ котораго былъ оц^нленъ полищею, 
111 & стали ловить по дорогамъ, лЪсамъ и на улицахъ и предавать 

наказатямь. Наказывали и т^хъ даже, кто осмеливался указать 

пальцемъ на домъ арх1ерейскш, когда дорогу туда спрашивали 
крестьяне. Последнихъ хватили ни за что ни про что, если 

ИМ: только видели, что они ШЛИ ПО улице и имели как1я нибудь 

;ом сношен1я съ православными священниками '); при этомъ кресть-
]ьсс янъ сажали въ тюрьмы, секли розгами, били палками и брили 

ш имъ головы, не только въ Риге, но и на мызахъ. Чтобы заста-

и, к вить крестьянъ окончательно разочароваться въ ихъ непреклон-

юш ныхъ стремлетяхъ и надеждахъ, ловкче ревнители иротестан-

!Ё тизма окрасили естественное народное движете ореоломъ бунта 

и: и тогда, прикрывшись знаменемъ православно-русскаго воинства, 
гак устраивали кровавыя зрелища, на которыхъ практиковались 

до шпицрутены и проведете сквозь строй, и это делалось на 

приЕ страхъ всемъ нарочно согнаннымъ съ отдаленныхъ окрестно-

№1- стей многочисленнымъ зрителямъ-крестьянамъ, которымъ, после 

I всего виденнаго, между прочимъ объявлялось, что такъ будетъ 

;кото: наказанъ всякш, кто вздумаетъ принять русскую вЬру, и кто 

до осмелится не слушаться помещиковъ и пасторовъ. Такому на-

5 ок казанш подвержены были по приговору смешаннаго военнаго 

00(1: суда главные виновники дела; менее же виновные, каковыхъ 

У было большинство, подверглись наказанш безъ суда, полицей-

{3скимъ порядкомъ, на мызахъ. И какая невинность осталась 

ненаказанного, разъ только она какъ нибудь замешана была въ 

ЯрО!:' 
х) Ю. Самаринъ, Опр. Рос. III, 90, 101 стр. 
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это дело? Три православныхъ священника были удалены изъ 

Риги, а самъ православный рижскш святитель еп. Иринархъ 
былъ вывезенъ изъ Риги въ г. Псковъ окольнымъ путемъ и не 

въ урочный часъ '). Все это были обстоятельства 1841 и от

части 1842 года. Справедливо признаютъ эти собьтя „редкою 

въ исторической летописи драмою" 2). 

Но драме этой суждено было иметь еще дальнейнпя дей-

ств1я и обогатиться более вопшщими картинами, въ которыть 
прежше плачевные тоны заменились скоро настоящими воплями 

и стонами. Правда, по усмиренш мнимаго бунта, протестантизмъ, 

издавъ самодовольный восторгъ: „слава Богу, все, кажется, 

кончено, по крайней мере, на этотъ разъ" на время успокоился 3), 

но покой его былъ весьма не продолжителенъ. Народное дви

жете было подавлено искусственно, глубок1я причины его 

оставались въ прежней силе. Малейшш новый поводъ могъ 

вызвать тоже явлете; и действительно, въ 1845 году откры

вается новое религюзное движете Остзейскихъ крестьянъ, ко

торое оказывается уже удачнее предшествовавшаго ему. Власт

ный правительственныя лица проведали уже и причины ост

зейскихъ происшествш 4), и следств1емъ этого было то, что не 

смотря на испытанные пр1емы и меры, за которые ухватились 
защитники протестантизма въ усмиренш новаго волнен1я 

крестьянъ, подвергая последнихъ преследованш и наказатямъ, 

обвиняя православное духовенство въ оболыценш народа, донося 

о новомъ мятеже крестьянъ съ испрашиватемъ двухъ дивизш 
войска для его подавлетя и проч. 5), несмотря на все это въ 
першдъ времени съ 1845 по 1849 годъ вступило въ лоно право

славной церкви 112,629 душъ эстовъ и латышей б). 
Очутившись лицомъ къ лицу съ совершившимся Фактомъ, 

протестантизмъ былъ конечно крайне непр1ятно пораженъ, но 

') Окр. Рос. И, 72, 77; III, 172-173, 157-9; Чтен. въ Ими. Общ. Истор. и 
древн. Рос. 1865 г. Ш, 118 стр.; I, 204—211; Прибалт. Сбори. IV, 562—76. 

а) Голосъ, 1869, Л» 18. 
=») Окр. III, 187. 
4) Оетз. вопр. и правосл. Крыжанов. 29; Чтен. 1865. II, 94; 1868. III 142. 
») 1ЬМ. III, 147—148; 1865. IV, 179-205; Окр. II, 92 
в) Число выставлено но отчетамъ Оберъ-Прок. Св. Синода за 1845—49 гг. 
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ы и въ уныше еще не впалъ. На нервыхъ же порахъ, лишь только 

им началось присоединсте массами, противъ новоприсоединенныхъ 

пци вообще всЬхъ м гЬстныхъ православныхъ поднялось все, что 
1II, было н-бмецко-нротестантскаго въ край. Брагамъ иравослав1я 

надо было сначала, во что бы то ни стало остановить массовое, 

присоединсте, и съ этою ц^лно на м^ст^ стали практиковаться 

ншз! палки, розги, бритье головъ, тюремное заключете и проч. Въ 
зщр нЪкоторыхъ м-Ьстностяхъ установился такой порядокъ, что на

ми называли каждаго изъ новоприсоединенныхъ палочными уда-

ганщ рами числомъ 40 — 60 и съ битыхъ брали еще по 15 коп. 
щй взноса за палки '). Предъ высшими властями пускались въ д-Ьло 

кош1 всевозможнаго рода клеветы и доносы. Обвинилось не только 

р :  все местное православное, крестьяне, щетинники, священники, 

пнг епископъ, новый генералъ-губернаторъ, но и самъ министръ 
щ с  Перовскш, какъ врагъ яко-бы лифляндскаго дворянства — охрана 

г трона 2). Предсказывались бунты и сицилшсшя вечерни 3). Про-

ж тивъ православ1я орудовали не только единичныя личности, 

накъ напр. пасторы и въ особенности помещики, отъ которыхъ 

№1 крестьяне находились въ полной зависимости, но и цйлыя 

3 я {
!  учреждешя: консисторш, синоды, суды, различныя управлетя 

кг  и всякаго рода конвенты, гд$ всюду заседали лишь сторонники 
, нЪмецкаго протестантизма. „Узлы и узелки неправды связыва-

лись съ изумительною быстротою и неутомимостью", писалъ 

... объ этомъ Рижскш епископъ Филаретъ I, „и Танталова работа 
р. эта производилась въ 200 мйстахъ единодушными дейчарами" 4). 
• Собираясь на конвенты, „дейчеры" составляли и подносили 

^ Р; правительству и обиде протесты. Такъ въ 1845 году министру 

пнутреннихъ дЬлъ поступила петищя всего лифляндскаго дво-
^ рянства, въ которой последнее горько жаловалось на наруше-

№ ИВ старинныхъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ привиллегш и грамотъ, касав

шихся дворянской собственности и главнымъ образомъ господ-

щ ствующаго въ кра гЬ лютеранскаго вероиспов^датя. Въ петицш 
я 

») Чтен. 1868. III, 147-148; Окр. П, 92. 
ц|{|) а) Чтен. 1868. III, „Донес. Липранди". 

3) Ш<1. 1865, IV, 196. 
Ш 1Т  

4) Письмо Филарета Рижскаго къ Иннокентию Харьковскому, Чтен. 1869. II, 174. 
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этой пространно доказывается, что православ1е вводилось въ $0' 
крае путемъ агитацж и въ заключете выражалась просьба о :< ;Г01 

запрещенш дальнейшаго перехода крестьянъ въ православ1е '). $ 

Подобные доносы, клеветы и жалобы на ряду съ рознью, 0 

замечавшеюся въ донесешяхъ органовъ разныхъ министерствъ, : 
въ состоянш были сбить съ толку всякаго благомыслящаго ::Л 

человека. Въ самомъ правительстве обнаружилась рознь во $т 

взглядахъ на ЛИФЛЯНДСЮЯ дела, а это въ свою очередь обуслов- 0\ 

ливало рядъ стеснительныхъ меръ для дела ирисоединетя а). 

Изъ нихъ самою неблагопр1ятною оказалось установлеше шести- \&\ 

месячнаго срока отъ времени письменнаго изъявлетя желашя ^ 

присоединиться до муропомазатя, — этого срока мученш и «| 

пытокъ для склонныхъ къ принят1ю православ1я крестьянъ, ^ 

когда последше, благодаря ревнителямъ протестантизма, могли д 

вполне убедиться въ томъ, чего именно они лишатся съ при- : 3  

нят1емъ правоелав1я 3). 

А за рубежемъ лютеранства на православной стороне 

явственно обозначались картины преследований, обидъ и лишенш. 
Православные священники думали было помочь своимъ прихо-

жанамъ ходатайствами предъ высшимъ правительствомъ, но 

антиправославная интрига тотчасъ преградила имъ этотъ путь 4). 

„До какой степени во всехъ отношетяхъ интригуютъ противъ 
православгя", писалъ въ 1847 г. одинъ почтенный ЛИФЛЯНДСКШ 

адвокатъ, немецъ и лютеранинъ, „доходитъ до невероятности. 

Люди, которымъ во всехъ другихъ отношетяхъ нельзя отка

зать въ иолномъ уваженш, на этой почве оказываются несира- .л, 
ведливейшими и безсовестнейшими. Достаточно сказать: „этотъ .:! 

изъ перешедшихъ" — и затемъ хотя бы онъ былъ очевидно * 

правъ, это ему нисколько не поможетъ; въ слове „изъ пере- Ч 
№ 

- , . ^ 

4) „Странникъ". 1884. III, 611—616. ^ 
а) „Русск. Архивъ", 1881. III, 96, 100—1; Чтен. 1871. II—бтчетъ Головина; ^ 

„Странникъ", 1884. I, — Запис. еп. Филар.; Окр. II, 107; Чтен. 1868. III, — Донес. 
Липранди; 1865. III, 152—153. 

8) Чтен. 1865. П1, 152—153; „Странникъ" 1884. III, 610, 616; „Русск. Арх.", 
1881. Ш, 98. 

4) Чтен. 1865. III, Справка по д^лу о присоед. къ правосл. 
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1 шедшихъ" произнесенъ ему смертный приговоръ 1). Немного 
ранйе этого граФъ Толстой писалъ о т^хъ же новоприсоеди-
ненныхъ: „Положеше ихъ жалкое. Они разс^яны но цйлой 

ДИФЛЯНДШ. Не им^я никакой компактной связи, они подвер-

гаются всякаго рода лишетямъ и преслйдовашямъ. Нищета 

и голодъ ихъ пресл^дуетъ, и никто не только не хочетъ, но 

; и не см'Ьетъ подать имъ руку помощи. Они умираютъ, — имъ 

отказываютъ въ могил'Ь 2). 

Въ видахъ охранешя новонрисоединенныхъ отъ преслйдо-

- вашй и обидъ, а также благоустроен1я всего ихъ быта было 
1 ® издано несколько правительственныхъ предписанш и инструкщй, 
;  но некому было исполнять ихъ. Правда, въ ихъ пользу ста-

Ч1® рался генералъ-губернаторъ Головинъ, строчилъ также дни и 

ночи епископъ Филаретъ, но все это мало приносило пользы, 

и сами эти лица въ виду козней, противъ нихъ ковавшихся, 
ежеминутно опасались за собственное положеше 3). Ближай-

шимъ иосл'Ьдств1емъ такого положешя вещей было достижеше 

защитниками протестантизма намеченной ими на первыхъ по-
рахъ ц$ли. Съ 1849 года массовое присоедннеше остзейскихъ 
туземцевъ къ православш прекратилось. 

(Продо лжете будешь). 

Священникъ Н. Лейсманъ. 

й 1 
Я ВЬ 

1 я 
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Арх1ерейск1я служешя. 
— 23-го Мая Его Преосвященство совершалъ всенощное бдЪте въ 

Каеедральномъ собор1>, а 24-го—въ день Пятидесятницы—въ томъ же 
храмЪ совершалъ Архипастырь Литургш. На маломъ вход'Ь онъ возло-
жилъ наперсный крестъ на соборнаго священника 1оанпа Левицкаго ; 
при возложена креста Владыка сказалъ: „за полезное служеше на пользу 
воспиташя юношества и за благоговейное и назидательное совершеше 
богослужешя въ Каеедральномъ Собор'Ь Св. Синодъ наградалъ Васъ 

Ш:'- !) „Русск. Арх." 1869. 1297 примеч. 
*) Ш<1. 1881. Ш, 95. 
3) 1Ый. 97-99, 100-101, Окр. I, 65; Чтен. 1869* П1, 233—5. Письмо еп. 

Филарета къ Гавршлу Рязанск. и письмо его же къ Иннокентию Харьк. Чтен. 
1869. II, 174-8. 



наперснымъ крестомъ, каковый я возлагаю на Васъ съ пр1ятнымъ чув-
ствомъ. Изображенный на семъ кресте Господь нашъ 1исусъ Христосъ 

да поможетъ Вамъ съ терпешемъ переносить посылаемые на Васъ жиз-

ненные кресты и пр1уготовитъ Васъ къ дальнейшему служенш Матери 
нашей—Св. Его церкви." После Литургш была отслужена, положенная 

по уставу, вечерня съ коленопреклоненными молитвами, который читалъ 

самъ Владыка. 

— 25-го Мая Преосвященный Арсенш служилъ Литургш въ Тро- И 

нцкой Задвинской церкви. Въ конце Литурпи слово говорилъ Настоятель Э 

церкви Священпикъ П. Меднисъ о плодахъ Св. Духа, которыя состоять " ;  

въ благостыне, истине и праведности: какъ плоды Св. Духа проявля

лись въ жизни и деятельности первенствующихъ христ1аеъ и какъ долж

ны проявляться въ наше время. После литургш былъ совершенъ крест-

ный ходъ на место закладки новой церкви за Двиною, где по церков

ному чину, Архипастыремъ положено основаше новаго храма во имя Св. 11; 

Троицы. Крестный ходъ и богослужеше совершены при большомъ стече- з1!р 

ши народа.— Предъ положешемъ основашя храма Владыка сказалъ при- :  

личную случаю речь. 

— 31-го Мая Его Преосвященство служилъ Литургш, по случаю 

храмоваго праздника, въ рижской Всехсвятской церкви. Вь кондЬ а 

литургш слово говорилъ Настоятель церкви Протогерей Г. Красняншй; ® 

въ своемъ словЪ онъ перечислилъ звашя святыхъ съ указашемъ особен- : 

ныхъ свойствъ жизни ихъ, приличествующей званш и изъ каждаго зва

шя преподалъ слушателямъ соответственные уроки назидав1я. После -

литургш былъ отслуженъ молебенъ всемъ святымъ. 

— 3-го 1юня Преосвященный Арсенш въ Каеедральномъ Собор'Ь, 

совершалъ отпеваше жены Попечителя Дерптскаго Учебн. Округа Н. А. ^ 

Лавровскаго Елены Ивановны Лавровской. 

— 6-го 1юня Его Преосвященство, въ Дерптской Успенской церкви г 
встречалъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Великаго Князя Владим1ра Але

ксандровича; при встрече Преосвященный приветствовалъ ЕГО ВЫСОЧЕ- ^ 
ство краткою речью; затемъ былъ отслуженъ краткш молебтнъ съ мно- г  

голетгемъ Царствующему Дому. 

—7-го 1юня, въ присутствш Великаго Князя Владим1ра Алексан

дровича, Преосвященный Арсетй совершалъ божественную Литургш 

въ той же Дерптской Успенской церкви. Въ конце литургш Его Прео
священство поднесъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ икону, на которой 

изображены лики святыхъ, имена коихъ носятъ Члены Августейшей 
Семьи Великаго Князя. 

—24-го 1юня Его Преосвященство служилъ молебенъ въ 1оанно-4  

предтеченской церкви, что на мызе Арх1ерейскаго дома. Предъ молеб-
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номъ, въ конц'Ъ литургш, Архипастырь говорилъ поучен1е народу о 
хриспанскомъ препровожденш дня рождества 1оанна Предтечи, вопреки 
утвердившемуся въ мЬстномъ обществ'Ь обычаю проводить этотъ день 

;  разгульно. I 
Закладка Кикеферскаго храма *). 

8-го Мая с. г. торжественно совершена закладка Кикеферскаго 
храма. Поводомъ къ построенш сего храма послужило пожертвоваше 
одного благотворителя. При обозрЪти Кикеферскаго храма, Его Прео
священство, Преосвященный Арсенш, обративъ на б'Ьдную обстановку 
онаго свое внимаше, съ отеческимъ собол-Ьзновашемъ объ этомъ угЪшалъ 
прнхожавъ и увЬщевалъ ихъ надеяться на промыслъ БожШ, могущш 
подвигнуть сердце какого либо благотворителя къ пожертвованш на 
построеше храма. Святительсыя слова оправдались на другой же день 
послЬ того, какъ они были высказаны. 

На торжество освящешя мЬста построешя храма прибыли: Арро-
сарскШ прото1ерей о. Василевъ, Благочинный священникъ о. I. Раев-

и смй, священники: Оберпаленсшй о. Инкъ и Мало1анновскШ о. Скром-
новъ. Торжество совершилось въ такомъ порядка. Посл'Ь Боже
ственной Литургш, совершенной мЬстнымъ священникомъ о. Рауд-

М ;  сепомъ, всЬ священники во глав^ съ о. Прото1ереемъ Василевымъ 
в, || въ половив-Ь перваго съ крестнымъ ходомъ изъ церкви, при ггЬнш 
1^: пасхальнаго канона, отправились на мЪсто построешя воваго храма, 
^ находящагося въ двухъ слишкомъ верстахъ отъ школьнаго молитвеннаго 

дома. По прибытш на м-Ьсто, Благочинный о. Раевсшй обратился къ на-
роду съ краткимъ поучешемъ, въ которомъ напомнилъ о посЬщенш Его 

р.. Преосвященствомъ Кикеферскаго храма, и о томъ, какъ Его Преосвя
щенство ув'Ьщевалъ народъ, собравшшся для Его встречи, не скорбеть 
о бедной обстановка м-Ьста ихъ молитвенныхъ собрашй, указывалъ на 
первыя времена христ1анства, когда в-Ьруюпие молились въ болЪе б-Ьдныхъ 
м-Ьстахъ и помЪщешяхъ, ч'Ьмъ настоящее помЪщеше, объяснялъ, что 
Господь равно пр1емлетъ молитвы, возсылаются ли оныя молящимися 
взъ богато украшенныхъ или б'Ьдныхъ храмовъ и внушалъ народу мо
литься Господу, который невидимо пошлетъ помощь свою и они будутъ 

1 ;  им^ть свой храмъ, передалъ также народу и то, что сердечное желаше 
10 и молитва Архипастыря исполнились на другой же день, когда въ гор. 

ФеллинЬ Его Преосвященство получилъ свЪд'Ьшя о желанш одного бла
готворителя построить деревянный храмъ. Объяснивъ слушателямъ силу 
усердной молитвы, онъ пригласилъ ихъ молиться за благотворителя и 

1ор за Ьго Преосвященство, напр&вившаго неожиданное благотвореше въ 
1ую,1< этотъ приходъ, молиться всегда и особенно въ этотъ день,—день Ангела 
<,в Его Преосвященства. Засимъ о. Протаереемъ Василевымъ, много л'Ьтъ 

йзав'Ьдывавшиыъ Кикеферскимъ нриходомъ, въ сослуженш четырехъ свя-
щенниковъ, совершена закладка деревяннаго храма по чину, изложенному 

. въ Требник'Ь. По окончанш молебств1я настоятелъ о. Раудсепъ обра

*) Изъ рапорта благочиннаго Священника 1оанна Раевскаго. 
0* 
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тился къ народу съ краткою р1>чью. Въ ней онъ напомиилъ прихожанамъ 
то бедное время, когда у нихъ не было даже постояннаго мйста для 
молитвенныхъ собрашй, когда въ теченш 42 лЪтъ они вынуждены были 
для сего переходить изъ одного мЪста въ другое, изъ коихъ ни одного 
не было маломальски удобнаго, сл"Ьдств1емъ чего было уклонеше н!жото-
рыхъ изъ православ1я. Выразивъ сожалЪше о заблуждающихся и изложивъ 
прошлогоднее посЬщеше ихъ прихода Его Преосвященствомъ, о. Раудсепъ 
призвалъ слушателей къ благодарственной молитвЪ за Преосвященнаго 
благотворителя и всЬхъ содМствовавшихъ построенш храма. ЗагЬмъ 
священникомъ Скромновымъ было, провозглашено многол'Ьие Государю 
Императору, Государыне Императриц^, Наследнику Цесаревичу и всему 
Царствующему Дому, Святейшему Синоду, Его Преосвященству, Прео-
священнЬйшему Арсенш, Енископу Рижскому и Митавскому, неизвЬст- I 
ному благотворителю и прихожанамъ. 

За симъ крестный ходъ со всЬми богомольцами направился для 
освящетя новаго кладбища, находящагося въ '/* верстномъ разстояши * 
отъ строющагося храма. По окропленш Св. водою кладбища, обнесеннаго 
рвомъ, о. Раудсепъ, начавъ съ текста: „земля еси и въ землю отъидеши", " 
сказалъ что челов1>къ есть странникъ на земл&, что небо его отечество, -
котораго онъ достигаетъ чрезъ смерть, что человеку - христ1анину не 3  

сл-Ьдуетъ увлекаться земпыми красотами, а чаще, посещая это мЬсто 
упокоетя, думать и готовиться къ другой, лучшей, нескончаемой жизни. 
Потомъ просилъ молиться объ умершихъ въ Православной в^р-Ь и забо— 
титься о благол^пномъ содержаши сего места упокоетя. По возврагце-
нш крестнаго хода въ школьно - молитвенный домъ, Настоятель предло- _ 
жилъ скромную трапезу всЪмъ участникамъ этого торжества.— Не смо
тря на то, что день этотъ былъ рабочш, за Литурпею, которую пЬли 
местные п!вч1е, народу было около ста человЬкъ, къ крестному ходу 
собралось до двухсотъ челов'Ькъ, а на месте закладки храма и на оевя-
щенш кладбища было до 500 челов'Ькъ. Не малую часть этого числа • 
составляли иноверцы. Были и интеллигентные богомольцы изъ Вейсен- •_ 
штейна и Оберпалена. 

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :  ' Г ц  

Отд-Ълъ оффиц1альный. Распоряжение епарх. Начальства.—Епарх. изв%ст1я.— 

Отъ Учил. Совета. — Разрядные списки дух. Семинарш и училища. 

ОтдЪлъ неоффищальный. Сказаше о Пюхтицкой чудотворной ИЕОН^ Успен1Я 

Бож1ей Матери. — Слово въ день аервоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла.— 

Поучсше въ 3-ю неделю но Пятидесятниц'Ь. — Общед оступный чтешя о церковноиъ 

нЬши. — Исторако-статистическое описаше церквей и приходовъ Рижской епарх1и.— 

Поучеше въ день Петра и Пав.а. — Состоящее подъ Высочапшимъ покровит. Ея 

Импер. Велич. Госуд. Императрицы Прибалт. Братства Христа Спасителя и Пок-а 

рова Божьей Матери. -- Арх1ерейск1я служешя.— Закладка Кикеферскаго храма. , 

Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ. 
П. Редактора, Священникъ А. Аристовъ. 'чЬ 

11р.ч. д08в0ля6тся 10 1юля 1892 г. Дензоръ, Каеедральный Протоиерей В. Князевъ 
Типография Л. Бланнонштейиа въ Риг®. Ткадкая 7л. № 13. 
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О  т  д  * Ь  л  ъ  0 Ф Ф И Ц 1 а л ь н ы й .  

4-Й 

Распоряжеше Епарх1альнаго Начальства. 
яч По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСЖАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Риж-

131 ^ екая Духовная Консистор1я слушали сданное Его ПРЕОСВЯЩЕН-

^ ствомъ въ Консисторш для распоряжешя отношеше Почетнаго 
Председателя РоссШскаго Общества Плодоводства Его ИМПЕРАТОР-

]Г0- СКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ НИКОЛАЯ МИХАИЛОВИЧА ОТЪ 6 

»1юля сего 1892 года за № 324, сл^дующаго содержашя : „Утверж-
:  денное въ прошломъ году Рошйское Общество Плодоводства одною 
'[Л IИ 
, й: изъ главныхъ задачъ своихъ поставило распространеше въ народе 

г?! любви къ дереву. Н&гъ сомн^шя, что разумно произведенная 

^,1 посадка хотя бы несколькихъ только плодовыхъ деревьевъ можетъ 

1(5); • существенно способствовать улучшенно матер1альнаго быта кресть-

янина, но гораздо важнее то нравственное перерождеше, какого 
ф к ' 
^ можно ожидать въ крестьянской среде отъ заняйй, происходя-

щихъ при дружномъ участщ всей семьи и тесно связанныхъ съ 
з &0Ж 

домомъ, ежечасно указывающихъ на могущество Всевышняго 
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Создателя и насилу природы, подчиненной человеку. Нравствен

ное возд$йств1е это значительно усилится, если инищаторами и Г 

руководителями въ дЪлй народнаго плодоводства явятся духовные 

пастыри народа. Мноие изъ нашихъ монастырей издревле слу
жили, и по нын^ служатъ разсадниками плодоводства, не мало 

есть и сельскихъ священниковъ, съ любовью занимающихся этимъ 

д'Ьломъ и прюхочивающихъ крестьянъ своимъ благимъ прим'Ьромъ. 

Если бы было введено обучеше плодоводству и огородничеству въ; ' 

духовныхъ семинар1яхъ и училищахъ, то явилась бы возможность 

имйть въ каждомъ сельскомъ пастыр^ двигателя народнаго пло- ;  

доводства. Сельсюе священники стали бы учителями плодовод

ства и садоводства въ т4хъ многочисленныхъ начальныхъ школахъ 

гд$ уже введено обучеше этому д$лу и вл1яли бы на увеличеше 

числа такихъ школъ. Н'Ьтъ сомнъшя, что это способствовало бы ;-

расширенш и упроченпо благодетельнаго вл1яшя духовенства на 

населеше. Руководясь такими взглядами, Я считалъ бы себя 

счастливымъ, если бы состоящее подъ моимъ ПредсЬдательствомъ -

РоссШское общество плодоводства удостоилось им^ть своими чле

нами или корреспондентами (§ 8 —15 Устава) значительное число 
духовныхъ лицъ, и чтобы духовенство наше, ознакомившись, при 

посредстве издаваемаго обществомъ журнала, со стремлешями онаго 

и съ современными нуждами плодоводства въ Россш, стало бы 

распространителемъ здравыхъ понятШ о деле, могущемъ благо
творно повл1ять на нравственное усовертенствоваше народа и на 

улучшеше его матер1альнаго благосостояшя. Льстя себя надеж-, 

дою, что высказанный воззрешя удостоятся Архипастырскаго одо-

брешя Вашего Преосвященства, Я распорядился послать Вамъ 10 

экземпляровъ устава общества и последней книжки журнала для 

распространешя ихъ среди вв-Ьреннаго Вамъ духовенства. Такъ 

какъ по уставу, для поступлешя въ члены общества требуется 
рекомендащя Председателя или двухъ членовъ правлешя, то я 
сочту для себя пр1ятнымъ долгомъ рекомендовать каждое лицо, на 
которое Ваше Преосвященство соблаговолите указать." На семъ | 

отношеши резолющя Его Преосвященства отъ 8 1юля за 1456 

последовала такая: „Въ консисторш для слйдуюгцаго распоря-

жешя: а) Прилагаемыя при семъ книжки устава „РоссШскаго 
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общества плодоводства* и журнала „Органъ" разослать оо. бла-

гочиннымъ для предъявлен]я духовенству съ цЗшю ознакомлешя 

№г :  его съ благотворными задачами и дМств1ямп общества и б) для 

)№й: той же ц^ли отношеше с!е напечатать въ Рижекихъ Епарх1аль-

щ 1 яыхъ Ведомостяхъ съ моею резолющею. Весьма желательно, что-

псц бы духовенство приняло деятельное учаспе въ благомъ деле 

нрй, общества плодоводства, то есть вошло въ составь членовъ его и 

№№ сообщаемый сведешя обществомъ прилагало по возможности къ 

во® своему хозяйству и къ хозяйству своихъ прихожанъ. Желающихъ 

ода быть членами общества изъ духовенства Рижской епархш я съ 

и ц :  удовольств1емъ буду рекомендовать согласно указашю Устава об-

щт, щества Почетному Председателю его". Приказали: Присланныя 

ц г.. :  къ Его Преосвященству Почетнымъ Председателемъ РоссШскаго 

Общеста плодоводства Его ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВОМЪ ВЕЛИКИМЪ 

Ж- КНЯЗЕМЪ НиколАЕМЪ МИХАИЛОВИЧЕМЪ книжки устава „Россшскаго 
общества Плодоводства" и журнала „Органъ" разослать (и разо-

г сланы) для прописанной въ резолюцш Архипастыря цели 

:  благочиннымъ епархш, а отношеше Почетнаго Председателя Рос-

айскаго общества плодоводства, съ последовавшею на немъ Архи

пастырскою резолющею, напечатать въ „ Рижекихъ Епарх1аль-

ныхъ Бедомостяхъ", для чего и передать въ Редакщю сихъ 

ведомостей выписку. 

и ф Епарх1альныя извйсш. 
Священнику Дерптской Успенской церкви Александру 

'' Врянцеву за ревностное отношеше его къ исполнение своихъ 
и ^обязанностей по должности законоучителя въ Дерптскомъ 

)в№ ;  шсшемъ город скомъ женскомъ училище выражена благо-

Ф Чарность Рижскаго епарх1альнаго начальства и преподано благо-
аовеще. 

Я , 
^ и до Определены: Д1аконъ Одесскаго арх1ерейскаго дома Петръ 

^^Аотниковъ д1акономъ единоверческой Михаило - Архангельской 
^ церкви въ городе Риге; псаломщиками: окончивпие курсъ въ 

россц?нжской духовной семинарш Андрей Дяршель къ Аррокюльской 
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церкви, Иванъ Теппо—къ Лельской церкви, Николай Клугъ—къ 
Перновской церкви, Петръ Лгьпинь — къ Кюльцемской церкви и ;  ^ 

Петръ Смирновъ— къ Фаб1ановской церкви, учитель Аренсбург-

ской братской школы Петръ Кожевниковъ къ Карриской 

церкви, учитель Выйской школы Андрей Валкъ — къ Кыргесаар- . . 

ской церкви и учитель Вяльгильской школы Андрей Михель-

сонъ — къ Врангельсгофской церкви. 
Перемещены: д1аконъ Рижской единоверческой церкви Ни- е® 

колай Муравейскгй на старшую вакансш псаломщика къ Сыре-

нецкой церкви; псаломщики: Сыренецкой церкви Георгш Еу- '-ае 

дрявцевъ—къ Пюхтицкой церкви, Аррокюльской церкви ТимоФей ^ 

Кузгш—къ Ревельской Владим1рской церкви, Кольценской Ки- я® 

риллъ Силинъ—къ ЭшенгоФской церкви, ЭшенгоФСкой ц. Андрей зй 

Брешу ль—къ ГОЛГОФСКОЙ цркви, Мустельской ц. Продшнъ Тазане в 
къ Кергельской церкви, Лельской ц. Михаилъ Коэлъ—къ Мустель- да 

ской церкви, Врангельсгофской ц. Василш Степановъ—къ Касто-

лацкой церкви, ГОЛГОФСКОЙ Ц. Яковъ Дземг—къ Кольценской цер- с и 

кви, Кыргесаарской ц. Александръ Мурдъ — къ Суйслепской церкви -з 

и Пюхтицкой ц. Георгш Кудряецевъ—къ Лаиской церкви. 

Уволены отъ должности псаломщики: Кюльцемской церкви & 

Петръ Веприсъ, Суйслепской —Яковъ Сикъ, Лаиской—Нилъ Коло- л 

совъ и Фаб1ановской—Николай Модинъ. ДО 

Утвержденъ духовникомъ духовенства Феллинскаго благо-

чишя прото1ерей Арросарской церкви Михаилъ Василевъ. ;;; 

Утверждены церковными старостами: приписанный къ городу : :  

Кронштадту Петръ Надринъ къ Гривской церкви на третье 

трехл$т1е, крестьянинъ Курцумской волости 1ОСИФЪ Гуданецъ 

къ Хрщевской церкви на первое трехл$т1е съ 11 1юля и кресть

янинъ дер. Домеснеоъ, Дондангенской волости, Иванъ Гаусманъ 

къ Доменеской церкви на первое трехлЫе съ 30 Тюля 1892 :  

года. 

Отъ Училищнаго Совета. 1 

Училищный Сов^тъ покорно проситъ о. о. Председателей . 
Училищныхъ Попечительствъ поспешить представлешемъ въ 
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И Сов^тъ ведомостей о православныхъ народныхъ школахъ за 

учебный 1891|2 годъ по Форме, указанной въ № 9 Рижекихъ 
•' Епарх1альныхъ Ведомостей за текущш годъ. 
м 
лек • 
I Отъ Рижскаго Епарх1альнаго Комитета по сбору пожертвована 

въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая. 

Рижскш Епархгальный Комитетъ по сбору ножертвованш 

^ въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая хлеба, долгомъ поста-

рН вляетъ довести до всеобщаго сведетя, что съ 20 Апреля по 

ш 20 1юля 1892 г. поступили въ Комитетъ пожертвовашя отъ 
ЕЙ; сл^дующихъ лицъ и учрежденш'. 1) Его Преосвященства, Пре-

к освященнейшаго Арсешя Епископа Рижскаго и Митавскаго, 

ък 50 руб., пожертвованные имъ лично. 2) Настоятеля Рижскаго 

1р ;  Каеедральнаго Собора Прото1ерея В. Князева при рапортахъ 

зк отъ 4 Мая и 2 1юня за № 122 и 143—82 р, 11 к. 3) Слу-

м: жащихъ въ Рижской Духовной Консисторш 10 р. 10 к., по-

IIйр жертвованные ими изъ жалованья въ Апреле месяце. 4) На-

1, ставниковъ Рижской Духовной Семинарш 43 р. 8 к. (1°|0 изъ 

жалованья за Апрель и Май месяцы). 5) Наставниковъ Риж-
ий скаго Духовнаго училища 16 р. 41 к., пожертвованные ими 

въ Апреле и Мае месяцахъ. 6) Настоятельницы Иллукстскаго 

ок Женскаго Монастыря Игуменш Агнш при рапортахъ отъ 12 
Щ, Мая и 7 1юня за № 30 и 37 — 16 р. 65 к., собранные въ 

дго[к Монастырской церкви. 7) Благочиннаго Ревельскаго Собора 

а г/. Прото1ерея С. Попова при рапортахъ отъ 16 и 21 Апреля, 

Щ 6 Мая, 3 1юня и 13 1юля за «N§N2 157, 175, 184, 217 и 240— 

(й?: 163 р. 2 к. (въ томъ числе 95 р. 5 к. собранные въ Соборе 

[ир и Ревельской Николаевской церкви и 67 р. 97 к. °|0 изъ жа-

1$ лованья причтовъ Собора и сей церкви съ 1 Января по 1 1юня 

1892 г.) 8) Верроскаго Благочиннаго священника Н. Протопо

пова при рапортахъ отъ 20 Апреля и 6 Поля за № 431, 433 
и 655 — 113 р. 66 к. (въ томъ числе 86 р. 94 к. 1°|0 изъ 

жалованья духовенства благочитя за время съ Января по 1 Ьоня 
И 26 р. 92 к., собранныя по церквамъ). 9) Причта и старосты 

0 Аренсбургской церкви при рапортахъ отъ 1 Апреля за № 114, 
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4 Мая № 153 и 3 1юня Ха 176—39 р. 69 к. 10) Феллинскаго 

Благочиннаго при рапортахъ отъ 16 Апреля, 15 Мая и 23 у 
1юля за 526, 643 и 839 — 146 р. 82 к. (въ томъ числ$ 
50 р. 55 к. 1°|0 изъ жалованья духовенства благочитя за I 

четверть 1892 г.) 11) Причта Якобштадтской церкви при ра

порте отъ 16 Апреля за Ла 53— 23 р. (изъ нихъ 12 р. со- г  

бранные въ Якобштадтской Свято-Духовской церкви и 11 р.— . 
въ Владим1ро-Маршнскомъ училище) 12) Прото1ерея Рижской 

:,:;3 

Благовещенской церкви В. Преображенскаго при рапортахъ отъ 

27 Апреля и 1 Ъоня за 126 и 166 — 121 р. 27 к. 13) Свя
щенника Солонайской церкви Шахова при рапортахъ отъ 23 

Апреля и 13 Ъоня за № 46 и 64 — 7 р. 14) Дерптскаго 2 
округа Благочиннаго Прото1ерея Н. Виноградова при рапор

тахъ отъ 20 Апреля и 14 Мая за #2 400 и 470 — 114 руб-
(въ томъ числ^ 48 р. 1°|0 изъ жалованья духовенства благочи

тя за I четверть 1892 г.) 15) Дерптскаго I округа Благочин

наго священника В. Безсребренникова при рапорте отъ 18 :  ' 
Апреля за Ла 462—49 р. 44 к. (1°|0 изъ жалованья духовен-

ства благочитя за I четверть 1892 г.). 16) Эзельскаго Благо

чиннаго священника П. Сырковскаго отъ 18-го Апреля и 12 

1юня за № 465 и 590 — 79 р. 29 к. (изъ нихъ 66 р. 97 к. 
1°|0 изъ жалованья духовенства благочитя за I четверть 1892 г. 

и 12 р. 32 к. сборъ по церквамъ: Мустельской, Пейдеской и -

Лаймъяльской). 17) Священника Таккерортской церкви Н. Пран- :  о! 
ца при рапорте отъ 7 Мая за Ла 138 — 6 р. 53 к. (въ томъ а: 

числе 4 р. 53 к. 1°|0 изъ жалованья членовъ Таккерортскаго -

причта за I четверть 1892 г.). 18) Причта Рижской Алексй-

евской церкви при рапортахъ отъ 5 Мая и 9 Ъоня за }Гз 149 и ^ 

189 — 37 руб. 27 к. 19) Священника Сасмакенской церкви ^ 
К. Грундульса отъ 27 Апреля за >1» 65—3 р. 25 к. (1°|0 изъ * 

его жалованья за I четверть 1892 г.). 20) Либавскаго Коми- ~ 
тета по сбору пожертвованш отъ 1 Мая и 3 Ъоня за 135 ; 

и 168—60 руб. 21) Торгельскаго священника Кейгериста при 
рапорте отъ 28 Апреля и 8 1юня за Ла 49 и 37—9 р. 97 к. 
(въ томъ числе 3 р. 3 к, °|0 изъ жалованья членовъ Торгель

скаго причта за Апрель и Май месяцы). 22) Причта и ста- у 



- 543 

росты Митавской церкви при рапортахъ отъ 30 Апреля и 3 
1юня за № 197 и 241—51 р. 5 к. 23) Священника Носовской 

церкви Удальцева при рапорте отъ 3 Мая за 92 — 2 руб. 
24) Председателя Митавскаго Комитета по сбору пожертвова

нш Прото1ерея Руженцева при рапортахъ отъ 30 Апреля и 
3 1юля за № 196 и 242 — 49 р., поступивппе въ Комитетъ. 

25) Причта Ново-Вердерской церкви при рапорте отъ 26 Ап
реля за Х*2 62—4 р. 63 к. (1°|0 изъ жалованья членовъ причта 

сей церкви за I четверть 1892 г.) 26) Причта и старосты 
Туккумской церкви при рапортахъ отъ 11 Мая и 9 1юня за 

Хз 120 и 142—16 р. 36 к. (въ томъ числе 5 р., пожертво

ванные причтомъ въ первой четверти 1892 г.) 27) Ревельскаго 

благочиннаго священника М. Иконникова при рапортахъ отъ 

11 Мая и 16 1юня за 427 и 543—146 р. 96 к. (въ томъ 

числе 84 р. 46 к., пожертвованные духовенствомъ благочитя 

въ первой четверти 1892 года). 28) Причта и старосты Голь-

дингенской церкви при рапорте отъ 12 Мая за 97—4 руб. 

29) Священника Куркундской церкви Лебедева при рапорте отъ 
7 Мая за 86—11 р. (въ томъ числе 9 р. 7 к. 2°|0 изъ жа

лованья членовъ причта сей церкви), 30) Венденскаго благо

чиннаго священника Степановича при рапортахъ отъ 2 Мая за 
№ 360 и 457—52 р. 19 к. 31) Причта Черносельской право

славной церкви при рапортахъ отъ 5 и 19 Мая за 77 и 90— 

6 руб. 32) Прото1ерея Рижской Александровской церкви Щел-

кунова при рапортахъ отъ 5 Мая и 3 Ъоня — 68 р. 90 коп. 
въ томъ числе пожертвованные членами причта: протогереемъ 

Щелкуновымъ 6 руб., д1акономъ В. Тихомировымъ 2 руб. и 

псаломщикомъ Фасановымъ 2 р. 23) Прото1ерея Рижской Всех-

святской церкви Краснянскаго при рапортахъ отъ 17 Мая и 9 

Ъоня за № 234—62 р. 95 к. 34) Причта и старосты Риж

ской Покровской церкви при рапорте отъ 2 Мая за 74— 

9 р. 64 к. 35) Причта Дерптской Георпевской церкви при 

рапорте отъ 15 Мая за 217—13 р. 36) Гапсальскаго Благо

чиннаго священника Лейсмана при рапорте отъ 19-го Мая за 

№ 300 — 68 р. 95 к. (въ томъ числе 40 р. °|0 изъ жало

ванья духовенства благочитя за I четверть 1892 года). 



37) Причта Кавелехтской церкви при рапорте отъ 19 Мая за 
Л° 87 — 2 р. 38) Рижско-градскаго Благочиннаго священника 

0. Либеровскаго отъ 1 1юня за Л*2 267 — 36 р. 88 к., собран- ^ 

ные въ церкви при богадельне Садовникова въ Марте, Апреле 3 Ц 

и Мае месяцахъ. 39) Рижско-уезднаго благочиннаго протогерея 

Окнова при рапорте отъ 28 Мая за ЛЬ 366—46 р. 90 к. (въ 

томъ числе 45 руб. 7 к., пожертвованные причтами церквей 

благочитя. 40) Редактора Рижскаго Вестника Л. Н. Витвиц- • 
каго 156 р. 62 к. 41) Причта Рижской Вознесенской цбркви 

при рапорте отъ 2 Поля за ЛЬ 290—18 р. 27 к. 42) Священ- М 

ника 1еппернской церкви Скоропостижнаго при рапорте отъ >&1 

27 Мая за Л§ 40—5 р. 43) Священника Бауской церкви I. Со- Н 

колова при рапорте отъ 28 Мая и 10 1юня за Л*2 93 и 99— Щ 

64 р. 55 к. 44) Прото1ерея Рижской Петропавловской церкви з 

1. Линденберга при рапорте отъ 7 Ъоня за Лз 162—4 р. 30 к. 'II-

45) Священника Домеснеской церкви Калныня при рапорте отъ 

30 Мая за Лз 110—18 р. 60 к. (въ томъ числе 7 р., пожер- м 
твованные причтомъ сей церкви, 3 р.—учителями вспомогатель-
ныхъ школъ прихода и 8 р.—прихожанами) 46) Священника 5 

Фаб1ановской церкви Муравейскаго при рапорте отъ 24 Мая 

за ЛЬ 76 — 7 р. 47) Причта Гутмансбахской церкви со ста

ростою при рапорте отъ 31 Мая за ЛЬ 114—9 р. 60 к. 48) ^ 

Священника Састамской церкви Четыркина при рапорте отъ 4 ? 

1юля за Лз 98—6 р. 50 к. 49) Священника Эйхенангернской 

церкви Грасмана отъ 1 Ъоня за Л§ 209 — 20 р. 50) Причта > 

Рижской Александро-Высотской церкви при рапорте отъ 10 

Ъоня за Л*2 58—5 р. 58 к. 51) Керстенбемскаго благочиннаго $ 

священника Покровскаго при рапорте отъ 8 Ъоня за Л*2 513 и 

514—74 р. 61 к. (въ томъ числе 57 р. 26 к., пожертвован- ' 

ные причтами церквей благочитя и 17 р. 35 к., собранные въ 

церквахъ: Берзонской, Кольценской и Стомерзейской). 52) Свя
щенника Лаудонской церкви Пятницкаго при рапорте отъ 13 

Ъоня за ЛЬ 145—21 р. 53) Прото1ерея Дерптской Успенской 

церкви Н. Виноградова при рапорте отъ 14 Ъоня за ЛЬ 602— ь 

85 р. 54) Гапсальскаго благочиннаго священника Лейсмана при 

рапорте отъ 12 Ъоня за ЛЬ 360—6 р. 86 к. (въ томъ числе 



— 545 — 

•' 2 р. 50 к., пожертвованные учителемъ Н. И. Ворченко). 55) 
^ Священника Олешницкой церкви Цв^ткова при рапорт^ отъ 8 

1юня за 86—2 р. 56) Причта Якобштадтской Покровской 

Ц церкви при рапорт^ отъ 12 1юня за № 45 — 10 р. 57) Свя
щенника Тальсенской церкви Королева при рапорт^ отъ 12 

1юня за № 67 — 9 р. 53 к. 58) Священника Фридрихштадтской 
Ч® церкви Харитоновскаго при рапорт^ отъ 8 1юня за № 84—14 р. 
Ь 69 к. 59) Причта Фридрихштадтской церкви со старостою при 

И|! рапорт^ отъ 8 1юня за № 85 — 2 р. 67 к. 60) Причта Лем-

См® зальской церкви при рапорт^ отъ 8 Ъоня за №а 94—1 р. 61) 
Причта Перновской церкви при рапорт$ отъ 6 1юня за № 78— 

и16 4 р. 30 к. 62) Священника Яковлевской церкви БЪжаницкаго 

II при рапорт-Ь отъ 8 1юня за 169 — 45 р. 63 к. 63) Свягцен-

ника Лаздонской церкви Дубровина при рапорт^ отъ 13 1юня 

р, 1 за № 167—26 р. 40 к. (въ томъ числй 18 р. 70 к., пожер-
оуйг твованные прихожанами и 7 р. 70 к.—причтомъ сей церкви). 

,,111 64) Священника Кергельской церкви Аллика при рапортй отъ 

нога® 15 1юня за № 129—5 р. 65) Митавскаго благочиннаго свя

щен щенника Златинскаго при рапорт^ отъ 20 1юня за № 228— 

АН 6 р. 65 к. 66) Керкаускаго благочиннаго священника С. Сеипа 

НСОЙ при рапорт^ отъ 13 1юня за № 251—26 р. 96 к. 67) Причта 
О к, I и старосты Велиской церкви при рапорт^ отъ 6 Ьоня за 76— 

г! № 9 руб. 68) Перновскаго Благочиннаго при рапорт^ отъ 13 
дорш Ьоня за .|\§ 744—25 р. 60 к. (въ томъ числ^ 21 р. 68 к. °|0 

| При изъ жалованья духовенства благочишя) 69) Причта Мерьямской 

^ церкви отъ 16 Ьоня за № 107—8 р. 70) Причта и старосты 

^0 1оанновской церкви отъ 22 1юня за № 196—25 р. 71) Зель-

р! бургскаго Благочиннаго при рапорт!; отъ 3 1юля за № 277— 

83 р. 16 к. (въ томъ числ'Ь 68 р. 11 к. 1°|0 изъ жалованья 

дай' причтовъ церквей благочитя за IV четверть 1891 г. и I чет-

52)С» верть 1892 г.). 72) Причта Юргеисбургской церкви отъ 6 1юля 

0, за № 111 — 5 р. 73) Причта Черносельской единоверческой 

0$ церкви при рапорт!; отъ 7 1юня за № 55—1 р. ИТОГО съ 20 

\ 0 Апреля поступило въ Комитетъ дв^ тысячи шестьсотъ семь-

десятъ два руб. восемьдесятъ восемь коп.; всего же съ 2 Сен-

|  $ тября 1891 г. (со времени учреждешя Комитета) по 20 1юля 
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1892 г. собрано пожертвованш 14,621 р. 6 кон.; изъ сихъ де-
негъ отослано: въ Хозяйственное Управлеше при СвятМшемъ 
Синода при отношешяхъ отъ 13 Сентября, 7 и 18 Октября, 
4 и 15 Ноября и 3 Декабря 1891 года за № 326, 358, 379, 
407, 443 и 474 шесть тысячъ руб.; въ ВЫСОЧАЙШЕ уч
режденный подъ предсЬдательствомъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА Наследника Цесаревича Особый Комитетъ при 
отношешяхъ отъ 9, 15 и 29 Января и 13 Февраля 1892 г. 
за № 29, 52, 78 и 110 четыре тысячи руб., въ Самарскш 
Епархгальный Комитетъ по сбору пожертвованш при отношенш 
за Й 99 отъ 7 Февраля — 10 руб., поступившихъ въ пользу 
эстонцевъ,—и въ Училищный Сов^тъ при СвятМшемъ Синоде 
при отношенш за № 120 отъ 24 Февраля —-9 р. 78 к., при 
чемъ за пересылку денегъ всего употреблено 12 р. 50 к.,— 
и на основанш распоряжешя Святейшаго Синода отъ 18 и 25 
Февраля 1892 года за № 34, внесено въ Рижское Губернское 
Казначейство подъ квитанцш отъ 19 и 30 Марта, 29 Апреля, 
29 Мая, 30 1юня и 18 1юля за 412114, 412904, 414948, 
418043, 421364 и 422629 для зачислешя въ ФОНДЪ Государ-
ственныхъ доходовъ четыре тысячи пятьсотъ восемьдесятъ 
восемь руб, 78 к.,* затемъ къ 20 1юля текущаго года за пре-
кращешемъ сбора пожертвованш въ Комитете остатка нетъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .  

На основанш предложешя Его Преосвященства Преосвя-
щеннейшаго Арсешя Епископа Рижскаго и Митавскаго отъ 25 
сего Поля за № 56, начало учебныхъ занятш въ Рижскихъ 
духовныхъ семинарш и училище отложено до перваго Сентября 
сего 1892 г., такъ что пр1емные экзамены и переэкзаменовки 
въ семинарш и училище имеютъ быть произведены въ проме-
жутокъ времени съ перваго по пятое Сентября, а за тймъ 
начнутся, нормальные уроки соответственно сему времени и 
ученики должны явиться въ семинарш и училище, о чемъ честь 
имеемъ просить оо. настоятелей церквей объявить ученикамъ семи
нарш и училища, а также и родителямъ, желающимъ поместить 
детей своихъ въ училище, если таковые окажутся въ ихъ приходе. 

По распоряженш Его Преосвященства, Преосвященней-
шаго Арсешя Епископа Рижскаго и Митавскаго въ Пллукст-
скомъ женскомъ примонастырскомъ училище пр1емные экзамены 
и ученье отсрочены до 1-го Сентября месяца. 

Редакторъ, Секретарь Коаеисторш Васшйй Сдеранешй 
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О т д Ъ л ъ  н  е о Ф Ф к ц | а л ь н ы й .  

с л о в о  
на день Равноапостольнаго Князя Владимира, сказанное 
Преосвященнымъ Арсешемъ, Епиекопомъ Рижскимъ и 
Митавскимъ 15 1юля 1892 г., въ Дуббельнской Владивор-

ской церкви, что на Рижскомъ взморье. 

Въ день праздника насадителя и распространителя св. веры 

Христовой въ Россит св. Равноапостольнаго Князя Владим1ра 

благовременно сказать несколько словъ о самой вере. 
Хриспанство есть релипя божественная, принесенная на 

землю Господомъ нашимъ 1исусомъ Христомъ, распространен

ная Его святыми учениками, преемниками ихъ и последова

телями . 
Кто в^руетъ въ Божество 1исуса Христа, тотъ веруетъ 

въ божественность и, следовательно, въ истинность хриспан-

ской религш,— тотъ но станетъ, съ ц^лш отыскашя релипоз-

ной истины, изучать разнаго рода релипи, существующая на 
земле, а разве — для любознательности и науки. 

Но если не знаншце божественности хриспанской веры и 

не веруюпце въ 1исуса Христа, или короче: не знающде ни 

хриспанства, ни 1исуса Христа, начнутъ изучать хриспанство, 

а равно и друпя релипи и сравнивать ихъ между собою: то 

познаютъ релипозную истину, познаютъ единаго истиннаго 
Бога и уверуютъ въ Него и въ Единороднаго Сына Его 1исуса 

Христа. Такъ бываетъ, такъ и есть. 

Мы знаемъ, что образованные и просвещенные народы 

на земномъ шаре — христгане. Язычество есть уделъ наро-

довъ невежественныхъ, непросвещенныхъ и рабскихъ, — что 

магометанство есть принадлежность такихъ же народовъ, и — 

кроме того — плотскихъ, чувственныхъ и сладострастныхъ, — 

что 1удейство есть жалкое искажете ветхозаветной релипи. 

Кто знаетъ хорошо хриспанство и знакомъ съ упомяну
тыми нами релипями, тотъ не скажетъ, что релипозная истина въ 

какой либо изъ сихъ последнихъ. Нетъ основашя также пред
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полагать, чтобы эти религш распространялись по земному шару 

более и более, хотя религш языческая и магометанская очень 

многочисленны по числу своихъ исповЪдниковъ. Но есть не
сомненная надежда, что христ1анство распространится по всему 

М1ру и что, по мере распространешя просвещешя въ стра-

нахъ невежественныхъ, насадится и распространится тамъ 

христ1анство. Таково пророческое учете Спасителя о будущей 

судьбе христ1анства. 
Но въ самое хржуианство вкрались заблужден1я, ереси и 

расколы. Поэтому въ самомъ христ1анстве надобно искать 

истины, а, нашедши, надобно дорожить ею и держать ее крепко. 

Удивляться нужно, какъ люди, держапцеся той или дру

гой ереси, секты и раскола, могутъ выдавать свои вероиспо-

ведашя за истинное христганство, за веру Христову. Разве 

можно признать за истинныхъ христ1анъ, напр. нашихъ бапти-

стовъ, гернгутеровъ, менонитовъ, духоборцевъ, хлыстовъ и 

множество другихъ еретиковъ и сектантовъ? . . Разве можно 

признать за истинныхъ христ1анъ нашихъ раскольниковъ, съ 

ихъ поповцами и безпоповцами и со всеми ихъ подразделе-

н1ями? . . . Правда, и эти заблуждешя — преимущественно есть 
уделъ невежественныхъ людей; можно надеяться, что просве-

щен1е ихъ уничтожитъ. 

Но что сказать о людяхъ образованныхъ, мнимыхъ хри-

ст1анахъ, которые выдумываютъ свою религгю и свое евангелге?... 

Для нынешняго просвещеннаго, но своеобразно верующаго, об

щества, любящаго мудрствовать въ деле веры, выдумывать 

свою религш и искать мнимой духовности, — особенно для на

шего учащагося юношества, падкаго на новинку, они заман

чивы, соблазнительны и опасны. ГраФъ Левъ Толстой сделался 

известнымъ не столько своими светскими литературными тру

дами, сколько решешемъ релипозныхъ вопросовъ—своею пагуб

ною релтгею, своимъ ложнымъ евангелгемъ, своими взглядами на 
общественную и семейную жизнь, разлагающими ту и другую... 

Но о таковыхъ людяхъ Спаситель сказалъ: кто соблазнить одного 

изъ меньшихъ братьи, лучше тому съ повгыиеннымъ камнемъ на 

теть потонуть въ глубингь морской.... 
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Не истинное христианство въ лютеранстве, Оно скорее 

релипозно-ФилосоФское учете о вере, научная система, раць 

• :г^ онализмъ, но не вера и церковь Христова. Лютеранство, поздно 
1 икз явившееся и выродившееся изъ католичества, отвергло более, 

В1 чемъ на половину изъ того, что установилъ и освятилъ Своею 
! ;- жизнно Спаситель и Его ученики. Довольствуясь однимъ свя-

т:: щеннымъ писатемъ, оно отвергаетъ священное иредате и авто

ритета церкви въ ученш о спасенш. При этомъ, способный къ 

| Чй заблуждешямъ разумъ человеческш оно признаетъ за руково-
1 к дительное начало въ деле веры; а потому въ немъ много 

еЦЬ разнообразныхъ учешй и внутреннихъ противоречш. Оно со-

ишм кратило число таинствъ. Отвергши подвижничество въ деле 

• спасешя, оно довольствуется одною верою, умаляетъ значеше 

Ь добрыхъ делъ, отвергаетъ посты, молитвы святымъ, молитвы 

шш за умершихъ и проч. и, такимъ образомъ, отвергаетъ участие 
ми воли человека въ деле собственнаго его спасешя. После этого, 

и! 1 какое же истинное христианство въ лютеранстве? . . . 
шш, Но и католичество, стоящее ближе къ релипозной истине, 

щщй не есть истинное христианство. Разве можетъ быть истина 

в: тамъ, где веруютъ въ преизбыточество добрыхъ делъ, твори-

по в}(® мыхъ людьми и въ преимущество ихъ предъ спасающими верою 
и благодагпею Бож1ею,—где этими делами предоставлено право 

мыл!; распоряжаться человеку? Разве можетъ быть истина тамъ, где 

00' рабство церкви подъ мнимою видимою главою и ближайшихъ 

гющак,' слугъ сей последней и где внешность иодавляетъ духъ ея и 

ыдукы® содержате. 
1ор Религюзная истина, а следовательно и истинное христчан-

и до ство тамъ, где все сохраняется точно и неизменно — установ-

\фь ленное 1исусомъ Христомъ, Его учениками и ихъ преемни

ки ками, — где вера и добрыя дела признаются равно необходи-

фЩ мыми для спасешя, где разумъ человеческш, способный заблуж-

даддо! даться, подчиняется голосу церкви, где средства ко спасенш 

фрц (таинства), дарованныя Богомъ, сохраняются и употребляются, 

,лм какъ величайшая святыня, где любовь къ ближнему прости-

Н0. ;  рается не столько къ приснымъ по вероисповедание, но и ко 

всемъ верующимъ во Христа и даже ко всему человечеству, 
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ради единства рода человйческаго и ради Христа, возлюбившаго 

весь мгръ и Себя предавшаго за нею,— где распространено веры 
Христовой совершается не огнемъ и мечомъ, а путемъ крото

сти, смирешя, проповеди и действ1емъ на совесть. 
Вы, брат1е, догадываетесь — какая это последняя релипя, 

какое это христ1анство. Это православие. Это то христ1анство, 
которое принялъ самъ и распространилъ въ Россш св. Благо

верный Князь Владилйръ,—къ которому мы принадлежимъ. 

Но вы, брат1е, быть можетъ знаете, какъ христ1анство 

изменило Владим1ра: оно сделало его изъ гордаго смиреннымъ, 

изъ жестокаго — мягкосерднымъ и любвеобильнымъ, изъ чувствен-

наго — воздержнымъ и духовнымъ, изъ незнавшаго истиннаго 

Бога—глубоко верующимъ въ Него, изъ непризнававшаго хри

стианства и св. церкви Христовой — ревнителемъ православ1я, 

распространителемъ его и строгимъ исполнителемъ уставовъ 
св. церкви. Словомъ сделало его великимъ христ1аниномъ. 

Вотъ примеръ для насъ! . . . Надобно знать, что можно 

быть христ1аниномъ и даже принадлежать къ православной 

церкви, но быть хуже невернаго (язычника). Выше мы упо

мянули о релипяхъ: языческой, магометанской, 1удейской, о 
1; 

ложныхъ учен1яхъ христ1анскихъ и вероисповедашяхъ его, при 

этомъ мы сказали, что въ однихъ непроглядная духовная тьма, 

чуждая св^та религшзной истины, въ другихъ—заблуждешя. А 

чистая истина только въ православги. Но не стыдно ли право-

славнымъ бываетъ, когда имъ въ примеръ ставятъ твердость 
въ своей вере язычника, ревность магометанина, исполнитель

ность 1удея. И действительно, намъ часто ставятъ въ укоръ 

наше равнодуппе къ своей вере, наше легкомысл1е относительно 

уставовъ нашей церкви и частое нарушеше оныхъ. И справед

ливо; пусть каждый изъ насъ присмотрится къ нашей жизни, 
проверитъ оную съ требоватями церкви, — и увидитъ разно

глазо. Если-же такъ, то не спасетъ насъ наше имя иравослав-
наго христ1анина, а скорее послужитъ къ нашему осужденш. 

Рабъ, знающгй волю господина своею, но не исполняющгй ел, бъенъ 

будешь много, а рабъ, не вгьдущгй воли господина своего и не испол-

нивгигй ея) бгень будешь меньше, говоритъ слово Бож1е. Аминь. 
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Закладка православнаго храма въ м. Кеммерн'Ь 
(Лифл. губ.). 

9 шля с. г. совершена закладка православной кеммернской цер-

» ; кви. До сего времени православное богослужеше въ Кеммерн-Ь 

; ;т совершалось въ небольшой приспособленной для этой цели ком-
нате во 2-мъ этаже казеннаго дома, и лишь въ последнее время 

Р возникла мысль о постройке церкви, каковая ныне получила 

Гг осуществлете. Проектъ церкви составленъ губернскимъ архи-
текторомъ В. И. Лунскимъ; церковь будетъ вмещать до 280 

, :  человек!. Преосвященный Рижскш и Митавскш Арсенш при-

былъ на закладку церкви изъ Риги съ первымъ утреннимъ поездомъ 

въ особомъ директорскомъ вагоне въ сопровожденш о. Варниц-

каго и другихъ лицъ духовенства, а также г. управляющего 
80X1, 

^ ЛИФЛЯНДСК. губертею, Н. М. Богдановича, начальника московскаго 

губернск. жандарм, управлетя К. Ф. Шрамма. На станцш въ 

Кеммерне прибывшаго Архипастыря встретилъ директоръ водъ 

, ;  А. Г. Кулябко-Корецкш, правительственный инспекторъ Тук-

кумской дороги д. с. с. Дитмаръ и местный уездный начальникъ, 
после чего Преосвященный направился въ домъ администрацш. 

Въ часъ дня оттуда былъ совершенъ крестный ходъ къ месту 

закладки, находящемуся въ 500 шагахъ отъ казеннаго дома, 

на прекрасной расчищенной недавно площадке среди вековыхъ 
1дубовъ. Место закладки было украшено дубовыми гирляндами 

и Флагами. Народу собралось очень много; были не только 
ВЪ ?"•' • • всЪ проживающее въ Кеммерне, но и мнопе пр1езж1е изъ сосед-

нихъ дачныхъ местъ и изъ Риги, а также масса окрестныхъ 
'жителей; большая часть изъ нихъ иноверцы, благоговейно вни-

" мавппе православному богослужешю. Предъ началомъ богослу-
1' жеюя Преосвященный произнесъ следующее слово: 

:раво^ 
,,Наконецъ желаше наше—иметь надлежащш храмъ среди 

& ^ Кеммернскаго водолечебнаго заведетя—исполняется: ныне мы 

^ приступаемъ къ основанш такого храма. Нужда въ храме здесь 

ад® 



давно сознана. Сознаше это выразилось въ устроенш храма въ 

одной комнат^ дома водолечебнаго у правлены. 
Но—удивительное дело! для людей, пр1езжающихъ въ Кем-

мернъ лечиться, за болезненнымъ состояшемъ едва ходящихъ 

по ровному месту, или даже хуже того: носимыхъ на рукахъ 

и возимыхъ въ повозкахъ, устроенъ храмъ во второмъ этаже 
дома!... Мало того: къ этому храму былъ устроенъ ходъ неу

добный, съ задней стороны дома, ведущш богомольца мимо несо-

вместныхъ съ святынею храма помещенш... Но крайней мере 

такъ было недавно... Можетъ ли такой храмъ удовлетворять 

релипознымъ потребностямъ больныхъ богомольцевъ?!... Вотъ 

почему, по разузнанш такого положешя домоваго кеммернскаго 

храма и неудовлетворяемости его релипозной нужде пр1езжаю-

щихъ сюда на лечеше, мы уже три или четыре года назадъ 

начали хлопотать о построенш здесь надлежащаго храма, дос-
тупнаго для больныхъ. Но какъ вообще въ Прибалтшскомъ крае, 

при построенш православныхъ храмовъ, всегда встречается много 

затруднений и препятствш, и здесь—то же самое: не мало 

пришлось встретить затрудненш и въ прюбретенш места подъ 

храмъ, и въ получети строительнаго матер1ала, и въ изыскали 

денежныхъ средствъ на построеше храма. Но, слава Богу и 

благодарете начальству! Мы стоимъ теперь на томъ месте, 

лучшемъ въ Кеммерне, которое даровано намъ подъ построеше 

храма; намъ отпущенъ строительный матер1алъ; мы имеемъ 

около пяти тысячъ денегъ на построеше онаго. И вотъ при 

такихъ благопр1ятныхъ услов1яхъ ныне мы приступаемъ къ за
кладке желаннаго храма. 

Помолимся же Господу Богу, чтобы Онъ помогъ безпрепят-

ственно и благоуспешно совершить начинаемое нами святое дело". 

По окончанш речи владыки, было приступлено къ богослужетю. 

На металлической доске, положенной въ основаше храма 
была сделана следующая надпись: ,,Въ лето отъ Рождества 
Христова 1892, въ царствован1е Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА III, во время 

управлешя Епарх1ею Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ 

Преосвященнымъ Арсешемъ, при Губернаторе Генералъ-Лейте-



- 553 — 

нанте Михаил^ Алексеевиче Зиновьеве и во время управлешя 

Кеммернскими Минеральными Водами Директоромъ Водъ Др. 
Медицины Кулябко-Корецкимъ по проекту Гражданскаго Инже

нера Вл. Ив. Лунскаго подъ его личнымъ наблюдешемъ во время 

производства работъ, заложенъ настоящш храмъ въ м. Кеммерне 

ДИФЛЯНДСКОЙ губ. во имя св. первоверховныхъ Аностоловъ Петра 

и Павла, построеше котораго производится на пожертвовашя 

частныхъ лицъ и изъ леснаго матергала отпущеннаго казною, 

при способе построешя хозяйственнымъ образомъ. М. Кеммернъ 

9 шля. 1892 г." 

11 

ПОУЧЕН1Е  
въ 3-ю недЪлю по Пятидесятниц^ 

Не пецытеся глаголюще'. что ямы, или что пгемъ, или чимъ 

одгьждемся; всшъ бо сихъ языцы ищутъ, говоритъ Господь 1исусъ 
1а( Христосъ въ ныне читанномъ Евангелш. (Ме, 6. 31, 32.) Что 

значатъ эти слова Спасителя? то ли, что мы должны отказаться 
йЕг отъ всякаго труда и, сложа руки, ожидать отъ Бога всего не-

® обходимаго для жизни? Но Самъ Богъ сказалъ некогда прароди

ной}» телю Адаму, а въ лице его и каждому изъ насъ: „въ потчь 

11 лица твоего снгьси хлтьбъ твой". (Быт. 3. 19). Св. Апостолъ го-
вог» воритъ, кто не хочетъ трудиться, тотъ и не ешь. (2 Сол. 3, 10). 

И Спаситель въ вышепомянутомъ изреченш не осуждаетъ и не 

запрещаете заботъ и трудовъ о необходимыхъ потребностяхъ 

И* для нашего существовашя,— заботъ о пище, питш и одежде ; 

да/»- мы знаемъ, что онъ и Самъ, во время земной жизни, разделялъ 

Щ* подобные труды мнимаго отца своего 1осиФа — древоделя; зна-

шН 0мъ, что и св. Апостолы своими руками прюбретали все необ-

Ро$ ходимое для жизни. 1исусъ Христосъ осуждаетъ техъ, которые, 
)0 суетясь со дня въ день о теле, не думаютъ и не заботятся о 

во){"' своей душе,—осуждаетъ техъ, которые для нуждъ житейскихъ 

не щадятъ ни времени, ни силъ, а на потребности духовныя, 

—какъ напр. на молитву, на чтете Слова Бож1я, святоотече-
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скихъ творенш и на друпя благочестивыя занят1я не могутъ, 

или вернее,—не хотятъ удалить и несколькихъ минутъ въ сутки; 
—осуждаетъ техъ, которые бьются изъ всЬхъ силъ, какъ бы 

не отстать въ чемъ нибудь отъ общепринятыхъ приличш въ 

св4т$; а чего требуетъ отъ насъ звате и долгъ христ1анскш, о 

томъ вовсе не думаютъ или же очень мало, какъ будто дело это 

стороннее и насъ не касается; осуждаетъ техъ, которые тратятъ 

последтя средства на убранства и внешшя украшешя, а чтобы 

украсить себя и семью христ1анскимъ благочест1емъ, для этого 

н4тъ у нихъ ни силъ, ни досуга. Вотъ это-то исключительное 

попечете о нуждахъ т4лесныхъ и ири томъ излишкихъ и осуж

даетъ Спаситель, говоря, что вс^хъ сихъ только ищутъ языч

ники. Имъ, лишеннымъ откровеннаго Света Божгя, не понима-

ющимъ своего высокаго предназначетя, не знающимъ иной луч

шей жизни, кроме настоящей, естественно заботиться объ удо

влетворены только чувственныхъ, животныхъ потребностей, 

обычно думать и стараться лишь объ одномъ, „да ямы и пгемъ, 2 

утргь бо умремъ" (Кор. 9. 15, 32). Совершенно иначе должны 

смотреть на себя и настоящую жизнь мы, хриспане. Зная, 

что благоволетемъ Бога Отца и Господа нашего 1исуса Христа, з 
мы искуплены отъ суетной жизни безценною кровно Христовою, 

и возрождены къ наследству нетленному, непорочному, неувя-

даемому, сохраняющемуся для насъ на небесехъ (1 Петр. 1, ;; 

3, 4, 18, 19), мы какъ пришельцы и странники здесь на земле 

(1 Петр. 2. 11.), должны заботиться не о стяжаши сокровищъ 

вещественныхъ, тленныхъ, скоронроходящихъ, но богатеть 
крепкою верою въ Бога, благодарною любовно къ Нему, дет- % 

скимъ уповатемъ на Него, сыновнимъ послушатемъ къ Нему, 3; 
вообще христ1анскою жизнпо, да пршмемъ, какъ говоритъ Апо- : :5 

столъ, жизнь вечную (1 Тим. 6. 19), кая-бо польза, говоритъ 

Спаситель (Марк. 8. 36), аще кто пргобрящетъ весь мгръ, и ^ 

отщетитъ душу свою. ^ 

Кому, скажете, не желательно спасете души и кто не 
хотелъ бы сделаться наследникомъ царств!я небеснаго, но что -

делать, когда мы облечены плотно, а тело наше самое прихот

ливое и безпокойное дитя, —то накорми, то напой, то одень 
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мои; его. Хорошо, у кого на все это имеются готовыя средства,— 

тому грешно не удалить времени на дела хриспанскаго благо-
Мй: чест1я и не позаботиться о томъ, какъ и съ чемъ предстать на 
№1, судъ Божш ПО смерти. Иное дело люди бедные, которыхъ такъ 

Ьсц МНОГО на свете и которые въ поте лица должны пршбретать 

Цк насущный кусокъ хлеба, а тутъ дети. Хорошо еще у кого ихъ 

етрап мало, а кому Господь пошлетъ ихъ много, сколько тутъ тре-

буется заботъ и трудовъ. Не безъ сердечной боли подумаешь 

щл и о томъ, что станется съ ними, когда умрешь, оставивъ ихъ 

рвд безъ ничего. Да что будетъ и съ нами, если доживемъ до глу

пи- бокой старости и не въ силахъ будемъ прк)бретать необходи-

ути:: мое для жизни? Какъ тутъ не поболеть о такой страшной бу

нт дущности и не позаботиться о томъ, чтобы хоть сколько ни-

1901 г будь обезпечить себя на черный день, Где же тутъ думать о 

я о!г. спасенш? Такъ мнопе и очень мнопе, забывая о вечности, му-

ребнк' чатся заботами о настоящемъ, временномъ, какъ будто нетъ 

ы к, Бога, или Онъ не знаетъ, не слышитъ, не хочетъ или не можетъ 

одр помочь имъ. Нетъ, Онъ Отецъ нашъ Небесный, в)ъсть, яже тре-

не, А буемъ (Ме. 6. 32) и щедрая рука Его всегда готова на помощь 

са|| намъ, лишь бы только мы были достойны Его милости, и когда 

нужды наши бываютъ насущною потребностйо, а не простою 

^ [•' прихотью. Состаргъхся, говоритъ пророкъ Божш, и не видгьхъ 

ц81 праведника оставлена, ниже слмене его просяща хлгъбы (Тим. 

ьна36. 25). По сему то Св. Апостолъ и говоритъ: всю печаль 

;  вашу воверзите на Господа, яко Той печется о васъ (1 Петр. 

ру: Не будемъ же слишкомъ много хлопотать о нуждахъ те-

лесныхъ, въ особенности о такихъ, которыя служатъ къ удо-

.01 влетворенш прихотей и страстей нашихъ. Станемъ, напротивъ, 

больше всего заботиться о томъ, чтобы вера наша была не 

ч постыдна, любовь къ Богу и ближнимъ чиста и нелицемерна, 

жизнь христ1ански безукоризненна и богоугодна, тогда все нуж-

а до ное несомненно приложится намъ, какъ удостоверяетъ въ этомъ 

, Спаситель и Господь нашъ 1исусъ Христосъ. Аминь, 

лр Каеедральный прото1ерей В. Князевъ. 

О № 
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С Л О В О  
въ день св. Равноапостольныя Марш Магдалины и 
Тезоименитства Благочестивейшей Государыни Импе-

• ш 
ратрицы Марш веодоровны. 

р 
Мы празднуемъ нын^ память св. Равноапостольной Марш Й 

Магдалины, известной своею непоколебимо - крепкою любовно ^ 

ипреданностш къ Спасителю и Господу нашему 1исусу ~,\ 

Христу и день Ангела Ея Величества Государыни Императрицы «.• 

Марш веодоровны, которая матерински заботится о воспитанш ® 

въ духе хриспанскаго благочеспя тысячи питомицъ разныхъ |й 

учебныхъ заведенш, въ томъ убежденш, что только строгое п 

релипозно-нравствнное воспиташе детей можетъ приготовить 

верныхъ и преданныхъ слугъ Царю, честныхъ и добросов$ст-

ныхъ деятелей отечеству и служитъ залогомъ мира и благоден-

ств1я въ быту семейномъ и общественномъ. Какой прекрасный т. 

урокъ для всЬхъ насъ вообще и въ частности для васъ—матери! 

Тутъ вы можете видеть, чемъ должна быть мать — христнка 

и сколько она можетъ принесть пользы семье, церкви и оте

честву. 

Въ нашъ векъ много сделано и делается для релипозно- ? 

нравственнаго воспитатя подростающаго поколетя и —не безъ 

успеха. Не даромъ говорится: учете светъ, а неученье тьма. • 

Но нельзя сказать и того, чтобы съ распространетемъ иросве- ~ ;  

щетя все доброе и полезное у насъ росло и крепло, а худое -

и вредное уменьшалось и сглаживалось. Такъ, напримеръ, наше 

время не можетъ похвалиться верностйо не только добрымъ ^ 

обычаямъ, которые завещали намъ предки наши, но и темъ ^ 

правиламъ, каия заповедала и доселе проповедуетъ св. церковь -

Христова. Напротивъ, ныне приходится нередко видеть глум- . 
лете надъ темъ, что носитъ на себе печать старины и рели

пи. Этого мало: современная жизнь знакомитъ насъ съ такими 
явлетями, представляетъ такге случаи жизни и деятельности 
человеческой, въ которыхъ явно нарушаются требоватя самой 

природы нашей. Напримеръ, доброе и естественное дело, чтобы 
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дйти относились съ уважешемъ къ родителямъ, учанцеся къ 
наставникамъ и воспитателямъ, — это и стариною завещано и 
релипею заповедано. А ныне приходится нередко встречаться 

ни Ег съ явнымъ нарушешемъ этихъ естественныхъ отношенш. Не
редко видимъ, что дети, вместо благодарности за воспиташе и 

дароваше средствъ къ образованно, не считаютъ за грехъ 
ш 1 оскорбить родителей, а нередко и тяжко обидеть ихъ. Объ 
г отношешяхъ современной молодежи къ старшимъ возрастомъ и 

говорить нечего. Часто приходится видеть, какъ молодость 

гордо смотритъ на свою мнимую зрелость и съ пренебреже-

н1емъ относится къ старости, умудренной долголетнимъ опы-
11 Iе томъ. Ненормальны и отношешя учащихся къ своимъ настав-
:  никамъ и воспитателямъ. Они видятъ въ своихъ учителяхъ 

не больше какъ наемниковъ, принявшихъ на себя трудъ воспи-
1Й?Ш ташя ради личныхъ интересовъ. При такомъ взгляде, учащаяся 
1;:; молодежь, очевидно, не можетъ иметь и не имеетъ къ своимъ 

наставникамъ и руководителямъ ни должнаго уважешя, ни до-
сиг вер1я къ ихъ внушешямъ, ни послушашя къ советамъ. Сколько 
_1РЕ и другихъ не менее прискорбныхъ явленш приходится видеть 

рм ;  въ томъ же иоколеши! Хорошее, напримеръ, и естественное 

дЬло молодому быть МОЛОДЫМЪ. Пр1ЯТНО видеть молодость здо-
редаз ровую, цветущую, живую, веселую, съ ея неподдельнымъ добро-

Иг сердеч1емъ, съ ея светлымъ взглядомъ на жизнь. Между темъ, 
какъ часто мы видимъ молодость безвременно завядшую, моло

до! дыхъ людей преждевременно состаревшимися, разочарованныхъ, 

0) а г ожесточенныхъ, озлобленныхъ на всехъ и на все, съ самымъ 

$^1 мрачнымъ взглядомъ на самую жизнь, которая, казалось бы, 

в ф. должна быть въ особенности мила и дорога молодымъ людямъ. 

„„ I" Рука объ руку идетъ во всемъ съ мужскимъ поломъ и 

до,®:1 женскш. Естественное дело, чтобы женщина была женщиною, 

р,''- т« е- чтобы она хранила, какъ святыню, свою женственность, 

;ь1 и \ ТУ мягкость и нежность характера, ту скромность и цело-

01 г; мудренность, ту чувствительность и сердечность, которыя 

(0; усвояются ей, какъ особенности ея женской природы, но и 

0 0 здесь мы встречаемся съ извращешемъ природы. Уже съ дав-

), € няго времени стали появляться у насъ женщины, которыя, 
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какъ будто стыдятся того, что оне женщины и заглушаютъ 
въ себе женственность. Скажете, что это явлетя исключителъ-
ныя. . . , и дай Богъ! Но верно и то, что въ настроенш мо-

лодаго поколетя того и другаго пола видимо обнаруживается 

либеральность въ понят1яхъ и своеволге въ жизни, а потому 
необходимо озаботиться правильнымъ религшзно-нравственнымъ 

развит1емъ подрастающаго поколешя для его же личной пользы 

и для общаго народнаго благосостояшя— это понятно каждому 

и говорить много объ этомъ нетъ надобности. 

Съ чего же, спросите, начать и кому ближе и скорее 

всехъ взять на себя св. дело воспиташя семье и обществу 

добрыхъ, честныхъ и богобоязненныхъ членовъ? Едва ли не 
все считаютъ дело это деломъ школы, но въ школу поступаютъ 

дети съ привычками более или менее уже окрепшими въ род- . 

ной семье, а так1я привычки не легко сглаживаются; поэтому 
съ самой колыбели должно начинаться и затемъ постепенно и 

правильно вестись воспиташе детей въ духе христганскаго благо-

чест1я. Детская натура, какъ воскъ мягка и воспршмчива, она 

скоро и легко усвояетъ какъ доброе, такъ и худое, делается неж

нее или грубее, смотря по тому, какой ветеръ на нее веетъ, 

какимъ воздухомъ дышетъ. Будь дети вскормлены грудью, въ кото

рой бьется доброе, чувствительное сердце, ведись они такъ, чтобы 

слуха ихъ не касалось гнилое слово, глазъ ихъ не виделъ соблаз-

нительныхъ примеровъ; внушай имъ съ раннихъ летъ благогове- :  

те къ Богу и ко всему святому, любовь и послушаше къ роди-

телямъ, уважете къ старшимъ, довер1е и покорность къ воспи

тателямъ и вообще къ начальствующимъ, а главное, наставляя 

словомъ, руководи ихъ больше всего личнымъ добрымъ примеромъ 

и наверное, так1я дети выйдутъ людьми благовоспитанными. 

Обстоятельства и встреча съ соблазнами могутъ, пожалуй, по
колебать ихъ въ добрыхъ правилахъ, но хршупансюя внушешя 

и уоеждешя, вынесенныя изъ родной семьи, непременно возь-

мутъ верхъ надъ вкравшимся въ сердце зломъ н не позволять 

ему разростись въ немъ. Понятно, после сего, что если дети 

наши худы, то виною этому мы сами же. Мы не постарались 
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дать имъ въ свое время правильнаго релипозно-нравственнаго 

Ы настроешя. И если хотимъ, чтобы они радовали насъ, а кто 
1йг не желаетъ этого, то непременно должны обратить строгое 

Лик; внимайе на воспиташе ихъ и по преимуществу—домашнее. А 

1ц этотъ долгъ ближайше лежитъ на васъ, матери семействъ. 
мщ Хриспанство, определяя назначеше женщины въ деле служе-

«« шя человечеству, главнейшею деятельностш ея ставитъ деятель-

иг; ность матери и воспитательницы, на что она по самой природе 

своей особенно способна. Лучппя, хорошо воспитанныя жен
щины, конечно, и понимаютъ, что въ настоящш векъ, страж-

11 дущш недугомъ ослаблешя семейныхъ узъ, ранней нравствен-
11 ной порчи въ детяхъ, въ такой векъ женщина ни въ чемъ 

" такъ много не можетъ принесть пользы человечеству, какъ въ 

деятельности хр. матери-воспитательницы и милосердной благо-
1 творительницы. 

;; и 
Дай же Богъ, чтобы руссюя женщины прониклись 

![Г сознашемъ необходимости принять на себя эти священныя 

обязанности и охотно исполнять ихъ. Дай Богъ, чтобы 

г оне явились деятельными сотрудницами церкви въ духе 
христ1анскаго воспиташя молодаго поколешя; следуя примеру 

Августейшей Государыни нашей, которая матерински печется л,™ 
о воспитанш въ духе веры и христ1анскаго благочест1я пито-

^ мицъ разныхъ учебныхъ заведенш, находящихся подъ Ея Высо-

^ чайшимъ иокровительствомъ. 

0й| А св. Равноапостольная Мар1я Магдалина да будетъ всемъ 
намъ образцемъ крепкой веры, непоколебимой любви къ Спа

ли* сителю нашему 1исусу Христу, св. ревности о славе имени Его 

и о распространен^ благодатнаго царства Его прежде всего 

ш въ родной семье, въ любезномъ отечестве нашемъ ;  а затемъ и 
&Л|3| во всемъ мхре. Аминь. 

№ Каеедральный прото1ерей В. Енязееъ. 
№ 
позв^ • 
0$ ' 
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ПОСЫЦЕН1Е * 
Преосвященнымъ Арсешемъ, Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, 
Иллукстокаго женскаго Рождество-Богородицкаго монастыря и 
находящагося при немъ женскаго духовнаго училища 17-го Мая 
1892 года, и выпускъ окончившихъ курсъ въ семь училищ* 

воспитанницъ. 

Заканчивая свое почти трехнедельное путешеств1е по епар- : . 

Х1И, съ ц^лш ея обзора, Преосвященнейшш Арсенш, не смотря :Л\ 

на утомлеше отъ продолжительнаго и полнаго трудовъ путе- з: 

шеств1я осчастливилъ своимъ посЬщетемъ Иллукстскш женскш 

Рождество-Богородицкш монастырь и находящееся въ немъ 

женское духовное училище съ тою цЬлш, чтобы произвесть 

выпускныя испыташя окончившимъ въ немъ въ истекающемъ 

учебномъ году курсъ учен1я воспитанницамъ, и преподать имъ 

свое Архипастырское благословете на вступлете ихъ въ жизнь. а!1 

Вы&хавъ въ 1 часъ дня 16 Мая изъ Кокенгузена, по Риго- :; ;1 

Динабургской жел. дор., Владыка, сопровождаемый Рижскимъ й... 

у^зднымъ Благочиннымъ, нрот. о. Васшйемъ Окновымъ прибыль 

на станцш Ликсно въ 5 часу вечера. Здесь онъ былъ ветре- а;; 

ченъ Иллукстскимъ уезднымъ начальникомъ А. В. Стромиловымъ, 

вместе съ которымъ, благополучно переправивишеь на пароме 

чрезъ Двину, при довольно ветреной погоде, прибылъ въ Иллук- Г) 

сту въ исходе 6-го часа вечера на монастырскихъ лошадяхъ, 

высланныхъ къ его пр1езду на вокзалъ. Ко времени прибьшя 

Архипастыря въ Иллуксту на монастырскомъ дворе предъ цер-

ковпо и вне монастыря около монастырскихъ воротъ собралось ^ 

довольно много народа, заранее оповещеннаго о пр1езде Влады

ки духовенствомъ и пришедшаго получить отъ своего Архипа- * 
стыря святительское благословете не только изъ местечка, но и 
изъ окрестностей; въ числе собравшихся были не одни только 

православные, но не мало было и иноверцевъ, пришедшихъ 

несмотря на буднш день. Подъехавъ къ монастырю, Архипас
тырь, по выходе изъ экипажа, встреченъ былъ предъ монастыр- ^ 

скими воротами настоятельницею монастыря Игуметею Агшею 
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со воЬми сестрами обители, учительницами женскаго духовнаго 
училища, вс^ми чинами городской и жандармской полищи, учи-

№ телями Иллукстскаго городскаго училища съ инспекторомъ сего 
училища, воинскимт^ уезднымъ начальникомь и множествомъ на-

1^'| рода. Благословляя по пути своего шеств1я до монастырскихъ 
воротъ ТОЛПИВШШСЯ ПО обе стороны и сиешивплй принять Ар-

рщ . 
хипастырское благословен1е народъ, Владыка, сопровождаемый 

всеми встретившими его вышепоименованными лицами, вступилъ 
11115 при колокольномъ трезвоне во врата обители. Здесь но пути 

шеств1я Архипастыря отъ воротъ къ храму Божш между ря-

дами воспитанницъ женскаго духовнаго училища, стоявшихъ по 

ш обе стороны отъ воротъ до церкви, ему представился заслужен-
81 ® ный проФессоръ Московскаго Университета П. II. Панаевъ, на-

"Р'Й рочито проездомъ заехавшш въ Иллуксту, чтобы представиться 

ш Архипастырю и получить его Святительское благословете. Бла-

орн гословляя стоявшш въ монастырской ограде народъ, Владыка 

пк вступилъ въ храмъ Божш, где былъ встреченъ со Св. Крестомъ 

, пой настоятелемъ монастырской церкви, инспекторомъ и законоучи-

Риж телемъ женскаго духовнаго училища, священникомъ о. I. Яков-

ьпрй. левымъ, священникомъ Альтъ-Гринвальдской церкви о. М. Тихо-

шс мировымъ и дгакономъ. Приложившись къ Св. Кресту, Владыка, 
ние при стройномъ пенш воиитанницами училища „Тя паче ума и 

наш;: словесе",—вошелъ во святый алтарь; приложившись къ Св. тра-

дйг пезе и осмотревши запасные Св. Дары и Св. Мтро, стоявшее 

10# на раскрытомъ антиминсе, Владыка,^по окончанш положеннаго 

при присемъ краткаго молебств1я, вышелъ изъ алтаря на амвонъ и, 

ир по провозглашён^ дгакономъ многолет1я Царствующему Дому, 

м1|1! Святейшему Правительствующему Синоду, Преосвященному 

фЦ Арсенш, Епископу Рижскому и Митавскому, съ богохранимою 

] Ы его паствою, настоятельнице монастыря Игуменш Агнш, уча-

щимъ и учащимся и всемъ иравославнымъ христчанамъ,—ооенилъ 
крестомъ народъ, наиолнявшш храмъ и обратился къ присутство

вал вавшимъ съ следующими приблизительно словами: ,,Благодарю 
ш васъ за то, что вы собрались встретить меня въ семъ святомъ 

0$ храме. Я пргехалъ сюда не для того только, чтобы посмотреть 

на васъ и произвесть испытатя въ здешнихъ училищахъ, но 



чтобы помолиться вместе съ вами въ семъ храме завтрашшй -" 

день, побеседовать съ вами и отдохнуть здесь Физически и ду
ховно после продолжительнаго и сопряженаго съ немалыми -

трудами своего путешеств1я по епархш. Не буду беседовать 
сегодня съ вами о религшзныхъ предметахъ въ виду краткости 

времени, оставшагося до начала всенощнаго бдетя, а отлагаю 

свою беседу до завтрашняго дня. Теперь же призываю на 
всехъ васъ благословете Божге и прошу васъ придти завтра -

въ сей храмъ, где все вместе помолимся Богу за Божествен- :  

ною литурпею; после литургш я отслужу благодарственный 

молебенъ и, если Господь благословитъ, побеседую съ вами о з® 

вашихъ духовныхъ нуждахъ". После сего, благословивъ собрав- з® 

Ш1Йся въ церкви народъ, Владыка прямо изъ церкви иосетшгь ; 
покои настоятельницы монастыря Игуменш Агнш, где ему пред-

ставились священникъ монастырской церкви и инспекторъ клас- I 

совъ о. I. Яковлевъ, священникъ Альтъ-Гринвальдской церкви о. 

Н. Тихомировъ, Иллукстскш воинскш начальникъ 1. П. Култа- . -
шевъ; здесь Владыка кушалъ чай и беседовалъ съ представив-

шимся ему ранее заслуженнымъ проФессоромъ П. П. Панаевымъ. л г 

Изъ покоевъ настоятельницы Архипастырь отправился въ отве- щ 
денную ему квартиру. После всенощнаго бдетя, отслуженнаго з 

монастырскимъ священникомъ о. Яковлевымъ, Владыка долго : :  

беседовалъ въ своей квартире съ настоятельницею монастыря щ 

Игумешею Агшею, Благочиннымъ Прото1ереемъ о. В. Окновымъ ц 

и священниками о. Яковлевымъ и о. Тихомировымъ, делая свои 5ц 

распоряжешя относительно имевшихъ быть въ следуюпце дни 
произведенными имъ посещений Альтъ-Гринвальдской церкви, ;Г{ 

женскаго духовнаго училища и приходскихъ школъ и экзаменовъ 

въ нихъ. На другой день—17-го Мая въ воскресеше приход-

скимъ священникомъ о. Н. Тихомировымъ отслужена была въ -

монастырской церкви въ 7 часовъ утреня. Благодаря прекрас

ной погоде, стоявшей какъ въ этотъ, такъ и въ следующее за . 
нимъ дни, за долго до начала совершешя Божественной литур
гш, которая всегда начинается въ 10 часовъ утра, собралось 

изъ окрестныхъ селъ много народа,—не только православныхъ, ;1 
но и иноверцевъ. Предъ обеднею Владыке представлялись жи- ц 
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вущш въ Иллуксте военный инженеръ, отставной генералъ-

маюръ Н. С. Янковскш и инсиекторъ Иллукстскаго городскаго 
и® училища П. М. Людсковъ, который пригласилъ Архипастыря 

осчастливить своимъ посещетемъ и Архипастырскимъ благосло
ви» ветемъ городское училище, и произвесть въ немъ ученикамъ 
1 овд православнаго вероисповедатя экзаменъ по Закону Божш; на 

зыв это приглашете Архипастырь изъявилъ свое милостивое соглас1е, 

шаг обещавшись посетить училище и произвесть въ немъ испыташя 

>ош по Закону Божш во вторникъ 19-го числа. Въ 10 часовъ, 

{Ми предъ началомъ Божественной литургш, которую совершалъ 

сш настоятель монастырской церкви о. Яковлевъ, Владыка шество-

ГОЙ1 валъ въ храмъ Божш, где къ его приходу собралось много народу, 

I ни почти все монашествуюпця, учаиця и учанцяся, и где онъ встре-

Ьекуг ченъ былъ со святымъ крестомъ Благочиннымъ прот. о. В. Окно-

Ш|н вымъ, священниками о. Яковлевымъ и о. Тихомировымъ съ д1а-

«церв кономъ. Когда Владыка, осенивъ съ амвона своимъ святитель-
П, Ь скимъ благословетемъ всехъ находившихся въ церкви, вступилъ 

при въ алтарь и, приложившись къ Св. трапезе, сталъ на приготов-

Цде ленномъ ему месте, служапце — священникъ и д1аконъ, а также 

[СЯЙ- и псаломщики, получивъ отъ него благословете, заняли свои 

цуе места, и началась Божественная литурыя. Торжественность 
чина совершетя Божественной литургш, стройное пен1е восии-

танницъ и благолепге храма Бож1я, особено-же присутств1е въ 

Ой; храме Архипастыря—производили умилительное настроете въ 
: молящихся. Думается, что надолго запечатлеется это Богослу-

жеше въ умахъ и сердцахъ техъ, которымъ пришлось помолиться 

,01 щ въ этотъ день въ храме Божаемъ... По окончанш п$тя при-

Ф частнаго стиха и пршбщетя священнослужащихъ, Архипастырь, 

•.. облаченный въ мантш и въ митре, вышелъ чрезъ растворенный 

вз № Царск1я врата изъ алтаря на амвонъ и произнесъ присутствовав-

шимъ въ храме, наполнявшимъ почти всю церковь, обширное 
П0 объему, глубоко—содержательное и трогательно—поучитель-

0$ ное слово? содержатемъ котораго служили читанные въ этотъ 

со^' ,а'ень Апостолъ и Евангел1е, а также и воспоминате Православ-
ною Дерковш 0 0Тцахъ, бывшихъ на 1-мъ вселенскомъ со-

0су. боре. Вотъ ЧТО приблизительно сказалъ Архипастырь въ своемъ 
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слове: „Вчерашнш день, въ виду краткости времени, оставав
шаяся до начала всенощнаго бдЬшя, я не могъ долго беседо-
довать съ вами о религшзныхъ предметахъ, и потому отложилъ 

свою беседу до сего дня. Въ настоящш же день я побеседую 

съ вами о т^хъ священныхъ собьтяхъ, каюя Св. Православная 

церковь наша воспоминаетъ и предлагаетъ для нашего назидатя 

въ сей воскресный день. 

Въ настоящш, седьмой после Пасхи, воскресный день, ни-

чемъ повидимому не отличающшся отъ нрочихъ воскресныхъ 

дней, Св. Православная Церковь воспоминаетъ и предлагаетъ для 

нашего назидашя,—какъ вы слышали изъ читанныхъ сегодня 
апостола и евангел1я, а также и изъ церковнобогослужебныхъ 

песней,—трогательныя и глубоко поучительныя священныя со

бытия, которыя и по времени происходили именно въ настояпце 

дни. Собьтя эти следующая: а) прощальная беседа Свят. Апос

тола Павла съ предстоятелями Церкви Ефесской — епископами, 

пресвитерами и прочими духовными детьми своими въ Милете, 

слышанная вами сегодня въ чтенш апостольскомъ; б) молитва 

Господа и Спасителя нашего I Христа къ Отцу Своему Небес

ному о Себе Самомъ, о Своихъ ближайшихъ ученикахъ, какъ 

преемникахъ и продолжателяхъ Его дела спасешя рода челове-

ческаго, и о всехъ верующихъ въ Него,—слышанная въ сегодня 

читанномъ Евангелш; и в) воспоминаше въ священныхъ песно-

пешяхъ о Св. отцахъ церкви Христовой, присутствовавшихъ 

на первомъ вселенскомъ соборе и утвердившихъ торжество свя
той веры Христовой на земле. Эти три, повидимому совершен

но различныя, священно-историчес1ая собьтя имеютъ, несмотря 

на видимое свое различ1е, не только тесную внутрен

нюю связь между собою, но они даже и по времени, въ кото

рое происходили, совпадаютъ, какъ я сказалъ, именно съ насто-
ящимъ воскреснымъ днемъ, а потому и воспоминаются Св. Пра
вославною Церковш именно въ настоящш седьмой после Пасхи, 

воскресный день, какъ и вообще въ нашей Православной Церкви 
—во всемъ круге воспоминаемыхъ ею священныхъ событш и 

ираздниковъ нетъ ничего такого, что не имело бы священно-ис-
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торическаго основашя и глубокаго нравственно-назидательнаго 

Ц для православнаго христ1анина значения. 

Какую же связь между собою и какое значете для насъ 

имеютъ восиоминаемыя ныне Св. Прав. Церковйо вышеуказан-

ныя священно - исторически собьтя? — Раскроемъ связь 
'• между собою сихъ священныхъ событш, и уяснимъ для себя 

глубокш назидательный смыслъ и значете ихъ. 

щ Господь и Спаситель нашъ 1исусъ Христосъ, сшедый съ 

Щ небесъ насъ ради челов^къ и нашего ради спасев1я и совер
ши шившш его на земле Своимъ Божественнымъ Учешемъ, ирепо-

® давшш намъ прим^ръ христ1анской жизни Своею святою жиз-
жйк нш на земле, и искупившш насъ отъ греха, проклят1я и смерти 

ш: Своими крестными страдашями, Своею смертно и воскресешемъ, 

ш;г —не  тотчасъ по воскресеши Своемъ изъ мертвыхъ вознесся 

ат,1: на небо съ Своею Божественною плотш, но и после воскре-

IV сен1я Своего оставался еще на земле впродолженш сорока дней, 

Ли до своего Божественнаго вознесешя на небо, неоднократно 

|№ являясь Своимъ ученикамъ и апостоламъ, а также и другимъ 

иу1 вйрующимъ въ Него, и беседуя съ апостолами, какъ ближай-

шД шими Своими преемниками и продолжателями после Него на 

земле дела спасешя рода человеческаго, яже о царствт Божги, 

какъ говоритъ кратко священный Дееписатель (Деян. 1, 3); 

й и» ;  то есть, беседовалъ съ ними о томъ, какъ устроять церковь 

Его на земле, какъ усвоять верующимъ въ Него прюбретенныя 

ествс: для нихъ Его крестными страдашями спасительныя заслуги, и 

сове|> вообще какъ совершать дело спасешя ихъ на земле, при помо

ем Щи и содействш Благодати Бож1ей, имевшей изобильно излиться 

въ пятидесятый день по Его воскресенш на Апостоловъ и на 

В1[Г всехъ верующихъ въ Него. 

й1;  Вознесшись съ Своею Пречистою плотно въ сороковой день 

по Своемъ воскресеши на небо и седши одесную Бога-Отца, 

Ф 1исусъ Христосъ предсталъ предъ Отцемъ Своимъ Небеснымъ, 

6 К какъ Ходатай за насъ, и первымъ ходатайствомъ Его была Его 

Щ молитва Отцу Своему Небесному. Вотъ почему эта молитва 

Спасителя и воспоминается въ сегодня читанномъ Евангелш 



именно въ настоящш воскресный день, седьмой после Пасхи и 

первый после вознесешя Господа на небо; это вознесете Спа

сителя мы и праздновали два дня тому назадъ. 
О чемъ же молился Спаситель въ своей молитве Отцу 

Своему Небесному? Онъ молился прежде всего о Себе 
Самомъ, — о совершенномъ Имъ на земле искупленш рода 

человеческаго. „Отче! — взываетъ Спаситель,—пришелъ часъ, 

прославь Сына Твоего, чтобы и Сынъ Твой прославилъ Тебя. 

Ты далъ Ему власть надъ всякою плотш, чтобы всему, что 

Ты далъ Ему, далъ Онъ жизнь вечную; жизнь же вечная за

ключается въ томъ, чтобы знали Тебя, Единаго Истиннаго Бога, 

и посланнаго Тобою 1исуса Христа. Я прославилъ Тебя на земле, 

совершилъ дело, которое Ты поручилъ Мне исполнить; прославь 

Меня и Ты, Отче, тою славою, которую я имелъ у Тебя 

прежде создашя М1ра". 

Вознесши молитву къ Отцу Своему Небесному о Себе Са

момъ и зная по Своему Божественному всеведенш, как1е труды, 

скорби и страдашя ожидаютъ после Него Его учениковъ и 

апостоловъ, Спаситель обращается съ молитвою къ Богу-Отцу 

и о нихъ: „Отче Святый! соблюди ихъ во имя Твое,—техъ, 

которыхъ Ты Мне далъ, чтобы они были едино, какъ и Мы! 

Ныне они узнали, что все, что Ты далъ Мне, отъ Тебя есть: 

ибо слова, которыя Ты далъ Мне, Я передалъ имъ, и они 

приняли и уразумели, что Я изшелъ Отъ Тебя, и уверовали, 

что Ты послалъ Меня. Я о нихъ молю, не о всемъ м1ре молю, 

но о техъ, которыхъ Ты далъ Мне. Я уже не въ м1ре, но 

они въ м1ре; когда Я былъ съ ними въ м1ре, Я соблюдалъ 

ихъ во имя Твое. Я передалъ имъ слово Твое, и м1ръ вознена-

виделъ ихъ, потому что они не отъ м1ра. Не молю, чтобы Ты 

взялъ ихъ изъ М1ра, но чтобы сохранилъ ихъ отъ зла. Освяти 
ихъ истиною Твоею; слово Твое есть истина"! Молился Господь 

и о всехъ верующихъ въ Него. „Не о сихъ же (аиостолахъ) 
только молю,—взываетъ Онъ къ Отцу Своему Небесному,—но 

и о верующихъ въ Меня по слову ихъ: да будутъ все едино, 

какъ Ты, Отче, во Мне, и Я въ Тебе, такъ и они да будутъ 
въ Насъ едино, да уверуетъ М1ръ, что Ты послалъ Меня. Отче 
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^ ' Праведный! и м1ръ Тебя не позналъ, а Я позналъ Тебя, и сш 

познали, что Ты послалъ Меня. Я открылъ имъ имя Твое и 

открою, да любовь, которою Ты возлюбилъ Меня, въ нихъ 
будетъ, и Я въ нихъ, и славу, которую Ты далъ Мне, Я далъ 

о имъ. Отче! которыхъ Ты далъ Мне, хочу, чтобы тамъ, где Я, 
йи они были со Мною, да видятъ славу Мою, которую Ты далъ 
ми мне". (1оан. 17, 1 — 26). 

ш! Какъ трогательна и въ тоже время какъ отрадно утеши-

№, тельна с1я молитва Спасителя для насъ—христ1анъ! Укрепляе-

й® мые сею молитвою Спасителя, Св. Апостолы, какъ ближайппе 

и! преемники и продолжатели проповеди учешя Христова, облечен-

11111 ные силою свыше, изл1янною на нихъ въ день сошеств1я Св. 

прос Духа въ виде огненныхъ языковъ, разошлись но разнымъ стра-

гь у! намъ, возвещая людямъ Божественные глаголы. Объ одномъ 

изъ этихъ апостоловъ, немного позже другихъ призванномъ 

о С#' Господомъ на дело проповеди Его Божественнаго учешя, но 

щ более другихъ трудившемся въ своемъ апостольскомъ служенш, 

и запечатлевшемъ это служеше своею мученическою смертш, 

Бог?.|' — именно о Св. Апостоле Павле, и воспоминаетъ ныне Св. 
кй Православная Церковь въ апостольскомъ чтенш. Сей Св. Апо-

столь, самъ бывшш сперва 1удеемъ и ревностнымъ гонителемъ 

до? хриспанъ, но чудесно обращенный ко Христу, обошелъ съ 

№ I проповедпо учешя Христова почти все языческ1я страны обшир-
ной тогда римской имперш, всюду обильно насаждая слово Бо-

щИ Ж16 и устрояя Церкви Христовы Основавъ въ различныхъ 
, г- городахъ церкви, сей Апостолъ, не смотря на многотрудную 

. свою апостольскую деятельность въ другихъ местахъ, не оста-

.. влялъ безъ своего апостольскаго надзора и назидашя и этихъ 

основанныхъ имъ церквей. Онъ неоднократно и после предпри-

^ Ол нималъ свои продолжительный и многотрудный благовествова-

.г [ (  тельныя путешеств1я ;  въ сопровождены своихъ учениковъ, съ 

... ц1лш посетить основанныя имъ церкви въ Листре, Иконш, 

0-Дерв1и, вессалоникахъ, Коринее и другихъ городахъ, доставляя 

^.. духовное утешете своимъ духовнымъ детямъ. Въ одно изъ 

^такихъ своихъ путешествш Св. Ан. Павелъ, поспешая къ при

ближавшемуся празднику Пятидесятницы непременно быть въ 
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1ерусалим$, на обратномъ пути своемъ въ этотъ городъ. при 

всемъ желанш, не могъ лично посетить основанную имъ церковь 

Христову въ малоазшскомъ городе ЕфееЬ, где онъ незадолго 

предъ симъ потрудился надъ ея устройствомъ три года. Не 

желая же однако остаться въ нев^д^нш о состоянш этой церкви 

и горя нетерп$н1емъ повидаться хотя съ некоторыми изъ своихъ 

духовныхъ чадъ сей церкви, Апостолъ пригласилъ къ себе въ 

приморский городъ Милетъ, где онъ остановился по пути на 

короткое время, изъ Ефеса предстоятелей сей церкви — еписко-

повъ, пресвитеровъ и нйкоторыхъ старейшихъ изъ хрисйанъ. 

Здесь Ап. Павелъ въ трогательной и полной истинно-отеческой 

любви своей беседе съ своими духовными детьми вспомнилъ 

имъ кратко, съ какими трудами, ревностш и безкорыспемъ 

онъ проповйдывалъ въ Ефесе впродолженш трехъ летъ слово 

Бож1е, уча ихъ частно —по домамъ и всенародно (Деян. 20, 

16—38), не пропуская ничего, полезнаго для нихъ, возвещая 

слово Божге всемъ —и гудеямъ и язычникамъ,—указалъ имъ 

на те опасности и препятств1я, при которыхъ онъ устроялъ 

ихъ церковь. При этомъ Апостолъ возв-Ьстилъ имъ, что эта его 
беседа съ ними последняя, и что онъ уже больше не увидитъ 

ихъ, такъ какъ ему открыто Духомъ Св., что въ 1ерусалим$, 

куда онъ спйшитъ на праздникъ Пятидесятницы, его ожидаютъ 

узы и скорби, но что онъ ни на что не взираетъ и не доро

жить своею жизнпо, лишь бы только съ радостно совершить 

свое земное служеше, которое онъ получилъ отъ Господа,--

проповедать Евангел1е Христово. Я оставляю васъ, говоритъ 
Апостолъ, — навсегда, но провижу духомъ, что по отшествш -

моемъ явятся къ вамъ волки хищные, не щадянце стада; и изъ 

васъ самихъ возстанутъ люди, которые будутъ говорить вамъ 

превратно, дабы увлечь учениковъ за собою. Посему, — обра

щается Апостолъ къ епископамъ и пресвитерамъ Церкви Ефесской, 1 

— внимайте себе и всему стаду, въ которомъ Духъ Св. поста-
вилъ васъ блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, кото- * 

рую Онъ стяжалъ Себе кровно Своею; бодрствуйте памятуя, :н 

что я три года день и ночь непрестанно со слезами училъ •< 

каждаго изъ васъ. И ныне предаю васъ, брат1е, Богу и слову ! 
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Ь|. благодати Его, могущему назидать васъ более. . . . (Деян. 20, 

28—31). Сказавши это, Св. Ап. Павелъ вместе со всеми при-
. .. сутствовавшими преклонилъ колена свои и помолился съ ними, 

о-д Немалый плачъ былъ при прощавш съ Апостоломъ духовныхъ 
)| г. д$тей его, которые, падая на выю Апостола, целовали его; 
,... особенно скорбели о томъ, что они, по слову апостола, не 

. увидятъ уже его более, и все провожали его до корабля (Деян. 

20, 36 — 38). Какой трогательный и глубоко поучительный 

нг  прим^ръ представляетъ для насъ эта святая ревность Ап. Павла 

къ делу своего служешя Госиоду и взаимная любовь его къ Х|Ю 
_ духовнымъ чадаыъ своимъ и духовныхъ чадъ къ нему, какъ 

г  духовному отцу своему! Сколько отрады и ут^шетя вливаютъ 
въ душу эти сердечныя отношешя между пастыремъ и пасо-

^ мыми, эта взаимная любовь ихъ между собою,—любовь, которую 

^ ничто не могло ослабить:—ни разлука, ни дальностъ разстояшя, 
ни друпя препятств1я въ жизни! . . . 

)> ВО!  ̂
Не менее тесную связь и значете имеетъ и третье собы-

1КМ • 
т1е, воспоминаемое ныне Св. Пр. Церковш, и повидимому не имею

щее никакой связи съ двумя первыми вышеуказанными собы

тии, — воспоминате о Св. отцахъ церкви Христовой, утвер-

дившихъ и т&мъ самымъ засвидетельствовавшихъ торжество св. 
1бр|йи 

в$ры Христовой, после почти трехвековаго гонешя ея отъ 
гооДО . „ _ 

враговъ, на первомъ вселенскомъ соборе. Уяснимъ эту связь. 

Когда ученики Христовы, разсеявппеся после сошеств1я на 

Г нихъ Св. Духа по воскресеши Христовомъ, въ разныя страны 

съ проповедш учешя Христова, обратили ко Христу множе

ство уверовавшихъ въ Него, на церковь Христову воздвигается 

целый рядъ самыхъ жестокихъ гоненш, сначала отъ 1удеевъ, а 
ст№' затемъ — главнымъ образомъ — отъ язычниковъ; и эти гонешя 

• на христ1анъ почти безъ перерыва продолжались около 300 

1' л$тъ. целыя сотни тысячъ христ1анъ замучены были самыми 
Е1!"' жестокими мучешями, каюя только могла придумать злоба вра-

Ги г  

1  говъ Христовыхъ. Наконецъ Промыслъ Божш посаждаетъ на 
КпЙ • престолъ римскихъ императоровъ — язычниковъ благочестиваго 
е  императора—хршупанина Константина Великаго, прославляемаго 

1)1 ,1  св. прав, церковш вместе съ своею матерш—святою Еленою 
у Я '• 
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подъ именемъ равноапостольнаго за его велшае и но истина 

равные апостольскимъ — труды на пользу св. веры и церкви 
Христовой. Когда враги святой веры Христовой увидали, что ;Л 

никаюя казни, никашя самыя жестоия мучешя не истребили"-

веры Христовой, они задумали повредить ей другимъ спосо-

бомъ. Среди христ1анъ стали появляться разные лжеучители, ;  

которые начали распространять среди неокрепшихъ въ правиль-

номъ понимаши учеюя Христова последователей Его разныя -'2 :  

свои ложныя учешя, производя смуты и разд-блетя въ церкви 

Христовой, искажая истинное учеше Христа-Сиасителя. Осо

бенно много зла причиняло въ это время еретическое учеше :  

нечестиваго Ар1я, который отвергалъ Божество второго лица 
Пресвятой Троицы—I. Христа и единосунце Его съ Богомъ— » 

Отцемъ, Тяжело было видеть благочестивому Императору Кон- ^ 

стантину Великому эти взаимныя релипозныя распри въ цер- ^ 

кви Христовой, угрожавпля ей совершеннымъ искажешемъ У--

истиннаго учен1я Спасителя. Чтобы положить конецъ этому 

печальномму и опасному для церкви Христовой разделенно, о: 

Константинъ Великш созвалъ въ 325 году по Р. Христовомъ 

такъ называемый первый вселенскш соборъ въ города Никей, 

т. е., созвалъ пастырей церкви Христовой, со вс4хъ христ1ан- щ 

скихъ церквей, который были въ то время. На этотъ соборъ & 

явилось более 300 отцевъ церкви Христовой; здесь были зна-

менитейнпе въ то время по своей святой жизни святители: Св. -г 

Николай, Миръ Ликшскш Чудотворецъ, Спиридонъ Тримиеун- й 

ск1й, ПаФнутш — д^вственникъ и строгш постникъ, и мнопе 

друпе. Не мало было на семъ соборе и такихъ строгихъ рев

нителей веры Христовой, которые претерпели жесточашшя 

страдашя за Христа, и видимые следы этихъ страданш носили 

на своихъ лицахъ, испещренныхъ знаками, оставшимися отъ д 

перенесенныхъ ими истязатй, съ поврежденными членами тела, 
а некоторыхъ изъ нихъ даже совсЬмъ лишенныхъ. Эти испо

ведники за в^ру Христову пользовались великимъ уважешемъ 
не только у еиископовъ, но даже самъ царь благоговейно пре
клонялся предъ ними и высоко чтилъ ихъ. Эти-то знаменитые . 
представители и велише светильники веры Христовой, собрав-
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цпеся вместе, и утвердили на первомъ вселенскомъ соборе, 

И- подъ председательствомъ самого императора Константина Вели-
каго, правильное и истинное учен1е Христово, осудивши и пре-

1сг- давши проклятш ложное учете, распространяемое нечестивымъ 

в а еретикомъ Аргемъ и его последователями, и темъ самымъ за-

свидетельствовали и утвердили полное торжество св. веры Хри-

стовой, после трехвековаго жестокаго гонешя на нее. 

гор Видите, что и это последнее воспоминаемое ныне св. пра-
вн-; вославною церковш священно-историческое собьгйе, при всей 

гш,. его обособленности отъ другихъ воспоминаемыхъ ныне событш, 

шг; имйетъ не только тесную внутреннюю связь съ ними, какъ 

орт;; увенчавшее собою то, о чемъ молился Спаситель, и осуществле

но ые чего мы видели въ жизни христганъ временъ апостольскихъ; 

атоц! но оно даже и по времени вполне совпадаетъ съ сегодняшнимъ 
р! г: воскреснымъ днемъ, такъ какъ по свидетельству церковной 

ШЙ исторш первый вселенскш соборъ созванъ былъ Константиномъ 

щ; Великимъ приблизительно въ это самое время, предъ 7 воскре-

р1| сен1емъ после Пасхи. 

|])Е Чему же поучаютъ насъ воспоминаемыя ныне св. право-
славною церковш сш священно-историческ1я собьтя? Они: 

;ц1 1) внушаютъ намъ, какъ необходима для насъ — хриспанъ не-

[0П!  престанная молитва къ Богу; 2) они представляютъ намъ тро-

^ал гательно-назидательные примеры ревности первыхъ христ1анъ 

т№1! по вере Христовой; и 3) они показываютъ намъ глубоко-по-

; учительные образцы того единодудая и той взаимной любви, 

какая должна существовать между пастырями, какъ духовными 

р01й отцами, и пасомыми, какъ духовными детьми ихъ. 

Необходимость для насъ непрестанной молитвы къ Богу 

[ЗЙ|г показываетъ Своимъ примеромъ прежде всего Самъ Господь 

0 нашъ I. Христосъ. Онъ былъ Сынъ Божш и Самъ Истинный 

Богъ, п однако же Онъ постоянно молился Отцу Своему не-

^ бесному, — целыя ночи проводилъ въ молитве и молился такъ 

сильно, что потъ кровавыми каплями падалъ съ Его Божествен-

0 наго лица на землю; и Свою молитву Онъ выражалъ разными 

0< наружными знаками: преклонялъ колена, воздевалъ руки къ небу, 

с;: возводилъ очи горе, повергался ниць, выражалъ молитвенное 



настроете Свое въ словахъ, обращенныхъ къ Отцу Своему Не

бесному; и не только о себЬ молился Господь, — Онъ молился 

объ ученикахъ Своихъ и о вс4хъ вйрующихъ въ Него. Если 
же Самъ Спаситель нашъ молился за Себя, то тЬмъ бол$е дол

жны молиться о себ$ мы; если Самъ Господь нашъ въ труд

ные дни Своей земной жизни искалъ укр^плешя и утйшетя 

для Себя въ молитв^ къ Отцу Своему Небесному, — сами апо

столы и первые христ1ане вс4 дни проводили въ молитв1!;, то 
т$мъ болйе необходима постоянная и усердная молитва для насъ 

немощныхъ. 
Во вторыхъ, воспоминаемыя нынЬ священный собьтя 

представляюгь намъ назидательные примеры того, какъ рев

ностно должны мы исполнять свои релипозныя обязанности къ 

Богу и святой православной церкви. ПримЪромъ для насъ и въ 

этомъ отношенш прежде всего служитъ Самъ Господь нашъ 

I. Христосъ. Онъ главною ц$лш своего пришеств1я на землю 

считалъ исполнеше воли Отца Своего Небеснаго, и какъ строго 

исполнялъ Онъ эту волю Божш: вся жизнь Спасителя была 

однимъ неуклоннымъ исполнешемъ этой воли Отца Его Небес

наго. Съ неменьшею ревностш исполняли свое апостольское 

служеше и ученики Господа—апостолы; они такъ преданы бы
ли святому д^лу благов^ствоватя Христова ученгя, съ такою 

ревностш заботились о распространении и утверждеши церкви 

Христовой на земл$, что никак1я скорби и страдашя, никаие 

труды и лишешя, ни даже самая смерть за Христа—не могли 

ослабить въ нихъ этой святой ревности къ д$лу Христову. 
Трогательный прим'Ьръ такой ревности по в^р^ Христовой пред-

ставляетъ намъ св. аи. Павелъ, когда, прощаясь въ Милетй съ 

своими духовными чадами, говоритъ имъ: „Духъ Святой по 

всЬмъ городамъ свидЬтельствуетъ, говоря, что узы и скорби 

ждутъ меня; но я ни на что не взираю и не дорожу своею 
жизн1ю, только бы съ радостш совершить служеше, которое 
я принялъ отъ Госиода 1исусак. (Д4ян. 20, 23—24). 

Тайе же велиюе примеры ревности по в$р$ Христовой 
иредставляютъ намъ и воспоминаемые нынЬ св. отцы перваго 
вселенскаго собора, и мнопе исповедники первыхъ в$ковъ хри-
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, у'; :  спанства, запечатлевппе твердость веры своей во Христа сво-

• ими страдашями. Ревность по вере у этихъ ближайшихъ пре-
1 I: емниковъ и продолжателей служешя апостольскаго была такъ 

велика, что доводила н^которыхъ изъ нихъ до излишества. . . . 
811 Особенно должны быть поучительны эти примеры ревности по 

в$ре для насъ, какъ живущихъ въ такомъ краю, где около 
ЗД? насъ много живетъ последователей другихъ вероисповеданш. 

тА: Сколько здесь опасностей, сколько соблазновъ и другихъ при-

манокъ для нетвердыхъ въ вере Христовой истинныхъ после

дователей ея, какъ строго должны стоять на духовной страже 

й'с своей пастыри церкви православной, и какъ твердо должны дер

ме я жаться своего иравославнаго вероисповедашя мы, чтобы не 

шп: поддаться вл1ятю и соблазну со стороны иноверцевъ. А для 

и; этого намъ нужно строго и неуклонно исполнять все то, что 

ОДЕ требуется отъ насъ нашею православною церковш; между темъ 

! и я къ прискорбш не скрою отъ васъ, что есть между вами—пра

йс? вославными не мало и такихъ, которые хотя и называются 

ю православными, но выражаютъ свои релипозныя чувства более 
Ею! по католически, нежели но православному. Отъ чего это? оть 

[осток недостатка ревности въ насъ къ св. православной вере нашей, 

:: отъ холодности и равнодуппя къ ея уставамъ и предписатямъ... 

щт Посмотрите, какъ строго держатся своихъ религюзныхъ веро-

ванш окружаюпце васъ иноверцы, какъ ревностно исполняютъ 

я  Ш свои релипозныя обязанности. Не более ли ихъ мы — право-

и([  славные должны блюсти чистоту нашей святой православной 

^ в4ры, не съ такою ли же ревностш и мы должны исполнять 

свои релипозныя обязанности, налагаемый на насъ св. право-

|,,, славною церковш, хотя бы оне относились ко внешнему обна-

(У руженш нами нашего религшзнаго чувства, каковы: крестное 

,, знамеше, поклоны, коленопреклонеше, лобызаше св. иконъ, воз-

^ { жете предъ ними свечей и проч.? .... 

^ Въ третьихъ, воспоминаемыя ныне св. православною цер

ковш собыпя представляютъ намъ трогательные и поучитель-

Урй* ные примеры того единодуппя, той истинно-хриспанской любви, 

1 щ. которая должна существовать между пастырями и пасомыми, 

ф\ и вообще между истинноверующими христ1анами. Вы слышали, 
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какую трогательную и полную Божественной любви молитву 

возносилъ Спаситель нашъ къ отцу Своему Небесному о Своихъ 

апостолахъ и о всйхъ вйрующихъ въ Него, да вси едино бу-
дутъ, и да имутъ любовь между собою; вы видели, какой тро

гательный образецъ взаимной сердечной любви между пастырями 
и пасомыми представляетъ для насъ прощальная беседа св. ап. 

Павла съ епископами, пресвитерами и прочими христианами 

церкви Ефесской! Такихъ примеровъ взаимной любви хрисйанъ 

между собою не только въ жизни христганъ временъ апостоль-

скихъ, но и въ последующее века христ1анства можно указать 

весьма много; воистину у нихъ было какъ бы одно сердце и 

одна душа, по выраженш Дееписателя! Не та же ли взаимная 

христ1анская любовь пастырей церкви Христовой между собою 

и ко всймъ в^рующимъ во Христа, обуреваемымъ еретическимъ 

учешемъ Ар1я, собрала сихъ пастырей на вселенскш соборъ 

при Константине Великомъ, и соединила ихъ вместе противъ 

сего нечестиваго лжеучителя? Будьте же и вы тверды въ вере 

и ревностны къ св. православной церкви Христовой, поддержи

вайте и укрепляйте взаимную братскую любовь между собою и 
между пастырями вашими духовными; особенно же усердно и 

непрестанно молитесь Господу, да сохранитъ и утвердить Онъ 

васъ въ святой православной вере, завещанной намъ Его апо

столами и утвержденной св. отцами, да познаютъ чрезъ это все, 

что вы—истинные Его последователи, и Господь мира и любви 

да будетъ со всеми вами. Аминь". 
Съ глубокимъ внимашемъ выслушалъ народъ это назида

тельное слово Архипастыря; мерно, отчетливо и ясно раздавался 

среди глубокой тишины въ храме голосъ Владыки, и не смотря 

на продолжительность Архипастырскаго поучешя никто не вы-

шелъ изъ церкви, хотя между собравшимися не мало было и 
иноверцевъ. Владыка говорилъ слово свое наизусть, стоя на 

солее съ посохомъ въ рукахъ. Видно было, что это слово Архи
пастыря произвело глубокое впечатлеше на слушавшихъ его. 

По окончанш своего поучешя Владыка самъ прк>бщилъ 
св. Таинъ несколькихъ взрослыхъ и младенцевъ; съ какимъ 

благоговешемъ и радостш, что они сподобляются причащешя 



лм св. Таинъ десницею самого Архипастыря, приступали взрослые 
У ко св. причащенпо, и съ какою охотою подносили и подводили 
ю| матери детей своихъ; и сколь мнопе сожалели, что не могли 
г удостоиться этого въ сей знаменательный для нихъ день, по-
'Ы|| тому что не знали, что будетъ прюбщать св. Таинъ самъ Ар-

СВ.Е хипастырь. 
По окончаши Божественной литурпи Архипастыремъ въ 

а® сослуженш съ благочиннымъ прото1ереемъ о. В. Окновымъ, 
щ священниками—о. Яковлевымъ и о. Тихомировымъ отслуженъ 

т  былъ благодарственный молебенъ по случаю исполнившагося въ 

- этотъ день десятил гЬт1я его хиротонш во епископа, бывшей 17 

т  Мая 1892 г.; по окончаши молебна возглашено было д1акономъ 

:  многолет1е Царствующему Дому, Святейшему Правительствую-

жи щему Синоду, Преосвященному Арсенпо, Епископу Рижскому 
и Митавскому, съ богохранимою его паствою, настоятельнице 

монастыря Игуменш Агнш, учащимъ, учащимся и вс^мъ пра-

пд вославнымъ христ1анамъ. Долго по окончаши молебна Архи-
пастырь благословлялъ собравппйся въ церкви народъ, раздавая 

ф каждому изъ подходившихъ крестики и брошюрки релипозно-

нравственнаго содержашя, и все получали съ величайшею ра-
дост1ю — не только православные, но и иноверцы; мноНе же 

г. просили у Владыки крестиковъ и для техъ членовъ своихъ се-
мействъ, которые не имели возможности быть въ этотъ день 

въ церкви, и все получали. Благословивъ всехъ, желавшихъ 

получить святительное благословеше, и одаривъ ихъ крестиками 

г  и книжками, Архипастырь изъ церкви отправился въ свою квар-

тиру, где ему представлялась настоятельница монастыря Игу-

г  мещя Агшя, благочинный прото1ереи о. В. Окновъ, священники 

Яковлевъ и Тихомировъ, воинскш начальникъ Култашевъ, уезд-

,... ный начальникъ А. В. Стромиловъ, и заслуженный профессоръ 

. П. П. Панаевъ; здесь Владыка кушалъ чай и долго беседовалъ 

г съ посетителями. Отдохнувши немного, онъ посетилъ покои 

игуменш Агнш, где вкусилъ хлеба-соли; по окончанш трапезы, 

Архипастырь возвратился къ себе въ квартиру для отдыха. Въ 

^ 5 часовъ вечера Владыка, въ сопровожденш благочиннаго про-

01 Т0^рея о. В. Окнова, посетилъ находящуюся въ 7 верстахъ 
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отъ Иллуксты приходскую Алътъ-Гришзальдскую Николаевскую 

церковь, недавно обновленную на церковныя средства снаружи 
„ -ш и внутри. 
Возвратившись изъ Альтъ-Гринвальда, вечеромъ Архипа

стырь осчастливилъ своимъ посещешемъ квартиру настоятеля -

монастырской церкви и инспектора женскаго духовнаго училища 

священника о. I. Яковлева, где вкусилъ предложеннаго ему --
хозяевами хлеба-соли поспешилъ въ свою квартиру для отдыха. 

18 мая въ понедЬльникъ Архипастырь отъ 9 ч. утра до :'да  

2 час. пополудни производилъ испытания окончившимъ въ семъ 

учебномъ году курсъ воспитанницамъ старшаго класса. При ® 

входе въ училищный домъ, въ нижнемъ этаже котораго но- : т  

мещаются классы. Владыка встреченъ былъ начальницею учи-

лища Игумешею Агшею и инспекторомъ классовъ священникомъ 
I. Яковлевымъ; учанця же и учахщяся ожидали Владыку въ .до-

классномъ корридоре. Преподавъ всемъ свое святительское благо- :: 
словеше, Архипастырь вошелъ въ одинъ изъ классовъ, въ ко- ;1щ 

торомъ собраны были воспитанницы старшаго класса; после п$- 5 и 

Н1Я воспитанницами тропаря „Вознесся еси во славе" и „исъ- щщ 

полла-эти-деспота",— Владыка, осенивъ всехъ благословешемъ, 

началъ испыташя восиитанницъ. Испыташя были произве- г; 

дены имъ по Закону Божш—въ объеме всего учебнаго курса,— 

Исторш Русской литературы, Педагогике, и всеобщей Граж- с-
данской Исторш; что касается прочихъ учебныхъ предметокъ, ^ 

то по нимъ экзамены воспитанницамъ старшаго класса были • т, 

произведены членами училищнаго Совета, съ разрешешя Архи- ц1(  

пастыря, ранее—предъ его пр1ездомъ. На экзаменахъ все воспи-

танницы старшаго класса по всемъ вышеуномянутымъ иредме- ^ 

тамъ отвечали вполне удовлетворительно. По окончаши сихъ 
экзаменовъ, владыка осматривала все помещешя, какъ нижняго, 

такъ и верхняго этажа училищнаго дома, какъ то: классы, 
спальную, столовую и кухню; въ столовой онъ присутствовалъ 

во время обеда ученицъ, при чемъ пробовалъ подаваемыя имъ 
кушанья. По окончаши обзора училищнаго дома, Владыка во* 

шелъ въ покои начальницы училища, где принялъ предложен
ную ему трапезу. После краткаго отдыха Владыка отправился 
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• въ 4 г|2 час. пополудни снова на экзамены въ то же училище; 
- встреченный, какъ и утромъ, при входе въ училище началь

ствующими и учащими, онъ, переходя изъ класса въ классъ, 

V производилъ испыташе иоскору всемъ воспитанницамъ средняго, 
ИМ® младшаго и приготовительнаго классовъ, за недостаткомъ вре-

мени, по одному только закону Божш, разрешивъ произвесть 
Я#1 экзамены воспитанницамъ всехъ сихъ классовъ по остальнымъ 

ДОВД учебнымъ предметамъ членамъ училищнаго Совета после, — въ 
. ущ промежутокъ времени отъ 20 мая по 1-е поня. На испытанш 
ь вт>(: по Закону Божш воспитанницы всехъ классовъ отвечали вполне 
м,1 удовлетворительно. 

торт Окончивъ въ б часовъ вечера экзамены по закону Божш, 

щг Архипастырь въ сопровождены начальницы училища Игуменш 

щеми Агнш, благочиннаго прото1ерея о. В. Окнова, инспектора клас-

зди совъ о. Яковлева, Зельбургскаго благочиннаго, о. Н. Смельскаго, 

СШЕ прибывшаго незадолго предъ темъ для представлешя Владыке, 

л, и: о. Н. Тихомирова, учительницъ и ученицъ всехъ классовъ снова 
; пои!; вошелъ въ классъ, где были собраны все окончивпйя курсъ 

I11,1! воспитанницы. После пен1я молитвы и „ис-иолла-эти-деспота", 
ей Владыка благословилъ всехъ, и председатель училищнаго Совета 

и щ и инспекторъ классовъ о. I. Яковлевъ прочиталъ составленный 
'011. на основанш успеховъ, прилежашя и иоведешя списокъ окон-

р[|! чившихъ курсъ воспитанницъ, и объявилъ определенге училищ-

рй наго Совета, коимъ, съ соизволешя Архипастыря, все окончив-

вей I; Ш1я съ успехомъ курсъ 8 воспитанницъ признаны Советомъ 

0& училища достойными получешя зватя учительницъ городскихъ 

начальныхъ училищъ. После этого Владыка самъ лично вручилъ 

каждой изъ окончившихъ курсъ свидетельства объ окончанш 

дори, курса съ предоставлешемъ вышеозначенныхъ иравъ, за нодпи-

^ сомъ членовъ училищнаго Совета. При этомъ Архипастырь 

[0 :  ф благословилъ каждую воспитанницу небольшою иконою и по-

п дарилъ каждой изъ нихъ по экземпляру „Новый Заветъ съ 

0^1 псалтырью"—на русскомъ языке и по три брошюрки релипозно-

Ф нравственнаго содержашя, при чемъ 5 воспитанницъ (осталь-
ф :  нымъ не достало) получили отъ Владыки въ числе этихъ трехъ 

00 брошюръ ио брошюрке, где отпечатано напутственное слово 
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Архипастыря къ воспитанницамъ предшествующа™ выпуска. 
Начальница училища Игумешя Агнгя отъ себя благословила 

после каждую воспитанницу также св. Иконою, а членъ учи

лищнаго Совета, благочинный прото1ерей о. В. Окновъ подарилъ 
каждой воспитаннице по экземпляру молитвослова—гражданской 

печати. 
ВсЬхъ воспитанницъ окончило курсъ, какъ сказано выше, 8: 

1) Раиса Бабковская, СОФ1Я Гербачевская, Александра Краук-

лисъ, Маргя Баумгартенъ, Елена Церинь, Мар1я Петерсонъ, 

Екатерина Сачковская, Лид1я Гриншпунъ. 
Раздавъ свидетельства и благословивъ каждую изъ окон

чившихъ курсъ воспитанницъ, Владыка подозвалъ всехъ ихъ 

къ себе на средину класса и обратился къ нимъ съ простымъ, 

краткимъ, но полнымъ отеческой любви и глубоко назидатель-

нымъ напутственнымъ словомъ, сказавъ приблизительно следую
щее: „Поздравляю васъ съ окончан1емъ вами полнаго курса 

вашего образовали въ семъ учебномъ заведенш и получешемъ 

вами Высочайше дарованныхъ сему училищу правъ на зваше 

учительницъ городскихъ начальныхъ училищъ, и радуюсь 

вместе съ вами вашею радостно. Не буду много говорить вамъ 

о томъ, что васъ ожидаетъ въ жизни, въ которую вы теперь 

вступаете, и какъ вы должны вести себя въ ней: обо всемъ 
этомъ вы прочитаете мое последнее наставлеше окончившимъ 

курсъ учешя въ предшествующей выпускъ воспитанницамъ сего 

училища; настав/еше это изложено въ той брошюре, которую 

я вамъ сей часъ раздалъ (къ сожаленпо не всемъ, за неиме-

темъ ихъ). Теперь же скажу вамъ кратко следующее: все вы, 

какъ я сказалъ, вступаете въ жизнь; но жизнь не одинаково 
встречаетъ каждаго изъ насъ: однихъ ожидаютъ радости и 

удовольствия въ жизни, другимъ же предстоять въ жизни 

труды и разныя житейсмя невзгоды. Тоже можетъ случиться 
и съ вами, но не падайте духомъ, а ищите помощи и утешения 
среди невзгодъ житейскихъ въ твердой вере въ Бога и въ 
усердной молитве къ Нему. Не забывайте того, чему васъ 

учили здесь въ храме Божгемъ —- словомъ и примеромъ своей 

добродетельной жизни окружавнйе васъ. Придется ли кому 
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изъ васъ работать въ школе, или трудиться дома, не стыдитесь 
никакой работы, будьте кротки, вежливы, послушны и благо
дарны тому начальству, подъ надзоромъ котораго вамъ при-

да}и; дется трудиться въ жизни; будьте внимательны и усердны къ 

№ занятгямъ, как1я выпадутъ на вашу долю въ жизни, и не тяго

титесь трудностш ихъ, а съ любовш и уповашемъ на помощь 
пц Божш относитесь къ нимъ, какъ бы тяжелы они ни были. 

% Въ радости и счастш благодарите Бога, а въ скорбяхъ и бед-

гар ств1и обращайтесь съ молитвою къ Его Пречистой Матери, 
подъ покровомъ Которой вы здесь возрасли телесно и воспита-

лись духовно; продолжайте и въ жизни сохранять ту добрую 

Ьн нравственность, въ которой васъ здесь воспитывали, и съ благо-

ре дарностш вспоминайте т^хъ, которые потрудились надъ вашимъ 

т воспиташемъ здесь. ... Призываю на васъ благоволеше Бож1е 

йг; и желаю всемъ вамъ радости и счаст1я въ жизни". После сего 

гц Владыка еще разъ благословилъ каждую воспитанницу, и, по 

[у® окончанш пешя ими яТя паче ума и словесе" и „исполла — 

нал эти—деспота" — въ 7 час. вечера возвратился въ свою квар-

щ тиру, где беседовалъ съ Зельбургскимъ благочинныыъ о. Н. 

ррь Смйльскимъ, которому при прощанш подарилъ три брошюрки 

мй духовно-нравственнаго содержашя для церковной библютеки, 

||}О К: А потомъ съ членами монастырскаго причта, давая имъ свои 

0г Архипастырскхя наставлешя, касавппяся отправлешя церковнаго 

до богослужешя. Отдохнувъ немного, Архипастырь посетилъ квар-
щ:' тиру священника Альтъ-Гринвальдской церкви о. Н Тихом1рова, 

зз ЕЙ ГД* вкусилъ предложеннаго ему хлеба-соли и поспешилъ къ 

себ'Ь на отдыхъ после целодневныхъ трудовъ въ училище. 

0. Во вторникъ 19-го Мая Владыка въ 8 час. утра присут-

0. ствовалъ на утренней молитве воспитанницъ. Вышедши изъ 

№ $ своей квартиры, Архипастырь, по пути въ столовую, где обы-

• кновенно воспитанницы собираются на утренюю и вечернюю 

0 молитву, осматривалъ, въ сопровожденш настоятельницы мона-

0Гз 1 стыря игуменш Агнш, благочиннаго прото1ерея о. В. Окнова, 

^ монастырскаго священника о. Яковлева и приходскаго—о. Тихо-

^ ,5 мирова, монастырскую церковь внутри, и преимущественно 

,я  1;святыя иконы, помещенный въ иконостасе, причемъ Архи
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пастырь приложился къ иконе Всемилостиваго Спаса, соору-
а тт :Г̂  женнои усерд1емъ православныхъ жителеи м. Иллуксты и ея 

~ . -п тт № окрестностей въ память чудеснаго спасен1я 1осударя Импера
тора и всего Августейшаго Семейства Его 17-го Октября 

1888 года. Предъ сею иконою, представляющею собою точную 

кошю съ чудотворной иконы Всемилостиваго Спаса, находя

щейся въ Вологодскомъ Всеградскомъ соборе, каждый воскресный 

и праздничный день после вечерни совершается въ память 

чудеснаго спасетя Государя акаеистный молебенъ Всемилости-
вому Спасу, и постоянно предъ сею иконою горитъ лампада. 31 :  

Помолившись въ храме св. иконамъ и поинтересовавшись храня

щеюся въ сей церкви библютекою Иллукстской закрытой Едино-

верческой церкви и состоящею преимущественно изъ церковно- ;  

богослужебныхъ книгъ, Владыка направился въ сопровожденш ;  

вышеозначенныхъ лицъ въ столовую, где уже ожидали его ^ 

собравнпяся воспитанницы, учительницы и монашествуюпдя; з ® 

вошедши въ столовую, Архипастырь благословилъ начинать ж 

молитву, которую читала очередная воспитанница. При чтеши ЗЕ. 

какъ утренней, такъ и вечерней молитвы воспитанницы поютъ аа 

некоторый молитвы и некоторыя священный песни, какъ-то: 

„Царю небесный", „Отче нашъ", „Спаси Господи", „Бого- г 
родице Дево% „Достойно есть", „Взбранной воеводе" и проч. гл 

Громко и стройно звучали молодые и сильные голоса воспитан- : 

ницъ, сливаясь въ одну общую одушевленную молитву хвалы 

и благодарешя Господу и Его Пречистой Матери, собравшей д 

и ирпотившей ихъ, — почти на половину бедныхъ и безпрпот- щ 

ныхъ сиротъ,—подъ покровомъ Своей св. обители, охраняющей 

ихъ сиротливое детство отъ разныхъ житейскихъ невзгодъ и 

подготовляющей ихъ для жизни нравственно совершенными и 

на всякое благое дело предъуготованными. . . . 
По окончаши молитвы какъ все воспитанницы, такъ и 

монашествуюнця приняли Архипастырское благословеше, при- . 
чемъ Владыка раздалъ крестики и книжки темъ изъ послуш-

ницъ, которыя не могли получить ихъ отъ него въ воскресеюе ? 
въ церкви, удерживаемыя послушашемъ по кухне и домаш

нему хозяйству. Здесь же Владыка, по ходатайству и реко-
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м мендацш настоятельницы монастыря Игуменш Агнш, благосло

ви I вилъ двухъ послушницъ въ рясоФоръ, въ награду ва ихъ усерд-

I ное послушаше; благословивъ воспитанницъ еще разъ общимъ 
Ой; святительскимъ благословешемъ, а также и монахинь, и поже-

йм лавъ послйднимъ усердно и безропотно трудиться и преусп4-
, шс вать въ подвигахъ монашескаго послушашя, Архипастырь по-

Ойр с$>тилъ на короткое время покой настоятельницы монастыря, 
81 ш а оттуда въ сопровожденш ея и всехъ, провожавшихъ Владыку 

Ьвд въ столовую на молитву, обошелъ все помещешя верхняго и 

1щ| нижняго этажа стараго монастырскаго дома, осмотр^въ все 

шсы: келш монахинь. Особенно долго разсматривалъ Владыка прекрас

ной НЫЯ рукодел1я воспитанницъ, причемъ ему въ даръ отъ учи-

цер лища поднесены были полотенца, а некоторый друоя вещи 

рв Владыка гюжелалъ купить, 

шр Осмотревши келш монашествующихъ, Владыка отправился 

ЮЕ обозревать находящаяся въ Иллуксте приходсюя школы—муж-

II [Е скую и женскую, и прежде всего онъ посетилъ, въ сопро-

Цш- вожденш настоятельницы монастыря, которая состоитъ почет-

Шщ1 нымъ членомъ школьнаго приходскаго попечительства, благочин-

1И й  наго прото1ерея о. В. Окнова и священника о. Яковлева, — 

дЛ • находящуюся въ самомъ монастыре женскую школу, а изъ 
нея, въ сопровожденш благочиннаго о. В. Окнова, отправился 

обозревать мужскую приходскую школу и Единоверческую 

[ |Т1 |® церковь. 
0 Осмотревши приходск!я школы и произведши въ нихъ 

^ испыташя ученикамъ и ученицамъ но Закону Божш и рус-

1[1г  скому языку, а также и Единоверческую церковь, Владыка 

^ посетилъ въ 11 ч. утра Иллукстское городское училище. Учи-

0 лище это открыто въ 1886 году, и въ настоящее время въ 

немъ обучается 64 ученика; изъ нихъ православныхъ 12 (въ 

«, томъ числе 2 старообрядца), 18 лютеранъ, 1 еврей, а осталь-

ные — католики. Въ виду посещетя Архипастыря здаше учи-

^ лища какъ снаружи, такъ и внутри, было красиво декориро-
вано  зел0нью и Флагами; весь путь отъ дороги до училища 

^уставленъ былъ по обе стороны густыми рядами зелени и 

^,, иножествомъ Флаговъ и усыианъ травою, при чемъ высоюя 
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«г 1 
ветви зелени, соединенный одна съ другою своими вершинами, 

какъ при входе во дворъ училища, такъ и надъ дверями, при 

входе въ самое здаше училища, образовали какъ бы земныя !  

арки, надъ которыми высоко развевались по обе стороны Флаги, ^ 

Внутри училищнаго здашя коридоръ также убранъ былъ зе

ленью, Флагами и усынанъ травою; особенно же красива была " 

убрана та классная комната, которая назначена была для пр1ема 

Архипастыря и для производства испытанш: она почти вся 

уставлена была зелеными ветками; полъ также былъ усыпанъ " 

травою и цветами; на стенахъ висело по нескольку боль-

шихъ венковъ тоже изъ зелени, красиво перевязанныхъ :  

нацюнальными Флагами. Предъ болылимъ столомъ, поставлен-

номъ на ковре и иокрытомъ зеленымъ сукномъ съ букетами 

цветовъ, на задрапированной темноголубою матер1ею, искусно ;  

перевязанною Флагами, стене помещался большой портретъ Госу-^ :  

даря Императора, украшенный кругомъ венкомъ изъ сирени, 1  

съ развивающимися надъ нимъ небольшими Флагами; подъ пор- Ь 

третомъ Государя находился кабинетный портретъ Архи-

пастыря —тоже въ венке изъ белой сирени; за столомъ кресло, 

предназначенное для Архипастыря, также украшено было вен-

комъ изъ сирени; стоящая посреди класса колонна была об-I: 

вита сверху до низу Флагами и венкомъ изъ ландышей, съ -и 
прикрепленными къ ней небольшими Флагами. 

Когда Архипастырь, въ сопровожденш благочиннаго про- я 

то1ерея о. В. Окнова, подъехалъ къ воротамъ, ведущимъ во 
дворъ училища, то при выходе изъ коляски былъ встреченъ ;;;• 

ииспекторомъ училища П. М. Людсковымъ, законоучителемъл 

священникомъ I. Яковлевымъ, и учителями—И. Н. Бобровымъ :  
и О. А. Канавинымъ. Благословивъ встретившую его училищ-;; 
ную корпорацш, Владыка последовалъ въ здаше училища. 
Взошедши ио ступенямъ усыпанной травою и устланной ков- > 

ромъ лестницы, онъ вступилъ въ коридоръ, где по обе стороны-, 
пути его были выстроены въ ряды все ученики учи->, 

лища, во главе съ православными, которые подошли къ Вла

дыке подъ благословеше. Приветствуя учениковъ по пути, 

Архипастырь, сопровождаемый всеми встретившими его и уче-з 
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никами, встутшлъ въ приготовленный для его пр1ема классъ. 
Благословивъ собравшихся общимъ Архипастырскимъ благосло-

Ищ вешемъ, Владыка предложилъ ученикамъ пропеть молитву за 
ОД1Е Царя: „Спаси, Господи"; дружно пропали ученики эту молитву 
Ьв; подъ руководствомъ учителя Н. Н. Боброва, который преподаетъ 

:шУ имъ пйте. По окончаши нешя Владыка вызвалъ на средину 
класса всехъ учениковъ православнаго исповедашя и произвелъ 

ни; имъ испыташя по Закону Божш въ объеме преподаннаго имъ 

ИИ впродолженш учебнаго года; ответы учениковъ на испыташяхъ 

щ; вообще были вполне удовлетворительны. Окончивши испыташя 
щ| по Закону Бож1ю, Владыка спросилъ несколькихъ учениковъ 

ив по русскому языку, причемъ читаны были учениками басни 

к Крылова въ лицахъ, и хорошо были прочитаны учениками 

в и некоторый стихотворешя. Затемъ Архипастырь предложилъ 

[ г; ученикамъ пропеть гимнъ „Боже Царя храни", — что дружно 

ах и охотно было исполнено всеми учениками; по окончаши пешя 
гимна, Архипастырь, обратившись къ ученикамъ, самъ возгла-

Е1:. силъ „ура!" Государю Императору, дружно подхваченное 
всеми учениками. После этого законоучитель о. Яковлевъ, изви-

(ш; нившись предъ Владыкою, что ученики не могутъ ему пропеть 

подобающее его сану „ис-полла-эти-деспота", провозгласить 

'р. ,ура!а—въ честь Архипастыря, въ знакъ благодарности ему 
отъ всего училища за то, что онъ осчастливилъ своимъ Архи

пастырскимъ посещешемъ и благословешемъ училище; дружно 

было выражено учениками это „ура!" въ честь Архипастыря. 

Благословивъ православныхъ учениковъ крестиками и одаривъ 

брошюрами, давши ихъ и некоторымъ изъ иноверцевъ, пре

имущественно читавшимъ ему стихотворешя (къ сожаленш— 
^ не все желавппе ученики получили, за неимешемъ ихъ: такъ 

, какъ все книжки были уже розданы Владыкою въ церкви и 

школахъ), Архипастырь, сопровождаемый всеми учащими, ио-

сетилъ квартиру инспектора училища г. Людскова и живущаго 

, у него его родственника, отставнаго генелъ-машра Н. С. Ян-

ковскаго, который встречалъ Владыку вместе съ учителями 

• городскаго училища, при входе его въ училище, и, по пригла-

^ шенш Архипастыря, ирисутствовалъ вместе съ нимъ на экза
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мен 'ЗЬ по Закону Божш. Когда Архипастырь выходилъ изъ 

училища, то его провожали не только вей учаице, но и уче- у:м 

ники, выстроившись по всему пути, отъ дверей училища до <ро 

коляски рядами по об"Ь стороны, и когда Владыка, благословивъ \ Б 

всЬхъ провожавшихъ его, с$лъ въ коляску, ученики дружнымъ • 

троекратнымъ »ура" провожали Владыку, очень довольные ':щ 

посЬщешемъ Архипастыремъ училища и его милостивою оте- | ;1г 

ческою беседою съ ними. ^ 
Возвратившись въ монастырь и побесЬдовавъ немного съ 

благочиннымъ прото1ереемъ о. В. Окновымъ, передавшиимъ о. 

Яковлеву отъ Владыки для училищной библштеки 6 книжекъ, г ;  

о. Тихом1рову — для церковной библштеки — 5 книжечекъ ду-
ховно-нравственнаго содержашя, — Архипастырь отправился въ ^ 

покои настоятельницы монастыря, гд4, вкусивъ хлЪба-соли, 

бес$довалъ съ нею о нуждахъ монастыря и училища. Между 

гЬмъ въ это же самое время благочинный прото1ерей о. В. 

Окновъ вм'Ьст'Ь съ священниками—Яковлевымъ и Тихомировым^ - -

съ благословешя Архипастыря, отслужилъ окончившимъ курсъ 

воспитанницамъ благодарственный молебенъ, по окончаши кото-

раго онъ, благословивъ воспитанницъ святымъ крестомъ и окро- •: 

пивъ ихъ св. водою, сказалъ имъ несколько прочувствованныхъ :: 

и задушевныхъ словъ, выразивъ имъ благожелашя и преподавъ щ 

наставлеше. Молебенъ оконченъ; приближалось время отъезда :: 

Владыки на ст. Ликсно для возвращешя въ Ригу. Проводить й 

Архипастыря вышли къ монастырскимъ воротамъ—настоятель- :г ;  

ница монастыря Игумешя Агшя со всЬми сестрами обители, 
ВСЁ учительницы и воспитанницы монастырскаго духовнаго 

училища и ириходскихъ школъ, оба причта въ полномъ состав^, • 

и собралось довольно порядочно народа. Между провожавшими 

были: инспекторъ городскаго училища г. Людсковъ, отставной 

генералъ-маюръ Н. С. Янковскш, уездный начальникъ г. Кул-
ташевъ и вся низшая городская и жандармская полищя. Вы-

шедши изъ своей квартиры и иомолившисъ предъ св. храмомъ, 
Владыка благословилъ всЬхъ, собравшихся проводить его, и 
вы'Ьхалъ изъ Иллуксты около 3-хъ часовъ пополудни, при коло- -

кольномъ звон$, напутствуемый сердечными благожелашями 



оставляемой имъ и премного благодарной ему за его Архи
пастырское посйщете православной Иллукстской паствы. До 
ст. Диксно Владыку провожали — Иллукстскш уездный началь
никъ А. В. Стромиловъ, настоятель монастырской церкви и 
инсиекторъ классовъ, священникъ • I. Яковлевъ и священникъ 
Альтъ-Гринвальдской церкви Н. Тихомировъ; въ 6-мъ часу ве

чера Архипастырь, милостиво простившись съ провожавшими 

его и благословивши ихъ, отбылъ со ст. Ликсно въ Ригу, 

сопровождаемый благочиннымъ прото1ереемъ о. В. Окновымъ. 
Въ знакъ своей Архипастырской признательности уездному 

начальнику А. В. Стромилову за его распорядительность и 
заботливость о встр^ч'Ь и проезде его, Владыка подарилъ ему 

и его супруг^ по экземпляру Евангел1я на русскомъ язык1>. 

Священникъ 1оаннъ Яковлевъ. 

Общедоступныя чтешя о церковномъ п$нш. 
(Окотате). 

Особымъ видомъ вн$храмоваго церковнаго пЬшя считается 

у насъ древнее п$ше демесственное, заимствованное древнею 

русью первоначально отъ южныхъ славянъ, а зат'Ьмъ отъ 

трехъ п$вцовъ греческихъ, прибывшихъ въ Шевъ въ XI в$к6 

при князе Ярославе. Шш1е это было мелодическое и изящно 
украшенное; певцы его пользовались въ свое время великою 

славою. Оно составляло украшеше домашней церкви христ1анъ 

и особенно процветало въ древнихъ городахъ: Шеве, Новго-
род"Ь, Владимире, а затемъ и въ Москве *).• Съ конца XVI 

в$ка оно писалось особыми демесственными знамешями, имело 

особыя азбуки и переводы на друпе крюковые же знаки. Шше 

это по тексту было тоже самое, что и п$ше храмовое; но въ 

нап'Ьвахъ оно было значительно искусственнее и свободнее его; 

именно: оно свободно отъ всехъ условш и определенныхъ гра-

ницъ богослужебнаго храмоваго петя, напр. отъ следовашя 

*) Подробности о „домесственномъ" ггЬнш см. въ соч. прот. Д. В. Разумов-
скаго „Церк. пйше въ Россш", вып. 2, стр. 179—186. 
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тому или другому церковному гласу и подобну, отъ точнаго соот-
ветств1я поемому тексту, какъ относительно деленш мелодш 

на части или строки, такъ относительно ударенш въ словахъ. 

Здесь мелод1я независима отъ текста, подавляетъ его собою, 

пресЬкаетъ и разделяетъ слова, несмотря на тесную ихъ грам

матическую связь. Демесственное п&ше, при оригинальности 
своего технического устройства, отличалось вместе и разнооб-

разгемъ мотивовъ. Названия отд4льныхъ мотивовъ, напр. херу

вимская тьснь, именуемая прелесть, многолгыпге большое и проч. 
указываютъ также на свободу, искусственность и изящество 

демесственныхь напевовъ. 

Естественно, что какъ дем сство такъ и друпе виды мело-

дическаго и хороваго 1гЬн1я домашней церкви, усвоенные „воль

ными" хорами, имели вл1яше и на храмовое богослужебное 
п4н1е, а съ другой стороны стремились и сами занять место 

среди напевовъ строго церковнаго стиля. Въ конце XVI в4ка 

п^ше демесственное получаетъ, такъ сказать, право гражданства 
въ храме, где и употребляется во всехъ торжественныхъ слу-

чаяхъ общественнаго богоолужешя, наприм. въ великте празд

ники—въ нриложенш къ величашямъ и славникамъ; при торже-

ственномъ бракосочетанш царей—в% приложенш къ многолгьтгю; 

при встрече воеточныхъ патр1арховъ и за царскимъ столомъ — 

въ приложенш къ важней шимъ стихирамъ п проч.; а затемъ 

съ 1569 г. иен1е это въ виде дополнительнаго появляется и въ 
нотныхъ церковныхъ книгахъ на ряду и въ связи съ пешемъ 

столповымъ *). Вл1ян1е нрочихъ видовъ домашне-церковнаю пешя 
на пеше храмовое выразилось въ XVI—XVII векахъ въ боль-

шомъ изобилш церковныхъ большихг и малыхъ роспевовъ, изъ 

которыхъ некоторые за свободу своего построешя получили 

назвате „произволъи, а также въ трехстрочномъ и четырех-

строчномъ хоровомъ иенш. Да и первыя начала нашего пар-

теснаю пешя появились около того же времени въ Юго-
Западной Россш въ домашнемъ и школьномъ употребленш, а 
затемъ уже ирониклм и въ церковь. 

*) Тамъ же. 
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2) На ряду съ внйхрамовымъ церковнымъ пйтемъ у насъ 
издавна существовали и друпе виды духовнаго п^шя, незави
симые въ своемъ текста и напЬвахъ отъ пЬн1я богослужебно-

дерковнаго, которые поэтому можно назвать духовно-народнымъ 

внЪцерковнымъ пЗзшемъ. с)то—духовные стихи или псальмы, не 
им'Ьюпце связи съ богослужешемъ, но служаице выражешемъ 

благочестивыхъ чувствъ народа, семьи, личности, и потому со

ставляющее предметъ благочестивыхъ занятш христганъ вн$; 

храма и богослужен1я. Между духовными стихами различаются: 

стихи общественнные, распеваемые публично, и стихи домашнге 

или семейные. 

Общественные духовно-народные стихи восходятъ до значи
тельно глубокой древности и им'Ьютъ своихъ представителей въ 

лиц$ особыхъ народныхъ пйвцовъ „кал'Ькъ перехожихъ, стар-

цевъ, странниковъ, сл^ицовъ", которые особенно съ XIII—XIV 

в$ка, замЪнивъ собою нашихъ древнихъ п^вцовъ былинъ, ходили 

вдвоемъ съ подголоскомъ (мальчикомъ или женщиною), или груп

пами, сочиняли и распевали духовно-народные стихи безъ по

мощи музыкальныхъ инструментовъ, всегда составлявшихъ при

надлежность и$вца м1рскаго5 Шли они въ велик1е церковные 
праздники, вблизи храмовъ Господнихъ и другихъ святынь, или 

на торгу непосредственно посл"Ь церковной службы, до начала 
М1рскихъ народныхъ развлеченш и удовольствш; п4ли они и въ 

будн1е дни, направляясь къ святымъ м^стамъ или обратно, на 

улицахъ и подъ окнами домовъ. Содержатемъ ихъ п$шя были: 

создание и устройство Божьяго м1ра, пов^ствоватя библейшая 

и евангельская, важн^йпия собьтя церкви, сказатя о святыхъ, 

духовное назидате, покаяше, молитва. Были у нашихъ пред-

ковъ также особые духовные стихи застольные, военные и др. 

Языкъ этихъ стиховъ — среднш между книжнымъ и обыден-

нымъ, между церковнымъ и народнымъ; складъ стиха—народ

ный, нап$въ не писанный, среднш между м1рскимъ и церков

нымъ, тотъ и другой— съ особенностями, напоминающими древ

ность. Въ русскихъ обычаяхъ, законодательств^ и учреждешяхъ 

XVI и XVII вв. мы видимъ, что п^вцы духовныхъ стиховъ то 

зачислялиоь въ штатъ людей „служилыхъ" и „церковныхъ", 
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\ №  
пользуясь не только внимашемъ, льготами и нокровительствомъ 

церковной и гражданской власти, но даже особымъ царскимъ 

жалованьемъ (при Алексее Михаиловиче), то подвергались огра

ниченно своихъ иравъ и преимуществъ и помещались въ обще-
• 'У ' и ственныхъ домахъ призрйшя подъ смотреше особыхъ „старость . 

Вообще этотъ людъ не былъ заброшеннымъ и состсялъ подъ 

покровительствомъ и на попеченш государства, церкви и обще

ства. Въ XVII веке бол^е достойные изъ этихъ стиховъ и 
• '120 

ихъ напевовъ получили место въ особыхъ певческихъ сборни-

кахъ, где и излагались сначала безлинейными, а нотомъ линей

ными нотными знаками. Таковъ наприм. известный сборникъ 

стиховъ некоего Григор1я, подведенныхъ подъ гласы церков-
ш Г( 

ные и записанныхъ сто.товымъ знаменемъ трудами старца 

Александра Мезенца. Но стихи эти отчасти и доныне слы

шатся въ среде русскаго народа. Правда обилге въ древней 
Россш апокриФическихъ сказанш и недостатокъ книжнаго обра-

зовашя внесли въ эти стихи, на ряду съ истинными повеет- 11 

вовашями о действительныхъ собьгпяхъ церкви и деяшяхъ - ; ;  :  

святыхъ, не мало частностей легендарнаго, сказочнаго ха- -

рак гера ,  но  стихи  эти  не  искажали  и  даже  не  касались  до гма-  ; ; .  

товъ веры, содержали чистое нравственное учете и питали ! е  

народное благочест1е, а потому, до проникновешя въ народъ 

более чистыхъ источниковъ христ1анской веры и жизни, имели 

для него важное воспитывающее релипозное значеше *). 

3) Духовные стихи домашше или семейные служили до-
машнимъ выражешемъ благочестивыхъ чувствъ семьи и имели 

характеръ душеполезный, умиленный. „Домашнш стихъ, гово-
ритъ Безсоновь, наступалъ тогда, когда смолкала м1рская песня, 

именно подъ церковные праздники, постами и особенно въ те- . 

чеше всего Великаго Поста", и былъ принадлежностью, можно 

сказать, каждой благочестивой семьи — крестьянской и посад

ской, городской, боярской и самой княжеской и царской **). 

*) Подробности объ УТИХЪ стихахъ и ихъ ггЬвцахъ можно видеть у П. А. Без-
сонова въ соч. „Кальки перехож1еи  (6 выпусковъ съ рисунками и нотами); кратыя 
же изв'Ьспя — въ „Исторш русской словесности", наир. Галахова, Порфирьева и др. 

**) Въ вышеупомянутомъ соч. „Знаменательные года и представители въ цсто-
рш церковно-русскаго дЪсноп'бшя". 
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Стихи эти хорошо знали въ мелодическомъ и гармоническомъ 
виде государевы п$вч1е, дьяки и нередко распевали ихъ въ 
дарскихъ хоромахъ, наприм. въ 1647 году при бракосочетанш 
даря Алексея Михаиловича съ Марьею Ильиничною, а также 
после славленья и проч. *). Въ семейномъ быту стихи эти 

находились въ особомъ заведыванш женщинъ, какъ центровъ 

домашняго очага и блюстительницъ семейнаго благочест1я. Во-

кругъ нихъ группировались подроставппя дети и составляли 

вместе съ ними какъ бы домашнюю церковь. „Мнопя наши исто

рическая княгини, княжны и боярыни въ письменности, а свя-

тыя въ жит1яхъ, говорятъ явно Стихомъ или по Стиху; изъ 
семьи государевой мы знаемъ представительницъ этого рода 

отъ Ксенш Годуновой до Евдокш Лопухиной; когда женщины 

получили возможность своего рода общинъ вне семьи, въ ма-

стерскихъ и на заводахъ мы знаемъ до последняго времени 

тотъ же обычай Стиховъ Великопостныхъ". Стихи эти въ 

рукописныхъ тетрадкахъ обращались въ русскомъ народе уже 

въ ХУП веке, но затемъ къ концу этого века „для мужчинъ 

и для общаго употреблешя сменились заносными чужими" **). 

Заносные стихи имеютъ своею колыбелью юго-западъ Рос

сш. Они не древте и не народнаго происхождешя, а суть 

произведешя книжныя, иритомъ съ текстомъ чуждымъ нашей 

народной и церковной речи, съ напевами и гармонизащей, съ 

нотами и пр1емами петя западно-европейскими. Эти стихи и 

напЪвы не привились поэтому къ массе народной, но покрови
тельствуемые интеллигентными и правящими классами общества 

нашли себе прштъ и получили обширное употреблете перво

начально въ юго-западныхъ братскихъ школахъ, а затемъ, чрезъ 

К/го-заиадныхъ выходцевъ, въ нашихъ столичныхъ певческихъ 

хорахъ и обществе и наконецъ въ духовныхъ и другихъ шко

лахъ всей Россш. Первымъ иредметомъ заноснаго петя у насъ 

были: стихотворная польская Псалтирь, а затемъ стихотворная 

же славянская Псалтирь Сумеона Полоцкаго, положенная на 

*) „Государевы и-Ьвчхе, дьяки ХУП в.", прот. Разумовскаго, стр. 172. 
**) Безсоновъ: „Знаменательные года", стр. 138—139. 
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ноты государевымъ певчимъ Вас. Титовымъ и бывшая въ боль-

шомъ употребленш у певчихъ конца ХУП и начала XVIII 

века *). Кроме Псалтири были тогда въ употребленш еще раз

ные стихи юго-западнаго же происхождения, носивнпе назвашя: 

псальмъ, кантовъ, виршей. Они заключали въ себе пеструю смесь 
языка и напевовъ М1рскихъ и церковныхъ, при томъ разныхъ 
древнихъ и новыхъ племенъ, образовъ христ1анскихъ съ 

нредставлешями древне-языческими; распространялись чрезъ 

рукописный тетради, а затемъ и печатные „богогласники" и 
существовали въ нашихъ духовныхъ школахъ и въ СФерахъ 

близкихъ къ нимъ до начала XIX века или до временъ москов-

скаго митрополита Платона включительно. Стихи эти своими 

напевами имели вл1яше на нанравлеше церковныхъ и „воль-

ныхъ" нашихъ певческихъ хоровъ и даже на домашнее пеше 

нашихъ старообрядцевъ **). Но затемъ волна чуждой намъ речи 

и звуковъ отхлынула. 
Ныне, съ развит1емъ общественныхъ гражданскихъ увесе-

ленш и домашней музыки въ городахъ, церковное внехрамовое 

пеше у насъ ослабело, духовные стихи вышли изъ употребле-
шя; затихли они и въ духовныхъ школахъ, но не замолкли 

еще въ сельской семейной жизни. Однако и въ настоящее 

время можно различать те же виды внехрамоваго духовнаго 

петя, каше были и прежде, именно: 

1) Пеше богослужебное или собственно церковное при со-
вершенш требъ и общественныхъ молебствш при разныхъ слу-

чаяхъ. Пеше это совершается у насъ по уставу церковному и 

церковнымъ клиромъ или же певцами церковными, а потому 

ни текстомъ, ни напевами не отличается отъ богослужебнаго 

же храмоваго петя. Одно лишь можно заметить, что оно чуждо 

сложности и искусственности, состоитъ изъ простыхъ напевовъ 

и происходитъ устно, какъ по неудобству нотнаго пешя вне 

храма, такъ и въ видахъ сокращешя времени, потребнаго для 

*) „Госуд. п'Ьвчге дьяки", прот. Д. В. Разумовскаго, стр. 172. 

**) Безсонов-ь: „Знаменательные года", стр. 308—309. Некоторые изъ этихъ 

стиховъ пелись дажо въ церкви. См. „Церк. ггЬн1е въ Россш", прот. Разумовскаго, 

стр. 231. 
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такихъ молебствш, обыкновенно совершаемыхъ посл'Ь обществен-

наго богослужен1я въ храм'Ь. 
2) Общественное духовное п$н1е не богослужебное. Таково 

п&пе въ публичныхъ духовныхъ концертахъ, при торжествен-
ныхъ обЬдахъ и на духовно-релийозныхъ народныхъ чтешяхъ. 
Если п$н1е это происходить въ храмЪ (наприм. на народныхъ 

чтетнхъ), то оно имЬетъ своимъ предметомъ исключительно 

церковные пЪсноп'Ьшя и напевы, если же вн'Ь храма, то къ 

нему присоединяются иногда духовные стихи или гимны, 

неупотребительные въ храм'Ь, наприм. „Боже Царя храни", 

„Коль славенъ нашъ Господь въ Сюн$", „Колена Россы 
преклоните" и друг. Но духовный стихъ нынЬ имЪетъ 

вообще крайне ограниченное публичное уиотреблеше. При чемъ 

нынешнее вн1щерковное публичное или „концертное" п4н1е 

вообще бол'Ье искусственно, ч$мъ 1гЬн1е богослужебное, и 

стремится какъ въ музыкальномъ содержанш, такъ и въ прь 

емахъ исполнешя, подражать иЬнш театральному, почему и не 

одобряется для церковнаго употреблен1я. Таковы у насъ такъ 
называемые духовные „концерты" разныхъ сочинителей, т. е. 

особеннымъ образомъ распитые псалмы, а также и некоторый 

друпя церковныя п4сноп15шя *). Народное же внЬхрамовое 

общественное п^те нын'Ь замолкло. Остается терпеливо ждать 
и надеяться, не возобновятъ ли обычай духовно-назидательнаго 

п$н1я новые наши юные паломники по святымъ мЬстамъ подъ 

руководствомъ ихъ воспитателей, не внесутъ ли въ эту поки

нутую нынЬ область своей лепты вновь образующ1яся у насъ 

общества и кружки любителей духовнаго пЗш1я, не почувствуетъ 

ли народъ, пр1учаемый нын^ всюду къ общему церковному 

п$нпо въ храм4, а равно и его руководители, потребности въ 

домашнемъ духовномъ п4нш и не ириложатъ ли своего усерд1я, 

уменья и силъ и къ этой забытой нынЬ сторонЬ духовнаго 

наслажден1я и назидашя. 

3) Духовное п$н1е домашнее или семейное. По верному 

*) Сн. указы Св. Сгнода о воспрещенш п&ть концерты въ церкви я распоря-

жешя архгеп. Никанора о соч. Веделя „Покаяшя отверзи ми двери". Дерк, В'Ьдом. 
1890 г. № 23, стр. 751. 
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зам'Ьчатю г. Безносова, домашнш духовный стихъ и напевъ 
ныне составляетъ уд$лъ лишь простаго народа. Все, что нахо- ' 

дится, или мнитъ себя выше народа, бросило и забыло этотъ ® 
стихъ. Отъ того и складъ и напевъ этого стиха лишились вся- : :  

кой пометы вкуса образованнаго *). Духовные стихи можно 

слышать ныне разве лишь въ семействахъ сельскихъ священно-

церковнослужителей, изъ устъ странницъ-богомолокъ, и сель

скихъ келейницъ, а также въ семьяхъ старообрядческихъ. Про-

чш людъ или не знаетъ ихъ, или же пренебрегаетъ ими, не 

придавая имъ никакого значешя. Одни лишь сектанты усердно 

составляютъ и раси'Ьваютъ свои духовные стихи, заменяя ими 
общественное богослужеше, и чрезъ то увеличиваюъ средства 

къ распространен^ своихъ заблужденш. Чуждаясь музыкаль-

ныхъ инструментовъ, они однакоже не стесняются ни текстом^, 

который слагаютъ сами, какъ ум^ютъ, применительно къ своему ?( 

обособленному отъ церкви быту, ни напЬвомъ, который нередко ш 

ц^ликомъ берутъ изъ м1рскихъ и4сенъ, полагая даже слова 

этихъ пЬсенъ въ начале своихъ стиховъ **). Но это явлеше, ля 

составляющее характеристическую черту древняго гностическаго 

раскола и новаго протестантскаго, вовсе не желательно въ •;» 
Церкви Христовой. \± 

Заключимъ нашу беседу наставлетемъ Апостола не прюб-

щаться къ деламъ неплоднымъ тмы..., но исполняться духомъ, :  

маюлюще себгъ въ псалмгьхъ и пгьнгихъ и пгъснгъхъ духовныхъ 
(Ефес. 5, 11. 19). Не затрудняйтесь выборомъ предмета для -

п^шя въ недоум^нш что и4ть и какъ петь. Благочестивое на-

строеше найдетъ обильный иредметъ для домашняго петя и 

въ псалмахъ и въ песняхъ церковныхъ, оставляя неприкосно

венными развЬ те изъ нихъ, которыя соединены съ церков

ными священнодейств1ями; для выражетя состояшй духа хри

стианина оно найдетъ не мало средствъ и въ нашемъ прошломъ 

и даже въ настоящемъ; восторгъ же духовный возбудить его 

и дастъ силы и для новыхъ ироизведенш духовнаго характера. 

Щ] 
*) Сн. Безсоновъ: „Знаменат. года", стр. 142. 

**) Таковы наприи. псальмы: „Я въ пустыню удаляюсь", „Куда летишь куку-

шечка" и др. 
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^ Не долженъ смущать и затруднять насъ и способъ домашняго 
исполнешя духовныхъ песноненш, Онъ не требуетъ особыхъ 

1 качествъ голоса, какъ хоровое пЬн1е, ни знашя церковныхъ на-

1гЬвовъ, а требуетъ лишь благочестивой настроенности и не-
большаго, легко достижимаго уменья петь; при томъ голосъ 

№ нашъ можетъ быть вспомогаемъ, или же и зам'Еняемъ, музы-

Щ кальными инструментами. Шше домашнее, повторимъ, имеющее 
1 значоше лишь благочестиваго упражнения, а не богослужешя, 

Ц| допускаетъ свободу и въ предмете, и въ порядке петя, и въ 

[М}1 выборе напевовъ, а также и въ средствахъ исиолнетя. Въ 

ЯНЕ Греческой церкви въ семейномъ быту и въ школахъ вспомо-

гательными для голосовъ инструментами служатъ: „тамбуръ", 

Щ „Александровскш органъ", изобретенный Винцентомъ и, нако

пи! нецъ, новоизобретенный Архим. Германомъ „псалтиршнъ*. У 

к насъ въ Россш для той же цели весьма мнопя гармоничесюя 
произведетя духовныхъ сочинителей имеютъ при себе особое 

отъ голосовъ ноложете для Фортепьяно; школьное же и хоро

вое обучете пенш сопровождается игрою на Фисгармоши или 

же скрипке. И это делается не для увеселетя, а въ видахъ 

руководительства неопытныхъ певцовъ, для поддержки голо

совъ слабыхъ, или для замены недостающихъ голосовъ. При 

п(М церковномъ же богослуженш, въ храме ли или вне храма, и 
при домашнихъ молитвахъ музыка нашею церковш, а равно и 

10 народными обычаями, не допускается. 

1аЛ :  Итакъ, оставивъ всямя недоуметя и сомнешя, намъ 

вое:• остается лишь стремиться къ выраженш своихъ благочестивыхъ 

\ш чувствъ соответствующими имъ звуками, не угашать духа при

нт: сущаго намъ но духовному рожденш въ купели крещетя, и 

:р- не уклоняться отъ руководительства законно поставленныхъ 

ц; надъ нами церковныхъ пастырей. Тогда найдется и предметъ 

,И1«| достойный нашихъ благочестивыхъ упражненш въ пенш, най-

Т16 дется и место и время для того, откроются и легкхе способы 

№ исиолнетя песнопешй; съ упражнетемъ же въ пенш точнее 

определится и порядокъ и характеръ этихъ занятш. 

. И- Вознесенскт. а ДО 
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I обде 

Историко-статистическое описаше церквей и прихо-
довъ Рижской епарх1и. 

(Продолженге). ,^г 

Между темъ теперь наступило время, когда русскимъ въ 

Остзейскомъ крае следовало действовать решительнее. Немец-

К1е пришельцы, утвердивнпеся на низовьяхъ реки Двины, дела- \ 

лись все сильнее и сильнее. Порождая ссоры и раздоры между "а  

туземными уже и безъ того разрозненными племенами, немцы 

имели въ виду ослабить ихъ, чтобы затемъ при удобномъ слу- ®н0 

чае воспользоваться этимъ для распространен1я на нихъ своего "• 

вл1яшя. Туземное племя, вошедшее разъ въ Сферу вл1яшя нем- ® 1 

цевъ, становилось для иоследнихъ уже опорою къ дальней- и® 

шимъ действ1ямъ въ томъ же направленш. Мы видимъ, что въ а к 

борьбе съ летами немцамъ помогаютъ только ливы, на первыхъ 1ЯР 

же порахъ подчинивгшеся немцамъ, но чрезъ некоторое время .арпи 

на эстовъ рижане ведутъ уже техъ и другихъ вместе. Дело ;шр 

такого постепеннаго и верно разсчитаннаго иодчинешя немцами з рьща 

Остзейскихъ племенъ не обходилось безъ того, чтобы русскге 

Остзейсше данники не подстрекались иротивъ исконныхъ своихъ Шш 
верховныхъ владыкъ. Въ начале XIII столетия мы замечаемъ 
необыкновенно частые набеги племенъ Остзейскихъ на соседтя 

русск1я области, и нередко при живомъ участш и руководи
тельстве немцевъ '). Щлш подстрекательства могло служить, 

во первыхъ, возмояхно большее ослаблеше туземцевъ при пере-

менныхъ и взаимныхъ походахъ ихъ съ русскими, и во вто-

рыхъ, независимость туземцевъ отъ русскихъ, каковыя обстоя

тельства могли облегчить немцамъ дело завоевашя страны, 

Такъ по крайней мере и случилось. Туземцы, не понимая на 

первыхъ порахъ всей серьезности той опасности, которая угро

жала имъ отъ немцевъ, не прочь были по временамъ высказы
вать свое стремлеше стать независимыми отъ русскихъ. Они 
нередко делаютъ хищничесюе набеги на псковск1я и новгород-

1) Генр. XXV. § 5. XVI. § 2. 
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ск1Я области, за что, конечно, имъ отплачивается противною 
Iй- стороною несколько кратъ бол$е. Когда же туземцы начинали 

вникать въ то, къ чему ведутъ успехи н^мцевъ, они обраща
ются уже къ русскимъ за помощью, причемъ эсты не только 
прекращаютъ свои набеги на руссшя земли, но и приглашаютъ 

русскихъ занять укрепленные пункты въ своей страна, чтобы 
общими силами изгнать изъ края н4мцевъ. Русск1е оказываютъ 

'|& помощь, но д^йствуютъ при этомъ не единодушно и безъ 

^ яснаго понимашя своихъ Остзейскихъ интересовъ; къ тому же 

ЙЕ на Руси наступаютъ уже трудный времена. ВслЬдств1е всего 

ю» этого поздно придуманный планъ эстовъ оказался невыполни

мы мымъ. Въ тотъ же першдъ времени, когда со стороны н-Ьмцевъ 
постепенно подготовлялся подрывъ русскому владычеству въ 

да край, именно, въ послЪдше 10 л^тъ XII и въ первые XIII 
и я столйтш, псковичи и новгородцы какъ бы оставляютъ безъ 

вр всякаго надзора свои Остзейсюя области. Занимаясь внутрен-
16;; 1 ними партшными раздорами и междоусобицами, они совершенно 

1,) не обращаютъ внимашя на ц-Ьли и дМств1я духовно-военнаго 
ш ордена рыцарей меченосцевъ, увердившагося на устьяхъ Двины 

р и постепенно воздвигавшаго себ-Ь замокъ за замкомъ въ Ливонш. 

м Съ 1192 по 1210 годъ мы не находимъ въ л^тонисныхъ ска-

иЬ зашяхъ ни одного похода новгородскихъ и псковскихъ русскихъ 

®11 ВЪ Остзейскш край. Надо думать, что д$ло отстаивашя рус-
скихъ интересовъ въ кра$ за это время легло на однихъ поло

са!; чанъ, надзиравшихъ за придвинскими летами и ливами. Но про-

ри сл$димъ, на сколько успешно вели иолочане выпавшее на ихъ 

и г долю д$ло. Вероятно до начала XIII столЗтя иоложете по-

о1® лочанъ въ Ливонш нич'Ьмъ еще не было поколеблено. Въ на-

чал$ же этого в$ка начинается борьба н$мцевъ съ ними изъ 

ни» за преобладашя. Полоцкш князь Владим1ръ сталъ догадываться 

объ опасности, угрожавшей ему отъ н^мцевъ, и вотъ, онъ 

вмЪсгБ съ княземъ герсикскимъ въ 1203 году, по хроник!; 

5 I Генриха Латышскаго, неожиданно вторгается въ Ливонш и 

Е- ;: осаждаетъ замокъ Икскюль, гд$ въ то время, за случайнымъ 

отсутств1емъ н^мцевъ, остались одни ливы. Получивъ деньги 

отъ ливовъ, быть можетъ неунлоченную дань, полочане сни-


