
На ' Л СЗ, /& 

р родъ изд. 

-Ы, 

5- А XXVI. 

Рсшсмя МсГ 

4 

€пархгалъкыя фЪ&мюсшя 
ВЫВОДИТЬ два 

раза въ мЪсяцъ: 
1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 
ЦЪна ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере

сылкою. 

№ 1. 

1 января 1913 г, 

а 
П О Д П И С К А  

принимается въ 
редакцт: г. Рига, 

Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 
ТелеФ. № 40-49. 

Отд1лъ оффиц1альный. 

Епархдальныя извЪспя. 

ил 

~аагпа1икс 

Л 0 Я 8  

Высочайшимъ Приказомъ по гражданскому ве

домству, отъ 26 ноября 1912 г. за № 78, назначенъ 

преподаватель Рижской Духовной Семинарш, Статсшй 

сов%тникъ Дмитрш Брянцевъ — инспекторомъ той 

же семинарш, съ 26 октября. 

Государь Императоръ, по всеподданнейшему 

докладу Оберъ-Прокурора СвятЪйшаго Синода, въ 

29 день ноября сего года, въ Царскомъ Сел% Все-

милостив_Ьйше соизволилъ на награждеже, за 50-лет

нюю отлично-усердную службу церкви Бож1ей, золо

тою медалью съ надписью „за усерд1е", для ношешя 

на ше% на Александровской ленте, заштатнаго пса

ломщика Лайксарской Свято-Георпевско-Александров-

ской церкви, Перновскаго у^зда, Петра Кульбуша. 
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Перем'Ьщенъ псаломщикъ Паденормской церкви Андрей 

Каролинъ, по прошенпо, къ Яковлевской церкви съ 1 

января 1913 года и оставленъ, по прошешю, на прежнемъ 

лгЬстЬ при ЛайксарсКой церкви Иванъ Юмарикъ. 

Предоставлено м1зсто пеаломщика при Покровской 

церкви, приписанной къ Иллукстскому женскому мона

стырю, псаломщику изъ Полтавской епархш Димитрш 

Р'Ьдин}^ 18 декабря. . 
Принятъ въ число братш Рижскаго АлексЬевскаго 

монастыря монахъ Кдево-Печерской лавры Савватш, 17 

декабря. 

Имеются вакантныя мйета: с в я щ е н н и к а  п р и  К ы р -

гесаарской церкви, дгакона при Усть-Наровской церкви и 

псаломщика при церквахъ: Паденормской, Угаленской, 

Кангроской, Эйхенангернской, Гайнажской, Аррокюльской, 

Вендауской, Логозской, Теннасильмской, Пальцмарской, 

Левальской, Гарьельской, Малупской, Носовской, Оппекальн-

ской, Кюльцемской, Уббенормской, Фестенской и Сурриской. 

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 

Всероссшскаго, изъ СвятЪйшаго Правительств. Синода. 

Преосвященному 1оанну, Арх1епископу Рижск. и Митавск. 

По указу Его Императорскаго Величества, Свя-

гЬйшш Правительствующей Синодъ слушали: два 

представления: а) бывшаго Рижскаго Преосвященнаго 
Агаеангела, отъ 30 апреля 1910 года за N° 3303, и 

б) Вашего Преосвященства, отъ 16 декабря того же 

года за № 9505, съ ходатайствомъ объ открытш при 

Эдинбургской церкви на Рижскомъ взморье самостоя

тельная прихода съ причтомъ изъ священника и 

двухъ псаломщиковъ, съ назначешемъ причту содер-



— 3 — 

жашя изъ казны и отпускомъ на наемъ помЪщешя 

для одного изъ псалом щиковъ по 200 рублей въ 

годъ. Приказ ал и: Въ удовлетвореше ходатайства 
Рижскаго Епарх1альнаго Начальства, СвягЬйнмй Си-
нодъ определяете 1) при Эдинбургской церкви на 

Рижскомъ взморье открыть самостоятельный приходъ 

съ причтомъ изъ священника и псаломщика и 2) на 

содержаше причта новооткрываемаго прихода назна

ч и т ь  п о  о д н о й  т ы с я ч а  ш е с т и с о т ъ  р у б л е й  
въ годъ, въ томъ числе священнику 1,300 руб. и 

псаломщику 300 руб., съ отнесешемъ сего расхода, 
со дня замещешя вакансш, но не ранее 1913 г., на 

счетъ кредита, ассигнуемаго изъ казны по § 7 ст. I 

Финансовой сметы Святейшаго Синода. Что же 

касается открьгпя при названной церкви второй пса-
ломщической вакансш, то, въ виду ограниченности 
находящагося въ распоряженш Святейшаго Синода 
на сей предметъ кредита и въ силу указовъ Святей

шаго Синода, отъ 4 марта 1885 года за № 3 и 11 
декабря 1886 г. за № 21, согласно коимъ нормаль

ный составъ лричта можетъ быть двухчленный (свя-

щенникъ и псаломщикъ), или трехчленный (священ-

никъ, д1аконъ и псаломщикъ), или пятичленный 
(2 священника, д1аконъ и 2 псаломщика), ходатайство 
по сему предмету Вашего Преосвященства отклонить; 

о чемъ Ваше Преосвященство уведомить указомъ, а 

въ Хозяйственное Управлеше передать выписку изъ 

сего определешя. Декабря 11 дня 1912 года. Под

линный за надлежащими подписями. 

Резолющя Архипастыря: № 4071, 13 дек. 
1912 г. Въ Консистор1ю къ исполн. по сему. 
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Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнгьйгигй 

Владыка, Милостивый Архипастырь и Отецъ. 

Въ умножившихся въ настоящее время св'Ътскихъ 

педагогическихъ журналахъ распространяются статьи, на

правленный къ ослаблешю просветительной деятельности 

церкви и къ устранешю церковныхъ школъ. Еще более 

появляется статей, пропов-Ьдывающихъ нравственность безъ 

вечныхъ ц^лей, психолошю безъ души, школьное образо-
ваше безъ религюзнаго учешя, основаннаго на Божествен-

номъ откровеши. 

Въ противовесъ указанному направленто современной 

педагогической литературы Училищный Сов^тъ при Св. 
Синод-Ь почти въ самомъ начале своей деятельноти пред-

принялъ издаше педагогическаго журнала „Народное Обра-

зоваше", вступающаго ныне уже въ 18-й годъ своего 
существовашя. 

Въ соответствш съ вышеуказанною главною своею 

задачею, журналъ этотъ отличается следующими особен-
носгями: 

1) Журналъ „Народное Образоваше" въ большей 
части своего содержашя и особенно въ учебно-практиче-

скомъ отделе ведется при широкомъ участш рядовыхъ 

школьныхъ деятелей: наблюдателей школъ, священниковъ,. 
учителей и учительницъ. Здесь они свободно могутъ об

рисовать школу христ1анскую, церковную, — въ томъ 

виде, какъ она желательна въ идеале, и какъ, съ помощью 
Бож1ею, развивается на практике. 

2) Въ хронике „Школьное дело на местахъ" отмеча

ются выдаюшдяся и замечательныя собьгпя изъ школьно-

церковной жизни, служашдя лучшей характеристикой для 

церковной школы — отмечаются или на основанш корре-

спонденщй съ местъ, или местныхъ документовъ (отче-

товъ, записокъ, протоколовъ собрашй и т. п.). 
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3) Въ своихъ „Отв-Ьтахъ Редакщи" журналъ прихо-

дитъ на помощь весьма значительном) 7 -  количеству учащего 

персонала въ недоум'Ьнныхъ и часто весьма тяжелыхъ слу-

чаяхъ жизни. 

4) Для спещальныхъ статей по преподавашю Закона 
Божчя журналъ „Народное Образоваше" отводитъ широ

кое место. По опред-Ьлешю Св. Синода учреждены особыя 

премш за лучипя статьи по Закону Божш, помещаемый 

въ журнале „Народное Образоваше". 

5) „Народное Образоваше" почти единственный педа

гогически! журналъ, где разработываются съ особой по

дробностью вопросы школьнаго пЪшя и методика п-Ьшя; 
эти статьи составляютъ здесь особый отд^лъ, издающшся 

и отдельно въ виде „Выпусковъ," до 12 выпусковъ въ годъ, 
разм'Ьромъ до одного печатнаго листа. 

6) Журналъ „Народное Образоваше" даетъ значитель

ное количество статей по научной педагогика, дидактике 

и гипене, неутомимо сл'Ьдитъ за развнпемъ этихъ наукъ 

въ иностранной педагогической литератзф'Ь и умело утили-
зируетъ этотъ матер1алъ, и въ этой области не — разъ 

получалъ лестные отзывы отъ другихъ журналовъ, — даже 

противниковъ по направленш. 

7) Кроме книгъ журнала подписчики получаютъ въ 

виде отд1зльныхъ приложенш: 1) Школьный календарь на 

соответствующей годъ. 2) Книжки для учительской библю-

теки (д гЬтск1е разсказы, сборники стихотворешй). 3) Ноты 

для класснаго п-Ьшя. 

Въ виду вышеизложеннаго имею честь покорнейше 

просить Ваше Высокопреосвященство, не признаете-ли 

благовременнымъ и полезнымъ рекомендовать издаваемый 

Училищнымъ Советомъ при Святейшемъ Синоде .педаго

гически! журналъ „Народное Образоваше" къ выписке въ 

духовно-учебныя заведешя, церковныя библютеки и въ 
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библютеки церковныхъ школъ подведомственной Вамъ 

епархш. 
Испрашивая святыхъ молитвъ Вашихъ и Архипа-

стырскаго благословешя, съ совершеннымъ почтешемъ и 

преданностш имею честь быть Вашего Высокопреосвящен

ства, Милостиваго Архипастыря и Отца, нижайшимъ по-

слушникомъ Прото1ерей Павелъ Соколовъ. 
На семъ отношеши Председателя Училищнаго Совета 

при Св. Синоде отъ 30 ноября 193 2 года за № 9788, резо-

люц1я Его Высокопреосвященства отъ 6-го сего декабря за 

№ 3974 последовала такая: „Рекомендовать для выписки 

чрезъ напечаташе въ Епарх1альныхъ Вйдомостяхъ." 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 



Отд'блъ неоффищалшый. 

ЭбаЭцатипятилЪтхш юбилей 
„рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей." 

1-го января 1913 года ИСПОЛНИЛОСЬ 25- л^тъ 
существовашя Рижскаго епарх1альнаго органа печати 
въ томъ виде, въ какомъ онъ издается теперь. До 
1888 года издавался съ 1 января 1880 г. „Рижскш 
Епарх1альный листокъ" съ одною оффищальною часпю, 
основанный Преосвященнымъ Филаретомъ 11-мъ. 
Листокъ выходилъ два раза въ м^сяцъ въ размере 
одного листа малаго формата. Съ 1 января 1888 г. 
Листокъ былъ зам-Ьненъ „Рижскими Епарх1альными 
Ведомостями", которыя по программа и своему 
объему были поставлены наравне съ большею частью 
иноепарх1альныхъ Ведомостей. Такое преобразоваше 
Рижскаго Епарх1альнаго органа печати совершилъ 
Преосвященнейшш Арсенш, ныне Арх1епископъ 
Харьковсшй, самъ бывшш почти 10 летъ редакторомъ 
„Таврическихъ Епарх. Ведомостей". 

Сознавая нужду въ такомъ епарх1альномъ органе, 
въ которомъ обстоятельно и всесторонне изображалась 
бы епарх1альная жизнь, раскрывались ея нужды и 
чрезъ который происходило бы живое обгцеше между 
Архипастыремъ и пастырями, Преосвященный Арсешй 
20 августа 1887 г. за № 20 далъ письменное поручеше 
секретарю консисторш В. В. Сперанскому и препо
давателю Рижской духовной семинарш священнику 
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А. И. Агрономову сделать подготовительный работы 
для издашя предположенныхъ Рижскихъ Епарх1альн. 
Ведомостей. 30-го же сентября того же года за № 178 
Архипастырь сд^ладъ уже Духовной Консисторш 
следующее предложеше: „Въ виду необходимости 
м^стнаго печатнаго церковнаго органа и неудовле
творительности Рижскаго Епарх. Листка, я возна
мерился обновить, улучшить, расширивъ его въ 
оффищальной части, и прибавить неоффищальную, 
какъ это делается почти во всехъ епарх1альныхъ 
ведомостяхъ, и дать ему назваше: „Рижсшя Епархвальныя 

Ведомости". Мне желательно, чтобы „Рижская 
Епарх1альныя Ведомости" выходили два раза въ 
месяцъ — 1 и 15 числа каждаго месяца, въ размере 
двухъ печатныхъ листовъ, въ 32 странипы, въ 8-ю 
долю листа въ каждомъ номере." 

Предназначивъ прибавить къ 2 р. 50 к., которые 
получались съ каждой церкви на издаше „Листка", 
5 рублей отъ каждаго причта, Преосвященнейшш 
Арсенш въ томъ же предложенш писалъ Консисторш: 
„ Бывшш съездъ депутатовъ епархтальнаго духовенства, 
согласно моей просьбе, предназначилъ по 5 руб. отъ 
причтовъ на новое издаше . . . Консистор1я разсудитъ, 
достаточно ли будетъ этихъ средствъ на новое издаше 
и, если нетъ, укажетъ новые источники къ пополнешю 
недостающаго. При этомъ Консистортя войдетъ въ 
соглашеше о способе получешя денегъ на издаше, 
дабы редакшя онаго не стала въ затруднеше при 
получеши денегъ, и сделаетъ правильную раскладку 
5 рубл., предназначенныхъ съездомъ духовенства 
между членами причтовъ".* Въ резолюцш на деле 
Консисторш Преосвященнымъ Арсешемъ определено 
было взимать эти деньги съ членовъ причта въ 

*) Д-Ьло Рижской Духов. Консисторш по 4 ст. № 96, 1888—1891 г. 
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такихъ частяхъ: по 3 руб. со всЬхъ священ ни-
ковъ и прото!ереевъ и 2 руб. съ дгаконовъ штатныхъ, 
по 1 руб. съ псаломщиковъ. . . Резолющя 1924-я 
отъ 17 ноября 1887 года. 

По надлежагцемъ обсужденш Духовной Консисто-
р!ей поставленныхъ вопросовъ Преосвященный Арсенш 
вошелъ въ Св. Синодъ съ ходатайствомъ о разрешенш 
для Рижской епархш новаго издашя „Рижскихъ 
Епарх. Ведомостей." 

СвягЬйшШ Синодъ одобрилъ представленную 
Архипастыремъ программу* и разрешилъ издавать 
Епарх. Ведомости на новыхъ основашяхъ съ 1888 г.** 

Редакторами „Рижскихъ Епарх. Ведомостей" за 
25-ти летнш перюдъ были следующая лица: редакто-
ромъ оффищальной части секретарь Духовной Конси
сторш В. В. Сперанскш съ 1-го января 1888 года по 
1-е сентября 1892 года, а съ 15 ноября 1892 года по 
настоящее время секретарь Консисторш П. П. Соко
ловъ. Неоффипдальный отделъ редактировали: съ 
1-го января 1888 г. по 1-е января 1894 г. препода
ватель Рижской духовной семинарш священникъ 
А. И. Агрономовъ и помощникъ его преподаватель 
той же семинарш, священникъ А. П. Аристовъ, съ 
1-го января 1894 г. по 1-е января 1896 г. ректоръ 
Рижской духовной семинарш Архимандритъ 1оакимъ 
и помощникъ его преп. священникъ А. II. Аристовъ 
и съ 15-го февраля 1896 г. по 1-е января 1906 года 
ректоръ семинарш А. П. Аристовъ; съ 1-го января 
1906 г. по 1-е февраля 1907 г. временно исполнялъ 
обязанности редактора священникъ А. Голосовъ, а 

*) Программа эта отпечатана въ № 1 „Рижскихъ Епархгальныхъ 
Ведомостей" 1888 г. въ оффищальной части. 

**) Указъ Св. Синода отъ 7-го ноября 1887 г. въ д'Ьл'Ь выше-
указанномъ. 
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съ 1-го февраля 1907 г. по настоящее время временно 
исполняетъ обязанности редактора преподаватель 
семинарш, священникъ 1оаннъ В. Щукинъ. 

Цензорами „Рижскихъ Епарх. Ведомостей" были 
каеедр. прслтнереи В. С. Князевъ съ 1-го января 
1888 года по августъ 1896 года и Владимиръ Игн. 
Плиссъ съ 15-го декабря 1896 г. по настоящее время. 

Литературная деятельность прабослабкаго духо
венства въ Ярибалтшскомъ краЪ. 

Въ сороковыхъ годахъ настоящаго СТОЛ1УПЯ среди туземцевъ 
Прибалтшскаго края обнаружилось сильное движете къ принятш 
православ1я, такъ что для утверждешя среди ихъ православ1я 
признано было необходимымъ сделать переводъ богослужебныхъ 
и вЪроучительныхъ книгъ на понятномъ имъ языкахъ — латыш
скомъ и эстонскомъ. Въ 1841 г. состоялось Высочайшее пове
ление о переводе на латышскгй и эстскш языки нужнЪйшихъ ду-
ховныхъ книгъ православнаго исповЬдашя. Государь Императоръ 
Николай I повелЪлъ министру народнаго просвЪщешя графу 
Уварову пршскать надежныхъ лицъ для перевода православныхъ 
богослужебныхъ книгъ на латышскш и эстсюй языки. Но для 
перевода на эти языки не оказалось способныхъ лицъ ни въ ака-
демш наукъ, ни въ ведомств^ Святейшаго Синода. Поэтому ми-
нистръ народнаго просвЪщешя возложилъ главное завЪдываше 
этимъ дЪломъ на попечителя Дерптскаго учебнаго округа Кафш-
трема, а ближайшее руководство — на профессора Дерптскаго уни
верситета Розберга. На основанш Высочайшаго повелешя въ 1844 
г. были переведены и изданы на латышскомъ и эстскомъ языкахъ 
слЪдующ1я книги: 1) молитвословъ, 2) краткш катихизисъ и 
3) чинъ Божественной литурпи. На латышскомъ языке переводъ 
этихъ книгъ былъ сдЬланъ профессоромъ Розенбергомъ, а на 
эстскомъ языке — обучавшимся въ Дерптскомъ университете и 
получившимъ зваше домашняго учителя Мюльбергомъ. Оконча
тельная редакфя этихъ переводовъ на латышскомъ языкЪ принад
лежала русскому крестьянину Якову Михайлову, 25 л^тъ служив
шему въ Остзейскихъ имешяхъ гр. Шереметьева, впоследствш свя
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щеннику Рижской Покровской церкви. Окончательная же редакщя 
переводовъ на эстскомъ языке принадлежала священнику Верхоу-
стинскому, сыну того эстонца, который въ 1800 г. содЬйствовалъ 
переходу цЪлаго лютеранскаго прихода въ православ1е 1) и былъ 
первымъ въ немъ православнымъ священникомъ, а также — учи
телю Дерптскаго училища Лунину. За труды по этимъ переводамъ 
Розенбергъ былъ награжденъ орденомъ Св. Станислава 2 ст., а 
Мюльбергъ — единовременною выдачею 500 руб. изъ духовно-
учебныхъ капиталовъ 2). 

Такимъ образомъ первые переводы богослужебныхъ книгъ 
были сделаны въ ДерптЪ—въ центре нЪмецко-лютеранскаго просвЪ-
щешя Прибалтшскаго края. Издашя этихъ переводовъ были сде
ланы на мЪстныхъ языкахъ, но немецкими буквами, или немецкою 
транскрипщею. Тогда это было необходимо для более удобнаго 
распространешя ихъ среди туземцевъ, такъ какъ между кресть
янами Прибалтшскаго края была распространена грамотность не
мецкая и друпя книги на местныхъ языкахъ издавались для нихъ 
также съ немецкою транскрипщею. Это была дань со стороны 
русской церкви немецкой культуре. По видимому маловажная 
вещь буква-алфавитъ, но если всмотреться въ дело поглубже, то и 
въ буквЪ откроется большое значеше для православной церкви въ 
Прибалтшскомъ крае. Истор1я распространешя христ1анства на 
земле показываетъ, что релипозно-генетическая связъ просве-
щаемыхъ светомъ православ1я народовъ съ церковью - матерью 
выражается посредствомъ алфавита, буквенныхъ знаковъ. Множе
ство фактовъ показываетъ, что вновь-просвещенный светомъ 
христ1анства народъ всегда выражалъ свои релипозно-нравственныя 
мысли на своемъ языке, но алфавитомъ того народа, который при-
нималъ деятельное участ1е въ его просвещенш. Вотъ — факты. 
Хриспанство въ Европе распространилось изъ двухъ центровъ: на 
западе — изъ Рима, на востоке — изъ Константинополя. На 
западе хриспанство распространилось между народами германскаго 
происхождешя. Народы эти говорили различными, если не языками, 
то по крайней мере нареч1ями. Латинскш языкъ сделался у нихъ 

!) Приходъ этотъ находился на границ-Ь Псковской губ. и на
зывался Верхоустинскимъ. См. Сочинешя Е. М. Крыжановскаго, т. 

2, стр. 130. 
2) Д-Ьло Рижск. дух. консисторш о напечатанш на эстск. язык^ 

требника, 1847 г. № 4. См. Собраше сочинений Крыжановскаго, стр. 
435—436 и прим-Ьч. 
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языкомъ церкви и образованнаго общества, а латинскш алфавитъ 
сталъ употребляться весь цЪликомъ для изображешя звуковъ на
роднаго языка. На востоке хриспанство распространилось изъ 
Константинополя между славянскими племенами. Греческая право
славная церковь, относясь сочувственно къ духовной природ!» про-
свЪщаемыхъ ею племенъ, не сделала греческш языкъ языкомъ 
церкви, она допустила сдЪлать переводы богослужебныхъ книгъ на 
местные языки. Св. Кириллъ и Мееодш, природные славяне, дЪлали 
переводы богослужбныхъ книгъ, употребивъ греческш алфавитъ 
съ прибавлешемъ и измЪнежями нЪкоторыхъ знаковъ по требо-
вашю славянской фонетики. При этомъ тЪ славянсюя племена, 
которыя приняли хриспанство изъ Рима, какъ напр. поляки, усвоили 
алфавитъ латинскш, а не греческш. Могутъ возразить, что герман-
ск1я племена и славяне въ эпоху приняпя хриспанства находились 
на нисшей ступени образовашя, не успЪли сами образовать алфа
вита, поэтому и приняли алфавитъ просвЪщенныхъ сосЬдей, оза
ботившихся ихъ духовною судьбою. Но есть факты, показывающие, 
что съ принят1емъ хриспанства старый алфавитъ выходитъ изъ 
употреблешя и его мЪсто заступаетъ новый и того народа, отъ 

с 

котораго вновь-просвЪщенный народъ получилъ свое просвЪщеше. 
Копты напр. до принят1я хриспанства имЪли египетск1е знаки; 
съ приняпемъ хриспанства изъ Грецш приняли алфавитъ греческш. 
Съ другой стороны мы видимъ, что народы, утративппе свой языкъ, 
но не утративппе в'Ьры отцевъ, удерживаютъ вмЬстЪ съ вЪрою и 
свой алфавитъ. Такъ, малоазшсюе греки говорятъ уже по турецки, 
но ихъ библ1я на турецкомъ языкЪ напечатана греческими буквами. 
Евреи, на какомъ бы языкЪ ни говорили и ни писали по мЪсту 
ихъ жительства, пишутъ еврейскими буквами 3). На основанш 

3) Подобныя явления замечаются съ особенною разительностью 
въ мухамыеданской религш. Мухаммеданство распространилось среди 
различныхъ восточныхъ народовъ; персовъ, монголовъ и др. У пер-
совъ до принятая ислама были уже письменность и алфавитъ; съ 
принятхемъ же ислама старый алфавитъ выходитъ изъ употребления 
и его зам-Ьняетъ арабскш; у монголовъ-татаръ до принят1я ислама 
существовало уйгарское письмо, по принятш ислама распростаняется 
и входитъ въ употреблеше арабскш алфавитъ, вовсе нейдугцш къ 
татарской фонетика. — Но вотъ еще одинъ очень разительный 
фактъ. Въ Индустан-Ь существуетъ одинъ языкъ, но три релипи: 
христианство, исламъ и язычество. Между т-Ьмъ какъ одинъ и тотъ 
же языкъ пишется различно; у христаанъ — латинскими буквами, у 
мусульманъ — арабскими, у язычниковъ — девонгорскими. И л ь-
м и н с к 1 й Н. И. о иеревод-Ь православныхъ христ1анскихъ книгъ на 
инородчесше языки. Казань. 1875 стр. 36 
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приведенныхъ фактовъ можно съ вЪроятноспю утверждать, что 
алфавитъ имЪетъ релипозно-генетическое значеше и служитъ зна-
менемъ релипозной связи народовъ. Православная русская церковь 
издавна слЪдуетъ этому историческому закону. Св. Стефанъ 
(XIV в.), просветитель пермяковъ и зырянъ «изобрЪлъ буквы до
толь незнаемыя для полнаго выражешя звуковъ языка дикаго; 
букви с1и заимствовалъ изъ алфавита славянскаго, применяясь от
части къ тЪмъ немногимъ знакамъ, которыми зыряне заменили у 
себя недостатокъ письменъ» 4). Въ Казани теперь существуетъ 
переводческая комисая, которая на средства Православнаго 
Миссюнерскаго общества издаетъ богослужебныя и релипозно-
нравственныя книги для всЪхъ инородцевъ Поволжья и Сибири 
на инородческихъ языкахъ русскимъ алфавитомъ. Но въ При-
балтшскомъ краЪ русская православная церковь вынуждена была 
особенными обстоятельствами отступить въ изданш богослужеб
ныхъ книгъ на мЪстныхъ языкахъ отъ вышеизложеннаго истори-
ческаго закона и своего обычая, такъ что православные туземцы 
Прибалт, края не имЪютъ въ богослужебныхъ книгахъ, указаннаго 
выше, доказательства ихъ релипозно-генетической связи съ право-
ставною русскою церквш. Остается надежда, что съ распростра-
нешемъ русской грамотности произойдетъ современемъ замЪна въ 
богослужебныхъ книгахъ нЪмецкаго алфавита русскимъ. 

Переводъ богослужебныхъ книгъ, а равно разрЪшеше совер
шать богослужеше на языкахъ туземцевъ произвело тревогу въ 
руководящихъ просвЪщешемъ ихъ нЪмецкихъ сферахъ. Действи
тельно переводъ и издаше по Высочайшему повелЪшю богослужеб
ныхъ книгъ на мЪстныхъ языкахъ было весьма важнымъ собьтемъ 
въ исторш православ1я въ Прибалтшскомъ край. ДоселЪ туземные-
языки находились какъ бы въ подавленномъ состоянш. Они по 
своей неразвитости и грубости считались непригодными для рели-
познаго и вообще литературнаго употреблешя. Таковымъ цЬлямъ, 
по мнЪшю руководящихъ нЪмецкихъ сферъ, могъ служить только 
одинъ нЪмецкш языкъ — языкъ немецкой культуры и протестант-
скаго вЪроисповЪдашя. НЪмецкихъ руководителей просвЪщешя въ 
краЪ пугалъ будущш литературный поДъемъ туземныхъ языковъ 
въ ущербъ немецкому. Поэтому, когда состоялось Высочайшее 
повелЪше о перевод^ богослужебныхъ книгъ, какъ не странно, а 
среди нихъ явились поборники славянскаго языка, какъ бого-

*) Жизшя святыхъ росс, церкви, апрель, стр. 103. 
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служебнаго, для православныхъ эстовъ и латышей. ЦЪль ихъ 
понятна; они надеялись чрезъ это сделать ихъ чуждыми для право-
слав1я, какъ чуждъ для нихъ славянскш языкъ. Поборники изъ 
среды нЪмцевъ славянскаго языка, какъ богослужебнаго для тузем-
цевъ, нашли случай заявить себя скоро противниками богослужешя 
на туземныхъ языкахъ. Такъ, когда отъ имени гернгутерской 
общины, во главЪ которой находился авторитетный среди латышей 
Баллодъ, была въ 1844 г. подана просьба о присоединен^ къ право-
слав1ю и о дозволенш совершать богослужеше на природномъ 
языкЪ, генералъ-губернаторъ гр. Паленъ представилъ Государю 
Императору, что «слухъ объ этомъ (т. е. о богослуженш на тузем
ныхъ языкахъ) произвелъ уныше между протестантами, которые 
опасаются отъ замЪны при православномъ богослуженш славянскаго 
языка другимъ запутанностей и несогласш для лютеранской 
церкви». Государь Императоръ рЪшилъ отклонить это пред-
ставлеше 5). Между тЪмъ пр. Филаретъ думалъ иначе и ратовалъ 
за переводъ богослужебныхъ книгъ на туземные языки и за совер-
шеше богослужешя на природномъ языкЪ туземцевъ. Такъ онъ 
писалъ Оберъ-Прокурору СвятЪйшаго Синода на запросъ его о 

С 
томъ, не нужно ли для эстовъ и латышей составлеше примЪрныхъ 
простонародныхъ проповедей: «простите мнЪ, ваше аятельство, 
если отступлю въ семъ отношенш отъ мысли признанной вЪрною. 
Прежде всего сочинеше простыхъ проповЪдей на латышскомъ и 
эстонскомъ языкахъ, чтобы они были напечатаны, въ настоящее 
время почти неисполнимо. Причина понятна. И положеше латышей 
и эстовъ, по моему мнЪшю, не таково, чтобы необходимо требовало 
составлеше сихъ проповЪдей. Они совсЬмъ другого требуютъ. 
Имъ уже наскучило слушать холодныя теорш съ каеедры, шумный 
крикъ пастора, о предметахъ, въ которыхъ не принимаетъ участ1я 
собственное сердце ихъ. Они поэтому и стремятся душею въ храмъ 
православ1я, что въ православномъ храмЪ усердно молятся, благо
говейно поютъ простыя пЪсни, учатся зрЪн1емъ и слухомъ, но 
еще болЪе исполняются благоговЪшемъ въ сердцЪ» 6). Поэтому 
онъ считалъ необходимымъ, чтобы переводъ и издаше богослужеб
ныхъ книгъ и дЪло перевода и издашя ихъ продолжалось. 

Въ 1847 г. 27-го августа Высочайшимъ повелЪшемъ было вновь 
постановлено СвятЪйшему Синоду во'йти въ сношеше съ министер

5) Е. М. Крыжановскш. Собранге сочинете, т. 2. 
6) Д-Ьло Рижск. Дух. Коне, о перевод^ на 'эст. яз. требника 

1847. № 4. 
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ствами Внутренныхъ ДЪлъ, Государственныхъ Имуществъ и Народ
наго Просв-Ьщешя касательно издашя вообще необходимыхъ книгъ 
для православныхъ крестьянъ въ Лифляндш, дабы они находили 
для себя приличное чтеше, подобно крестьянамъ лютеранскаго 
исповЪдашя 7), а между тЪмъ продолжать переводъ и издаше книгъ 
богослужебныхъ. 

СвягЬйшш Синодъ, имЪя въ виду это Высочайшее повелЪше 
о продолженш перевода и издашя богослужебныхъ книгъ для право
славныхъ крестьянъ въ Лифляндш и имЪя уже опыты вполнЪ удо-
влетворительныхъ переводовъ на эстскш языкъ, составленныхъ 
Мюльбергомъ, призналъ полезнымъ поручить ему переводы бого
служебныхъ книгъ, нужныхъ для эстовъ, съ выдачею ему воз-
награждешя 85 руб. въ мЪсяцъ изъ духовно-учебныхъ капиталовъ. 
Что-же касается до переводовъ на языкъ латышей, то СвятЪйшш 
Синодъ предлагалъ поручить это дЬло состоящему при учительской 
гимназш въ ДерптЬ колежскому совЪтнику Клеменцу. Но такъ 
какъ г-нъ Клеменцъ былъ неизвЪстенъ Свят. Синоду, какъ пере-
водчикъ, то Свят. Синодъ предлагалъ Преосв. Филарету поручить 
ему для перевода на первый разъ какую либо книгу для опыта съ 

7) По реэстру книгъ духовнаго содержашя на латышскомъ и 
эстонскомъ языкахъ, сообщенному Министромъ Внутреннихъ Д-Ьлъ 
Перовскимъ — Оберъ-Прокурору Св. Синода отъ 27 февр. 1842 г. у 
лютеранъ на эстонскомъ языке существовали след. издашя: 1) Биб-
Л1я, 2) Малый катехизисъ Лютера, 3) Собратя проповедей иа воскрес
ные и праздничные дни и на дни покаяшя. Ревель. 1823. 4) Пища 
для сердца на пути къ вечности. Ревель. 1834. 5) Проповеди о по-
слашяхъ св апостоловъ на воскресные и праздничные дни. Ревель 
1837. 6) 10 проповедей на время поста. Ревель 1831. 7) Великш 
день спасешя. Разсуждетя о еградашяхъ и смерти Господа I. Христа 
соч. пастора Реннинга; 8) 16 краткихъ проповедей о истинной вере 
или о возобновленш сердца по образу Христа. Ровель 1837. 9) 
Псалмы Давида Дерптъ. 10) Слово къ страждущимъ. Ревель. 
11) Воздаждь отчетъ о приставлении домовнемъ. Лук. 16. 2. пропо
ведь, издан. К. Ф. Янтеромъ. Ревель. 1833. 12) Особый молнтвен-
н и к ъ  д л я  с о л д а т ъ ,  и з д .  п а с т о р а  Я н а у .  Д е р п т ъ .  Н а  л а т ы ш с к о м ъ  
языке: 1) Библ1я, 2) Малый катихизисъ Лютера. 3) Собрате про
поведей Бауко. Митава. 1803. 4) Для техъ, которые любятъ слово 
Вож^е. 1837. 5) Приложеше къ издающемуся въ г. Риге еженедель
ному журналу подъ заглавхемъ „Другъ Латышей", содержащее про
поведи и сведешя о мисс1яхъ, 6) Молитвенникъ для солдатъ люте
ранскаго исповедашя Рцга. 1-838. 7) Книга, посвященная С.-Петер-
бургскимъ латышскимъ приходомъ Кронштадтскимъ его братьямъ. 
СПБ. 1841. 
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тЪмъ, чтобы онъ, послЪ перевода, препроводилъ ее преосвященному 
для удостовЪрешя въ правильности и точности его чрезъ людей 
основательно знающихъ латышский языкъ и, сообразно отзыву, 
какой получится на основанш этого перваго опыта перевода, 
сделать уже заключеше на счетъ постоянна.го занят1я г. Клеменца 
означеннымъ переводомъ и вознаграждежя его за оный. (Указъ 
Св. Синода отъ 30-го апр. 1848 г. за № 4115), 

Но пр. Филаретъ не пожелалъ назначешя въ качеств^ пере-
водчиковъ рекомендуемыхъ Свят. Синодомъ лицъ. Онъ желалъ 
обойтись въ этомъ дЪлЪ безъ ихъ учаспя. Вероятно его смущало 
ихъ лютеранское вЪроисповЪдаше. Онъ съ своей стороны рекомен-
довалъ для этого дЪла подвЪдомыхъ ему священниковъ, знающихъ 
латышскш и эстск1й языки. Отклоняя назначеше Клеменца, пре
освященный писалъ въ Св. Синодъ: «я имЪю между священниками 
до 13 лицъ, которыя знаютъ теперь латышскш языкъ весьма 
хорошо, такъ что говорятъ и пишутъ чистымъ, ученымъ латыш-
скимъ языкомъ. Въ объяснеше сего долженъ присовокупить, что 
всЪ латышсюе священники ведутъ переписку съ пасторами по 
дЬл^мъ брачнымъ и другимъ и съ земскими светскими властями не 
иначе, какъ на латышскомъ языкЪ, сообразно со сводомъ мЪстныхъ 
гражданскихъ постановлений. Точно также поступаютъ и эстсюе 
священники въ эстской страна, т. е. ведутъ переписку не иначе, 
какъ на эстскомъ языкЪ». О МюльбергЪ же Преосвященный въ 
томъ-же представленш писалъ Свят. Синоду: «по долгу моему обя
зываюсь сказать, что переводъ книгъ на эстскш языкъ, сделанный 
г. Мюльбергомъ въ 1844 г., оказывается довольно неисправнымъ, 
такъ что для новаго издашя совершенно необходимъ пересмотръ 
ихъ по подлиннымъ текстамъ». Въ чемъ же состояла неисправ
ность переводовъ Мюльберга преосвященный объясняетъ въ своемъ 
къ нему письмЪ: «строгая справедливость требуетъ сказать, что 
неисправности перевода зависятъ собственно не отъ свойствъ знашя 
текста языка, а отъ непонимашя слаеянскаго текста. Помощники, 
бывцпе при васъ, не могли быть верными помощниками по степени 
своего образовашя тЪмъ болЪе, что надлежало бы имЪть въ виду 
греческш текстъ, а не одинъ славянскш. Занимаясь теперь пов'Ьр-
кою латышскаго перевода, ясно вижу, какъ много ошибокъ можетъ 
допустить переводчикъ не въ совершенств^ знающш славянский 
языкъ и особенно безъ греческаго текста. Потому вовсе не со-
ставляютъ чего либо особеннаго нЪкоторыя неточности, замЪченныя 
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священниками въ вашемъ перевод^. Одна изъ нихъ даже была 
употреблена недоброжелателями православ1я въ посмЪяше право
славию, о чемъ и было доносимо Свят. Синоду. Эта неточность, 
какъ слишкомъ непр1ятная для православ1я, была исправлена во 
второмъ изданш. Множество дЪлъ не дозволило тогда заняться 
ближайшимъ пересмотромъ всего. Но по тЬмъ самымъ побужде-
шямъ благороднымъ и истинно-христ1анскимъ считаю необходи-
мымъ указать на то, дабы сделана была внимательная повЪрка 
сдЪланнаго . . . Что касается до Вашихъ познанш въ эстскомъ 
языкЪ, то по всЬмъ свЪдЪшямъ, каюя имЪю, не имЪю, ни малМшей 
причины сомневаться въ ихъ основательности и совершенств^» 8). 
Не смотря на то, отклонивъ назначеше Клеменца, для учаспя въ 
переводахъ на латышскш языкъ, Преосвященный Филаретъ при-
знавалъ полезнымъ учаспе г. Мюльберга въ переводахъ на эстскш 
языкъ. Поэтому онъ просилъ Свят. Синодъ, чтобы г. Мюльбергъ, 
какъ уже получающш вознаграждеше за эстсюе переводы, былъ 
прик01мандированъ къ пересмотру эстскихъ переводовъ и являлся 
бы въ Ригу для проверки эстскихъ переводовъ, сдЪланныхъ свя
щенниками 9). • 

Такимъ образомъ, по желашю пр. Филарета, великое дЪло 
перевода богослужебныхъ книгъ на языки туземцевъ Прибалтш-
скаго края было возложено на священниковъ. Переводъ бого
служебныхъ книгъ — задача трудная, такъ какъ въ церковныхъ 
пЪснопЪшяхъ, написанныхъ поэтически, встречаются выражешя 
фигуральныя и понят1я богословск1я, которыя не легко поддаются 
передач^ на друпе языки. Теперь уже исполнилось болЪе 50 
лЪтъ съ того времени, какъ началось дЪло перевода богослужеб
ныхъ книгъ, но и доселЪ уже напечатанные и много разъ исправ
ленные переводы постоянно поправляются. ДоселЪ большинство 
напечатанныхъ переводовъ далеко не считаются законченными, 
постоянно встречается трудность въ перевод!» особенностей право-
славно-богослужебнаго языка, которыя однако требуютъ преимуще
ственной точности. Въ обоихъ языкахъ только что началось еще 

8) Въ 1853 г. г. Мюльбергъ самъ сознавался въ несовершенств^ 
переводовъ, сделанныхъ сь 1842 г . ,,я тогда, говорить онъ, въ первый 
разъ началъ заниматься работами такого рода, именно славянскимъ 
языкомъ безъ греческихъ оригиналовъ. Теперь я нахожу, что мои 
переводы тогдашше въ н-Ькоторыхъ м-Ьстахъ очень недостаточны. Д-Ьло 
о перевод'Ь Богосл. кн. на эст. яз. 1847, № 19. 

9) Д-Ьло Риж. Д. Коне, объ изд. требника на эст. яз. 1847, № 4. 
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образование словъ для выражения понятш отвлеченныхъ. Е. М. 
Крыжановскому, бывшему въ РигЪ въ 80-хъ годахъ, преподаватели 
рижской духовной семинарш доставили списокъ словъ, не дающихся 
точному переводу, какъ-то: существо, единосущный 1 0), естество, 
бьте, личный, благодать, говЪть, святитель, преподобный и проч.; 
нЪтъ соотвЪтсшя выражешямъ въ родЪ: «питать любовь къ Богу», 
«сердечно веровать», «молиться» и т. д. Подобныя слова пере
ведены не точно, или подходящими выражешями, или описашями 1 1). 
КромЪ того дЪло перевода богослужебныхъ книгъ требуетъ со сто
роны переводчика: 1) знашя языковъ, на который делаются и съ 
котораго делаются переводы; 2") упражнеше (навыкъ) въ переводахъ 
и 3) повЪрка своего труда посредствомъ туземцевъ. Между тЪмъ 
какъ не всЬ священники въ то время, когда имъ было поручено 
великое дЪло перевода богослужебныхъ книгъ, обладали въ доста
точной мЪрЪ — русск1е знашемъ латышскаго и эстонскаго языковъ, 
а туземцы — знашемъ славянскаго и русскаго языковъ. Такъ, 
одинъ священникъ изъ русскихъ писалъ пр. Филарету: «обучаясь 
въ семинарЫ эстскому языку только три мЪсяца и, что всего хуже, 
слушая разговоръ наставника своего только на веровскомъ нарЪчш, 
я решительно не понимаю ревельскаго нар1ьч1я ... Можно было 
бы заметить недостатокъ собственнаго знашя тЪмъ, если бы былъ 
словарь, но словаря решительно нигдЪ не могъ достать и теперь 
еще не имЪю ... Поэтому нисколько не успЪваю въ своемъ пред-
пр1ЯТ1и», т. е. перевод!, богослужебныхъ книгъ. Другой священникъ 
изъ эстовъ, прося уволить его отъ переводовъ, писалъ пр. Фила

1 0) Въ 1850 г. Яковлевскш священникъ Ал. Троицкш рапор-
томъ доносилъ Пр. Платону следующее: „Углубляясь въ коренныя 
значешя эстскихъ словъ, я зам-Ьтилъ, что слова символа в-Ьры 1з5а^а 
йЬЬе1ошаНппе вовсе не выражаютъ словъ „единосущна Отцу", ибо 
собственные значеше йЪЪеТотаНппе есть „единосотворенный", или 
такъ сказать „единотворный". Упомянутыя слова, по моему мнЬтю, въ 
точности могутъ оыть выражены словами." 1§§а^а йЪЬеоНегшппе, по
тому что иЪЪеПеттпе собственно значить „единосущный". Пр. Пла-
тонъ положилъ резолющю на этомъ рапорт^ следующую; „потребо-
вать по сему мн4шю другихъ священниковъ эстскихъ, находящихся 
нын'Ь въ РигЬ. Священники донесли преосвящ. Платону; „при пере-
смотр"Ь уже отпечатанныхъ на эстскомъ язык"Ь богослужебныхъ книгъ 
слово иЬЪе1отаНппе заменено словомъ иЫгеоПе^а." Пр. Платонъ отъ 
27 1юня 1850 г. напиеалъ резолющю; „Дать знать о семъ о. Троиц
кому, а вм-Ьст'Ь объявить ему похвалу мою за попечеше его о луч-
шемъ перевод^ богослужебныхъ книгъ". Д-Ьло Р. Д. К 1847. № 19 

1 1) Крыжановскга, стр. 716. 
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рету: «я еще мало свЪдущъ въ знанш русскаго языка, такъ что 
иныхъ славянскихъ мыслей и выражений совсЬмъ не въ силахъ 
понять и чрезъ это самое и переводъ мой не можетъ быть вЪр-
нымъ» 1 2). Такихъ священниковъ было много въ то время, когда 
возложено было на нихъ дЪло перевода богослужебныхъ книгъ. 
Но были между священниками и знаюице туземные языки. Они 
обладали практическимъ знашемъ туземныхъ языковъ, какое 
обыкновенно приобретается отъ постоянныхъ сношенш съ тузем
цами. Таковое же знаше было недостаточно для удовлетворитель-
ныхъ переводовъ, такъ какъ не было осмыслено основательною 
теор1ею. ДЪло въ томъ, что русскш и славянскШ языки, съ кото-
рыхъ священники дЪлали свои переводы, относятся къ семейству 
индоевропейскому, а эстскш языкъ относится къ Финской групп!, 
языковъ. Конструкщя языковъ, принадлежащихъ къ индоевропей
ской группа, рЪзко отличается отъ конструкцш финскихъ языковъ. 
Отсюда легче было русскимъ переводить съ славянскаго и русскаго 
на латышскш, чЪмъ съ русскаго или славянскаго языка на эстскш, 
потому что конструкщя языка русскаго и славянскаго близко при
ближается къ конструкцш латышской, какъ языку относящемуся 
къ индоевропейской группа языковъ; между тЪмъ какъ конструкщя 
языка эстскаго иная, чЪмъ языковъ русскаго и славянскаго, такъ 
какъ онъ принадлежитъ къ финской групп! языковъ, отсюда пере
водъ на этотъ языкъ былъ труднее. Поэтому буквальное соблюде
те русской конструкцш, русскаго словосочеташя и русскихъ обо-
ротовъ въ латышскихъ переводахъ дЬлали эти переводы сносными 
и имеющими смыслъ; буквальное же соблюдете русской конструк
цш, словосочеташя и оборотовъ въ эстскихъ переводахъ дЪлало 
ихъ нескладными, безполезными и недостигающими ц'Ьли. Отсюда 
также произошло и то, что руссюе священники явились болЪе 
лучшими переводчиками на латышскш языкъ, чЪмъ — на эстскш. 
Отсюда произошло,- что латышскими переводами туземцы удовле
творялись; эстсюе же переводы находили непонятными и букваль
ность ихъ ставили въ вину переводчикамъ. КромЪ того, пере
водчики-священники дЪлали свои переводы кабинетнымъ образомъ, 
почерпая все необходимое для себя изъ того запаса знанш по 
языку, который они прюбрЪли практически, а также изъ готоваго 
переведеннаго матер1ала, напр. изъ библш, и изъ словарей, но изъ 

1 2) ДЬло Р. Д. К. о составлена! комитетовъ для перевода бого
служебныхъ кннгъ на эстскш и латышскш языкъ. 1847 г. № 19 и 87. 
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дЪлъ по переводу богослужебныхъ книгъ не видно, чтобы они про
веряли свои переводы при посредства самихъ туземцевъ, для кото-
рыхъ они трудились. А это было бы въ высшей степени важно. 
Опытный въ д'ЬлЪ переводовъ книгъ на восточные языки известный 
ор1енталистъ Н. И. Ильинскш даетъ такой совЪтъ переводчикамъ на 
чужте языки: «Лицамъ, знающимъ практически инородчесюе языки 
и умЪющимъ бойко объясняться на нихъ, но не имЪющимъ правиль
ная понят1я о законахъ этихъ языковъ, даже и знающимъ ихъ 
теорто, я бы посовЪтовалъ не слишкомъ полагаться на свое знаше 
и постоянно проверять свои переводы чрезъ самихъ инородцевъ, 
для которыхъ они трудятся. Русскш переводчикъ всегда будетъ 
подлежать вл1яшю своей русской мысли, своего русскаго языка, и 
никогда не войдетъ въ духъ и складъ инородческихъ языковъ, 
слишкомъ своеобразныхъ, настолько, сколько это нужно для полнаго 
успеха въ переводномъ дЪл-Ь. Инородцы въ своемъ родномъ языкЪ, 
конечно, не имЪютъ научнаго, теоретическаго знашя, но они 
натуральнымъ чутьемъ поймутъ и опредЪлятъ, что нужно. Инстинк
тивное понимаше или ощущеше силы и тонкостей роднаго языка 
тЪмъ цЪльнЪе, вЪрнЪе и чище, и следовательно, т1ьмъ авторитет
нее, чЪмъ менЪе инородецъ знакомъ съ русскимъ языкомъ» 1" 5). 
Въ другомъ мЪстЪ Н. И. Ильминскш говоритъ о себЪ: «я хотя давно 
занимаюсь татарскими переводами и могу дЪлать довольно скоро, 
но досел-Ь не решаюсь, да и впредь не намЪренъ рисковать-пускать 
въ ходъ свои переводы безъ предварительной проверки ихъ чрезъ 
природныхъ крещеныхъ татаръ. Вообще сила непосредственнаго 
или правильнее чутья въ родномъ языкЪ дЪйствуетъ решительно 
и безошибочно, хотя бы и безотчетно .. . Удовлетворительность 
перевода или изложения, въ этомъ смыслЪ, можно испытать чрезъ 
чтеше его инородцамъ: если оно приводить инородцевъ въ на-
строеше серьезное, сосредоточенное, умиленное, это значитъ, что 
переводъ хорошъ, а если инородцы слушаютъ его вяло, тупо, или 
даже смЪются, то это даетъ понять недоброкачественность пе
ревода» 1 4). Эта сторона дЬла и была опущена вначале перевод
чиками богослужебныхъ книгъ на туземныхъ языкахъ Прибалтш-
скаго края. 

(Продолжеше будетъ.) 
Прот. А. Агропомовъ. • 

1 3) Ильминскш. О перевод-^ богосл. книгъ, стр. 25. 
и) Тамъ же стр. 17. 
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Очерк-ь исгорш сдинов^я въ г. 1Риг1 
{По  п о в о д у  с еми д е с ятип ят гшыпн я г о  с ущ е ств о в а н г я  е д и н о в п р г я  

въ г. Рипъ.) 
О '  . 1 /  

Закрытие старообрядческихъ школъ въ г. РигЪ въ 1832 году. 
Въ 1830 году старшины Рижскаго общества старообрядцевъ 

просили въ С.-ПетербургЪ объ измЪненш и дополненш правилъ для 
ихъ старообрядческаго совета, богадЪльни, больницы, сиротскаго 
отдЪлешя и школы, составленныхъ Рижскимъ гражданскимъ гу-
бернаторомъ Дю-Гамелемъ и утвержденныхъ генералъ-губернато-
ро.чъ, маркизомъ Паулуччи 20 февраля 1827 года, чЪмъ дали по-
водъ правительству вмЪшаться въ школьныя и общинныя дЪла Риж
скихъ старообрядцевъ. Министерство народнаго просвЪщешя тот-
часъ же навело справку о состоянш Рижскихъ сектантовъ у тогдаш-
няго гражданскаго губернатора Лифляндш фонъ - Фелькерзама. 
ПослЪднш послалъ въ министерство правила, составленныя для 
Рижскаго старообрядческаго Гребеншиковскаго заведешя Дю-Гаме-
лемъ. Бюрократы министерства узнали, что въ РигЪ находится при 
Гребенщиковскомъ заведенш школа, состоящая въ вЪдЬнш Риж-

• > 

скаго директора училищъ, въ коей обучаетъ дЪтей грамотЪ учитель 
старообрядецъ 1). 

Тогдашнш министръ народнаго просвЪщешя, князь Ливенъ, 
по разсмотрЪнш донесенш, представленныхъ ему попечителемъ 
Дерптскаго учебнаго округа, барономъ Паленомъ, изъ каковыхъ 
объясненш обнаружилось, что Рижская старообрядческая школа 
управляется по правиламъ, выработаннымъ губернаторомъ Дю-
Гамелемъ, имЪетъ старообрядческаго учителя, отзывомъ отъ 23 
1юня 1832 года за № 742 сообшилъ попечителю Дерптскаго учеб
наго округа, барону Палену, «что Государю не угодно, дабы въ 
РигЪ существовала старообрядческая школа въ настоящемъ ея по
ложена, ибо учреждена въ противность началъ, на коихъ заведены 
народныя школы и управляется учителемъ изъ шлокскихъ мЪщанъ 
раскольникомъ, между тЪмъ постановлешемъ 1820 года воспре
щено выбирать изъ раскольниковъ въ обшественныя должности, 
а потому еще менЪе можно допустить раскольнику быть настав-
никомъ юношества. Эта школа должна быть закрыта, въ замЪнъ 
же ея старообрядческое общество можетъ открыть новую школу, но 
не иначе, какъ на основанш Устава училищъ 8 декабря 1828 года, 

!) Вйг^епЬиш ипс! Вйгеаикгайе. ЕскагсН Ье^рг^ 1870 г. 234 стр ; 
Прибалтшснш Сборникъ. Чешихина, т. 4, стр. 539. 
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Высочайше утвержденнаго, не допуская ни подъ какимъ видомъ, 
чтобы учителемъ въ ней былъ назначенъ раскольникъ. Находя-
ицеся же въ означенной школЪ малолЪтше круглые сироты муж-
скаго пола, какъ могугще остаться безъ призрЪшя, будутъ опре
делены въ Рижскш батальонъ кантонистовъ 2). 

По донесенто директору училищъ, Напьерскому, старшины ста
рообрядческой богадельни и школы, Ивана Ивановича Леонтьева, 
отъ 16 1юня 1832 года, находилось призрЪваемыхъ учениковъ 
(такъ называемыхъ приносышей и подкидышей — плоды беззакон-
ныхъ сожитш низшаго класса Рижскихъ старообрядцевъ) 70, дЪ-
вочекъ же призрЪваемыхъ 27, съ форштата приходящихъ — не 
платящихъ учениковъ 56, дЪвочекъ же неплатящихъ 5, всего въ 
школЪ было 158 человЪкъ; кромЪ того въ данЪ 1832 года въ ста-
рообрядческомъ заведенш, по тому же донесешю, находилось на 
призрЪнш малолЪтнихъ дЬтей, не достигшихъ школьнаго возраста, 
(также приносышей и подкидышей) мальчиковъ 18, дЪвочекъ 56, 
всего призр'Ьваемыхъ въ заведенш дЪтей 171 3). 

Во исполнеше вышеприведеннаго предписашя министра народ
наго лросвЪщешя, по приказашю Палена, было объявлено попечи-
телямъ старообрядческаго общества, въ присутствш директора 
училищъ Напьерскаго, инспектора Рижскаго Екатерининскаго учи
лища, Г. Тверитинова, и полицшмейстера Вакульскаго, о закрытш 
ихъ школы, исполнеше же министерскаго предписашя поручено 
было полицшмейстеру; и вмЪстЪ съ тЬмъ предложено было попе-
чителямъ учредить новую школу на основанш училищнаго устава 
8 декабря 1828 года. Также было объявлено попечителямъ, что, 
такъ какъ въ предписанш министра сказано, что ни одинъ 
раскольникъ не имЪетъ права быть учителемъ, то учитель ихъ 
школы долженъ возвратить директору училищъ, данное ему управ-
ляющимъ дирекщей школъ оберъ-пасторомъ и старшимъ учите
лемъ Граве, разрЪшеше на преподаваше. Между тЪмъ въ совЪ-
щанш директора училищъ съ гражданскимъ губернаторомъ решено 
было, чтобы директоръ училищъ, — такъ какъ пятый и шестой 
пунктъ Училищнаго Устава 1828 года, по каковымъ пунктамъ въ 
приходскихъ школахъ священникъ того прихода или сосЬдняго, 
который объявляется законоучителемъ школы, обязанъ обучать 

41 
2) Прибалт. Сборникъ. Чеших. т. 4, стр. 544. 
3) Ас1е ёей п&азск ёоиуегпет. 5 сЬи1-Б1гек1ога1 №36. Находится 

въ Рижской Александровской гимназш. 
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'Ч и вЪрЪ, а равнымъ образомъ обязанъ, при подачЪ обществомъ 
0 ; 1 Я- заявлешя, представить письменное объяснеше, не былъ примЪненъ 

еще на дЪлЪ, потому что не было еще получено о томъ рЪшеше 
пре- высшаго начальства, — просилъ Училищную Комисаю Дерптскаго 

университета исходатайствовать объ этомъ особенное опредЪлеше 
ста- высшаго начальства, съ пояснешемъ, что общество раскольниковъ 
,ева, чуждается православнаго духовенства; такое же представлеше 
;овъ высшему начальству взялся сдЪлать и граждански губернаторъ 4). 

№ По прошествш недЬли со дня объявлешя предписашя мини-
дЪ- стра общество старообрядческое должно было избрать, согласно 
не училищному уставу 1828 года, православнаго учителя для своей 
въ школы 5). Но старообрядческое общество не согласилось устроить 

:та- свою школу на началахъ Училищнаго устава 1828 года, и попе-
на чители старообрядческаго общества: Лисицинъ, Пуговишниковъ, Да

та, ниловъ, Волковъ и И. И. Леонтьевъ, донесли Рижскому полицш-
56, мейстеру Вакульскому, что старообрядческое общество не желаетъ 

вовсе имЪть школу на вышеуказанномъ основанш, а для обучешя 
) 0 ; ]. дЪтей своихъ грамотЪ и наукамъ, будетъ пользоваться, предостав
ив ленными каждому сослов1ю и партикулярнымъ людямъ, способами 
0р посылать дЪтей своихъ, по удобности для каждаго обывателя, въ 
т  разсужденш жительства и другихъ обстоятельствъ, въ обществен-

ныя училища. ВслЪдств1е сего, Гребенщиковская школа была за-
| е н р  крыта въ половинЪ сентября 1832 года, а съ нею закрыть былъ и 
г  существовавши при ней прштъ для сиротъ 6). 

- а в з  ВскорЪ по закрытш Гребенщиковской школы последовало, 
) Т 0  по доносу нЪкоторыхъ Рижскихъ старообрядцевъ Г. Тверитинову, 
т  закрьте въ РигЪ всЪхъ старообрядческихъ школъ, не раз-
( Х Ъ  рЪшенныхъ Училищной Комисаей Дерптскаго университета. 

) а в. Именно, инспекторъ Рижскаго Екатерининскаго училища Тверити-
[ т е. новъ 16 сентября 1832 года донесъ письменно директору училищъ, 
в^. Напьерскому, что некоторые члены Рижскаго старообрядческаго 
е н 0  общества заявили ему, что на Московскомъ предмЪстьЪ находится 
г 0  множество старообрядческихъ школъ, каковы: школа Лизункова, 

Н. Шалапаева (православнаго исповЪдашя), Д. Желтова, Ивана 
Елисеева Огонькова, Михаилы Иванова, Аграфены Ивановой и Кур
батовой, которыя не утверждены ни Училищной дирекщей и не 

ать . . г. 

, 4) 1Ь1<1еш. 
5) Вйг^егчЪит ип<1 Вигеаикгайе. ЕскагЙ!. Ьефг^ стр. 235. 
( 6  1Ыс1ет; Прибалт, сборникъ Чешихина т. 4, стр. 544—545. 
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состоять подь законнымъ надзоромъ. И такъ какъ учителя этихъ 
школъ ведутъ жизнь безнравственную, соблазнительную для юно
шества, а некоторые изъ нихъ какъ, наприм-Ьръ, Огоньковъ и 
Желтовъ, были наказаны, по приговору суда, а Н. Шалапаевъ въ 
высшей степени преданъ пьянству, то они желаютъ, чтобы эти 
школы были закрыты. Напьерскгй довелъ до свЪдЪшя Рижскаго 
полицейская управлешя это донесете Тверитинова и просилъ 
Рижскую Управу благочишя закрыть эти школы, такъ какъ та
кого рода не дозволенныя школы не должны существовать 7). 

Что всЪ старообрядчесюя школы вскоре послЪ сего были за
крыты, это видно изъ представлешя инспектора Екатерининскаго 
училища Тверитинова, отъ 14 августа 1834 года, директору учи
лищъ Напьерскому о необходимости открьтя въ РигЬ обществен
ная элементарная русскаго училища, какъ подготовительная къ 
русскому Екатерининскому училищу «въ особенности теперь, 
когда школы раскольничесюя закрыты, и сотни дЪтей бЪдныхъ 
родителей остаются совсЬмъ безъ образовашя и,, за отсутств1емъ 
школъ, они шатаются по улицамъ, нравы ихъ дичаютъ, и они 
возрэстаютъ въ тягость городу и страна, получивъ же образоваше, 
они могли бы быть хорошими и полезными для отечества 
ЛЮДЬМИ» 8). • ; 

Возникновение у Императора Николая 1 идеи объ уст)роен1и 
въ г. РигЪ единоверческой церкви. 

Чтобы предотвратить на будущее время усиливипеся въ РигЪ. 
безпорядки отъ беззаконныхъ брачныхъ сожитш низшаго класса 
Рижскихъ старообрядцевъ, слЪдств1емъ каковыхъ сожитш было 
много въ Гребенщиковскомъ заведенш призрЪваемыхъ сиротъ, какъ 
это видно изъ вышеприведенная донесешя директору училищъ стар
шины Гребенщиковскаго заведешя Леонтьева отъ 16 тоня 1832 г., 
Императоръ Николай 1-го толя 1832 г. повелЪлъ С.-Петербургскому 
митрополиту, Серафиму, сообщить Псковскому епископу, Мееодто, 
чтобы онъ, избравъ одного изъ заслуживающихъ довЪр!е духов-
ныхъ лицъ отправилъ его въ Ригу, съ тЬмъ, чтобы онъ входилъ 
въ сношеше съ Рижскими раскольниками, внушалъ имъ истины 
православной церкви и потомъ объяснилъ имъ, что, если бы они 
обратились къ единовЪрчеству, то Государь повелЪлъ бы построить 
для нихъ церковь при ихъ заведешяхъ, а Святейшему Синоду пред

7) Ас1е с1ез п^азсЪеп Соиуегпсгп. 5сЬи1-Б1гек1ога1 № 68, Уо1ит. 3» 
Находится въ Рижской Николаевской гимназш. 

8) Ас1е с!. Ш^азсЪ. Соиу. 5сЬи1-01гек1. № 36. 
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ложить, чтобы миссюнеру этому предоставлено было действовать 
Щ], на тЪхъ же основашяхъ, какъ и миссюнерамъ, находящимся у 
юно- Пермскихъ раскольниковъ. Это Высочайшее повелите было сооб-
«ъ к щено митрополитомъ Псковскому преосвященному и Св. Синоду 
Н и, согласно отношешю митрополита къ Псковскому арх1ерею, отъ 

эти 1 1юля 1832 года, а потомъ —• указу Синода, отъ 7 шля того-же 
:каго года, за № 6832, указомъ Псковской духовной консисторш, отъ 
силъ 15 1юля, назначенъ былъ къ отправлешю въ Ригу, въ качеств^ мис-
) та- сюнера, Митавской Симеоновской церкви прото1ерей, Михаилъ Ку-

нинскш, въ вид-Ь опыта на 6 мЪсяцевъ 9). 

за- О мисаи о. Кунинскаго въ г. РигЪ. Для собесЪдовашя съ 
ж Рижскими старообрядцами, при призыванш ихъ къ соединенш съ 
чи- церковт, миссюнеръ запасся и руководился следующими сочине-
зен- жями: 1) Розыскъ Димитр1Я митрополита Ростовскаго, 2) Пра-
къ щица духовная, 3) Ув-Ьтъ духовный, 4) Жезлъ правлешя, 5) УвЪ-

>рь, щаше недугомъ раскола немоществующимъ, 6) О знамешяхъ при-
1хъ шестая антихриста, 7) Наставлеше правильно состязаться съ рас-
ш кольниками, 8) Ответы арх1епископа Никифора беотоюя на во-
1ни просы старообрядцевъ, 9) Маргаритъ, 10) Соборникъ, И) Камень 
11е г  вЪры, 12) Кормчая и собственно раскольниками почитаемая, 13} Ве-
гва ликш катехизисъ и 14) Именуемая книга Кирилла патр1арха 1еру-

салимскаго, а недостатокъ Книги о вЪрЪ восполнилъ выписками изъ 
различныхъ книгъ, въ коихъ нЪкоторыя мЪста изъ книги о вЪрЪ 
напечатаны. 

Л 25 1юля 1832 года Кунинскш прибылъ въ Ригу и взошелъ къ 
сса гражданскому губернатору Фелькерзаму формальнымъ докла
да домъ, съ прописашемъ пятаго пункта указа Синода, «чтобъ объ-
къ явлено было раскольника:мъ о его прибытш», и шестого пункта, 
|р- «чтобъ отъ сильныхъ и упорныхъ раскольниковъ не было пре-
г., градъ къ вступлешю съ миссюнеромъ въ собесЪдоваше». 28 шля, 
щ по приглашенш Фелькерзама, явились къ нему миссюнеръ и ста-
ю, рообрядчесюе купцы, имЪвгше болЪе силы въ раскольническомъ 
в- обществ^, именно, четыре попечителя Гребенщиковскаго заве-
ъ дешя: Иванъ Ивановичъ Леонтьевъ (Собакинъ), Иванъ Игнатьевичъ 
ы Лисицынъ, Адр1анъК. Панинъ и Андрей Пуговишниковъ. Губернаторъ 
и объявилъ имъ о назначенш, по Высочайшему повелЪшю, о. Кунин-
ь скаго, для ув&щашя всЬхъ Рижскихъ раскольниковъ къ обращенш 

з) Отделешя архива Псковской дух. Консист. въ архиве Лифл. 
Дух. Правл. № 4. О мисс1и о. Кунинскаго стр. 1. 
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къ церкви, поручилъ имъ сообщить объ этомъ всему: ихъ обществу., 
а Кунинскому предоставилъ входить въ сношеше съ раскольниками 
и подготовлять ихъ .своими беседами къ соединению съ церковш. 
Но, такъ какъ попечители объявили тутъ же, что дЪло обращешя 
къ церкви требуетъ размышлешя и времени, то просили, чтобы 
объявить объ этомъ 31 1юля въ общемъ собранш въ гильдш. 
Губернаторъ поручилъ купцу Адр1ану Панину объявить объ об
щемъ собранш раскольниковъ въ гильдш, для разсуждешя о ходЪ 
дЪла миссш, но Панинъ не исполнилъ поручешя губернатора и, 
при встрЪч'Ь съ Кунинскимъ 31 1юля, извинялся предъ нимъ, что 
онъ не исполнилъ поручешя губернатора, ибо теперь онъ не со-
стоитъ попечителемъ старообрядческой дирекцш при ихъ заведе
ны. Надо полагать, что Панинъ не исполнилъ поручешя губернатора 
по тому, что старообрядцы согласились между собою предоставить 
своему Церковному Совету, по 3-ей статьЪ этого СовЪта 1 0), ре
шить вопросъ объ обращенш ихъ къ церкви, безъ учаспя мис-
сюнера, собиравшагося быть въ собранш старообрядцевъ въ гильдш 
и готовившаго 4для этого собрашя увещательное слово объ обра
щены ихъ къ церкви. 

1 о) Третья статья Церковнаго Совета, учрежденнаго Рижскими 
старо-обрядцами въ 1813 году 13 августа: Церковный Сов-Ьтъ какъ 
есть внутреннее и внешнее церкви правлеше, то и принадлежать 
ему всЬ наши по христ1анству дЬла на разсуждешя и определения 
по законамъ церковнымъ, въ случаемыхъ же сов-Ьтниковъ разногла-
сш отъ общества требовать имъ къ разсуждешю вспоможешя, а 
противляющагося изъ нихъ священному писанпо и церковнымъ 
правиламъ отрешать должно, а въ его м-Ьсто выборомъ помещать 
иного. — Никона книга 1 слово 2-е. 7 собора правило 1-е. 

И, действительно, перваго августа состоялось первое собрате 
Церковнаго совета Рижскихъ старообрядцевъ, для рЪшешя вопроса 
объ обращеши ихъ къ церкви. На этомъ собранш, кромЪ 10 не-
премЪнныхъ членовъ — трехъ наставниковъ и семи старшинъ — 
Церковнаго совета, были и постороння лица: купецъ Григорш Зу-
бакинъ и Андрей Михайловичъ Пименовъ, которые разстроили со-
вЪщаше о соединены Рижскихъ старообрядцевъ съ Церковш и 
это дЪло было отложено до другого собрашя. 8 августа состоя
лось второе собраше членовъ Церковнаго совета, съ учаспемъ 
также постороннихъ лицъ. На этомъ собранш старшш настав-
никъ старообрядческаго заведешя, Миронъ Карповъ, первый объ-
явилъ, чтобы не соглашаться на принят!е благословенной церкви, 
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г с т в  доколй не согласятся на то староверы, живунцеэ въ :  С.-Петербурге, 
1  '' -Москве и ДинабургЬ, а А. М. Пименовъ, обратясь къ .народу; быв-

шему въ собранш, сказалъ: «братцы, у потреб имъ всЬ< силы, чтобы 
^ остаться при >всемъ своемъ, какъ мы родились и жили <що сихъ 

1  поръу>. Письмоводитель Гребенщиковскаго заведешя- Доровей Дми-
1' тр1евичъ Емельяновъ, при встрече съ Кунинскимъ после бунта, 
' ъ  Й произведеннаго пьяною толпою Рижскихъ раскольниковъ 2-го ок-
' Ч тября 1831 года, во время беседы Кунинскаго въ Гребенщиковскомъ 
3РЗ'| заведенш, по спросу Кунинскаго, сказалъ ему, что восьмого августа 
ь, чц Советомъ составлено было определеше, чтобы «всемъ остаться по 
не» прежнему, такъ какъ отцы, деды и прадеды жили въ старовер
ке- стве». Равнымъ образомъ и въ следующемъ собранш Совета, со-
шор. стоявшемся 15 или 16 августа, постановлено было — «употребить 
гавип все силы, чтобы остаться при всемъ своемъ, какъ жили до сихъ 
'), рЪ- поръ». После половины августа многократно доходили до мис-
I .мне- еюнера слухи, что простой народъ говорилъ: «слава Богу! все кон-
ильдм чилось, все положились остаться по прежнему». 
обра- О существовали Церковнаго Совета у Рижскихъ старообряд

цевъ и решешяхъ его, состоявшихся 8 и 15 или 16 августа мис-
еюнеру стало известно 26 августа, после того какъ прокурфъ, 
Петерсонъ, препроводилъ ему статьи означеннаго Совета, отобран-

ш т  ныя въ 1827 году отъ нихъ Рижск. Гражданск. начальствомъ. Мис-
^ л е ш  еюнеръ донесъ Фелькерзаму о противодействовавшихъ его миссш 
ног» купцахъ: Г. Зубакине, А. М. Пименове, 1устине Борунове и на-
м, » ставникахъ: Иване Васильевиче Волкове и Мироне Карпове, но 
ш ь ш  на нихъ не было обращено должнаго внимашя 1 1). А когда мис-
Ьщать 

п) Боруновъ и Зубакинъ въ 1835 г., по Высочайшему повел15-
шю, за составлеше для Рижскихъ раскольниковъ „нед'Ьльныхъ" (не-

'Р а 1 №  благонам-Ьренныхъ) просьбъ, клонившихся къ противодействую рас-
1рой поряжешямъ высшаго начальства высланы были — первый въ Боб-
0 не- руйскую крепость, откуда былъ переведенъ въ Вятку, второй — въ 
ъ  __ Вятку, гд-Ь оба они приняли православ1е и были возвращены въ Ригу— 

Боруновъ въ 1837 году, Зубакинъ въ 1848 г. Наставники, Карповъ и 
1  Волковъ, первый за насильственное перекрещеше въ 1823 году 
1 С°' купца Ивана Андабурскаго, второй — за перекрещеше въ 1827 году 
Ю И двухъ женщинъ Акулины и Евдокш р-Ьшешемъ комитета министровъ, 

въ 1839 году состоявшимся, должны были быть сосланы въ монастырь. 
Карповъ не вынесъ состояшя арестанта и утопился, (по полицей
скому акту). Т-Ьло его было вытащено изъ воды 8 марта 1840 года. 

т а В' Пименовъ скончался въ РигЬ въ 1835 году ,27 января, какъ явствуетъ 
'бъ- изъ надписи на его надгробномъ памятник^, находящемся на старомъ 
;ви, старообрядческомъ кладбищ-Ь. 
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сюнеръ донесъ о нихъ генералъ-губернатору, барону Палену, 
21 сентября, то послЪднш отвЪтилъ миссионеру: «что-жъ мн!> дЪ-
лать? не могу я къ каждому дому приставить караульныхъ». И 
въ тотъ же самый день во время посЪщешя Паленомъ живущихъ 
въ Гребенщиковскомъ заведенш, когда писалъ миссюнеръ арх1е-
пископу Нафанаилу, подученныя, до прибьтя туда Палена, старухи 
въ каждомъ покой, падавши къ его ногамъ, жаловались на при-
тЪснешя по вЪрЪ и просили о защитЪ и помощи, Паленъ говорилъ, 
въ присутствш полицшмейстера, всЬмъ имъ: «будьте, спокойны, 
молитесь Богу, все будетъ по — старому». «Я слыхалъ объ этомъ, 
писалъ миссюнеръ, отъ самого полицшмейстера, который былъ при 
томъ. Эти слова добраго начальства были утешительны для пре-
старЪлыхъ, но оныя подкрепляли ихъ упорство и болЪе располагали 

остаться при своихъ заблуждешяхъ». 
0. Кип11ановичъ. 

(Продолженге слгьдуетъ). 
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О  Б  Ъ  Я  В  Л Е Н 1 Я .  

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 

Богословшй В'ЬСТНИКЪ 
1913-й годъ 

(двадцать второй годъ издажя). 

Въ 1913 году Московская Духовная Академия будетъ продолжать 
издаше „Богословскаго Вестника" на прежнихъ основашяхъ по 
нижеследующей программе: 

I. Творешя св. Отцовъ въ русскомъ переводе (св. Максима 
Исповедника). 

II. Оригинальныя изследовашя, статьи и заметки по наукамъ 
богословскимъ, философскимъ, историческимъ и обществен-
нымъ, составляюпця въ большей своей массЬ труды про-
фессоровъ Академш и видныхъ представителей вне-школь-
наго богослов1Я" 

III. Изъ современной жизни: научно - богословское обозреше 
важнейшихъ событш изъ Церковной жизни Россш, право-
славнаго Востока, странъ славянскихъи западно-европейскихъ. 

IV. Хроника академической жизни: отчеты о магистерскихъ ди-
спутахъ, объ ученыхъ юбилеяхъ, о работе научныхъ акаде-
мическихъ обществъ и кружковъ и о различныхъ пер1Лме-
нахъ во внешней и внутренней жизни нашей Академш. 

А". Библюграф1я, реценз1я и критика выдающихся новинокъ 
какъ русской, такъ и иностранной богословско-философской 
и церковно-исторической литературы. 

VI. Приложения, въ которыхъ будутъ печататься, съ отдельной 
нумеращей страницъ, труды выдающихся представителей 
церковной жизни въ ея недавнемъ прошломъ (преднаме-
чаются: Автобюграфическгя записки Высокопреосвященней-
шаго Леонтая, Митрополита Московскаго, и недавно, после 
многихъ и усиленныхъ разысканш найденное Толковаше 
на Апокалипсисъ Архимандрита беодора (Бухарева), — глав
ный трудъ его жизни. 

VII. Протоколы Совета Академш за 1912 года. 
Органъ высшей Церковной школы, „Богословскш Вестникъ" 

самымъ положенгемъ своимъ призывается къ неуклонному служешю, 
методами и орудиями науки, интересамъ св. Церкви. Раскрывать 
нетленныя сокровища Сокровищницы Истины и углублять понима-
ьпе ихъ въ современномъ сознаши, уяснять вечное и непреходящее 
значеше церковности, показывать, что она есть не только моментъ 
и фактъ исторш, но и непреложное услов1е вечной жизни — такова 
прямая, положительная задача этого служешя Церкви. Но положи
тельная задача неизбежно связывается съ задачею отрицательною, — 
съ борьбою противъ расхшцешя духовнаго достояшя Церкви, съ 
расчисткою Церковныхъ владенш отъ всехъ чуждыхъ природе ея 
силъ, покушающихся на ея собственность и на самое ея сугцествоваше. 

Съ 1913-го года начнется въ „Б. В." 

ПЕРЕВОДЪ ТВ0РЕН1Й СВ. МАКСИМА ИСПОВЪДНИКА. 
Творешя этого отца стремятся объединить греческую фило-

софгю (Платона и Аристотеля) съ христ1анскимъ богословгемъ 



Библш и св. Отцовъ (Аеанас1я, Григор1Я Богослова, 1 ригор1я 
Нисскаго) и христианскою мистикою (Дюнис1я Ареопагита и еги-
петскихъ подвижниковъ) главнымъ образомъ въ идее боючелоегъчестеа, 
глубокомысленно раскрываемой въ строгомъ и стройномъ соотв-Ьт-
ств1и понятш боговочеловгьченгя и челоепкообоженгя, — ч"Ьмъ въ полне 
отв*Ьчаютъ нарождающейся въ современныхъ образованныхъ людяхъ 
потребности богословскаго употреблетя въ созерцательную сторону 
христ]анства или, въ христианскую му&ростъ. Столь же глубокомыс
ленно св. Максимъ раскрываетъ и таинственныя глубины Отьятсльной 
стороны христ1анства или христ1анской доородтътели, возглавляемой 
и объединяемой въ любви, кое св. Отецъ посвящаетъ отдельное со-
чинете, состоящее изъ вдохновенно - увлекательныхъ изреченш — 
ч-Ьмъ идетъ навстречу запросад1ъ христ1анскаго подвижничества, осо
бенно въ монашеской жизни. Соединяя христ1анскую мудрость съ 
христ1анскою добродетелью также тесно и стройно, какъ душа со
единена съ теломъ, творешя св. Максима всегда доставляли увлека-
тельное чтете не только для богослововъ и ученыхъ любителей 
хриепанской мудрости, но для всехъ ревнителей христ1анской добро
детели, о чемъ говорятъ многочисленные списки ихъ, — даже для 
женщинъ, какъ это свидетельствуем Анна Комнина о своей матери, 
царице Ирине. И тЪмъ более живымъ и действительнымъ должно 
являться слово св. Максима, что за нимъ стоитъ целая самоотвер
женная жизнь св. Отца, запечатлевшаго искренность и непреложность 
своихъ убеждений великимъ подвигомъ: — оставлешя блестящей 
карьеры при Византшскомъ дворе и пожизненнаго пребыватя про-
стымъ монахомъ, — постоянной и неослабной борьбы за истину 
Христову съ сильными врагами ея — царями и патр1архами Кон
стантинопольскими, — продолжительной и тяжелой жизни ссыльника 
и узника тюремнаго, — наконецъ мученичества чрезъ отсечете 
бо^оглаголиваго языка и защищавшей Христа десницы. Приступая 
къ нздатю перевода всехъ творенш св. Максима, справедливо назы-
ваемаго „Философомъ", „Исповедникомъ" и „Мученикомъ". — ре
дакция Б. В-ка надеется дать высокое удовлетвореше всемъ нскате-
лямъ христ1анской мудрости и ревнителямъ христианской добродетели. 

Въ качестве приложешя къ журналу „Богословскж Въстникъ" под-
писчикамъ его въ 1913 году будутъ предложены 

ПЯТАЯ И ШЕСТАЯ ЧАСТИ 

ТВОРЕНШ ПРЕП. ЕФРЕМА СИРИНА. 
* / 

Великш Сирскш писатель, сочинешя котораго предлагаются 
вниманш подписчиковъ, еще при своей жизни прюбрелъ шпрокую 
известность за пределами своей церкви — въ Египте и Грецш, а 
вскоре после смерти, благодаря повсеместному распространенно 
своихъ сочиненш, сталъ вселенскимъ учителемъ веры и благоче-
СТ1Я. Очень рано творетя его были переведены на языки; грече-
скш, армянскш, коптскш, арабсюи, эвюпскш. Съ техъ поръ прошли 
века, а ВЛ1ЯН1Я сердечной веры и глубокаго чувства Сиршскаго по
движника не утратили своего ооаяшя и продолжаютъ волновать УМЫ 
и сердца современныхъ христханскихъ народовъ, казалось бы столь 
чужды я энтузшзму золотого века въ истор1и церкви. Творетя Ефре
ма читаютъ и ныне тысячи благочестивыхъ душъ на языкахъ фран-
цузскомъ, англшскомъ, немецкомъ, итал1анскомъ, русскомъ. Широкое 
распространен1е творенш Ефрема Сирина въ древнемъ и новомъ мше 
находитъ для себя объяснете въ ихъ высокихъ достоинствахъ разно
сторонности и главнымъ образомъ въ глубине чувства и религюзнаго 
настроенш, нашедшаго въ нихъ свое выражете. Преп. Ефремъ не 



былъ мыслителемъ, не былъ ученымъ ораторомъ, не былъ творцомъ 
каноническихъ нормъ: онъ былъ релипознымъ поэтомъ, обращав
шимся непосредственно къ душе в-Ьрующаго, и это положило неиз
гладимую печать на все его творетя. Среди нихъ читатель най-
детъ целый рядъ догматическихъ произведенш, но они выгодно отли
чаются отъ другихъ подобнаго рода. Это не сух1е, отвлеченные 
трактаты, а одушевленныя импровизацш, въ которыхъ догматъ, вы
ливаясь изъ внутреннихъ сердечныхъ переживанш, служитъ опорой 
для хриепанскихъ чувствъ и надеждъ. Въ своихъ духовно нрав-
ственныхъ сочинешяхъ св. Ефремъ является преимущественно про-
пов-Ьдникомъ покаян1я, смиреннаго сокрушенья о гр-Ьхахъ, плача, 
очищающаго душевныя скверны, и умилетя, отрывающаго отъ суеты 
обыденной жизни. Поэтому молитва и духовное п-Ьсноп-Ьте слу
жила той сферой, въ которой духъ Сирскаго подвижника черпалъ 
для себя наибольшее удовлетвореше. Но, кроме этого, преп. 
Ефремъ оставилъ намъ множество нарочито составленныхъ молитвъ, 
гимновъ и трогательныхъ погребальныхъ п-Ьсноп-Ьнш. Въ своихъ 
толковашяхъ на Свящ. Писате препод. Ефремъ обращаетъ преиму
щественно внимаше на буквальный смыслъ Свящ. текста и не увле
кается крайностями такъ распространеннаго въ его время аллегори-
ческаго метода. 

Вс^мъ подписчикамъ будутъ разосланы безплатно брошюра 
проф. Д. 6. Голубинскаго. — Руководство къ пасхалш. 

Кроме того, въ редакцш остается ограниченное количество 
нижепоименованныхъ изданш, одно изъ которыхъ можетъ быть 
выслано безплатно, по указашю подписчика. 

Издатя эти следуюпця: 
1°, Проф.-Протогер. А. В. Горскш, — Слова. * 
'2°, Объ Антихристе. 
3°, Св. Левъ, папа Римскш. 
4°, Указатель къ журналу „Богословсшй Вестникъ", первое 

десятилет1е 1892 г.— 1901 г. 

Подписная цена на „Богословскш Вестникъ" совместно.съ при-
ложетемъ 5 и 6 части творен1й препод. Ефрема Сирина 

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ. 

Прим. Безъ пересылки семь рублей, заграницу — десять. 

Допускается подписка на журналъ безъ приложетя (цена 
7 руб.). 

Допускается разсрочка на два срока: при подписке 4 руб. и 
къ 1 шля 4 руб.; для подписавшихся на журналъ безъ приложетя 
разсрочка: при подписке 4 р., и къ 1 поля 3 руб. 

За перемену адреса 20 коп. 

Прим. Подписчики „Богословскаго Вестника" со всехъ изданш 
редакцш пользуются скидкой отъ 20—30°/о, въ зависимости отъ раз-
меровъ заказа. 

Журналъ „Прибавления къ издатю творенш св. отцевъ въ 
русскомъ переводе" за имеюшдеся годы высылается подписчикамъ 
со скидкою 50°/о съ цЬнъ каталога. 

Адресъ редакцш: Сергхевъ Носадъ, Московской губерти, въ 
редакшю „Богословскаго Вестника". 

Редакторъ священникъ Павелъ Флоренскш. 



Открыта подписка на 1913 годъ на 
духовный журналъ 

„СТРАННИКЪ" 
(54-ый годъ издашя) 

съ безплатнымъ приложешемъ 

Общедоступной Богословской Бибшотеки. 
Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться въ 1913 году 

по прежней широкой программе, обнимающей весь кругъ движенш 
богословско - философской мысли и церковно-общественной жизни, 
интересамъ которой онъ неослабно служить въ теченье более полу-
столтьтгя. При журнале, въ качестве безплатнаго приложения из
дается „Общедоступная Богословская Библттека" (издано уже 30 томовъл 
имеющая своею целью сделать вполне доступными для читателей 
лучпня и капитальнЪйппя произведенья русской и иностранной бого
словской литературы. По отзыву одного обозревателя современной 
духовной литературы приложения „Странника" представляютъ собою 
то ценное и солидное, что надолго останется въ русской богослов
ской науке и будетъ необходимою настольною принадлежностью 
вся'каго сельскаго и городского священника". 

Въ 1913 году подписчикамъ будутъ даны следующая приложешя ' 
1) Два последнихъ тома (XI и XII) Толковой Библш, въ которы е  

войдутъ Послашя Апостола и Апокалипсисъ. Такимъ образомъ, под
писчики „Странника" будутъ иметь въ 1913 г. полную Толковую Библ1Ю — 
единственную въ Россш, и 

2) Первый томъ известнаго сочинения проф. А. II. Лопухина: 
Библейская Истор1я при свътъ новъйшихъ изслъдованш и открытш. 

Изд. 2-ое. Цель настоящаго издашя дать русскому образованному 
обществу такую книгу, въ которой оно знакомясь въ общедоступ
но мъ изложеши съ лучшими результатами новейшихъ библейско-
апологетическихъ изследованш и открытш, находило бы для себя 
надлежащую опору въ борьбе съ явно и тайно вторгающимся къ 
намъ рацюнализмомъ и отрицашемъ и укрепилось въ убежденш, 
что кашя-бы бури не вздымалъ духъ новейшаго неверья, онъ безси-
ленъ пошатнуть ту непреоборимую скалу, на которой покоится веко
вечная истина Св. Писашя. 1-ое издаше сего сочинешя почти все 
распродано несмотря на сравнительно высокую его цену (26 руб. за три 
тома), что служитъ лучшей для него рекомендаций. 

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемесячно книж
ками въ 10—12 и более печ. листовъ (до 200 стр. въ книжке). 

Цъна: а) въ Россш за журналъ „Странникъ" съ приложешемъ 
3-хъ томовъ „Общедоступной Богословской Библштеки" восемь (8) рублей 
съ пересылкой; б) за границей 11 руб. съ пересылкой. 

Примъч. а) Въ отдпльпой продаже для неподписчиковъ цена 
„Богосл. Библштеки" 2 руб. 50 коп. за томъ безъ перес. и 
3 руб. съ перес. 

б) Желаюшде иметь выпуски „Библготеки" въ изящ-
номъ англшскомъ переплета благоволятъ прилагать по 50 к. 
за выпускъ. 



в) Новые подписчики, желающее получить вышедппе 
12 томовъ „Правосл. Богословск. Энциклопедш" и 10 то-
мовъ „Толковой Библш", прплагаютъ при выписке всгьхъ 
по 1 р. за томъ (въ перепл. по 1 р. 50 к.), а при выписке 
на выборъ по 1 р. 50 к. (въ перепл. по 2 р.); при выписке 
вышедшихъ 10 томовъ „Толковой Библш" прилагаютъ по 
1 р. 25 к. за томъ, а въ перепл. по 1 р. 75 к. 

Адресоваться: 
Въ редакфю духовнаго журнала 

„ С Т Р А Н Н И К Ъ " ,  
С.-Петербургу Невскм пр. № 182. 

За Редактора С. Артемьевъ. 
Издательница Р. А. Артемьева, 

урожд. Допухина. 

Открыта подписка на 1913-н годъ на журналъ: 

ОТДЫХЪ ХРИСТИАНИНА. 
(ХШ-Й ГОДЪ ИЗДАШЯ). 

Это — ежемесячный журналъ художественной беллетристики, 
отражающей въ себе и все явлешя релипозно-философской мысли и 
жизни, литературныхъ и церковно-общественныхъ теченш. 

Кроме 12 книжекъ, въ которыхъ до 2000 страницъ текста жур
налъ дастъ въ виде безплатнаго приложен!я на 1913-й годъ отдель
ную книгу ^ СКАЗАНИЯ О ХРИСТЪ", 
собранныя и записанныя известной шведской писательницей Седь
мой Лагерлёфъ. Высокая мысль и глубокое чувство воплотились въ 
этой чрезвычайно интересной по содержашю прекрасной книге въ 
живые, ярте и трогательные образы и картины изъ земной жизни 
Спасителя, удовлетворяющее релипозное и художественное чувство 
читателя. Книга будетъ богато иллюстрирована и издана по образцу со
временныхъ западно-европейскихъ изданш. 

Въ журнале въ отделе беллетристики сотрудничаютъ : А. А. Ко-
ринфскш, Г. Т. Северцевъ-Полиловъ, Б. П. Никоновъ, Р. П. Кумовъ, 
В. Я. Свётловъ, И. П. Ювачевъ, А. А. Клавинъ, А. 0. Платонова, Е. 
Н. Погажевъ-Поселянинъ, Н. Р. Политуръ, Майя, Н. М. Белавинъ 
(Воротынскш), А. В. Кругловъ, М. И. Несмеловъ, Заешникова Л. М. 

Въ журнале широко поставленъ апологетичеекгй отдгьлъ. Его ве-
детъ известный ученый богословъ - профессоръ Шевскаго Универси
тета прот. П. Я. Свётловъ. По вопросамъ веры, морали, церковнаго 
права, а также по вопросамъ церковно - общественнымъ въ журнале 
пишутъ: профессоръ М. М. Тареевъ, проф. П. А. Флоренскш, проф' 
Н. Д. Кузнецовъ, прот. С. И. Остроумовъ, о. Михаилъ Левитовъ, Д. 
И. Боголюбовъ, Н. П. Розановъ, профес. Говоровъ, М. Тычининъ, 
прот. Ф. Н. Орнатскш, прот. П. Н. Лахостскш, прот. I. П. Слобод
ской, о. П. Антоновъ, А. Н Соловьевъ и др. Кроме апологетическаго, 
въ журнале ведутся следующее постоянные отделы: 

1) Отголоски жизни и ли тературы (ведетъ Н. П. Смоленскш), 
2) Да будутъ воь едино (И. П. Ювачевъ), 3) Церковное Обозргьнге. 4) Среди 
газетъ и журналовъ. 5) Известия и заметки, 6) О книгахъ. 

Цена журнала съ приложешемъ и пересылкой въ годъ четыре 
рубля, за границу—шесть руб. Перемена адреса 45 коп. Допускается 
разерочка. Редакторъ Прот. Петръ Миртовъ. 



О ПОДПИСКЪ въ 1913-1У1Ъ году на ежемесячный журналъ 

„МИССЮНЕРСК1Й СБОРНИКЪ", 
издаваемый Рязаискимъ Епарх1альнымъ Миссшнерсяшъ Сов'Ьтомъ 

(ХХШ-ый (23) годъ издания). 

„Миссюнерскш Сборникъ" им-Ьетъ своею целью путемъ раскрьтя 
положительной истины Евангел1Я и Православгя указать заблуждаю
щимся ложь расколосектантства, магометанства и современнаго не-
в-Ьргя во всехъ его видахъ, съ ц-Ълпо привлечешя ихъ въ лоно Хри
стовой церкви. „Миссюнерскш Сборникъ", объединяя лучння рабочгя 
силы по спещальнымъ вопросамь миссш, стремится объединить и 
духовенство и всЬхъ ревнителей православия въ великомъ деле за
щиты св. в4ры Христовой. 

„Мисстнерскш Сборникъ" въ 1913-мъ году издается по 

программ^, утвержденной СвягЬйшимъ Синодомъ. 

Отдгьлъ первый (оффищальный). 

Отдгьлъ второй (литературный)- СобесЬдовашя и беседы съ 
сектами и раскольниками, равно какъ слова и поучешя, направлен
ными противъ нихъ. — Научно-литературныя статьи и заметки по 
исторш и обличешю сектантства и раскола.—Библюграфичесшя заметки 
о книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, им-Ьющихъ отношеше къ миссю-
нерскому д-Ьлу и полезныхъ для м-Ьстныхъ миссюнеровъ и пастырей 
Церкви въ ихъ борьбе съ расколомъ, сектантствомъ и магометанствомъ. 

Списки для ' миссюнерскихъ библютекъ книгъ и брошюръ. — 
Неизданные матергалы для исторш сектантства и раскола, а также и 
полемика съ ними. 

Отдплъ третгй (епарх1альныя изв-Ьст1я). Сведешя о деятель
ности пастырей Церкви, миссюнеровъ и общихъ миссюнерскихъ 
учрежденш Рязанской епархш въ борьбе съ расколомъ, сектантствомъ 
и магометанствомъ. 

Отдгьлъ четвертый (иноепархаальныя извест1я). Распоряжешя п 
действ1я въ иныхъ епарх1яхъ по части противосектантской и противо-
раскольнической миссш, имеюшдя практическш интересъ и полезныя 
для местной Рязанской миссш. — Сообщешя о выдающихся случаяхъ 
обращешя въ православие изъ раскола, сектантства и магометанства 
(трудами миссюнеровъ или пастырей Церкви) и о выдающихся собы-
Т1Яхъ въ жизни раскола и сектантства вне Рязанской епархш. 

Кроме четырехъ отделовъ, въ программу журнала „Миссюн. 
Сборникъ" въ 1913 г. будетъ включенъ, разрешенный Святейшимъ 
С\ нодомъ, особый отделъ, (пятый): ,,обзорь перюдической печати по 
вопросамъ миссш и расколосектантства". При Редакцш журн. „Мисс. 
Сборникъ", согласно разрешешя Св. Сгнода, издаются популярный 
миссюнерскш орошюры и листки для широкаго распространен1я въ 
приходахъ Правосл. Русс. Церкви. 

Въ журнале примутъ участие своимъ сотрудничествомъ въ 
1913 году: Еп. Сумск. 0еодоръ, Архим. Ветаминъ, Архим. Неофитъ 
Прот. Ц. И. Алфеевъ, Д. И. Боголюбовъ, М. А. Кальневъ, А. Кулешовъ! 



Л. 3. Кунцевичъ, А. А. Никольскш, Н. И. Остроумовъ, Прот. Ст. 
Остроумовъ, Д. И. Скворцовъ, Вс. О. Смирновъ, Н. Смирягинъ, И. П. 
Строевъ, Н. ^ шаковъ, С. Д. Яхонтовъ, П. Крашевъ, П. Геесимансшй, 
Свящ. Абрамкинъ, прот. Евг. Благонравовъ, Свящ. Е. Богословскш, 
Свящ. — закон, гимн. Ал. Введенскш, Свящ. — закон, гимн. С. Соко-
ловъ, А. И. Платоновъ, Свящ. П. Перловъ, Свящ. I. Поповъ, Свящ. 
Ал. Черкесовъ, Свящ. Г. Мельницкш, Д. Г. Наумовъ, Прот. В. Во-
робьевъ, Священники-миссюнеры: о. Дм. Александровъ, С. Богдано-
вичъ, о. Воловей, о. Гр. Дрибинцевъ, о. А. Здравомысловъ, о. Е. 
Зубаревъ, о. I. Козловъ, о. А. Львовъ, о. I. Полянскш, о. I. Артемьевъ, 
о. М. Ремезовъ, о. М. Победннскш, о. П. Сухановъ, о. Вас. Демидовъ, 
о. Г. Носковъ, о. Вас. Доронкинъ, о. М. Костровъ, о. Н. Покровскш. 
о. М. Головановъ и др. 

,МИССЮНЕРСКШ СБОРНИКЪ (( выходя ежемесячно 
книжками въ 5 пе-
чатныхъ листовъ, 

- дастъ въ годъ подписчикамъ неменее 60 Т гг\7-^7тгт 
печатныхъ листовъ. Цъна за годовое издаже ^ иЛл. 

„Миссюн. Сборникъ", признанный всероссшскими Съездами спе-
щалистовъ миссюнеровъ полезнымъ для дела православной внутрен
ней миссш, является самымъ доступнымъ по цене (3 р. за годовое 
издаше съ пересылкой) для православнаго приходскаго духовенства 
и всехъ труженниковъ святаго миссюнерскаго дела. 

Изъ отпзывовъ о журналы печати: 

1) „Я желалъ бы обратить — пишетъ миссюнеръ о. Д. Алексан
дровъ, — внимаше духовенства на весьма ценный по своему содер
жанию, журналъ „Рязанскш Миссюнерскш Сборникъ". Въ этомъ жур
нале вы найдете цЬнныя статьи и по расколу, и по сектантству, 
найдете ответь и на современные запросы невер1я. Рекомендуемъ 
духовенству „Миссюнерскш Сборникъ" противопоставить той лите
ратуре, которая наводняетъ ныне села и деревни и черезъ которую 
наши враги стараются подорвать веру въ простомъ народе" (Тамб, 
Е. Вед. № 1 за 1909 г.). 

2) „Съ полнымъ удовольствхемъ, — говоритъ Синодальный 
органъ „Церк. Вед.", следуетъ отметить, что, не смотря на скромныя 
средства и силы, Редакшя „Миссюн. Сборника" даетъ живой и инте
ресный матер1алъ" (1910 г. № 16—17). 

3) „Редакшя „Миссюн. Сборника", — говоритъ тотъ же ор
ганъ, — продолжаетъ настойчиво будить мысль и совесть нашего 
рядового духовенства и призываетъ его къ живой пастырской дея
тельности" . . . (Тамъ же Л° 41, стр. 1757). 

4) „Редакшя ежемесячнаго журнала „Миссюн. Сборникъ", из-
даваемаго Рязан. Епарх. Мис. Советомъ, — говорятъ „Моск. Ведом."—, 
скромно делаетъ свое полезное дело и, издавая помимо журнала от-
дельныя общедоступныя брошюры по вопросамъ Церкви и веры, 
вносить светъ истины въ темныя народныя массы". (1910 г., № 246). 

5) „Мы горячо рекомендуемъ „Мисс. Сборникъ", — говоритъ 
журн. „Рус. Паломникъ", — нашему православному духовенству" . . . 
(1911 г. № 45, стр. 720). 

6) „Мисс. Сборникъ", — говоритъ журн. „Кавказск. Благов.", — 
уже испытанный борецъ за дело Церкви и православнаго просвещешя. 
Въ настоящее время онъ является старейшимъ спешальнымъ жур-
наломъ внутренней миссш" (1912 г. № 13, стр. 9). 

Адресъ: Рязань, Редакция „31 кссюнерскаю Сборника". 
Редакторъ, преподаватель Семинарш, Н. Остроумове. 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на журналъ 

ЦЕРКОВНО - ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, НАУКИ и ЛИТЕРАТУРЫ 

ХРИСПАНИНЪ 
Журналъ вступаетъ въ седьмой годъ издашя. 

Выходитъ ежемесячно, на хорошей бумага, съ иллюстра-
ц|ями, при дЪятельномъ участш извЪстныхъ научныхъ и ли-
тературныхъ силъ, выдающихся церковно - общественныхъ 

деятелей. 

Смута духовная почти еще нисколько не смолкла и теперь. 
Еще и нынЬ почти все остается по прежнему. 

Смолкла прежняя стихшная буря, но на м-Ьст-Ь ея стала другая 
буря, бол-Ье страшная и разрушительная. Настала пора борьбы не 
бомбъ, пушекъ и браунинговъ, а борьбы уб4жденш, борьбы душъ, 
борьбы духовъ. Это всегда, во в-Ьки вЪковъ, была самая жестокая 
борьба. И посмотрите, какъ действительно жестока теперь она. 

Люди гордятся провозглашая татя учетя, которыя величайшею 
болпо и страдатями наполняютъ сердца подлинныхъ носителей правды. 
Съ высоты законодательныхъ трибунъ раздаются открытые голоса 
объ уравненш всЬхъ испов-Ьданш. Хотятъ уничтожить церковную 
школу. Церковь гонятъ, гонятъ ея служителей. Итакъ, значить 
жизнь и смерть, Христосъ, Будда, Магометъ, правда и кривда все 
одно и тоже. Въ северной столиц-Ь построили уже идольское капи
ще. Научная литература полна отрицашя самыхъ жизненыхъ основъ 
христ1анства. Изящная литература, въ лицЬ своихъ мнимыхъ руко
водителей и наставниковъ, теперь часто не ум-Ьетъ различить даже 
добра отъ зла, все см^шавъ въ неразбериху. А "практическая жизнь? .. 
Возникъ даже культъ „Сатаны". Самоубшства окружены ореоломъ 
„подвижничества" и „святости" . . . Впрочемъ, не будемъ говорить 
о действительности, потому что она у всЬхъ насъ предъ глазами. 
Люди говорятъ даже о новой разрушительной револющи. 

Когда меркнутъ светочи, маяки, руководящее огни и огоньки, 
когда рушатся устои жизни, тогда неминуемо все должно близиться 
к ъ  г л у б о к о й  б е з д н - Ь  п а д е т я  и  р а з р у ш е ш я .  П р о с т о е  ч е л о в ' Ь к о -
л ю б 1 е только вынуждаетъ тогда всякаго христианина выдти посильно 
на защиту руководящихъ в^чныхъ началъ жйзни, единственныхъ 
устоевъ жизни, а вм"Ьст"Ь съ т"Ьмъ и на защиту глубоко страдающихъ 
людей. 

Этому и будетъ служить нашъ журналъ. 

Добрая репутащя журнала поставившаго своею задачею слу-
жеше великому д"Ьлу „хриспанизацш" современнаго общества п за
щиты Христова учетя отъ современныхъ нападокъ на него съ раз-
ныхъ сторонъ, настолько упрочилась за шесть л-Ьтъ существовашя 
журнала, что Редакщя и въ настоящш уже седьмой годъ 



изданш, считаетъ совершенно излишнимъ рекомендовать себя обще
ству и повторять еще разъ свою программу, которая по прежнему 
остается безъ всякой перемены. Мы напомнимъ здесь нашимъ чита-
телямъ лишь только о томъ, что мы по прежнему всегда будемъ 
стараться быть друюмь утгыиителемъ, спутникомъ каждаго христ1анина 
въ его жизни на земле, будемъ на страже христианства. 

Въ настоящее время нашъ журналъ освобожденъ отъ цензуры. 
Это даетъ намъ возможность надеяться, что мы более успешно по-
ведемъ свое великое и святое дело служешя христ1анскому обществу. 

Въ течете года „Хрисланинъ" даетъ своимъ подписчикамъ: 

I. 12 книжекъ журнала около 3000 стр. 

II. 1исусъ Христосъ и Апостолы. 
(Перев. съ нъмецкаго). 

А. Тома. 
Христосъ Спаситель во время Своего Общественнаго служешя 

училъ: „Азъ есмь путь, истина и животъ". (Доан. 14, 6). Какъ не
преложна до сихъ поръ эта величайшая истина. Сменяются на арене 
жизни цЬлыя народы, меняются постоянно общественныя убеждентя 
и направлешя Одна только остается неподвижной и непреложной 
истина: „Я—жизнь, Я — путь, Я — истина". Вне Христа Спасителя 
н-Ьтъ жизни. Предлагаемое сочинеше раскрываетъ смыслъ этихъ 
величайшихъ словъ въ наши дни, среди нашихъ условш жизни, среди 
нашихь разнообразныхъ общественныхъ теченш и пониманш жизни, 
среди нашихъ надеждъ и опасенш, проливаетъ яркш св-Ьть на всю 
современную сложную проповедь различныхъ ученш. 

III. По церковно-общественнымъ вопросамъ. 
Т. I. Епископа Евдокима. 

Наши дни — дни исканш и переоцЬнокъ во всЬхъ областяхъ 
жизни. Въ настоящее время вся жизнь перестраивается по новому 
укладу, по новымъв-Ьяшямъ и течетямъ, идущимъ на Св. Русь со всЬхъ 
сторонъ и со веЬхъ странъ. Но только одна Церковь—спасительный ко
рабль не для одного какого-либо государства, но для всехъ государствъ 
и народовъ. Странно было бы, въ дни всеобщихъ попытокъ, — пере
устроить жизнь по новому, — не сказать слова уб^жденнаго къ воз
врату къ новой жизни и церковной жизни, какой она была въ дни 
древше и какою она должна непременно быть и въ наши дни. Пред
лагаемое сочинеше и даетъ посильный ответь на злободневные цер
ковные вопросы, нисколько не претендуя на свою непогрешимость. 
Не хочется умереть, чтобы постыдно — малодушно не сказать слова 
прямой и открытой защиты учреждешя не человеческаго, а Божескаго, 
Христова. 

IV. Райск1й цветокъ. 
съ Русской Земли т, II. 

П. в. Новгородскаго. 
Литература нашего времени наводнена безчисленнымъ множе-

ствомъ изображешй различныхъ героевъ, которые зовутъ дюдей на 
просторъ мнимой свободы и сулятъ вс^мъ мнимое счаст1е. Но боль
шинство мечтанш этихъ героевъ или измышлено въ тишине рос-



кошныхъ кабинетовъ, вдали отъ жизни и правды жизни, или нарисо
вано въ такомъ дух-Ь и тон4, въ которыхъ и самый внимательный 
читатель не найдетъ никакого отзвука учетя Христа Спасителя. Эти 
мнимые, вымышленные герои, не св-Ьтъ и миръ несутъ въ родную 
землю, а одни лишь слезы и необозримыя страдашя. 

Предлагая вышеназванное сочинеше, мы хотимъ дать нашимъ 
читателямъ еще новый рядъ подлинныхъ героевъ, героевъ не „бу-
мажныхъ", а д-Ьйствительныхъ, героеъ не „чуждыхъ" намъ воззр±нш-
а героевъ, воспитавшихся на ученш Христа, героевъ не чужихъ земель, 
а героевъ нашей родной праведной земли, героевъ, воспитавшихся 
подъ нашимъ небомъ среди нашихъ условш жизни, героевъ намъ 
нонятныхъ, близкихъ и родныхъ. 

Какъ же цЪнна и дорога должна быть книга, указывающая въ 
наши тяжелые, смутные, темные дни, куда намъ нужно идти, чтобы 
служить и земл-Ь и небу в-Ьрой и правдой. 

Сочинеше „Райскш цв-Ьтокъ" можетъ быть прекрасной книгой 
и въ семь-Ь, и въ школ"Ь, и въ храм^Ь. 

V. 12 книжекъ подъ назвамемъ „Маленькм Христ1анинъ". 
(Отд)ъльио отъ журнала 1 руб.). Окола 400 стран. 

VI. 24 листка духовно-нравственнаго содержат около 150 страницъ. 
За шесть л^тъ своего существовашя журналъ усп'Ьлъ сгрз*ппи-

ровать около себя много выдающихся работниковъ. Ряды этихъ ра-
ботниковъ за последнее время пополнены выдающимися писателями 
Запада. 

Редакщя завалена рукописями, полными глубокаго интереса и 
жизненности, завалена настолько, что мнопя изъ нихъ лежатъ уже 
по два года, ожидая своей очереди. Это даетъ надежду намъ и въ 
будущемъ году сделать журналъ интереснымъ. 

УСЛОВШ ПОДПИСКИ: 
На годъ 5 рублей, на полгода 3 рубля съ доставкой и пере

сылкой въ Россш ; за границу : на годъ 8 руб., на полгода — 4 руб. 
Отд4льныя книжки журнала по 75 коп. съ перес.; наложеннымъ 
платежомъ на 10 коп. дороже. 

При выписка не мен"Ье 10 экземпляровъ — П-ой высылается 
безплатно. 

Разсрочка допускается для духовенства и учащаго персонала, 
прочимъ — по соглашешю. 

За перемену адресъ 20 коп. 
Адреса редакцш: Серпевъ Посадъ, Московск. губ. Редакщя жур

нала „Хриепанинъ". 

Редакторъ-Издателъ ЕПИСКОПЪ ЕВДОКИМЪ. 



Открыта подппска на 1913 годъ 
ателя.; 

на журналы 
1ТЬ ] 

ити, чщ 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ", 
ДРИСТ1АНСК0Е ЧТЕШЕ", 

издаваемые при С.-Петербургской Духовной Академш. 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ" — еженедельный жур
налъ, служащей органомъ богословской мысли и церковно-обществен-
ной жизни въ РОСС1И и за границей. 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ" встунаетъ въ 1913 году 
въ тридцать девятый годъ издашя. 

^Являясь органомъ Академической корпорацш, „ЦЕРКОВ
НЫЙ ВЪСТНИКЪ" ставить своею задачею давать объектив
ное обсуждеше церковныхъ вопросовъ главнымъ образомъ при 
участш профессоровъ и наставниковъ Академш. * 

Въ программу издашя входятъ : 
1) Передовыя статьи по вопросамъ церковной въ широкомъ 

смысл-Ь и церковно - общественной жизни. 
2) Статьи и сообхцешя церковно - обществеинаго харак

тера, въ которыхъ обсуждаются различныя церковныя и обществен-
ныя явлешя текущей русской и иностранной жизни. 

3) Отд"Ьлъ „Мнешя и отзывы*', где подвергаются оценке наи
более интересныя и заслуживаюпця внимашя суждешя светской и 
духовной печати по вопросамъ, составляющимъ злобу дня. 

4) Отделъ изъ области церковно - приходской практики, 
где даются ответы на различные вопросы изъ этой области. 

5) Корресионденцш изъ епархш и изъ-за границы. 
6) Библ10графическ1я заметки о новыхъ книгахъ. 
7) Летопись церковной и общественной жизни въ 

Россш. 
8) Летопись церковнсй и общественной жизни за гра

ницей, особенно въ родственныхъ намъ по вере странахъ. 
9) Извест1я и заметки. 

10) Объявлешя. 

Ежемесячный журналъ „ХРИСТ1АНСКОЕ ЧТЕ-
Н1Е", старейшш изъ всехъ русскихъ духовныхъ журналовъ 
(основанъ въ 1821 году), будетъ выходить въ 1913 году по следующей 
программе: 

1) Творешя святыхъ Отцевъ Церкви и памятники древне-
христ1анской письменности въ русскомъ переводе по новейшимъ на-
учнымъ изданиямъ ихъ текста. 

2) Статьи богословскаго, философскаго и историческаго содер-
жашя, принадлежапця преимущественно профессорамъ Академш. 



3) Критичесюе отзывы и библюграфичесюя заметки о новыхъ 
произведешяхъ богословско-философскоп и исторической литературы, 
русской и иностранной. 

4) Годичный отчетъ о состоянш С.-Петербургской Духовной 
Академш и журналы собранш ея Совета за текущш годъ. 

5) Продолжеше Лекщй ^ проф. В. В. Болотова по древней 
церковной исто<рш ; въ 1913 году будетъ начато печаташе Исто
рш дотатическихъ споровъ въ эпоху Вселенскихъ соборовъ". 

Въ 1913 году редакщя Академическихъ журналовъ даетъ своимъ 
подписчикамъ въ русскомъ перевод^ первый томъ 

Полнаго собрата творенш == 
= св. 1оанна Дамаскина", 

этого самоотверженнаго и неустаннаго защитника православ]я, глу-
бокомысленнаго хриспанскаго богослова, неподражаемаго и вели-
чайшаго хриспанскаго п"Ьснописца. До посл"Ьдняго времени въ пе-
ревод-Ь на русскш языкъ появлялись лишь отдельный и немногш 
произведения св. 1оанна Дамаскина. Предпринимаемое редакщей 
„Церковнаго В-Ьстника" и „Хриспанскаго Чтешя" издаше впервые 
сд'Ьлаетъ доступными широкимъ кругамъ русскаго общества вс:Ь его 
творешя, сохранившаяся до нашихъ дней и изв-Ьстныя наукЪ, — если 
редакция встр-Ьтитъ со стороны нашего общества моральное со-
чувствхе и материальную поддержку въ своемъ предпр1ятш. Первый 
томъ полнаго собрашя творенш св. 1оанна Дамаскина (не меюье 30 
печатныхъ листовъ убористаго, но четкаго шрифта), который подписчики 
поэ учатъ въ 1913 году, заключаетъ въ своемъ состав'Ь, на ряду съ 
древнимъ жит1емъ и различными богословскими произведешямн св. 
отца, главный догматическш его трудъ „Источникъ знашя", который 
еще не появлялся въ русскомъ перевод"^ въ ц"Ьломъ своемъ объема. 

УСЛОВ1Я подписки — въ Россш : 
За одинъ „Церковный В-Ьстникъ" или за одно „Христианское 

Чтете' 1, съ приложешемъ перваго тома „Полнаго собрашя тво
ренш св. 1оанна Дамаскина" 6 р. 50 к., а безъ приложешя 5 р. За 
оба журнала съ приложешемъ 9 р., а безъ приложешя 8 р. 

За границей для всЬхъ мЪстъ : 
За оба журнала съ приложешемъ 11 р. 50 к., безъ приложешя 

10 р.; за одинъ „Церковный В'Ьстникъ" или „Христианское Чтеше" 
съ приложешемъ 9 р., а безъ приложешя 7 р. 

Кром^ того, подписчики им'Ьютъ право прюбр"Ьтать, на льгот-
ныхъ услов1яхъ, изданныя редакщеи творешя св. Т. Златоуста и 
преп. ©еодора Студита и „Правила Православной Церкви" съ толко
ваниями епископа Никодима Милаша. 

Иногородние подпггечики надписываютъ свои требования такъ: 
»>Въ Редакщю „Церковнаго ВЬстника" и „Христ1анскаго Чте-
н1я"' въ С.-Петербург^. 

Иодписывающгеся въ С,-Иетербурхгь обращаются въ контору ре» 
дакщи (Консисторская ул., д. 13, кв. 7), гд"Ь можно получать также 
отд-Ьльныя изданш редакцш и гд-Ь принимаются объявлешя для 
печаташя и разсылки при журналахъ. 

Редакторы : 

„Церковнаго Вестника" Проф. И. СОКОЛОВЪ 
„Хриспанскаго Чтешя" Проф. Н. САГАРДА. 



сп> свое 

г е  . 1ЯР" При каждомъ № „НИВЫ" подписчики СО ж^игтгг'ТТ 
получатъ по одной книг'Ь, всего въ годъ И! И» 

Духов® 

| дрен. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

НА 1913 ГОДЪ 
(44-й годъ издашя) 

НА ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ 
иллюстрированный журналъ 

съ многими приложен! ям и 

Гг. подписчики „НИВЫ" получатъ въ течеше 1913 года: 
№№ еженедъльн. художеств, литер, журн. „НИВА": романы, по
вести и разсказы, критич. и популярно-научн очерки, бшграФЖ, обзоры 
деятельности Госуд. Думы и политич. обозрън1я; рис. въ краск., снимки 
съ картинъ, рисунки, ФОТОЭТЮДЫ И иллюстрацж соврем, событж; рядъ 
очерковъ и рисунк. будетъ посвященъ ЗОО-ЛЪЛЮ Дома Романовыхъ. 

ТТ* 11ТТ ТТ^Т/Т отпечатанныя убористымъ четкимъ шрифтомъ, 
IVI 1*11 II в ъ  составъ которыхъ войдетъ : 

52 
КНИГЪ ежем-Ьсячна г о  журнал а  
„Литературныя и популярно -научный приложен!»": 
романы, повести, разсказы, популярно - научн. и критич. 
статьи современныхъ авторовъ съ иллюстращми и отд-Ьлы 
библюграфш, см±си, шахматъ и шашекъ, задачъ и игръ. 

40книгъ„СБОРНИКА НИВЫ'4ошп,, 
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содержащихъ ЧЕТЫРЕ ПОЛНЫХЪ СОБРАНШ С0ЧИНЕН1Й 
(стоящая въ отдельной продаж^ свыше 35 р.), 

которыя подписчики получатъ полностью въ течете одного 1913 года: 

ПОЛНОЕ СОБРАНШ С0ЧИНЕН1Й 

0. И. ТЮТЧЕВА. 
Младшш сверстникъ и ученикъ Пушкина, старшш товарищъ и 

учитель поэтовъ посл-Ь-пушкинскаго периода, „Тютчевъ,— по опред-Ь-
леш'ю Тургенева, — одинъ изъ самыхъ зам"Ьчательныхъ русскихъ 
поэтовъ, на немъ одномъ лежитъ печать той великой эпохи, къ 
которой онъ принадлежитъ и которая такъ ярко и сильно вырази
лась въ ПушкинЬ". Грустно - созерцательное, мудро - спокойное, ис
полненное величайшей нежности и трогательной задумчивости, 
настроеше Тютчева является господствующимъ поэтическимъ на-
строешемъ посл-Ьднихъ десятил-Ьтш въ русской лирикЬ. 



ПОЛНОЕ СОБРАНШ СОЧИНЕН1Й 

Леонида ^ндрееба. 
Известность Леонида Андреева уже перешла границы все-

россшской и стала ипровой. Сочинешя его переведены почти на 
всЬ европейсюе языки. Пьесы его обошли лучнйе театры Европы. 

ПОЛНОЕ СОБРАНШ СОЧИНЕН1Й 

В. ВЕРЕСАЕВА. 
Широкая известность пришла къ Вересаеву съ момента напе-

чататя его знаменитыхъ „Записокъ врача". Въ современной белле
тристика Вересаевъ является пЬвцомъ русской идейной интеллиген-
цш, той, что не ушла съ головой въ провинщальную тину, но еще 
рвется къ лучшей жизни. Длинная вереница мужскихъ и женскихъ 
образовъ, мечтающихъ объ идейной работа, благородно идущихъ въ 
рукопашный бой съ пошляками и мракобесами, проходитъ черезъ 
его главныя повести: „Безъ дороги", „Пов-Ьтр1е", „На поворот^" и 
„Къ жизни'! 

ПОЛНОЕ СОБРА

НШ С0ЧИНЕН1Й МОЛЬЕРА. 

12 
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з об; 

Комедш Мольера — неистощимый родникъ см-Ьха, — см-Ьха 
м-Ьтко-сатирическаго, исполненнаго глубокой психологической правды, 
поучающаго глупцовъ и сбрасывающаго съ пьедасталовъ ничтожество 
и порокъ. Вся литературная сокровищница Мольера — огненный 
протестъ противъ всЬхъ общественныхъ и личныхъ пороковъ. 

Мк „НООТШШаХЪ ГООДЪ". 
До 200 столбцевъ текста и 300 модныхъ гравюръ. 
Съ почтовымъ ящикомъ. 

10 П|/|РТПВТ| ' д о  РУК°АЪ Л Ь Н Ы Х'Ь  и  выпильныхъ работъ 
Л»Ш 11111II • и  дЛя выжигашя и до 300 чертежей выкроекъ. 

„Огрывной ежемесячный календарь" 
на 1913 годъ, отпечатанный красками. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА „НИВЫ" со вс-Ьми приложешями 
на годъ : — 

Въ Петербург^ : безъ доставки—6 р. 50 к., съ доставкой—7 р. 50 к. 
Безъ доставки: 1) въ Москвъ, въ конторё Н. Печковской—7 р. 25 к. 
2) въ Одессъ, въ книжный магазинъ „Образоваше" — 7 руб. 50 коп. 
С ъ  п е р е с ы л к о й  в о  ^  т | ^  I I I  ^  Л  ^  
вс-Ь м-Ьста Россли: О |1уО в  ||| Заграницу — ^ руО. 

Разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока. 

И л л ю с т р о в а н н о е  о б ъ я в л е ш е  о  п о д п и с к " Ь  высылается безплатно 
по первому требованш. ———— 

Адрессъ: 

С.-Петербургу въ Контору журнала „НИВА", улица Гоголя, № 22. 



Объявлеше о продолжены издашя при Невской д. Семинары журнала 

1, „Руководство для сельскихъ пастырей", 
ЩН въ 1913 подписномъ году. 

Въ 54 году своего существовашя журналъ нашъ будетъ пре
следовать свою всеЬдашнюю цЗЬль — содейств1е православному духо-

Д венству въ разныхъ областяхъ его многотрудной деятельности. Для 
(\ этого журналъ будетъ давать статьи по вопросамъ пастырской Д"Ья-
4 тельности и приходской жизни, по изъяснешю Св. Писашя, по исто-

1! р1и Церкви, по апологетике, по исторш и изъяснешю богослужешя, 
по обличешю сектантства (главнымъ образомъ, ко вопросамъ, выдви-
гаемымъ самими сектантами въ ихъ печати), о разныхъ отрицатель-
ныхъ теор1яхъ и течешяхъ нашихъ дней; обзоръ периодической пе
чати (въ 1913 г. будетъ введенъ также обзоръ газетныхъ статей, 

ь  касающихся церковныхъ вопросовъ) и новыхъ книгъ богословско-
1  религюзнаго содержашя; сведешя по пчеловодству, садоводству, 

Ш" А  сельскому хозяйству и медицине; разсказы изъ быта духовенства, 
а также (въ ежемесячномъ приложенш „Проповеди") поучешя на 

°Р 0 Т' все воскресные и. праздничные дни. 
Особенное внимаше Редакщя обратить на изложеше и хриспан-

Ч I ское освещеше событш современной церковной и общественной 
) /1 жизни и на обсуждеше техъ вопросовъ, которые возникаютъ на 

Н местахъ, въ епарх1яхъ, и выдвигаются въ епарх1альныхъ ведомостяхъ. 

Кроме того, для установления более живой связи съ подпиоии-
-свками Редакщя приглашаетъ последнихъ обращаться къ ней за раз-
а прав: решешемъ возникающихъ у нихъ недоразумешй и открываетъ въ 
той: своемъ журнале новый отдплъ — отвгьты на вопросы подписчиковъ. И 
)ШЕ вообще Редакщя съ полной готовностью предлагаетъ страницы своего 
1въ. журнала всемъ пастырямъ, желающимъ поделиться своимъ опытомъ, 
, наблюдешями и мыслями. 
1 , Годовое издан1е журнала будетъ состоять изъ 52 еженедельно 

ь  выходящихъ номеровъ, что составитъ три тома; изъ 12 книжекъ „Про
поведей" и изъ 12 выпусковъ „Богословскаго библюграфическаго 
Листка". 

° о п  Сверхъ того, въ 1913 году, въ качестве особаго безплатнаго при-
№  ложешя, Редакщя даетъ подписчикамъ „Церковно-певчесщй сборникъ". 

„Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендовано Святей-
шимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно - учеб-
ныхъ заведен1яхъ къ выписке въ церковныя и семинарсшя библ10-

денш теки (Синод. определен1е отъ 4 февраля — 20 марта 1885 г. за № 280). 
% 

Подписная цена съ пересылкой во все места Россшской Импе-
'Р^ рш ШЕСТЬ рублей, за границу 8 р. 

Плата за журналъ по офищальнымъ требовашямъ, какъ-то: 
^ отъ Консистор1й, Правлен1Й семинарш и училищъ и благочинныхъ, 
) ||| можетъ быть отсрочена до сентября м. 1913 года. 

За перемену адреса въ течеше года подписчики благоволятъ 
прислать 25 к.; можно марками. 

00 Подписка принимается только на целый годъ; на г/г г. или на 
1 мес. не принимается. 

Съ требовашями обращаться по адресу Шевъ, въ редакщю 
1С журнала: „Руководство для сельскихъ пастырей". 



„Журналъ Просвйцежя". 
Открыта подписка на 1913 годъ: 

На художественный, литературный, научный, иллюстри
рованный еженедельный журналъ, по образцу оран-
цузскихъ изданш, со множествомъ цвЪтныхъ рисунковъ 
и иллюстрацш при участш лучшихъ современныхъ пи

сателей и художниковъ. 

Подписчики журнала получатъ въ теченм года: 
Г С\ №№ роскош- I I Г Г\ карт, иъ ьраск. | ^0 КНИГИ 

наго журнала. I | на пасп рту. I к}СЛ 14 1 Г1' 

10 книгъ полнаго Ы Г ТУОГРНРКД 
собран, сочин. П. 1 Уг1 СПСОМ, 

24 
книги полнаго собрашя сочиненш 

ВСЕВОЛОДА КРЕСТОВСКАГО. 
16 ГЮИ ДЕ МОПАССАНА. 

Подписчики подписавшиеся до 15-го января 1913 года 
получатъ алъбомъ монографию : 

ПАВЕЛЪ АНД РЕЕВ ИЧЪ 

„е Е д о т о в ъ". 
Его произведет» художественный и литературный 

по изданию 

0. И. Булгакова. 
Подписная ц-Ьна на журналъ со всЬми приложешями: 

Съ пересылкой по всей Россш 6 руб. 

Допускается раасрочкаггъ 2 и 3 сркоа. 
Адресъ Редакцш 

„ЖУРНАЛЪ ПРОСВЪЩЕШЯ": 
С.-Петербургу Екатерининская улица, домъ № з. 



I ГоЭъ азЗ. 
=0= 

плюс 

исунк( 

в: 
к 

XXVI. 

Р а)нек1Я 
€парх1алъкыя Домости. 

Вы^одятъ два 
раза въ мйсяцъ: 
1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 
СД-Ьна ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере

сылкою. 

№ 2. 

15 января 1913 г. 

П О Л П И С К А  

принимается въ 
редакцш: г. Рига, 

Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 

У) ТелеФ. N° 40-49. 

;АР ОТД^ЛЪ оффиц1альный. 

_ Епарх1альныя извЪспя. 

рукоположена Его Высокопреосвященствомъ во 
священника Боровской церкви щаконъ Усть-Норов. 

(( ской церкви Симеонъ Покровскш 22 декабря 1912 г. 
ЯершЦекъ, по прошению, къ церкви новооткры-

л ш  таго Эдинбургскаго прихода, что на Рижскомъ взморь^ 
священникъ Куймецкой церкви Николай Шалфеевъ, 
съ 1 января 1913 года. 

т ТГрсОостаблсио м-Ьсто псаломщика при церкви ново-
открытаго Эдинбургскаго прихода окончившему 
курсъ Рижской Духовной Семинарш Ивану Зариню 
съ 1 января 1913 г. 

Эопущенъ къ вр. исправленго должности псалом
щика при Уббенормской церкви заштатный псалом-

2 3. щикъ Адамъ Вейдеманъ съ 3 января 1913 г. 



Имеются бакантныя мкта:  с в я щ е н н и к а  п р и  
Т - ,, Кыргесаарскои церкви и псаломщика при церк- , 
вахъ: Паденормской, Угаленской, Руангроской, Эйхе-
нангернской, Теннасильмской, Пальцмарской, Леваль- ^ 
ской, Гарьельской, Малупской, Оппекальнской и 
Кюльцемской. Е 

Арх1ерейск1я служешя. 

Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн'Ьп-
шимъ 1оанномъ, Архгепископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, 
совершены сл'Ьдуюнця Богослужешя: 

9-го декабря, въ воскресенье, въ каеедральномъ соборЪ со
вершена Божественная литурпя. 

Того же дня, въ каеедральномъ соборЪ Архипастырь присут-
ствовалъ на релипозно-нравственной бесЪдЪ и произнесъ слово 
назидашя. 

13-го декабря, въ четвергъ, въ каеедральномъ соборЪ въ 5 час. 
вечера Архипастырь отслужилъ молебенъ съ чтешемъ акаеиста 
«БлаговЪщешя Пресвятыя Богородицы». 

14-го декабря, въ пятницу, въ храмЪ Алекпевскаго мужск. мои. 
Архипастырь на утрени прочиталъ акаоистъ святителю 1осаф\ 
Белгородскому. 

1 5-го декабря, въ субботу, въ томъ же храме Архипастырем! 
совершена Божественная литурпя съ произнесешемъ слова. 

16-го декабря, въ воскресенье, въ каеедральномъ соборЪ Высо 
копреосвященнЪйшимъ 1оанномъ совершена Божественная литурпя 

Того же дня, въ каеедральномъ соборЪ Архипастырь присут 
ствовалъ на релипозно-нравственной бесЬдЪ и произнесъ словс 
назидашя. 

20-го декабря, въ четвергъ, въ четвертую годовщину кончит 
прото1ерея о. 1оанна Серпева (Кронштадтскаго) въ каеедральномт 
соборЪ Высокопреосвяшенн'Ьйшимъ 1оанномъ совершена заупокой 
ная литурпя съ произнесешемъ слова и панихида. 

Того же дня, тамъ же Архипастырь отслужилъ молебенъ с 
акаеистомъ Спасителю. 
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И; 21-го декабря, въ пятницу, въ храмЪ Алекаевскаго мужскаго 
щ.| люн. Архипастыремъ на утрени прочитанъ акаеистъ БлаговЪщешю 

Пресвятыя Богородицы. 
Того же дня, тамъ же Архипастыремъ отслуженъ молебенъ 

Свят. Петру митрополиту. 

22-го декабря, въ томъ же храмЪ Архипастыремъ совершена 
Божественная литурпя съ произнесешемъ слова. 

23-го декабря, въ воскресенье, въ каеедральномъ соборЪ совер
шена Божественная литурпя съ произнесешемъ Архипастырскаго 
слова. 

Того же дня, Архипастырь въ каеедральномъ соборЪ присут-
ствовалъ на релипозно-нравственной бесЪд'Ь и произнесъ слово 
назидашя. 

24-го декабря, въ понедЪльникъ, въ храмЪ Алекаевскаго муж. 
мон. ВысокопреосвященнЪйшимъ 1оанномъ совершены Царск1е часы 
и Божественная литурпя съ произнесешемъ слова назидашя. 

Того же дня, накануне праздника Рождества Христова въ 
каеедральн. соборЪ совершено торжественно всенощное бдЬше. 

25-го декабря, во вторникъ, въ праздникъ Рождества Христова 
въ каеедральномъ соборЪ Архипастыремъ совершена торжественно 
Божественная литурпя, а по окончаши ея — благодарственный 
молебенъ. 

Того же дня, въ храмЪ Алекаевскаго мужск. мон. Архипастырь 
на всенощномъ бдЪнш выходилъ на величаше празднику Рождества 
Христова. 

26-го декабря, въ среду, въ храмЪ Алекаевскаго мужск. мон. 
ВысокопреосвященнЪйшш 1оаннъ совершилъ Божественную литур-
пю съ произнесешемъ слова, а по окончаши ея праздничный 
молебенъ. 

Того же дня, тамъ же Архипастырь за всенощнымъ Богослу-
жешемъ выходилъ на величаше Рождеству Христову. 

27-го декабря, въ четвергъ, въ томъ же храмЪ совершилъ мо
лебенъ праздничный. 

28-го декабря, въ пятницу, въ томъ же храмЪ Архипастырь за 
всенощнымъ бдЪшемъ выходилъ на величаше и прочиталъ акаеистъ 
БлаговЪщешю Пресвятыя Богородицы. 

29-го декабря, въ субботу, въ храмЪ той же обители Архипа
стырь совершилъ Божественную литурпю съ произнесешемъ слова 
и праздничный молебенъ. 
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30-го декабря, въ воскресенье, въ каеедральномъ соборЪ Вы-
сокопреосвященнЪйшш 1оаннъ совершилъ Божественную литурпю. 

Того же дня, въ каеедральномъ соборЪ Архипастырь присут-
ствовалъ на релипозно-нравственной бесЬдЪ и произнесъ слово на

зидашя. 
31-го декабря, въ понедЪльникъ, въ храмЪ Алекаевскаго 

мужск. мон. накануне Новаго года Архипастырь совершилъ все
нощное бдЪше съ величашемъ и елеопомазашемъ. 

1-го января, во вторникъ, въ 12 часовъ ночи въ каеедральномъ 
соборЪ Высокопреосвященн'Ъйшш 1оаннъ совершилъ торжественно 
новогоднш молебенъ. 

1-го же января, въ томъ же каеедральномъ соборЪ въ день Но
ваго года Архипастырь совершилъ торжественно Божественную ли
турпю, а послЪ оной новогоднш молебенъ. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 



рь прнс 

Отдкъ неоффищальный. 
каевсг» 

Литературная деятельность прабослабкаго духо-
бехстба Съ ЯрибалтшскойГо краЪ. 

СПродолженге*) 

Не смотря на трудность задачи, духовенство усердно работало 
надъ переводами богослужебныхъ книгъ и впослЪдствш и изъ 
русскихъ, и изъ туземцевъ было много лицъ, которыя явились 
хорошими переводчиками; каковы: кокенгузенскш священникъ В. 
Окновъ, Руенскш священникъ Петръ Знаменскш, Эзельскш свящ. 
А. ВельдемановскШ, эзельскш причетникъ, потомъ священникъ Н. 
Орловъ и др. Особенно хорошею репутащею, какъ переводчикъ 
пользовался Руенскш священникъ Петръ Знаменскш. О переводахъ 
его одинъ священникъ — природный латышъ (Декснисъ) сдЪлалъ 
такой отзывъ: «переводы Руенскаго священника самые лучине и 
правильные въ православно-духовной латышской литератур^». 
Преосв. Платонъ высоко цЪнилъ труды Знаменскаго по переводу 
богослужебныхъ книгъ. Такъ, чрезъ одну резолющю онъ велЪлъ 
объявить Знаменскому, что не оставитъ усердныхъ трудовъ его на 
пользу церквей безъ приличнаго вознаграждешя. Хорошею репу
тащею, какъ переводчики, пользовались свящ. Окновъ и Орловъ и 
туземные священники, получивине семинарское и академическое 
образоваже, какъ-то: Линденбергъ, Кангеръ и др. 

Вышеупомянутымъ указомъ Свят. Синода отъ 30-го апрЪля 
1848 г. за № 4115 для перевода на латышскш и эстскш языки 
назначались важн-Ьйипя части: 1) требника, 2) часослова, 3) канон
ника, 4) послЪдовашя молебныхъ пЪнш, 5) несколько избранныхъ 
краткихъ поученш св. отецъ и 6) избранныя мЪста изъ Четьи-
Минеи. 

На основанш этого распоряжешя прежде всего былъ сдЪланъ 
переводъ требника на латышскомъ и эстскомъ языкахъ. 

На латышскомъ языкЪ переводъ требника былъ сдЪланъ свя-
шенникомъ 1аковомъ Михаиловымъ. Когда переводъ былъ окон-

См. Риж. Еп. В'Ьдом. № 1. 
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ченъ, Преосв. Филаретъ составилъ комиссш, которая начала свои 
д"Ьйств1я 1-го февраля 1848 г. Комисая состояла, подъ непосред-
ственнымъ наблюдешемъ самого Преосвященнаго, изъ командиро-
ваннаго отъ г. генералъ-губернатора чиновника, знающаго латыш-
скш языкъ, г. Портена, самаго переводчика-священника Г. Михай
лова и священниковъ Мутовозова и Павловскаго. Эта комисая ис
правляла переводъ относительно чистоты языка и точности выраже
ний. ЗатЪмъ лично Преосвященнымъ и подъ его надзоромъ 
смотрителемъ Рижскаго духовнаго училища Павломъ АлексЪевымъ 
исправленный переводъ былъ сличенъ съ текстомъ славянскимъ и 
греческимъ относительно верности и точности смысла и гдЪ нужно 
былъ также исправленъ. Комисая вела протоколы своихъ занятш, 
въ которые заносилось то, что именно было разсмотрЪно и испра
влено изъ требника. Протоколы скреплялись подписомъ самого 
Преосвященнаго и членовъ комиссш. 3-го октября 1848 г. было 
последнее засЪдаше комиссш по исправлешю требника и на немъ 
было составлено следующее опредЪлеше: «представить въСвятЪйиий 
Синодъ проверенный со всею тщательноспю латышскш переводъ 
требника съ мнЪшемъ, что по самой тщательной повЪркЪ пред
ставляемый латышскш переводъ требника какъ съ греческимъ и 
славянскимъ текстомъ вЪренъ, такъ по правильности и чистотЪ 
латышскаго языка вполнЪ одобрителенъ». Указомъ Свят. Синода 
отъ 7-го декабря 1848 г. было определено, сдЪлавъ въ канцелярии 
Свят. Синода одобрительную надпись, напечатать въ 1200 экзем-
плярахъ въ частной типографш Шинмана въ г. ДерптЪ. Но Преосв. 
Филарета въ это время уже не было въ РигЪ; онъ былъ переведенъ 
на харьковскую каеедру. ДЪло издашя требника на латышскомъ 
языкЪ окончилъ Пр. Платонъ. Требникъ вышелъ изъ печати въ 
1849 г.; печаташе его обошлось въ 404 руб. и этотъ расходъ былъ 
отнесенъ на счетъ духовно-учебныхъ капиталовъ; продажная цЪна 
требника была назначена 70 коп. 1 5). 

Въ перевод^ требника на эстскш языкъ Преосв. Филаретъ не 
могъ принять такого близкаго участ1я, какое онъ принималъ въ 
перевод^ его на латышскш языкъ. Причины этого Преосвященный 
отчасти изъясняетъ въ своемъ представленш въ Свят. Синодъ отъ 
7-го мая 1848 г. и въ письмЪ къ г. Мюльбергу отъ 31-го мая того 
же года. «Относительно исправлешя эстскихъ переводовъ, писалъ 
онъ въ Свят. Синодъ, встречаю я большое затруднеше. Чиновникъ 

1 5) Д-Ьло Риж. Дух. Коне, по 4 столу № 5, 1848 — 91. 
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, 1 3 (  канцелярш генералъ-губернатора г. Бревернъ, прикомандированный 
1 4  къ занят1Ю симъ дЪломъ вместе со мною, недостаточно знаетъ 

^Н1! эстскш языкъ, а другихъ, которые бы лучше его знали эстскш 
; :°языкъ въ канцелярш генералъ-губернатора вовсе нЪтъ». — «Ра-

дуюсь, — пишетъ онъ г. Мюльбергу, — что Вы съ своей стороны 
" м и с с'я соглашаетесь вспомоществовать мне въ пересмотре переводовъ. 
т ивыраи Но едва ли намъ удастся съ вами въ нынешнюю вакацт зани-
издзорв маться этимъ дЪломъ. Во первыхъ я уже получилъ подорожную, 
ВДеш чтобы ехать въ Лифляндто для обозрешя церквей и возвращусь въ 
янскнщ Ригу едва ли ближе 1-го числа 1юля. Во вторыхъ теперь у меня 
г$ну* на рукахъ целая куча латышскихъ переводовъ... Я полагаю 

лучше отделить внимаше на одно дело, чтобы кончить его, какъ 
слЪдуетъ, ч'Ьмъ развлекаться въ одно и тоже время двумя делами»... 
Требникъ на эстскомъ языке былъ переведенъ учителемъ екагге-
рининскаго училища Лунинымъ. ЗатЪмъ онъ былъ препровожденъ 
къ Оберъ-Прокурору Свят. Синода, который передалъ его для про
смотра г. Мюльбергу. ПослЪдшй нашелъ въ немъ много недостат-
ковъ, о которыхъ онъ поставилъ въ известность и Преосв. Фила
рета. Пр. Филаретъ по поводу этого писалъ Мюльбергу: «относи
тельно переводчика частей требника остаюсь увЪреннымъ, что онъ 
только потому, что не имЪетъ познанш равныхъ Вашимъ, до-
пустилъ нЪкоторыя неисправности, съ присовокуплешемъ и той 
причины, что, удовлетворяя не терпящимъ отлагательства нуждамъ, 
онъ спЬшилъ сделать переводъ, но который считалъ необходимымъ 
пересмотреть впоследствш, чего однако не могъ сделать после 
того, какъ возложена на него новая должность по училищу, 
обременившая его делами». Вместо забракованнаго перевода 
требника, г. Мюльбергъ въ 1852 г. представить въ СвятШшш Си-
нодъ свой переводъ требника; последнш препроводилъ его Преосв. 
Платону для просмотра его посредствомъ лицъ, основательно знаю-
щихъ эстскш'языкъ. Въ это время въ Рижской епархш уже су-
ществовалъ комитетъ по повЬрке эстскихъ переводовъ богослу-
жебныхъ книгъ, учрежденный Преосв. Платономъ въ 1850 г. и 
состоявши! изъ священниковъ, знающихъ эстскш языкъ. Этому 
комитету Пр. Платонъ и поручилъ пересмотреть переводъ требника 
г. Мюльберга и представить свои замЪчашя о погрЪшностяхъ. Ко
митетъ разсмотрЪлъ и нашелъ много погрешностей, которыя были 
сообщены г. Мюльбергу чрезъ Свят. Синодъ. Въ 1854 г. требникъ 
былъ отпечатанъ въ С.-Петербурге въ количестве двухъ тысячъ эк-
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земпляровъ. По отпечатали комитетомъ были найдены погреш
ности, который были напечатаны на особомъ листе и приложены 
къ отпечатанному требнику. Цена требника была назначена 

40 коп. 1 6) 

Кроме требника указомъ Свят. Синода отъ 30 апреля 1848 г. 
было предназначено перевести часословъ. Переводъ этой книги на 
латышскомъ языке былъ сделанъ Руэнскимъ священникомъ 
Петромъ Знаменскимъ въ 1859 г. и представленъ Преосв. Платону 
съ просьбою сделать распоряжеше о напечатали этой необходи
мейшей книги при богослуженш. Преосв. Платонъ предложилъ 
правлешю Рижской духовной семинарш поручить наставникамъ се
минарш, хорошо знаюшимъ латышскш языкъ, разсмотреть пере
водъ и, где нужно, исправить его. Правлеше семинарш поручило 
разсмотреть переводъ наставникамъ семинарш Филиппу Бычков-
скому и Мартину Миккельсону, которые нашли его къ отпечатана 
достойнымъ. После сего переводъ былъ препровожденъ къ о. Зна
менскому, чтобы онъ переписалъ его на бело и представилъ прео
священному для напечаташя. Но более четырехъ летъ онъ не 
былъ представленъ почему-то для напечаташя. Наконецъ при 
Преосв. Вешамине онъ былъ представленъ въ 1867 г. Консистор1Я при 
этомъ доложила преосвященному, что переводъ необходимо пере
смотреть въ главномъ комитете по переводу богослужебныхъ 
книгъ на латышскш языкъ. Комитетъ, по разсмотренш, нашелъ 
переводъ часослова составленнымъ не съ должнымъ внимашемъ и 
указалъ недостатки. По поводу указанныхъ комитетомъ недо-
статковъ свящ. Знаменскш представилъ въ Консисторто простран
ное и основательное объяснеше, такъ что Консистор1я въ 1870 г. 
просила пр. Вешамина для окончательнаго решешя о правильности 
и точности перевода свящ. Знаменскаго препроводить его въ по
верочный комитетъ, учрежденный при Рижской духовной семина
рш. Поверочный комитетъ, после некоторыхъ исправленш, на
шелъ переводъ часослова удобнымъ къ напечатана. Часословъ 
былъ напечатанъ на счетъ Прибалтшскаго Православнаго Братства 
Христа Спасителя въ количестве 1200 экземпляровъ въ 1874 г. 1 7) 

На эстонскомъ языке часть часослова была переведена Мюль-
бергомъ. Этотъ переводъ былъ исправляемъ въ комитете по пе
реводу богослужебныхъ книгъ два раза въ 1854 и 1856 годахъ; 

1 6) Д-Ьло Риж Дух. Коне, но 4 ст. № 4, 1847 г. 
1 7) ДЬло Канцелярш Риж. архгепископа № 20, 1861 г. 
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затЪмъ былъ препровожденъ къ Оберъ-Прокурору Свят. Синода 
въ 1856 г. отъ 28 марта. Дальнейшая судьба его неизвестна. 
Теперь существующей переводъ часослова былъ сдЪланъ д1акономъ 
Рижской Благовещенской церкви Н. Орловымъ и исправленъ въ 
ПовЪрочномъ комитете при Рижской духовной семинарш. 

Вышеупомянутымъ указомъ Свят. Синода были назначены да
лее для перевода на туземные языки важнейшая части каноника, 
а именно: 1) канонъ молебный къ Пресв. Богородице, 2) последо
ваше предъ св. причащешемъ и 3) молитвы по причащенш. На 
латышскомъ языке переводы этихъ частей каноника были сделаны 
Руэнскимъ священникомъ П. Знаменскимъ и проверены священ
никами — природными латышами — Кангеромъ и Декснисомъ. 
Изъ этихъ переводовъ изданы: акаоистъ ко Пресв. Богородице въ 
1861 г. въ количестве 400 экземпляровъ; последоваше ко св. при-
чалцешю и после онаго напечатано въ 1864 г. въ количестве 3600 
экземпляровъ. — На эстскомъ языке последоваше ко св. причаще-
ше было переведено въ 1848 г. священникомъ Еленинымъ и по 
распоряжешю пр. Филарета были сделаны списки съ этого пере-

.вода для употреблешя по церквамъ. Затемъ переводъ этого после-
довашя былъ сделанъ священникомъ А. Вельдемановскимъ и изданъ 
на его собственный счетъ. Кроме того въ комитете по переводу 
богослужебныхъ книгъ на эстскш языкъ два раза были разсмо-
трены указанныя части каноника въ 1854 и 1856 годахъ; были 
одобрены имъ къ напечаташю, отправлены въ Святейший Синодъ, 
откуда чрезъ духовно-учебное управлеше перешли къ г. Мюльбергу, 
а по смерти его къ Фриману. По просьбе комитета въ 1864 были 
возвращены чрезъ духовное учебное управление для напечаташя. 

Изъ кн. молебныхъ пенш указомъ Свят. Синода были назна
чены следующ1я молебныя пешя: 1) на новый годъ, 2) при нача-
тш учешя, 3) о недужныхъ, 4) благодарственный, 5) во время без-
дожд1я, 6) во время безведр1я и 7) чинъ благословешя на путе-
шеств!е. На латышскомъ языке въ переводе этихъ последованш 
принимали учаспе священники: Руэнскш П. Знаменскш и Эйхенан-
гернскш Поляковъ въ 1867 г. На эстскомъ языке надъ переводомъ 
частей изъ книги молебныхъ пенш трудился священникъ Даншлъ 
Юргенсъ. Благодарственное же Господу Богу молебсгае было пе
реведено на эстскш языкъ Орренгофскимъ священникомъ Кипр1а-
номъ Сарнетомъ, исправлено Мюльбергомъ и отпечатано на счетъ 
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духовно-учебныхъ капиталовъ въ количестве 1200 экземпляровъ 

въ 1853 г. въ г. ДерптЪ 1 8). 
КромЬ назначенныхъ Свят. Синодомъ частей изъ вышепоиме-

иованныхъ богослужебныхъ книгъ священниками Рижской епархш 
были переводимы и части изъ другихъ богослужебныхъ кн. или по 
собственному желанто, или по назначешю отъ комитетовъ. Такъ, 
Руэнскимъ священникомъ П. Знаменскимъ были переведены службы 
на Рождество Христово (напечатано въ 1864 г.), въ недЪлю Ваш 
(напечатано), канонъ въ великую субботу и др. ЗатЪмъ различ
ными лицами были переведены службы въ день Св. Пасхи, въ день 
Пятидесятницы (напеч. въ 1863—65 г.г.) и акаеистъ пресв. Троицк 

(отпечатанъ въ 1861 г.). 
Въ исторш перевода богослужебныхъ книгъ весьма важное 

значеше имЪетъ издаше на эстскомъ языкЪ пЪснослова. Въ 1854 г. 
Лайсбергскому священнику Т. Д1аконову поручено было Преосв. Пла-
тономъ переложить на эстскш языкъ сокращенный обиходъ нотнаго 
пЪшя. Но свящ. Д1аконовъ затруднялся исполнить это поруче-
ше за неимЪшемъ самыхъ пЪснопЪнш, входящихъ въ составъ оби
хода, въ переложенш на эстскш языкъ. Пр. Платонъ поручить 
Эзельскому прото1ерею А. Вельдемановскому помочь священнику 
Дьяконову въ переводЪ обихода на эстскш языкъ и наблюсти за 
скорЪйшимъ совершешемъ этого дЪла. Прот. Вельдемановскш при 
содЪйствш своего причетника Н. Орлова перевелъ всЪ пЪснопЪшя, 
содержащаяся въ обиходЪ, пользуясь при своемъ трудЪ издашемъ: 
«Богослужебные каноны на греческомъ, славянскомъ и русскомъ 
языкахъ» и учебною книгою греческаго языка М. Коченовскаго. 
Рукопись свою онъ озаглавилъ такъ: «сокращенный обиходъ, или 
книга употребительнЪйшихъ при богослуженш православной церкви 
пЪснопЪнш». Преосв. Платонъ предложилъ правлешю Рижской ду
ховной семинарш поручить кому либо изъ наставниковъ семинарш, 
знающихъ эстскш языкъ, тщательно пересмотреть переводъ оби
хода. Правлеше семинарш поручило пересмотреть переводъ лек-
тору Григорпо Паро, который призналъ переводъ заслуживаю-
щимъ внимашя и одобрешя начальства, такъ какъ въ немъ съ воз
можною т очност1ю выдержанъ смыслъ церковныхъ пЪсней на пра-
вильномъ эстскомъ языкЪ. ЗатЬмъ Преосв. Платонъ для болЪе тща-
т ельнои проверки препроводилъ означенный переводъ въ комитетъ 
по переводу богослужебныхъ книгъ. Въ комитет^ рукопись о. 

1 8) Д-Ьло Риж. Дух. Коне. 1852 по 4 столу № 8. 
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Вельдемановскаго пролежала 7 лЪтъ отъ 1860 по 1868 г. Несколько 
разъ прот. Вельдемановскш обращался къ Преосв. Платону съ 
просьбою побудить комитетъ скорЪе разсмотрЪть ее, указывая на 
настоятельную нужду въ таковой книгЪ и изъявляя даже желаше 
издать ее на свой счетъ. ПослЪ неоднократныхъ настоятельныхъ 
просьбъ прот. Вельдемановскаго, по требовашю Преосвящ. Пла
тона, комитетъ далъ такое объяснеше: «настоятельное требоваше 
прот. Вельдемановскаго поставляетъ комитетъ въ самое затрудни
тельное положеше, потому что симъ имЪетъ отвлечь сей комитетъ 
отъ занят1я тЪмъ дЪломъ, которое и лучше и полезнее для право
славно.! церкви». Между тЪмъ какъ въ Консисторш была состав
лена программа для составлешя на латышскомъ и эстскомъ язы-
кахъ книги духовныхъ пЪснопЪнш, которая служила бы руковод-
ствомъ при отправленш богослужешя для причетниковъ. Эта про
грамма была препровождена въ комитеты по переводу богослужеб
ныхъ книгъ въ 1Юн1Ь 1863 г. Въ 1868 -г. священники: I. Линденбергъ 
и I. Кейгеристъ составили таковую книгу и представили преосв. 
Вешамину. Въ своемъ рапортЪ, при которомъ они препровождали 
книгу, они увЪряли, что переводы пЪснопЪнш въ ихъ книгЪ сде
ланы со всевозможною точностто безъ допущешя ереси, вмЪстЪ 
съ тЪмъ они просили преосвященнаго не отсылать ихъ рукопись на 
разсмотрЪше комитета, такъ какъ «въ немъ нЪтъ ни одного члена, 
основательно знающаго эстскш языкъ». Въ томъ же 1868 г. ко
митетъ по настояшю преосв. Вешамина, возвратилъ рукопись прот. 
Вельдемановскому и преосвященный разрЪшилъ напечатать ее въ 
АренсбургЪ. Къ прот. Вельдемановскому преосв. Вешаминъ пред-
ложилъ препроводить и рукопись о.о. Линденберга и Кейгериста 
на заключеше: нужно ли печатать книгу Линденберга и Кейгериста, 
когда будетъ отпечатанъ переводъ его — прот. Вельдемановскаго? 
По какой-то странной случайности консистор1я препроводила обЪ 
рукописи и Вельдемановскаго и Линденберга, вопреки резолюцш 
преосвященнаго, къ о. Линденбергу, который, ознакомившись съ 
случайно присланною ему рукописью о. Вельдемановскаго, написалъ 
пространныя на нее замЪчашя въ особомъ рапортЪ къ преосв. 
Вешамину. «Я и о. Кейгеристъ, писалъ онъ въ рапортЪ, не наме
рены отсылать свою рукопись о. Вельдемановскому на заключеше. 
Мы заинтересованы въ одномъ и томъ же дЬлЪ; должно быть третье 
лицо, которое решило бы чья рукопись болЪе годна для печати: 
наша или о. прот. Вельдемановскаго. Но о. прот. Вельдемановскаго 
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рукопись уже признана достойною быть напечатанною. Содер-
жаже нашихъ рукописей одно и тоже, только съ тЪмъ различ1емъ, 
что содержание нашей рукописи количественно больше рукописи о. 
прот. Вельдемановскаго. ОбЪ эти рукописи не могутъ быть на
печатаны; изъ нихъ нужно выбрать лучшую. Выборъ уже сд!>ланъ. 
Поэтому отсылать ее къ о. прот. Вельдемановскому нЬтъ никакой 
нужды». Консистор1я на основанш этого рапорта о. Линденберга 
постановила: 1) отправить замЪчажя о. Линденберга къ прот. Вель
демановскому, предписавъ ему прежде печатажя переведеннаго имъ 
обихода воспользоваться насколько возможно замЪчажями о. 
Линденберга, или же, обсудивъ дЪло безпристрастно съ учаспемъ 
опытныхъ священниковъ своего благочижя, отдать предпочтете 
пЪснослову православной церкви, переведенному о. о. Линденбер-
гомъ и Кейгеристомъ и отпечатать вместо своего обихода сей по-
слЪдшй, т. е. пЪснословъ; 2) о. Линденбергу предписать, чтобы онъ 
немедленно выслалъ свою рукопись къ о. Вельдемановскому для 
третейскаго суда, котораго желаетъ о. Линденбергъ. Третелскш 
судъ сей возложить на все Эзельское благочиже. Но дЪло реши
лось несколько иначе, чЪмъ предлагала решить консисторш. О 
Линденбергъ самъ лично поЪхалъ въ Аренсбургъ по этому дЪлу и 
вмЪстЪ съ. прот. Вельдемановскимъ и свящ. Георпемъ Тооцемъ 
разсмотрЪли оба перевода, свЪрили съ греческимъ подлинникомъ, 
дополнили некоторыми вновь переведенными пЪснопЪжями и изъ 
двухъ пЪснослововъ составили одинъ подъ заглав1емъ «Сокращен
ный церковно-православный пЪснословъ (ЬиЪЫкеппе Още 11.1311 
к1гпки Ьаи1игата1;)». По разсмотрЪжи этой книги въ повЪроч-
номъ при Рижской духовной семинарш комитет^, она была отпе
чатана въ количеств^ 2000 экземпляровъ въ г. АренсбургЪ — пер
вая часть въ 1870 г., а вторая — въ 1872 г. 1 9). 

ВпослЪдствш составъ пЪснослова изменялся. Такъ на XIV 
съЪздЪ депутатовъ отъ духовенства Рижской епархш въ 1881 г. 
было разсуждеже по предмету программы новаго издажя пЪсно-
слова для православныхъ латышей и эстовъ. Къ новому издажю 
этой книги о. о. депутаты съезда отнеслись съ большимъ сочув-
ств1емъ. ПЪснословъ, по выражежю журнала съЪзда (№ 24 отъ 
19 1юня) нуженъ собственно для того, чтобы православные латыши 
и эсты могли участвовать въ общемъ пЪнш при богослужежи и съ 
нимъ молиться и пЪть дома. Поэтому въ составъ пЪснослова 

1 Э) ДЬло Риж. Дух. Коне, объ изд. нотн. об. 
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должно войти то, что поется за воскресными и праздничными 
службами и въ особенно важныхъ случаяхъ жизни христианина». 
Изъ двухъ программъ пЪснослова, представленныхъ на разсмо-
тр'Ьше съезда, наиболее соответственною вышеуказанному назна-
чешю оказалась программа, составленная комитетомъ по переводу 
богослужебныхъ книгъ, которая поэтому и одобрена съЬздомъ 
духовенства 1' 0). Составители программы пЪснослова внесли въ оный 
пЪснопЪшя вечерняго и утренняго богослужешя и божественной 
литурпи даже изъ тЪхъ отдЪловъ, по которымъ богослужеше пра
вославной церкви разнообразится въ воскресные и праздничные 
дни по гласамъ и по содержашю. Въ службахъ праздниковъ 
Господскихъ, Богородичныхъ и Святыхъ внесены всЪ пЪсни, нужныя 
для полнаго богослужешя въ приходскихъ церквахъ. Въ прибавле
нии къ пЪснослову составителями внесены пЪснопЪшя на главныя 
требы по всЬмъ важнЪйшимъ случаямъ хриспанской жизни, и мо
литвы на эти случаи». ПЪснословъ, по мысли съЬзда, такимъ 
образомъ долженъ составлять такъ сказать «настольную книгу для 
православныхъ латышей и эстовъ», заменяющую для нихъ, какъ 
спещально богослужебныя книги (напр. книгу молебныхъ пЪнш, 
требникъ и др.), такъ и отдЪльныя брошюры пЪснопЪнш и молитвъ, 
существуюцця на мЪстныхъ языкахъ. Сверхъ того въ концЪ пЪсно-
слова съЪздъ полагалъ необходимымъ приложить нотами напЪвы 
«Господи воззвахъ», «Богъ Господь» и ирмосовъ на три гласа, 
именно: «Господи воззвахъ по 8 гласу, «Богъ Господь» по 3 гласу 
и ирмосы по 6 гласу. Проэктъ этотъ былъ приведенъ въ исполне-
ше по отношенто къ пЪснослову на эстскомъ языкЪ; на латыш
скомъ языкЪ такого пЪснослова до сихъ поръ еще не издано. 

Продолжепге слгъдуетъ). Прот. А. Агропомовъ. 

Очсркъ исгорш единов^я в*ь г. Риг$. 
(Продолжепге*). 

Миссюнерскую деятельность о. Кунинскаго, по образу сноше-
Н1я его съ Рижскими старообрядцами, для удобства обозрЪшя ея, 
можно разделить на пять перюдовъ. 

*) См. Риж. Ей. В-Ьдом. № 1. 

20) Другая программа именослова составлена свящ. Окновымъ 
по образцу п-Ьснослововъ лютеранской церкви. По мн'Ьшю съ
езда ПЬснословъ, проэктируемый о. Окновымъ, по своему содер
жашю оригиналенъ и хорошъ, но не прим-Ьнимъ собственно къ бого-
служенгю и потому не необходимъ. Риж. Еп. Лист. 1881 г. № 16 и 17 
стр. 64—65. 
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Первый перюцъ — отъ 29 толя до 22 сентября, съ перерыво.мъ 
между 3 и 9 числомъ сентября. Въ этотъ перюдъ миссюнеръ 
входилъ въ сношешя съ старообрядцами, которые более другихъ 
имели СИЛЫ И ДОВЪр1Я въ ихъ обществ!., и примеру коихъ, по 
мнЪнто миссюнера, удобнее могли другге последовать, и посЬшалъ 
ихъ въ ихъ жилищахъ. Въ теченш первой недели своей миссш 
о. Кунинскш велъ миссюнерск1я бесЬды о вере, церкви и таинствахъ 
съ следующими купцами, более другихъ вл1ятельными: съ Иваномъ 
И. Лисицинымъ, Андреемъ Семеновымъ Пуговишниковымъ, Адрь 
аномъ Козьминымъ Панинымъ, Васил1емъ Ивановымъ Шелухи-
нымъ, Ефремомъ Шелухинымъ, Иваномъ И. Леонтьевымъ и 
А. М. Пименовымъ, 68 лЪтнимъ старцемъ, «который, по словамъ И. 
И. Леонтьева, считался въ старообрядческомъ обществе первы.мъ 
начетчикомъ и заслуживающимъ общее довер1е и уважеше». По
этому двукратное собесЬдоваше миссюнера съ Пименовымъ за
служиваем внимашя быть изложенными Когда миссюнеръ въ 
первой беседе, происходившей 3 августа, напомнилъ Пименову, 
что наши предки были некогда согласны въ вере, и разделеше 
последовало по непокорности предковънынешнихъ старообрядцевъ, 
и что время имъ соединиться опять съ Церковто, Пименовъ отве-
тилъ ему: «это дело трудное для того, кто родился въ старовер
честве, а паче, если кто знаетъ писаше». Когда же о. миссюнеръ 
указалъ на установлеше таинствъ Самимъ 1исусомъ Христомъ и 
доказывалъ ихъ необходимость для всякаго желающаго спасешя, 
Пименовъ не только не противоречил^ но и самъ подтверждалъ 
тоже и къ тому прибавилъ, что существенно необходимы для 
всякаго христ1анина два таинства — крещеше и покаяше. А когда 
о.миссюнеръсказалъ:«еще и причащеше»и припомнилъслова 1исуса 
Христа 1оан. VI, 53—59, то Пименовъ сказалъ, что св. Максимъ 
Исповедникъ, якобы, сказалъ: «аще кто умретъ, не сподобившись 
причащешя святыхъ таинъ, не лишится спасешя». На это о. мис-
аонерь возразилъ ему. «если такъ случится, по неименто свя
щенника или иной крайности, а не по ожесточенто или нехотешю 
умирающаго», то1да Пименовъ сказалъ: «а где мы ныне возьмемъ 
священниковъ?» Но миссюнеръ вопреки ему ответилъ: «кто ве-
руетъ, какъ истинный хриспанинъ, словамъ 1исуса Христа, ска-
оаннымъ св. апостоламъ: и се Азъ съ вами есмь во вся дни до 
скончан'\я вЪка, Аминь, (присовокупивъ къ сему объяснеше) тотъ 
не долженъ сомневаться, что ныне, по преемству отъ временъ апо-
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стольскихъ, священники получаютъ законную власть совершать 
всЪ тайны». Миссюнеръ замЪчаетъ что предметомъ его бесЪды 
съ Пименовымъ были и друпя истины и догматы хриспансюе, про-
тивъ которыхъ Пименовъ не жестоко спорилъ. При выход!. мис-
понеоа, Пименовъ просилъ его и впредь посещать его. Четвеотаго 
августа миссюнеръ вторично бесЬдовалъ съ Пименовыг.'.ь о Церкви 
и таинствахъ и настоявшей необходимости въ исправленш цер-
ковныхъ книгъ, священныхъ и богослужебныхъ. Пименовъ почти 
ни о чемъ не говорилъ. Когда миссюнеръ спросилъ его. »имЪетъ 
,;и онъ расположеше къ примирешю съ .Дерковш?» Пименовъ от-
зЪтилъ: «надобно подумать». При выход!. миссюнера изъ по-
коевъ, гд!> была беседа, Пименовъ пожелалъ ему успЪха въ воз-
ложенномъ на него д!>л!>. Когда же миссюнеръ сказалъ Пименову, 
что «успЪхъ былъ бы надежнее, если бы Андрей Михайловичъ ему 
посодействовала обнаруживая своимъ единовЪрцамъ тЪ заблуж-
дешя, кои онъ самъ видитъ», Пименовъ не отказалъ ему въ томъ, 
представивъ миссюнеру, что «онъ, миссюнеръ, вполнЪ заслужилъ 
его любовь, довЪр1е и почтеше». Предъ прощашемъ же Пименовъ 
подалъ миссюнеру конвертъ, адресованный на имя миссюнера и за
печатанный печатью съ буквами: А. М. П. Предполагая, что въ 
конверт!» заключалась какая нибудь просьба до него, миссюнеръ 
просилъ Пименова сказать ему ее словесно, но Пименовъ твер-
дилъ: «вы тамъ лучше увидите». Наконецъ, взявъ руку миссюнера, 
вложилъ въ нее конвертъ. По мягкости конверта,, миссюнеръ ощу-
тилъ, что въ немъ должны быть государственныя ассигнацш. 
Миссюнеръ настойчиво отказывался отъ этого приношешя. Но 
когда Пименовъ сказалъ миссюнеру: «если вы не хотите лишиться 
моей любви и разсердить меня, то примите. Я это дЪлаю не для 
того, чтобы васъ заставить поступать противъ вашей совести. 
Я самъ буду помогать вамъ. Мы-де прибавляемъ жалованья и 
губернатору и прокурору», то миссюнеръ взялъ конвертъ, чтобы 
изобличить Пименова въ злонамЪренш, къ стыду общества ста-
рообрядцевъ, при посредствЪ гражданскаго начальства, и лишить 
за то Пименова права участвовать въ собрашяхъ, гд!> будутъ, при 
миссюнерЪ, разсуждать о в!>р!>. Этотъ конвертъ миссюнеръ пред
ставилъ гражданскому губернатору, Фелькерзаму. ПослЪднш 
вскрылъ конвертъ при миссюнерЪ и, сосчитавъ находившаяся тамъ 
ассигнацш, которыхъ оказалось на сумму 600 р., вложилъ ассиг
нацш въ конвертъ, написалъ на конверт!., что въ немъ оказалось 



600 р. банковыми ассигнащями и передалъ конвертъ обратно мис
сюнеру. Последующая судьба этихъ ассигнацш неизвестна. 

Въ продолжеше первой недели своихъ собесЪдованш миссю-
неръ замЪтилъ, что успЪхъ въ дЪлЪ миссш сомнителенъ часпю по 
тому, что сношежя его съ раскольниками, людьми торговыми, въ 
ихъ жилищахъ неудобны 1 2), а болЪе всего потому, что богагЬйипе 
изъ раскольниковъ считали необходимымъ совЪщашя съ другими, 
поэтому миссюнеръ перваго августа подалъ гражданскому губер
натору докладъ съ просьбою, возложить обязанность на одного или 
нЪсколькихъ членовъ раскольническаго общества, дабы они между 
собою согласились назначить мЪсто и время для собранШ своихъ едино-
вЪрцевъ. За отсутств1емъ генералъ-губернатора, барона Палена изъ 
Риги, Фелькерзамъ не решился самъ исполнить просьбу миссюнера. 
Словесная просьба миссюнера по тому же дЪлу 4, 11 и 25 августа 
также не была исполнена Фелькерзамомъ, за отсутств1емъ гене
ралъ-губернатора. Поэтому миссюнеръ подалъ Фелькерзаму но
вый докладъ, въ коемъ, указавъ, что, для успеха въ дЪлЪ обраще-
Н1Я раскольниковъ къ Церкви, необходимо имЪть съ ними сноше-
шя не по-одиночк1>, а въ собрашяхъ, просилъ губернатора учре
дить таковыя сображя независимо отъ церковнаго совета расколь
никовъ, каковой церковный совЪтъ, по словамъ миссюнера, со-

1 2) Въ своихъ рапортахъ архиепископу Мееодш миссюнеръ ука-
залъ сл-Ьдуюпия неудобства въ сношешяхъ съ раскольниками: 

1. Раскольники живутъ въ разныхъ м-Ъстахъ столь обширнаго 
города, а потому отыскивашя ихъ жилищъ сопряжено съ значитель
ною тратою времени. Временемъ же онъ можетъ пользоваться не
белое четырехъ или пяти часовъ въ сутки, ибо: 

2. Торгуюипе выходятъ изъ домовъ въ 7 часовъ утра и про-
бываютъ въ лавкахъ до 7 часовъ вечера, не приходя домой, развЪ 
для об-Ьда, а рабоч1е, выходя съ 4 или 5 часовъ| возвращаются въ 9 
час вечера. Заниматься же съ ними въ лавкахъ или на работахъ — не 
возможно. 

3. Занявшись съ одними съ 6*/2, или съ 7 до 8, или 9 утра, 
другихъ не можно застать дома, а некоторые и въ 7 ч. утра и въ 
7 х/2 вечера не сказываются дома. 

4. Большая часть раскольниковъ жили не такъ, какъ въ велико-
россшскихъ губершяхъ по деревнямъ и городамъ отдельными семей
ствами, но обществами, состоявшими изъ разномъстныхъ жителей, 
такъ что въ одной квартир^ находилось иногда 7 или 8 челов-Ькъ, а 
въ дом-Ь до 30 и бо.тйе, въ подвалахъ, на чердакахъ и подворныхъ 
каютахъ, и входить въ таше домы, при неизвестности лицъ, не до
ставало смелости у миссюнера. 
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ратц(ц ставлялъ самое важное препятств1е въ дЪлЪ обращешя раскольни-
стна. ковъ къ Церкви. Миссюнеръ просилъ, чтобы эти собрашя были 
иен чц учреждены въ каждой части города, при посредствЪ какого либо 
ь част. чиновника или частнаго надзирателя той части города, по крайней 
)говы\ : 1  мЪрЪ при одномъ раскольническомъ наставник!, и при 10, 15 или 
'• 20, имЪющихъ семейства, жителяхъ той части города, гдЬ будетъ 
;ъ]|у собраше, ибо миссюнеру представлялось, что эти собрашя не бу-
;гщ У [  дутъ зависать отъ церковнаго совЪта въ своихъ р'Ьшешяхъ. 
одиого Фелькерзамъ призналъ таковыя собрашя нужными и опять пред
ок,. ложилъ миссюнеру подождать возвращешя въ Ригу генералъ-

губернатора, а относительно собесЬдовашй съ отдельными лицами 
(] а 1 е н  посовЪтовалъ прекратить беседы до 9 сентября, — до времени 

возвращешя въ Ригу Палена, каковому совету миссюнеръ и по-
2^ слЪдовалъ. 9 сентября миссюнеръ просилъ уже самого Палена 

учредить собрашя раскольниковъ, на что получилъ отвЪтъ, что 
онъ, Паленъ, посоветуется объ этомъ съ гражданскимъ губерна-

г : торомъ. 
ь обраЕ 

ми снов Второй пер1одъ мисаи. Лишь 22 сентября, по назначешю 
ора;,«; Палена, состоялось первое собраше старообрядцевъ въ ихъ об-
1 раек щественномъ Гребенщиковскомъ заведенш, для собесЬдовашя съ 
)нера, ( ними миссюнера. На бееЬду явилось около 50 человЪкъ, почтен-

нЪйшихъ въ обществ^ старообрядческомъ. Миссюнеръ прибылъ 
№  на беседу около 6 часовъ вечера и, сообразно съ цЪлт, предна-

:  значенною для его миссш, изложилъ а) причины, по коимъ предки 
н а т е  нынЪшнихъ мнимо-старов'Ьровъ отпали отъ церкви и обнаружилъ 
атьм клеветы, возведенныя на православную Церковь по исправлешю 

церковныхъ книгъ, и тЪ хулы, кои заключаются въ письменной 
анн| челобитной, поданной брат1ею Соловецкаго монастыря Царю 

Р' :  Алексею Михайловичу, следуя тому самому порядку, въ каковомъ 
эти хулы описаны по главамъ, а именно, будто принявише тогда 
исправленныя книги (Никоновы ученики) проповЪдывали незнаемую 

у г  и неслыханную до того времени ни ими, ни ихъ отцами, ни пра-
.р а !, д!.Дами вЪру, повелевали ходить по—татарски безъ крестовъ; 

именовали Сына Бож1я грЪшнымъ; не проповЪдывали воскресеше 
вел I. Христово; повелевали при крещеши молиться духу лукавому; пе-
1семй ремЪнили имя 1сусово; отставили, возненавидели и непотребно 
итеий сотворили истинный крестъ Христовъ; неповиновавшихся ихъ уче-
8  1  шю мучили всякими томленьми; не велЬли именовать 1исуса Христа 

Сыномъ Божшмъ; изменили символъ вЪры; не признавали Духа 
ге № 
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Святаго истиннымъ; иноческш чинъ исказили; все молитвы пере
ложили по плотскому мудровашю и веру хрисланскую дотолика 
истребили, что и слЬдовъ православ1я нетъ, и что самыя гречесш 

книги отъ еретиковъ испорчены. 

Потомъ объяснивъ, что верить всему, что изрыгали на церковь 
противники ея, непростительно было и предкамъ ихъ, жившимъ въ 
невежестве, ибо и они могли бы увериться въ несправедливости 
клеветъ, темъ более непростительно нынешнимъ мнимо-старов1>-
рамъ, живущимъ между людьми просвещенными и сознающимъ 
заблуждеше предковъ. За симъ обнаружены и опровержены были 
миссюнеромъ все клеветы чрезъ сличеше символовъ веры и точное 
соблюдеше всего, что прежде сохранялось, съ маловажными переме
нами, и объяснено было, сколь необходимы для спасешя хриспанъ 
святыя таинства, коихъ старообрядцы не имеютъ. Объяснешя и 
доказательства на все истины были заимствованы миссюнеромъ 
изъ книгъ раскольниками уважаемыхъ, а именно: изъ Великаго 
Катехизиса Кирилла патр1арха 1ерусалимскаго, Книги о вере, Со-
борника и Маргарита. Въ продолженш двухъ часовъ беседы 
слушатели сохраняли глубокую тишину. Одинъ только купецъ 
Андрей М. Пименовъ возражалъ, но возражешя его все были ре
шаемы миссюнеромъ. По окончанш беседы, миссюнеръ просилъ 
старообрядцевъ и впредь не отказываться, если начальство будетъ 
приглашать ихъ въ собрашя, и некоторые изъ нихъ, въ слухъ. 
изъявили на то свое соглаае. 

Впечатлеше, произведенное на старообрядцевъ беседою съ 
ними о. миссюнера, было благопр1ятно. 27 сентября, во время посЪ-
щешя миссюнеромъ Рижскаго полицшмейстера Вакульскаго, по-
следнш сказалъ миссюнеру, что несколько человекъ изъ расколь
никовъ после перваго собрашя были у него и говорили, что они 
все восхищены вами. Когда же миссюнеръ спросилъ Вакульскаго. 
«приметно-ли въ таковыхъ расположеше къ обращению въ Цер
ковь»? тотъ ответилъ, что не заметилъ этого. Равно и губерна-
торъ, при свиданш съ о. Кунинскимъ, сказалъ ему: «у васъ собраше 
уже было, и раскольники остались очень довольны вами. Я объ 
этомъ довелъ до сведешя генералъ-губернатора». 

Познавъ изъ перваго опыта собеседовашя съ старообрядцами, 
что собрашя старообрядцевъ могутъ быть полезны, миссюнеръ про
силъ 27 сентября Фелькерзама учинить распоряжеше о собрашяхъ. 
Фелькерзамъ предписалъ полицшмейстеру посетить старообряд-
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^ цевъ, чтобы они, по собственному между собою соглашешю, при-
1 1  ходили ежедневно въ три часа пополудни, въ числе 10—15 чело-

вЪкъ, въ свою богадельню. Частный приставъ Эразмусъ составилъ 
списокъ лучшихъ старообрядцевъ и миссюнеръ выбралъ изъ этого 

ков числа 15 человЪкъ, кои имели семейства, состояния не менее, Какъ 
Ни изъ пяти душъ, препоручивъ помощнику своему, дракону Благо-
воск вещенской церкви Храпьевскому, пригласить ихъ на беседу въ 
ров!- старообрядческую богадельню въ ближайшее воскресеше, второго 
при октября, въ три часа пополудни. 

На вторую беседу, состоявшуюся въ Гребенщиковскомъ заве-
эчш ден1и 2-го октября, кроме приглашенныхъ, явились и некоторые 
РМ 1  неприглашенные. На этой беседе миссюнеръ объяснялъ и дока-
ш  зывалъ собравшимся для собеседовашя, что, по исправленш бого-
™ служебныхъ книгъ, истинная вера не истребилась, благодать Бож1я 
фм с»тъ Церкви не отступила, спасительная жертва не престала, ибо 
ш  царство антихриста не настало; что удаляюнцеся отъ церкви спа-
>1 Со стись не могутъ. Показывая ложное основаше противниковъ 
-С^ истиннаго учешя, миссюнеръ прочиталъ изъ Книги, именуемой 
'ВД Кирилловою, о вере и изъ Великаго катехизиса таюя места, кои 
л рЪ ясно опровергаютъ ложныя мнешя противниковъ. 
оси г. „ - . Во время этой беседы около пяти часовъ, по окончанш въ 

моленной вечерни, раскольники одинъ за другимъ начали входить 
" Д- У  поспешно въ ту комнату, где было собеседоваше. Отъ сильнаго 

шума не возможно было слышать, что миссюнеръ говорилъ. Число 
3 1 0 1  вошедшихъ пристиралось до 70 или 80 человекъ. Миссюнеръ 
;поЛ всталъ съ своего места, подошелъ къ нимъ, дабы слова его могли 
°) 1  слышать и те, кои находились въ другой комнате. Толпа, со-
№ стоявшая изъ полупьяныхъ и недорослей, окружила миссюнера и 
г 0' лишь услышала его призываше къ обращешю къ Церкви и къ истин-
>С1® ной вере, въ несколько голосовъ закричала: «мы не хотимъ пере-
ь ^ менить веры; мы все хотимъ остаться попрежнему!» Въ другой 

комнате кто-то кричалъ: «разве мы къ жидамъ ходимъ молиться? 
)бр® у насъ такая же церковь, какъ и у васъ, да еще получше!» Когда 
Я№  кричавшихъ миссюнеръ поуспокоилъ, то кратко объяснилъ имъ, 

что въ старину вера была не такая, какую они содержать по на
ша* ружности, но такая, какую содержатъ церковные (православные). 
ъДО Тогда опять закричали несколько голосовъ: «у насъ по нужде 
Н1ЯХ- нетъ церкви!» Теперь опять настало гонеше на веру! Остается 
эбри только Богу молиться, чтобъ помиловалъ насъ!» При эгихъ ело-
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вахъ миссюнеръ сказалъ крикунамъ: «друзья, это не ваши мысли 
и слова, васъ научили злонамеренные люди говорить, что призы-
ваше къ церкви есть гонеше. Я присланъ къ вамъ для того только, 
чтобы вразумить васъ, преподать вамъ совЪтъ оставить заблужде-
шя, кои вы считаете старою вЪрою, не бывъ никЪмъ научены, что 
есть истинная вЪра и въ чемъ она состоитъ. Не вЪрьте тЪмъ, кои 
васъ тайно учатъ поступать вопреки воли Государя, желаюшаго 
обратить васъ къ истинЪ, а не гнать. Если бы васъ хотЪли гнать, 
то прислали-бы не меня одного ко многимъ тысячамъ душъ». 
Мнопе опять заговорили: «Мы уже совсЬмъ положились остаться 
по старому. У насъ, какъ и у васъ, есть отцы». Противъ этихъ 
послЪднихъ словъ миссюнеръ прочиталъ изъ Книги о церкви и 
таинствахъ. (Л. 30, на об. и 31), о священствЪ изъ Номоканона 
Потреби. 1осифа и 2 правило всЪхъ св. апостолъ. Тутъ купецъ 
И. И. Леонтьевъ, отозвавъ миссюнера, сказалъ ему на ухо: «отецъ, 
собраше очень велико, оставьте теперь». ПослЪ этого миссюнеръ 
сказалъ толпЪ, что онъ, продолжавши разговоръ болЪе двухъ ча
совъ, уже усталъ, а потому теперь прекращаетъ разговоръ съ со
бравшимися, вышелъ изъ собрашя и отправился съ помощникомъ 
домой. По выходЪ миссюнера въ корридоръ, сопровождавшей его 
купецъ И. И. Леонтьевъ сказалъ ему: «я страхъ, какъ боялся, 
чтобы не последовало какой непр1ятности. Народъ собрался изъ 
песковъ, гдЪ живутъ все почти отборные мошенники». 

О томъ же, что было въ заведенш, по выходЪ оттуда 
миссюнера, письмоводитель при старообрядческомъ церковномъ 
совЪт'Ь Дорооей Дмитр—въ Емельяновъ, при встрЪч'Ь съ миссюне
ромъ 5-го октября сказалъ ему: «Богъ васъ вразумилъ, о. 
прото1ерей, благовременно выдти изъ собрашя». По выходЪ вашемъ 
и возврашенш въ собраше И. И. Леонтьева, одни обступили его со 
всЬхъ сторонъ, а друпе бросились на меня, но, къ счаст1ю моему, 
я въ ту минуту стоялъ подлЪ дверей моей комнаты и едва вырвался 
изъ ихъ рукъ, затворилъ дверь и заперъ ее замкомъ извнутри. 
Какъ ушелъ тогда Леонтьевъ — не знаю. Только въ той самой 
комнатЪ, гдЬ было собраше, началось ужаснЪйшее буйство. Ломи
лись ко мн гЬ въ двери, кричали: «мошенники, изменники, перекину
лись къ церкви!» Угрожали побоями мн1ь и Леонтьеву, но шумъ 
пр1утихъ. ВскорЪ потомъ пришла другая толпа, повторяла тоже 
самое, сожалели, что уже нЪтъ тЪхъ, для коихъ они пришли. 
Новыя толпы вступали на мЪсто выходившихъ. Когда же приврат-
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МЫС 
никъ затворилъ ворота надворныя, тогда приходивппе ломились въ 
ворота. Наставникъ Миронъ Карповъ по утру второго дня по-

, лучилъ отъ Ивана И. Лисицына записку, чтобы принять васъ въ 
той комнат^, гдЪ бываетъ присутств1е членовъ совета, но онъ 
записку утаилъ и буйствовавшихъ могъ бы успокоить, но не 
хотЪлъ. Буйство продолжалось до 10 часа вечера. На другой 
день, третьяго октября, по утру купцомъ И. И. Леонтьевымъ и 
мною было донесено о томъ полицшмейстеру, а полицшмейстеромъ 
губернатору и генералъ-губернатору. ВсЪ попечители больницы и 
наставникъ Миронъ Карповъ призваны были къ губернатору и къ 
генералъ-губернатору. ВсЬмъ сдЪланъ былъ выговоръ, а послЪ 
присланъ былъ въ больницу полицшмейстеръ, который обязалъ 
подпискою всЪхъ, чтобъ впредь такого буйства не дозволять». 

купе 
ТретШ перюцъ миссш. Третьяго октября граждански губерна-

торъ пригласилъ къ себЪ миссюнера и предложилъ ему совЪтъ при-
Х 1  глашать раскольниковъ чрезъ своего помощника не въ богадельню 
м  старообрядческую и не въ покои при новой моленной, но въ свою 
СЪ I 

квартиру въ продолжеше трехъ или четырехъ дней, для усмотрЪшя, 
^ будетъ ли какой успЪхъ. 

Четвертаго октября изъ 9 приглашенныхъ миссюнеромъ явился 
только одинъ Филаретъ Калит—въ Заверткинъ; пятаго октября 
изъ 6 приглашенныхъ явился одинъ и одинъ изъ приглашенныхъ на 
четвертое октября; шестого октября изъ 9 приглашенныхъ не 

отт явился ни одинъ. Такимъ образомъ этотъ способъ собесЪдовашя 
)внс оказался безуспЪшнымъ. 
со ПослЪ сего, считая свое состояше весьма тягостнымъ и томясь 
до бездЬйсшемъ, о. миссюнеръ сдЪлалъ 22-го октября представлеше 
ашс Фелькерзаму о распоряженш съ его стороны касательно собрашя 
его раскольниковъ, для собесЪдовашя съ ними миссюнера о догматахъ 

мое вЬры и ув1>щан1я ихъ къ принят1ю единовЪр1я. Во исполнеше 
просьбы миссюнера, по поручешк? губернатора, полицшмейстеръ 

№г Вакульскш сталъ приглашать къ себЪ по несколько человЪкъ 
старообрядцевъ, дабы напередъ объяснить имъ, что собрашя ихъ 
необходимы и такимъ образомъ расположить ихъ къ доброволь
ному исполнешю распоряжения гражданской власти о собрашяхъ, 
для слушашя собесЪдовашя съ ними о. Кунинскаго. 

Четвертый перюцъ мисаи. Благодаря старашямъ полицш-
I мейстера съ 13-го ноября возобновились собрашя старообрядцевъ, 
вр: для слушашя собесЪдовашй съ ними о. миссюнера о вЪрЪ, церкви 
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и таинствахъ. Въ этотъ день из»> 40 приглашенныхъ явилось 
въ квартиру полицшмейстера Вакульскаго, для собесЪдовашя, всего 
16 человЬкъ, въ числЪ коихъ были болЪе почтенные купцы: Василгё 
Ивановъ Шелухинъ, И. И. Леонтьевъ, Никонъ П. Волковъ, Гри
горий Великановъ и друпе, неупомянутые миссюнеромъ, въ его до-

несенш арх1епископу Меоодда объ этой бесЬдЬ. Свою беседу 
миссюнеръ поставилъ въ связь съ беседою, происходившею 2-го 
октября, на которой ему миссюнеру, сдЪланъ былъ вопросъ: «от
куда тЪ священники, коихъ старообрядцы согласились-бы принять, 
получатъ благословеше?» (рукоположеше). Отвечая на этотъ во
просъ, миссюнеръ доказывалъ, что всЬ и нынЪ существующ1е 
священноначальники имЪютъ точно такую же, какъ и прежше, власть 
рукополагать и давать рукоположеннымъ право священнодействовать, 
что рукоположеше можетъ быть совершено и по старопечатны.мъ 
книгамъ, если имъ то будетъ нужно. Потомъ миссюнеръ доказы
валъ слушателямъ необходимость для нихъ законнаго Богослужешя 
и что всЬ они нынЪ внЪ истинной Церкви, которую они устно 
исповЪдуютъ святою, соборною и апостольскою, что они не могутъ 
надеяться на спасеше вечное, когда за грЪхи ихъ не приносится 
святейшая жертва тЬла и крови 1исусъ Христовой, что святая 
Церковь справедливо почитаетъ ихъ отпадшими отъ единства ея, 
и справедливость эта подтверждается множествомъ сектъ, кои 
между собою почти столь же несогласны, какъ всЪ они въ сово
купности несогласны съ истинною Церковто, и объяснилъ имъ, въ 
какомъ вид-Ь существуютъ церкви единов-Ьрческ1я,как1я принадлеж
ности этихъ церквей, какъ совершается въ нихъ Богослужеше. Воз-
раженш миссюнеръ почти никакихъ не слышалъ. Наконецъ 
объяснилъ имъ, сколь высоко верноподданные, если они таковы, 
должны ценить внимаше и попечеше Государя своего, а особенно 
нынЪ. Потомъ миссюнеръ просилъ ихъ дать ему какой нибудь 
отвЪтъ. ВсЬ молчали. Тогда полицшмейстеръ обратился съ во-
просомъ къ самому богатому купцу В. И. Шелухину (въ 1837 году 
В. И. Шелухинъ оставилъ своимъ наслЪдникамъ одного капиталу 
400000 рублей, кромЪ недвижимаго имущества): какъ вы думаете, 
Василгй Ивановичъ? Тотъ отвЪчалъ: «пусть Государь, что угодно, 
дЬлаетъ со мною, а я остаюсь въ своей в1ьр1ь». «А вы какъ, Иванъ 
Ивановичъ», спросилъ полицшмейстеръ Леонтьева. Поклонившись, 
Леонтьевъ отвЪчалъ: «И я, какъ Василш Ивановичъ». Миссюнеръ 
просилъ полицшмейстера прекратить спросы по-одиночкЪ въ виду 
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Наког 

того, что и всЬ, можетъ быть, тоже скажутъ, а когда слухъ о тако-
выхъ отзывахъ распространится между раскольниками, то это 
можетъ подкреплять и другихъ въ упорствЪ. ПослЪ сего полицш-
мейстеръ обратился ко всему собрашю съ вопросомъ: «что же вы, 
господа, теперь ничего не говорите о бракосочеташяхъ?» При этихъ 
словахъ большая часть собравшихся на бесЪду заговорили: «мы 
веЬ желаемъ получить брачное благословеше отъ Церкви, безъ при-
соединешя». Миссюнеръ объяснилъ имъ, что это не относится къ 
его поручешю, ибо долгъ его объяснять догматы вЪры, раскрывать 
заблуждешя и увЪщевать ихъ къ обращешю къ Церкви. БесЪда 
эта окончилась въ 9 час. вечера. Другая бесЪда была назначена въ 
следующее воскресеше. Хотя полицшмейстеръ и предлагалъ старо-
обрядцамъ собираться для собесЬдованш и въ непраздничные дни, 
но они решительно отъ того отказались своими недосугами. 

20-го ноября собралось 21 человЪкъ, большею частно молодые 
люди отъ 20 до ЗО-лЪтняго возраста и при томъ не хозяева, въ 
д о м Ъ  к у п ц а  И в а н а  И .  Л е о н т ь е в а .  Б е с е д а  д л и л а с ь  о т ъ  4  д о  6 ч а с .  
вечера. Миссюнеръ объяснилъ собравшимся, что есть истинная 
вЪра, кто есть истинный христ1анинъ и какими средствами можно 
спастись; что въ учеши, содержимомъ православною Церковто, и въ 
учеши раскольниковъ, основанномъ на ясныхъ мЬстахъ Священнаго 
Писашя, есть разность только въ однихъ словахъ. А въ исполнении 
обязанностей вЪры именуюпцеся староверами разрознились съ 
православными такъ, что между ними нЬтъ почти ни малЪйшаго 
сходства въ образЪ мыслей, ни въ образЪ жизни семейной и даже 
общественной и объяснилъ, отъ чего первоначально произошла 
таковая разность; что тЪ не имЪютъ права именоваться хриспа-
нами, кои не исполняютъ всего, чему училъ и что заповЪдывалъ 
Самъ 1исусъ Христосъ, а по немъ святые апостолы, а именуюнцеся 
староверами отвергнули всЬ таинства, необходимыя для спасешя 
хриспанскаго, не имЪютъ ни церкви, ни священниковъ; что раз
ность обрядовыхъ принадлежностей вЪры не столь важна, какъ они 
объ этомъ думаютъ. При этомъ миссюнеръ объяснилъ слушателямъ 
понят1е правоверной церкви о святыхъ иконахъ, распятш 1исуса 
Христа, двуперстномъ и троеперстномъ сложенш и основаше этого 
на догматЪ вЪры о Святой Троиц'Ь и БогочеловЪчествЪ 1исуса 
Христа и, наконецъ, что удалеше ихъ отъ Церкви и презрЪше 
святыхъ таинствъ вЪры и нужнййшихъ обязанностей отчуждаетъ 
ихъ всЪхъ отъ вЪчнаго спасешя. Потомъ миссюнеръ убЪждалъ ихъ 
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оставить свои предразсудки, несовместные съ христ1анство.мъ и 

увЪщевалъ обратиться къ Церкви. 

Въ продолжеше 2У 2  часовъ беседы никто не сказалъ миссю
неру ни слова, хотя онъ неоднократно просилъ, ч 1 обы его спраши
вали о такихъ предметахъ, кои для нихъ или неизвестны, или 
не ясны. Предъ выходомъ изъ собрашя миссюнеръ просилъ всЪхъ 
размышлять о д'ЬлЪ обрагцешя ихъ къ Церкви, но не спрашивалъ, 
кто изъ нихъ желаетъ и кто не желаетъ обратиться къ Церкви, 
боясь, чтобы отрицательный отвЪтъ перваго не далъ повода и 

другимъ отвечать также. 

Третья бесЬда состоялась четвертаго декабря въ домЪ купца 
Григор1я Великанова. Собралось на беседу 19 человЪкъ. Отъ 
5 до 6У 2  часовъ вечера миссюнеръ говорилъ о непрерывномъ про-
долженш христ1анской вЪры на Руси, съ соблюдешемъ чистоты 
учешя о ней отъ 988 года до исправлешя церковныхъ и богослужеб
ныхъ книгъ; изобразилъ въ краткихъ чертахъ цветущее состояте 
Церкви русской при внЪшнихъ бЪдств1Яхъ росаянъ отъ иноплемен-
ныхъ народовъ, въ особенности отъ татаръ и поляковъ, и потомъ 
смятеше церкви, произведенное членами ея. по исправленш церков
ныхъ и богослужебныхъ книгъ, продолжающееся до послЪднихъ 
дней; изложилъ причины, кои были для многихъ непросвЪщенныхъ 
побуждешемъ удалиться отъ церкви, и что главнЪйшая причина от-
падешя со стороны главныхъ противниковъ была явная злонамерен
ная клевета на святую Церковь и учеше ея, со стороны лицъ, по-
слЪдовавшихъ ихъ обманамъ, и неразумная ревность по вЪр'Ь, при 
крайнемъ ихъ невежестве. Въ подтверждеше сего исчислены были 
миссюнеромъ главнЪйнпя и самыянелЪпыя клеветы, заключаюццясявъ 
известной челобитной Соловецкаго монастыря, каковыя одни могли 
изрыгать. а друпе имъ верить. После сего миссюнеръ объяснилъ, 
что вера состоитъ не въ словахъ, кои, при исправленш книгъ, пере
менены, и не въ видимыхъ вещахъ, кои составляютъ наружное 
благолЪше церкви, но въ сердечномъ принятш евангельскаго учешя 
и исполненш его. Посему для вЬрующихъ во 1исуса Христа необ
ходимо исполнять вс^> Его заповеди, а потому и содержать святыя 
таинства, каковыя мнимые староверы издавна отвергнули и доныне 
ихъ не пр1емлютъ, и что не книги, не иконы, не кресты, не чтеше, 
не пЪн'.е и не друпя оорядовыя принадлежности веры составляютъ 
существенную разность между правоверными и раскольниками, но 
удалеше ихъ отъ церкви, презреше святыхъ таинствъ и непримири-
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1СТВ0Л 
мость съ правоверными не за веру, но за вещи видимыя и за слова, 
кои они считаютъ верою, что при настоящихъ обстоятельствахъ 

'•не раскольники должны быть внимательны и сами разсматривать пре-
спр® досудительныя для нихъ заблуждешя и должны примириться съ от-

лнь:. верженною ими матерто —- святою Церковда; просилъ ихъ говорить 
откровенно обо всемъ, что имъ кажется сомнительнымъ или про-

прашивг тивнымъ. Въ заключеше беседы убеждалъ слушателей изъявить 
къ Церр соглаае на призываше, но изъ 19 человекъ никто не ответилъ 
• пови. ни слова. Поэтому миссюнеръ посоветовалъ имъ после размыслить 

объ этомъ. 

Ю.чЦ: Четверта1Я беседа была 11-го декабря. Отъ 5 до 7 часовъ 
Ькъ, & вечера миссюнеръ объяснилъ собравшимся на беседу различные 
'номъ пр предметы веры, сообразно съ предназначенною ему целш, и увеще-
ь чип валъ ихъ къ обрагцешю къ Церкви. Во время беседы миссюнеръ 
)гослу- не заметилъ, чтобы собеседоваше производило сильное впечатлеше 
• сост • на сердца слушателей, но виделъ, что все слушали со внимашемъ. 

Однократная беседа въ неделю объ истинахъ веры была томи-
и поте тельна для миссюнера. «Способъ действовашя только въ со-
шц» брашяхъ по — однажды въ 7 дней, писалъ миссюнеръ псковскому 
)слЪк арх1епископу Меоодто 25-го ноября 1832 года, для меня есть одно 
эденщ томлен1е, постепенный упадокъ духа съ ослаблешемъ надежды иметь 
И ЧнШ  успехъ въ деле. Проводить время отъ воскресешя до воскресешя 
| Н а ч^ безъ занятш, знамитъ, убивать напрасно время. Слышно, что 

раскольники не редко собираются то въ ихъ заведенш, то въ 
частныхъ домахъ, говорятъ, будтобы только для избран1я на 
будущее трехлет1е попечителей заведен1я. Для этихъ собранш есть 

. и способы, и время, а отъ собранш для слушан1я учен1я православной 
Церкви отзываются недосугами, и начальство гражданское сознается 

411 Ж'] 

_ въ безсил1и убедить ихъ къ законному послушашю». 

, Между темъкакъмисс10неръ продолжалъсобеседовашя състаро-
обрядцами въ собрашяхъ ихъ, последовалъ указъ Св. Синода огъ 29 

к ч е: ноября 1832 года за № 11334, повл1явипй на изменеше миссюне-
, г  ромъ образа сношен1я съ старообрядцами. Въ этомъ указе было 

, г  сказано, что Синодъ, усмотревъ изъ донесенш о. Кунинскаго, что 
] р №. последств1я его мисс10нерскаг0 действован1я не соответствуютъ 

ожидан1ямъ начальства, для доставлешя делу мисс1и более вернаго 
№ Г  хода, призналъ нужнымъ учинить следующее: 1-ое «Немедленно 

предписать прото1ерею Кунинскому, чтобы онъ удерживался отъ 
созыван1я раскольниковъ въ собрашя чрезъ гражданскую власть, 
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тогда какъ онъ успешному дЪйствовашю въ таковыхъ открытыхъ 
собрашяхъ не положилъ надежнаго основашя частными сношешями 
и прюбрЪтешемъ внимашя и довЪр1я нЪкотораго числа значитель-
ныхъ лицъ порознь. 2-ое. ВелЪть ему чрезъ местное духовенство 
и друпя посредства стараться прюбрЪсти болЪе точныя св1ьд'Ьшя, 
которые изъ раскольниковъ болЪе способны принимать истину съ 
безпристрастнымъ внимашемъ и съ таковыми стараться входить въ 
свободныя сношешя и действовать на нихъ кроткимъубЪждешемъ». 

По получеши миссюнеромъ изъ Псковской духовной конси-
сторш вышеуказаннаго Синодскаго указа, миссюнеръ представилъ 
12-го декабря 1832 года въ Псковскую духовную консисторто объ-
яснеше по первому пункту указа, что раскольники ни однажды не 
были призываемы въ собрашя чрезъ гражданскую власть, но чрезъ 
ихъ же единовЪрцевъ-раскольниковъ только по поручешю кому 
либо изъ нихъ градоначальниками, а пять разъ по предложешю, 
съ разрЬшешя гражданскаго губернатора, самимъ миссюнеромъ 
чрезъ помощника своего д1акона рижской Благовещенской церкви 
о. Храпьевскаго. 

Пятый пер/одъ МИСС1И. Съ 13-го декабря миссюнеръ, во испол
нение втораго пункта указа Св. Синода отъ 29 ноября 1832 г., сталъ 
входить въ Домы нЪкоторыхъ старообрядцевъ, кои, по его мнЪшю, 
могли бы принимать истины в^ры съ безпристрастнымъ внимашемъ, 
но еще не решались объявить соглаая на обращеше къ Церкви 
прежде другихъ богатЪйшихъ, а потому въ обществе старообряд
цевъ сильнЬйшихъ. Въ этотъ перюдъ миссш бесЬдовалъ о. Кунин-
СК1Й о вЪрЪ, Церкви и таинствахъ ея съ следующими лицами: съ 
Никономъ Прок. Волковымъ, Андрономъ Ивановымъ, Иваномъ 
Игн. Лисицинымъ, Иваномъ Ив. Леонтьевымъ, Васил1емъ Кирилл. 
Волчинымъ, Андреемъ Сем. Пуговичниковымъ, Козьмою Григ. Жел-
товымъ и съ женою Ивана Ив. Леонтьева Евдоюей Мих., урожден
ной Потаповой. Заслуживаетъ внима>шя отвЪтъ, данный миссюнеру 
Козьмою Г. Желтовымъ, тЪмъ болЪе, что Желтовъ впослЪдствш 
присоединился къ единовЪр1Ю, устроилъ на свой счетъ рижскую 
единоверческую Михайло-Архангельскую церковь и былъ первымъ 
старостою этой церкви. «По отношешю къ д1ьлу обращешя старики 
ост анутся по смерть въ староверчестве, ибо трудно подъ ста
рость какъ бы переродиться, а друпе мнопе согласились-бы обра
титься къ Церкви, еслибы здЪсь построили благословенную церковь. 
О семъ поговариваютъ наши, имЪюцце болыше семейства, а на
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ипаче, у кого есть уже взрослыя дети, коихъ жизнь требуетъ проч-
наго основашя для будущаго времени. Я самъ о себе долженъ 
еще подумать, а детей своихъ ныне же обратилъ-бы къ Церкви. 
30 или 40 человЪкъ изъ лучшихъ гражданъ говорятъ тоже, что 
и я. а сЪраго народа ныне и касаться не для чего, после они по-
слЪдуютъ лучшимъ. Такъ не вдругъ, а въ несколько л'Ьтъ благо
словенная Церковь будетъ полна, а безъ церкви не надежно, 
чтобы кто решился потому, что мнопе думаютъ, что церкви 
не будетъ. Заслуживаютъ также внимашя слова жены И. И. 
Леонтьева, которая, во время беседы миссюнера 20-го ноября въ 
доме Леонтьева, въ продолженш почти двухъ часовъ стояла близь 
несколько отворенныхъ дверей своей спальни и слушала, о чемъ 
миссюнеръ говорилъ. Соответственно сущности беседы миссюнера 
20-го ноября, Евдоюя Михайловна сказала миссюнеру: «ныне не то 
время, что было прежде. Мы староверы живемъ не въ лесахъ и 
не въ горахъ, видимъ светъ, видимъ и свои заблуждешя; знаемъ 
что правоверные не еллины, какъ наши васъ называютъ: чего ожи
дать еще лучшаго нынешней царской милости, но трудно пере
мениться скоро. Если-бы была благословенная церковь, то легче-
бы пристать къ Церкви; молодые люди особенно того желаютъ, 
темъ паче, что между ними есть женихи и невесты. Браки были-
бы лучшимъ средствомъ для детей преодолеть упрямство старыхъ 
родителей, кои ныне удерживаютъ ихъ отъ обращешя къ Церкви, 
и для родителей тогда легче-бы было дозволять имъ обращаться 
къ Церкви. Поверьте мне, что между женщинами-, на досуге, еще 
больше о томъ разговоровъ; но и женщины тоже говорятъ. По
просите начальство, пусть бы намъ построили церковь» 1 3). 

Съ 23-го декабря по 5-го января 1833 года миссюнерская дея
тельность прервалась по случаю наступлешя святокъ, а съ 5-го 
января по 24-е по случаю постигшей его болезни отъ простуды. 

20-го января 1833 г. о. Кунинскш подалъ прошеше псковскому 
арх1епископу Меоодто о сложенш съ него — Кунинскаго — обя
занности миссюнера, по случаю • истечешя 24-го января шести-
месячнаго срока, назначеннаго для него Высочайшимъ повелешемъ 
1832 года. 0. Кипр]'ановичъ. (Продолжепге слгьдуетъ). 

1 з) Кузьма Желтовъ въ следственной Комиссш 1835—36 г. 
о Рижскихъ раскольникахъ показалъ о себ^Ь что онъ на 13 году своей 
жизни былъ перекрещенъ въ 1804 году въ расколъ въ г. Риг-Ь на-
ставникомъ Иваномъ Дмитр1евымъ. 



Мисс'Юнерсш беседы въ га. ГОаркнбурП 
Священникъ Малупской церкви о. Григорш Михельсонъ лЪ-

томъ минувшаго года предложилъ въ м. Мар1енбургЪ несколько 
миссюнерскихъ бесЬдъ; таковыя бесЬды состоялись 20-го мая, 10-го 
1юня, 1-го и 15-го 1юля; въ нихъ о. Григорш раскрывалъ право
славное учеше о почитанш Св. Креста, знакомилъ слушателей съ 
возникновешемъ различныхъ сектъ и обличалъ заблуждеше адвен-
тистовъ. При глубокомъ внимаши слушателей прошли бесЬды 
10-го 1юня и 1-го шля. 10-го 1юня о. Григор1емъ было предложена 
слушателямъ беседа о. Св. КрестЪ и раскрыта истор1я возникно-
вешя баптизма и родственныхъ ему сектъ — адвентистовъ, еван-
гельскихъ христ1анъ, или «Синяго Креста» и др. подъ общимъ за-
глав1емъ: «что такое адвентисты и тайная цЪль ихъ учешя». На 
бесЪду собралось около 150 слушателей, среди которыхъ были и 

сектанты — адвентисты. О. Григорш на основанш Св. Писашя ясно 
раскрылъ ересь адвентистовъ и доказалъ неправоту ихъ. Съ возра-
жешями выступила жена адвентистскаго проповедника г-жа Дрей-
манъ; она могла возразить лишь то, что адвентисты, хотя и ждутъ 
въ скоромъ времени пришеств1я Христова, но не называютъ дня и 

часа, въ который Христосъ придетъ, какъ о томъ проповЪдуютъ 
братья Синяго Креста. Беседа, при неослабЪвающемъ внимачш 
слушателей, длилась съ промежутками 4 часа. БесЬду начали пЪ-
шемъ «Царю Небесный», въ промежуткахъ пЪли «Отче нашъ» и 
«ВЪрую», а въ концЪ бесЬды: «Спаси Господи люди твоя . . .» По 
скончаши бесЬды слушатели десятками подходили къ о. Григорш 
Михельсону и Мар1енбургскому священнику о. А. Янсону, сердечно 
благодарили за беседу и выражали пожелаше, чтобы Господь Богъ 
умудрилъ пастырей церкви въ борьбе съ коварнымъ врагомъ, похи-
щающимъ женъ отъ мужей и чадъ отъ родителей. 

1 -го 1юля о. Михельсонъ, вслЬдств1е измЬнившагося состава 
слушателей, собравшихся въ Мар1енбургскую приходскую школу 
въ количеств!) 100 чел., вкратцЬ повторилъ содержаже прежнихъ 
бесЬдъ и докончилъ бесЬду о почитанш Св. Креста!, ясно раскрывъ, 
что мы хриспане должны почитать не страдашя лишь Христовы, 
какъ о гомъ учать сектанты, а вещественный Крестъ Христовъ. 
БесЬду закончили троекратнымъ пЬшемъ: «Кресту Твоему покло
няемся Владыко». Вь конце оесЬды съ библ1ею въ рукахъ подо-
шелъ къ о. Григорчо адвентистскщ проповЬдникъ Дрейманъ и 
сталъ излагать свое вЬроучеше. Но заблуждешя Дреймана тот-
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часъ же были изобличены о.Григор1емъ и представлено елушаггелямъ 
правильное толковаше искажаемыхъ адвентистами текстовъ 
Св. Писашя. Самозванному проповЬднику со стыдомъ пришлось 
покинуть собесЬдоваше и съ полнымъ разочаровашемъ, что среди 
мЬстнаго населешя нЬтъ сторонниковъ его. Мнопе изъ слушателей 
благодарили о. Григор1я, что онъ открылъ глаза народу и разобла-
чилъ намЬрешя фанатиковъ лжепророковъ, расхищающихъ овецъ 
изъ стада Христова. ДомовладЬлецъ Бушъ, позволивший въ своемъ 
домЬ адвентистамъ устраивать молитвенныя собрашя, не стесняясь, 
предъ всЬми заявилъ: «Я этимъ волкамъ въ овечьей шкурЬ завтра 
же откажу въ квартирЬ, такъ какъ они хотЬли похитить у меня 
самое дорогое —- жену, советовали ей оставить меня — мужа, пе-
рейдти въ адвентизмъ и потребовать половину имущества мужа». 
Таково было вл1яше миссюнерской бесЪды! 

О проведенныхъ о. Григор1емъ Михельсономъ бесЬдахъ свя-
щенникъ Мар1енбургской церкви о. А. Янсонъ въ рапортЪ, отъ 
3-го 1юля 1912 г. за № 130, донесъ Его Высокопреосвященству. По 
этому донесешю последовала милостивая резолющя Его Высоко
преосвященства (17-го 1юля 1912 г. Л го 2215) слЬдующаго содержа-
П1я: «Призываю Бож1е благословеше на плодоносныя миссгонерсюя 
бесЬды о. Григор1я Михельсона. Да благословитъ Господь успЬ-
хомъ и дальнЬйш1е труды его во славу Церкви Бож1ей. О произве-
денныхъ бесЬдахъ напечатать въ Епарх. вЬдомостяхъ и въ изда-
ваемыхъ духовныхъ журналахъ — латышскомъ и эстонскомъ». 

Грамата патр|'арха Константинопольскаго Анеима о за-

прещен1и священнослужен1я Митрополиту Амвросвю. 

Старообрядцы, принимаюгще такъ называемое «австр1йское» 

«БЬлокриницкое священство, происшедшее отъ бЬглаго греческаго 

митрополита Амвроая, увЬренно думаютъ, что ихъ священство за

конно и правильно. Въ этомъ ихъ стараются увЬрить и начетчики 

и «заправилы» старообрядчества — различные купцы Сироткины, 

Бршшантовы, Пуговкины, Морозовы и друпе. Старообрядчесюе 

же лжеарх1ереи, какъ люди совершенно необразованные и темные, 

не способны разъяснить истину и отличить ложь отъ неправды, идутъ 
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туда, куда ведетъ за собой ихъ всесильное, по капиталу, старо

обрядческое купечество. Къ сожалежю, какъ начетчики, такъ и 

«заправилы» раскола старательно скрываютъ отъ простого народа, 

что митр. Амвросш, отъ котораго началось «австршское—бело-

криницкое» священство, былъ запрешенъ въ священнодействш 

патр1архомъ Константинопольскимъ Анвимомъ, и это запрещение 

вновь было подтверждено Аноимомъ за двЪ недЪли до принят1я 

старообрядцами-раскольниками митр. Амвроая. 

Вотъ грамата патр. Анеима. 

«Анеимъ, Бож1ею милостто Арх1епископъ Константинополь-

СК1Й, Новаго Рима и Вселенсюй патр1архъ. 

Святейшему Правительствующему Всероссшскому Синоду, 

возлюбленнейшему о Христе и вожделеннейшему Брату и Со-

служителю нашей парности о Господе радоватися. 

Какъ мать, преклоняющаяся подъ бременемъ скорбей, воз

двигается на гласъ царственной своей Дщери, украшенной свет-

лымъ венцемъ, такъ многострадальная духовная мать православ-

ныхъ, Великая Христова Церковь восторглась священною радостш, 

получивъ святительское и драгоценное послаже Ваше отъ 30-го 

минувшаго 1юня месяца. Такъ какъ предметъ честнаго Вашего 

послажя главнымъ образомъ есть переездъ въ Буковину 1) Арх1ерея 

Амвроая, прежде бывшаго Босжйскаго, и его соблазнительное и 

незаконное тамъ пребываже, то мы предварительно доносимъ брат

ской Вашей любви, что какъ скоро узнано было здесь о его отъ

езде и совершенномъ исчезновежи, — Церковь сильно встрево

жилась, отчасти мысл1ю, не случилось ли съ нимъ какого-нибудь 

несчаст1я, а отчасти представлежемъполитическихъобстоятельству 

делала тщательныя о немъ изследоважя во многихъ местахъ, 

близкихъ и отдаленныхъ, пока, наконецъ, не узнали отъ едино-

племенныхъ намъ купцовъ, которыхъ спросили объ этомъ, что онъ 

ушелъ въ Австрию и находится близъ Вены. Кажется, онъ не-

доволенъ былъ темъ, что немедленно, по вступлении своемъ на 

святейппй патр1арш1й престолъ, мы, между прочимъ, узаконили, 
!) Монастырь „БЬлая Криница", куда пр^халъ митроп. Амвро

сш, находился въ Буковин"Ь — австршской провинцш. 
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1  чтобы епарх1альные арх1ереи, вопреки правиламъ, не предпринимали 

' переЬздовъ, хотя-бы что и случилось; равнымъ образомъ, чтобы 

!  лишившиеся своихъ епархгй во время святЪйшихъ нашихъ пред-

шественниковъ, какъ и упомянутый Арх1ерей, получали приличную 

для содержашя пенаю. Сначала Церковь смотрела на его бЪгство 

просто, какъ на отступлеше отъ порядка и почитала его тЪмъ 

' болЪе виновнымъ, что онъ (Амвросш) былъ подъ запрещен/емъ 

ему священнодействовать, но послЪ узнавъ объ немъ; писала отъ 

13-го октября 1846 года Святейшему Собрату нашему, Митро

политу Карловицкому, дабы онъ запретилъ ему священнодейство

вать') и убЪдилъ его возвратиться сюда. Так^я же мЪры упо-

Сино; треблены были съ нашей стороны и въ другой разъ; по прошествш 

ту к [ нЪсколькихъ мЪсяцевъ, именно 12-го марта 1847 года, мы опять 

писали. Но после всего этого, не получивъ никакого ответа на 

б ей письма, Церковь по слуху только узнала о релипозныхъ его укло-

ю  нешяхъ, о дерзкомъ злоупотреблении Арх1ерейскимъ саномъ и 

особенно о томъ, что онъ рукополагаетъ людей недостойныхъ и 

неиспытанныхъ въ благочестии. Тогда и ему самому было на-

, :  писано увЪщаше съ угрозой и изложешемъ тЪхъ правилъ, которыя 

:  онъ нарушить. Упомянуто было также и о наказашяхъ, кото-

рымъ подвергнется какъ онъ, такъ и рукоположенные имъ, если 

онъ не опомнится и не обратится къ Церкви съ покаяшемъ. Кроме 

того писано было въ третш разъ и упомянутому собрату Митро-йъ ор: 
^ ^ политу Карловицкому и изложено то же самое; при чемъ при

ложено было особенное письмо отъ 30-го августа и къ самому 
!СТр® 

Амвросш Босншскому. Таковы были распоряжешя Церкви каса-
•щ 

тельно убЪжавшаго арх1ерея, когда она еще не знала, что онъ 
'ЛЬСТВ! 

уклонился къ нашимъ противникамъ. Но теперь она не оставитъ 

безъ внимашя действий, входящихъ въ кругъ ея заботливости; она 
еда» 

накажетъ низложешемъ и его и рукоположенныхъ имъ... 1847 

1  года сентября 13-го и подпись патр1арха Аноима. 

(Д^ло Св. Синода по II отдЪлешю Секретной Экспедицш № 16 
ИТ) $ 

Сдаточной описи — стола, № 2650 Архивной описи. Началось 10 
2) Запрещеше послано было за дв-Ь недели до принятгя 

лгвро Амврос1я въ расколъ, которое было сделано 28 окт. 1846 г. 
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марта 1847 г. Кончено 31 декабря 1847 г. На сорока трехъ 

листахъ). 

Изъ приведенной граматы патр1арха видно, что митр. Амвроай 

былъ запрещенъ въ священнодЪйстши еще до его бегства, а потомъ 

это запрещеше подтверждено 13 октября 1846 г. за двЪ недЬли до 

принят1я Амвроая чрезъ кощунственное миропомазаше въ расколъ. 

Такимъ образомъ раскольники-старообрядцы приняли уже запре

щенного митрополита, а отъ запрешеннаго, какъ знаютъ и сами 

старообрядцы, не можетъ быть законного и спасительнаго для людей 

священства. («Донсюя Епарх. В1ьд.»). 

Ставропольскш противораскольническш епарх1альный мис-

сюнеръ священникъ Михаилъ Виноградовъ. Оренб. Еп. В. 

С о д е р ж а н 1 е № 2. 

Отд-мъ ОФФИфальный: — Епарх1альныя изв-Ьстзя. — гАрхгерей-
СК1Я служешя. 

Отдълъ неоФФИфальный: — Литературная деятельность право-
славнаго духовенства въ Прибалт1Йскомъ кра-Ь. — Очеркъ исторк 
единов-Ьрш въ г. Риг-Ь — Миссюнерсюя беседы въ м. Мар^енбургЬ. 
-— Граната патр1арха Константинопольскаго Анеима (о митропол. 
АмвросгЬ Б-Ьло-Криниц.). 

И. об. Редактора, преподав, дух. сем. свящ. 1оанпъ Щукинъ. 

Печ. дозв. 15 января 1913 г.—ЦензоръДаеедр. Прот. Владиииръ Плиссъ 
Типограф1Я Г. Гемпель и Ко. Рига, Крепостная ул. № 7. 



На 1913 годъ. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на новый ежемесячный 

Г: ЦЕРКОВНО- ОБЩЕСТВЕННЫЙ и МИСС10НЕРСК1Й ЖУРНАЛ 1): 

* „Голосъ Церкви". 
и сак 

Журналъ: „ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ", вступая во второй годъ своего 
'N0$ издашя, им-Ьетъ целью освещать и разрешать въ строго-православ-

номъ церковномъ духе все вопросы Веры и Церкви, а также и во
просы государственной, общественной, семейной и личной жизни и 

м, мысли, въ границахъ соприкосновения ихъ съ учетемъ Православ
ной Вёры и съ жизнью Православной Церкви. 

Посему въ „ПРОГРАММУ" журнала входятъ: 
ОтдЬлъ 1: 1) Душеполезное чтеше, т. е. статьи, дневники, 

письма, наблюдешя и воспоминашя, а также и прочге труды рели-
позно-назидательнаго содержашя. 2) Вероучеше и нравоучеше Пра
вославной Церкви, въ научно-популярномъ изложенш и въ удовле-
твореше запросовъ нашего времени. 3) Церковная проповедь на 
жгуч1е вопросы современности. 4) Церковное управлеше. 5) Вопро
сы современнаго пастырства и церковный приходъ. 6) Церковная 
школа. 7) Внешняя и заграничная православная мисая. 8) Внутрен
няя мисс1я. 9) Русское сектантство, сощализмъ, современный атеизмъ и 
спиритуализмъ. 10) Православная церковь за границей. 11) Иное ла

вра»; В1е и иновер1е. 
и с т о  0тд4лъ II: 12) Церковь и Государство. 13) Церковь и 06-

:н*>УРГ: щество. 14) Церковь и семья. 15) Церковь и личная жизнь чело-
ирош века. 16) Церковь и современная пресса. 17) Церковь и современ

ная мысль. 18) Библюграф]я и критика. 19) Политическое обозреше. 
20) Стихотворешя. 21) Почтовый ящикъ: ответь на запросы чита
телей по программе журнала. 

Въ журнале принимаютъ участ1е : просвещеннейгше герархи и 
пастыри Церкви, миссюнеры, мужи богословской и светской науки 
и литературы, а равно и ^видные деятели на поприще церковной, 
государственной и общественной жизни. 

Журнальный итогъ 
„ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ", съ Божьей помощью, блестяще закончилъ 

первый годъ своего существовашя. Численность подписчиковъ превзо
шла самыя смелыя редакцюнныя ожидашя, хотя редакщя и полу
чила возможность публиковать о выходе журнала только на исходе 
подписного сезона. Составь сотрудниковъ журнала не только много-
численъ, но и своимъ качествомъ вполне гарантируетъ въ дальней-
шемъ еще большее достижеше журналомъ своихъ целей, на что и 
будутъ направлены усил1Я редакщи въ 1913 году. 

— Въ истекшемъ 1912 году въ „Гол. Церкви", между прочими, 
печатались статьи: Московскаго Митрополита Владтпра, Архгеписк. 

цПл№ Антошя Волынскаго, Арх1еп. Николая Варшавскаго, Арх1еп. Арсешя 
>1 Псковскаго, Еписк. Гермогена (б. Саратовскаго), Еписк. Димитрш, 

Гаврпческаго, Епископа Никона (б. Вологодскаго), Еписк. Василия 
Можайскаго, Епископа Митрофана Гомельскаго, Архимандр. Димитр1я, 
Архимандр. Арсешя, Тером. Николая, П. Мансурова, В. Кожевникова, 



М. Новоселова, И. Айвазова, доц. Моск. Д. Акад. В. Троицкаго, проф. 
Казан. Д. Акад. 1ером. Гур1я, профес. Нежин. Инст. свящ. Н. Бого
любова, законоуч. ПБ. Женек. Педагогич. Инст. П. Аник1ева, К. Мер
курьева, члена Г. Думы Г. Шечкова, проф.-члена Г. Совета Т. И. Бут-
кевича, профес. ПБ. Дух. Акад. А. Бронзова, инспект. гилшазш А. 
Гораина, доктора В. Николаева, и. д. доцента К^евск. Д. Акад. Н. 
Фетисова, Е. Воронца, Свящ. Н. Колосова и мн. др. Въ редакцюннош, 
портфеле на 1913 г. имеется вес. ценный матертлъ по жгучимъ во-
просамъ Церкви и Государства, иринадлежащш перу известныхъ 
ученыхъ, какъ напр. про фес.-канониста II. С. Бердникова, проф,-канонист 
Алмазова и мн. др. 

$^- Печатавнпяся въ „Гол. Церк." за 1912 г. важнейпйя статьи 
изданы редакщей отдельными брошюрами, каковыя и можно получать 
въ редакцш за вес. умеренную цену. —- Съ целью дать духовную 
пищу и простому народу, редакщя „Гол. Церкви" издаетъ „Лепту 
Обители Святителя АлекЫя", религюзно - просветительныя и миссюнер-
сюя брошюрки. Цена за сотню 50 коп., съ пересылк. 75 коп. 

Къ свЪдЪшю ПОДПИСЧИКОВЪ и СОТРУДНИКОВЪ: 
1) Годовая ц-Ьна журнала ЧЕТЫРЕ руб., за г/ 2  года 2 руб. 

съ дост. и перес. Заграницу ПЯТЬ р. Деньги адресовать: „Мост, 
Кремль, Чудовъ монастырь. Въ редакцт „Голоса Церкви". 

2) Плата за объявления на последнихъ страницахъ: 1 стран. 
20 руб., У 2  стр. 10 руб., г/4 стр. 5 руб., */ 8  стр. 3 руб. При печатана 
много разъ делается уступка по соглашению. 

3) Литературный матер1алъ для „Гол. Церкви" надлежать 
направлять и за справками обращаться по адресу: „Москва, Бол. 
Тверская-Ямская, д. 48. Телефонъ 172-16. Ивану Георпсвичу Айвазову" 
Статьи для журнала надо писать четко и на одной стороне листа. 

Редакторы „ГОЛОСА ЦЕРКВИ": 
Нампстникъ Чудова монастыря архимаидритъ уФрсенШ 
и Московскгй епархгальный массгонеръ Хбаиъ _/7й6азоб1 

Объ изданш журнала 

Зйра и разуму 
въ 1918 году. 

Журналъ „В-ЬРА и РАЗУМЪ" вступаетъ въ ХХХ-ю годовщпнт 
своего существовашя по прежней программе и съ прежнимъ научно-
апологетическимъ богословско - философскимъ направлешемъ. "При
званный служить подъ знаменемъ православгя, патрютизма и русской 
народности, онъ останется вернымъ своему направлешю и въ'ШЗг 

Сохраняя это направлеше, журналъ по прежнему будетъ за
ключать въ себе статьи, прежде всего, церковнаго характе'ра По
этому въ него войдетъ все, относящееся до богословш въ обшпр-
номъ смысле: изложеше догматовъ веры, правилъ христ1анскоп 
нравственности, изъяснеше церковныхъ каноновъ и богослужешя. 



истор1Я Церкви, обозр-Ьше замечательныхъ совреыенныхъ явленш 
въ религюзной и общественной жизни, — однимъ словомъ, все, со
ставляющее обычную программу собственно духовныхъ журналовъ. 

_ Въ противод-Ьйств1е всюду проникающему ращонализму и неверш 
журналъ „Вера и Разумъ" ставитъ задачею раскрывать и отстаивать 
непререкаемую истинность Христовой веры, хранимой въ Церкви 

•к православной. 
п , . , Съ научно - апологетическою же ЦБЛИО въ этомъ журналъ, по 

прежнему, будутъ помещаться изследовашя изъ области философш 
вообще и въ частности изъ психологш, метафизики, исторш филосо-
ф!и; также бюграфичесшя сведешя о замечательныхъ мыслителяхъ 
древняго и новаго времени ; более или менее пространные переводы 

ьИМ: ихъ сочиненш и извлечения изъ нихъ съ объяснительными прим-Ьча-
зошями, где окажется нужнымъ; особенно св-Ьтлыя мысли филосо-
ть и; фовъ, могупця свидетельствовать, что христ1анское учеше близко къ 
лаеть природе человека и всегда составляло предметъ желанш и исканш 
п м лучшихъ людей какъ языческаго, такъ и христ1анскаго мара. 

Наконецъ, такъ какъ журналъ „В-Ьра и Разумъ", издаваемый 
..... въ Харьковской епархш, между прочимъ, им-Ьетъ ц4л]'ю заменить 
Щ; для Харьковскаго духовенства „Епарх1альныя Ведомости", то въ немъ 

Г Од будетъ помещаться отд-Ьлъ подъ назвашемъ: „Извест1я по Харь
ковской Епархш". Въ этотъ отд±лъ войдутъ: постановления и 
распоряжешя правительственной власти, церковной и гражданской, 
центральной и местной, относяпияся до Харьковской епархш ; статьи 
и заметки руководственно-пастырскаго характера; сведешя о внут-

1 1 1  ренней жизни епархш ; перечень текущихъ событш церковной, го
сударственной и общественной жизни и друпя извеспя, полезныя 

на.: для духовенства и его прихожанъ въ сельскомъ быту. 
Журналъ выходить отдельными книжками ДВА РАЗА въ 

^ м-Ьсяцъ, по девяти и более печатныхъ листовъ въ каждой книжке, 
жЬл; х. е. издаше журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ бого-

словско-философскаго содеожашя свыше 200 печатныхъ листовъ. 

я Ь Ц-Ьна за годовое издаше внутри Россш 10 руб., а за-
границу 12 р. съ пересылкою. 

Разсрочка въ уплаты денегъ не допускается. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харьков*: въ редакщи жур

нала „Вера и Разумъ" при Харьковской Духовной Семинарш, въ 
Харьковскихъ отд-Ьлешяхъ ,,Новаго Времени", во всЬхъ остальныхъ 
книжныхъ магазинахъ г. Харькова и въ конторе „Харьковскихъ 
Губернскихъ Ведомостей"; въ Москвъ: въ конторе Н. Печковской, 
Петровсшя лиши; въ кн. магазине И. Д. Сытина; въ Петербурга: 
въ книжномъ магазин^ г. Тузова, I остинн. дв., № 45. Въ остальныхъ 
городахъ Имперш подписка на журналъ принимается во всЬхъ из-
вестныхъ книжныхъ магазинахъ и во всЬхъ отделешяхъ „Новаго 
Времени". 

ВЪ РЕДАКШИ ПРОДАЕТСЯ: 

С О Б Р А Н 1 Е  С Л О В Ъ  и  Р Ъ Ч Е Й  
1,1  высокопреосвященнаго Арсешя Арх1епископа Харьковскаго 

В Ахтырскаго, говоренныхъ въ разныхъ местахъ его служешя. 
Цена за се!мь книгъ семь рублей съ пересылкой. Весь чистый доходъ 

,уде: поступаешь согласно воле Его Высокопреосвященства, Арх1епископа 
Ф 1  Арсешя, въ пользу Общества вспомоществовангя нуждающимся воспитанни-
, с камъ Харьковской Духовной Семинарш. 
гзтав 
ш 

годов-' 
гья; 



Открыта подписка на 1913 годъ. 

МАЛЮТКА 2»= 
Допущенъ Министерствомъ Народнаго Просвещения въ биб/п-

теки детскихъ садовъ и пр1ютовъ. 

Годъ издания двадцать восьмой. 

12 «урна" МАЛЮТКА. II 12..СШПШ УНЕНАГО 
ПРЕМ1И — ИГРУШЕК-

рисовашя и т. п. 

(  1 .П Л.1ПВ1 ШИН 11ГПН1 1 | "  

э для вырезывашя, склеивашя, 24 
ВсЬ подписчики получать при 1-й книжкЪ 

„РЕЙНЕКЕ-ЛИСЪ". 
Поэма I. В. ГЕТЕ, приспособлен, для д-Ьтскаго возраста съ иллюстр. 
Вольфа, Каульбаха и др. извести, художн. Переделка ДЯДИ САШИ. 

Кром^ того годовые подписчики получатъ 

„Юбмейный альбомъ 1913 г." 
и 

„Домашнш театръ Малютки". 
Подписная цена со всеми приложешями /. 
и выпусками „Сказокъ Кота Ученаго" тс О* 

Безъ вып. „Сказокъ" 2 р. 50 к. За границу 6 р и 4 р. 

Адресъ для иногороднихъ : 

Москва, редакц1я журнала „МАЛЮТКА4*. 
Въ Москвй подписка принимается въ конторЪ Н. Печковекой. 

При перем-Ьн-Ь адреса прилагаются три семикопъечныя марки. 

Редакторъ да. ВбеОенскш. 

Оставчпеся въ небольшомъ количествъ: 

П Д|(9 ЖУП МАПШТКА" з а  1906, 1907 г. г. сброшюров. отд. 
I] ОМ. Жу|1. „ШНЛШ11Ш книжками продаются въ редакщп по 

1 руб. 25 коп.; 1911 и 1912 года — по подписной цънъ. х ^ 1 — "V ии^илипил цъ 

2) Сказка про Щелкуна и Мышинаго Царя. ?Ъ
Р™ПК

7^ цк„па 

3) Робинзонъ МладшШ. ?рУ
ъ

б
п|о к^ета ц4на 

_ Подписчики жур. „Малютка", при выписке этихъ книгь 
изъ редакцш на сумму не менее 2 р., за пересылку не платятъ. 



ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ 
и ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА 

СОВРЕМЕННАЯ ЛЬТОПИСЬ. 
27-й годъ издашя. 

Допущенъ въ библютеки духовно-учебныхъ заведешй. 

Адресъ редакцш: ]У(оск6а, Мясницкая ул., 0. }(иколае6ской ц. 
"{Я Д П въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1913 г. 
ОН I р. будетъ дано: 

о2 М» журнала иллюстрир, каждый, ™д
ъ 

программ^: 1) Церковь Христова въ ея прошломъ. 2) Церковь Христова въ ея 
настоящемъ. 3) Хрисланское богослужеже. 4) Христ1анское искусство. 5) Цер
ковная геограчПя. 6) Евангельская проповъдь. Подвиги проповедниковъ 
Евангелия на окраинахъ русской земли. 7) Хрисланская мысль. Веро
учение. 8) Релипозно-нравственная оценка художеств, произведенш свет
ской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы изъ церковно-
бытовой и религюзно-нравственной жизни. 

52 М° газеты СОВРЕМЕННАЯ ЛШПИСЬ грамма: 1) Статьи 
по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно-общественная 
жизнь въ Россш. 3) Распоряжения епархзальн. начальствъ. 4) Среди 
газетъ и журнал. 5) Церковно-обществен. жизнь за границей. 6) Кор-
респонденцш. 7) Полезныя сведешя. 8) Разныя извесатя. 9) Смесь. 

50 Ы° ВОСКРЕСНЫХ!) лстковъ, 
разсказы изъ житш святыхъ съ нравственнымъ приложешемъ для 
простого народа. 

12 кн. поучешй „БЛАГОВЪСТНИКЪ" *ивыеТниные и празд' 
(1 ки ЧА ТРРЧКПРТК" П 0 с в я 1ч е н н ы я  вопросамъ борьбы съ пьян-
* 1*п. цОП I ГкиОии I О 9  ствомъ. Въ нихъ будутъ помещаться 

статьи о вреде пьянства, разсказы, стихотворешя, сведения о деятель 
ности обществъ трезвости и развитш трезвеннаго движешя въ Россш. 

Иллюстрированные стЪнкые листы 
Текстъ будетъ помещенъ только съ одной стороны, для развешивашя 
на наружныхъ стенахъ храмовъ и школъ. 

552?6 Д ВДМММ ограды", 33 
жизни, ея укреплен1Я и возрождешя. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА Як Л 
на „Воскресный День"со Л НА Л 
всеми приложешями съ У\ ПОЛ- Ж |Ч _ В И В тр 
пересылкой и доставкой I!.. ГОДА П« 
НА ГОДЪ 1  1  " г  

Благочинные, выписывающ1е журналъ не менее 10 экз , нолу-
чаютъ еще одиннадцатый экз. БЕЗПЛАТНО. 

Подписка принимается въ Москвъ, въ редакцш: Мясницкая улица, домъ 
Николаевской церкви. 

Редаюпоръ-издателъ протогерей С. 1/6аро6ъ. 



Открыта подписка на 1913-й годъ. 

„РОДНЯЯ СШ1РЙНЯ". 
Ежемесячный общедоступный, художественно-иллю
стрированный, литературно-историческш, научно-попу-

лярный журналъ. 

Подписная цЪна ДВА рубля. 
Чуждая всякихъ коммерческихъ выгодъ, партшныхъ цЬлей и пред
взятости уб-Ьждешй, идейная цЬль издатя — удовлетворить назр-Ьв-
шую потребность деревни и провинщи въ дешевомъ общедоступномъ 
литературно - художественномъ и научно - популярномъ интересномъ 

и полезномъ семейномъ ежемесячнике. 

Программа: Беллетристика (романы, повести, очерки и разсказы, исто-
ричесше и бытовые); Истор1я, этнограФ1я и геограФ1я Общедоступно-
научныя статьи: научныя изобр-Ьтешя и открьтя, медицина, сельское 
хозяйство, борьба съ пьянствомъ. Обучеше и воспиташе. Самообразова-
ше. Экономическая жизнь и кооперащя. Церковно-приходская жизнь. Обо-
зръшя „За мъсяцъ" : политическая и законодательная жизнь Россш и 
заграницы за м-Ьсяцъ, жизнь провинщи, обозр-Ьше книгъ и журна-
ловъ и проч. Сезонные моды : рисунки, выкройки, вышивки и проч. 
Общш отдълъ: полезныя св-Ьд-Ьшя, ответы и советы подписчикамъ, 
„Обо всемъ" и проч. Шутка и забава: ребусы, шарады, головоломки, 
шахматы, шашки, анекдоты, каррикатуры и ироч. За правильное р*ше-

ше задачъ выдаются премж книгами по выбору саыихъ читателей. 

Въ журналъ сотрудничаю™ лучипя литвратурныя и научныя силы. 
Журналъ выходить въ первыхъ числахъ каждаго месяца 
объемомъ въ 80 столбцовъ большого размера, въ изящ
ной обложкЪ, на хорошей бумага, со множествомъ иллю-

страцт. 

Услов1я подписки: 
На годъ съ 1 января съ доставкой и пересылкой 2 руб. — к. 
„  п о л г о д а  с ъ  1  я н в а р я  и л и  с ъ  1  1 ю л я  . . . .  1  „  2 0  

Отдельный N° въ продаж^ " *>5 

Подписка на журналъ и объвлен!я въ С.-Петероург"Ь принимается: 
Мойка, 3_, (Контора „Сельскаго Вестника"). Въ провинщи подписка 
принимается во всЬхъ почтово-телеграфныхъ конторахъ и отд"Ьлешяхъ. 

Адресъ Редакцш 
С.-Петербургъ, Мойка, 32. 

Телефонъ редакцш — 168-37; Конторы — 45 83. 

Главный редакторъ вспхъ изданы „Сельскаго Впстника" 
Т) , Л П. П. Зубовскш. 
1 еоакторъ журнала „Родная Страна« Н. Н. Серг1евск1й 



I 
О ПОДПИСКЪ въ 1913-мъ году на еженедельное издаше: 

а „ТРОИЦКО 
(ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я). 

ЦЪна за 50 №.№ въ годъ ОДИНЪ рубль съ пересылкою. 

Издаше это предпринято обителйо преп. СерНя въ ознамено-
вате исполнившагося ЗОО-л-Ьт^я освобождешя Лавры отъ польско-
литовской осады. Какъ живой памятникъ славныхъ подвиговъ вели-
кихъ борцовъ за св. Церковь Православную, за Саыодержавнаго Царя 
и Святую Русь въ тяжелую годину смутнаго времени, „Троицкое 
Слово" продолжаетъ, по мере силъ, святое служеше троицкихъ ино-
ковъ гЬмъ светлы мъ идеаламъ, за которые полагали души свои наши 
присноблаженныо предки на заре новой, Богомъ благословенной ди-
настш славнаго Царственнаго Дома Романовыхъ. Отвечая на запросы 
современной духовной жизни, оно ставить своею задачею раскрывать 
въ сознанш русскихъ людей и укреплять въ ихъ сердцахъ те основ-
ныя начала православнаго м1ровоззрешя, которыя легли въ основу 
нашей русской народной души. По своему содержанш, духу и на-
правлешю „Троицкое Слово" представляетъ собою тоже, что и из
вестные Троицше Листки", и встречено православными русскими 
людьми съ такимъ же чувствомъ благодарности и любовш. 

Редакторъ всехъ Троицкихъ изданш одинъ и тотъ же: и 
ТРОПЦК1Е ЛИСТКИ, и БОЖШ НИВА съ ея ЗЕРНЫШКАМИ, и 
ТРОИЦКОЕ СЛОВО — все выходятъ подъ редакщей Епископа Н1-
кона. Все наши читатели составляютъ одну семью и приглашаются 
подписываться на оба журнала вместе : Троицкое Слово и Бож1ю 
Ниву съ приложешемъ Зернышекъ. 

Подписная ц-Ьна за оба издатя: 
50 №№ Троидкаго Слова ям « *• 
12 №№ Божчей Нивы и ЛКА ПУП СЪ пе1 )есЬ1ЛК0Ю 

12 книжекъ Зернышекъ " РУ " въ Г°ДЪ* 

Отдельно каждое издаше ОДИНЪ руб. въ годъ. 

Адресъ общей ихъ редакцш: Сср21е6ъ ПОСаИъ, ]У1оск. губ. 
Коммиссюнная скидка не допускается. ""прЦ 

Подписка на полгода и отдельные месяцы не принимается. 

Первые три тома ж. Тр. Слова высылаются сброшюро
ванными по 1 р.. 25 к., въ папке по 1 р. 50 к., въ колен

коре по 1 р. 75 коп. съ пересылкою. 

Редакторъ-цензоръ Епископъ Н1К0НЪ, 
Членъ Государственнаго Совгьта 
и Святттаго Правит. Сгнода. 

Адресъ: Серпевъ носадъ, Московск. губ., редакция „Троицкаго Слова". 



ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАШЕ 

„Б0Ж1Я НИВА" 
Троицк^ собесЪдникъ для православной школы и семьи. 

(двенадцатый годъ издатя). 
Училищнымъ Совгьтомгь при, Св. Синоде изданг'с одобрено для выписки еь 
библготеки народныхъ школъ. Всероссгйскимъ миссгонерскимъ съгъздомь Божья 

Нива включена въ число изданш. желательныхъ для миссгонероеъ. 

Въ составъ программы сего издатя входятъ мгЬдуюпце отделы: 
1. Церковь и школа. П. Семья и школа. III. Школа и 

народная жизнь. IV. Школа, какъ воспитательница эстетиче-
скаго чувства. У. Посты и всходы. Лгътопись церковныхъ школъ. 
VI. Переписка нашихъ читателей. VII. Нагиъ дневникъ. 
Приложения: 

„Зернышки Бож1ей Нивы", Троицкое чтеше для д-Ьтей. (12 
въ годъ). 

Сроки выхода 12 разъ въ годъ. 
Годовая подписка съ приложешями ОДИНЪ РУБЛЬ съ пе

ресылкою. 
Подписка на текущш годъ продолжается. Новые подписчики 

получать все вышеднпе №№ съ приложешями. Подписка принимается 
только въ редакцш. Желаюпце подписываться черезъ книжные мага
зины должны предупреждать о доставке полной подписной стои
мости журнала (1 руб.). 

Еомиссгонная скидка не допускается. 
Подписка на полгода и отдельные месяцы не принимается. 
Первые одиннадцать томовъ БОЖ1ЕЙ НИВЫ можно получать 

безъ приложенгй по 50 к., въ пашей по 75 к. и въ коленкоре по Г руб. 
25 к. каждый томъ безъ пересылки. При выписке одною или юъеколъ-
кихъ томовъ Божгей Нивы, Зернышки могутъ высылаться по 3 коп. за 
экземпляра. Пересылка же производится по почтовой таксе, смотря 
по весу и разстоянш. 

Редакторъ всехъ Троицкихъ изданш одинъ и тотъ же: и 
ТРОИЦК1Е ЛИСТКИ, и БОЖШ НИВА съ ея ЗЕРНЫШКАМИ, и 
ТРОИЦКОЕ СЛОВО — все выходятъ подъ редакщей Епископа 
Ншона. Все наши читатели составляютъ одну семью и пригла
шаются подписываться на оба журнала вместе: ТРОИЦКОЕ СЛОВО 
и Б0Ж1Ю НИВУ съ приложешемъ ЗЕРНЫШЕКЪ. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА за оба издан'т: 

«ЯШ&ИйШ ЛЙД пуЙПЯ съ пересылкою 
12 книжекъ Зернышекъ Н в ' , в  | *ди#1Л въ ГОДЪ. 

ОТДЕЛЬНО каждое издаше ОДИНЪ рубль въ годъ. 

Адресъ общей ихъ редакцш: СЕРПЕВЪ ПОСАДЪ, Московск. губ. 
Редакторъ-цензоръ €П11СкОПЪ ^кОНЪ, 

Членъ Государств. Совета и Святгьйш. Правит. Синода. 

АДРЕСЪ: Серггевъ посадъ, МОСКОВСК. Г., редакцгя „Божхей Нивы". 



=о= -5? 

Годъ из9. XXVI. 

Ри^ек1Я 
€парх!альныя Домости. 

Вы^одятъ два 
раза въ мЪсяцъ: 
1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 
ЦЪна ШЕСТЬ руб. 
въ годъ съ пере

сылкою. 

№ 3. 

1 февраля 1913 г. 

П О Д П И С К А  

принимается въ 
редакцт: г. Рига, 

Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 

)) Телео. № 40-49. 

Отд^лъ оффиц1альный. 

Епарх1альныя извЪсля. 

Указъ Его Императорскаго Величества Самодержца 

Всероссшскаго, изъ СвягЬйшаго Правительствующая 

Синода, Преосвященному 1оанну, Архвепископу Рижскому 

и Митавскому. ^ 

По указу Его Императорскаго Вели^ес%а. (5^] 
тЬйыпй Правительствующей Синодъ слупга^г^ййЗед-
ставлеше Вашего Преосвященства, отъ 
1911 г. за № 3095, съ ходятайствомъ объ открыли 
при церкви Ревельскаго подворья Пюхтицкаго 
монастыря штатной вакансш священника, съ назна-
чешемъ по ней жалованья изъ казны. Приказали: 
въ удовлетвореше настоящаго ходатайства Вашего 
] 1реосвященства, СвятЪйшщ Синодъ опредкпяетъ: 
.1) при церкви Ревельскаго подворья Пюхтицкаго 
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монастыря открыть штатную священническую вакан
сш и 2) назначить на содержаше по новооткрываемой 
вакансш по одной тысяча шести сотъ руб. въ годъ, 
въ томъ числе 1300 руб. жалованья и 300 руб. квар-
тирныхъ съ отнесешемъ сего расхода съ 1913 года 
на счетъ кредита ассигнуемаго изъ казны по § 7 ст. 
I финансовой сметы СвягЬйшаго Синода. О чемъ 
Ваше Преосвященство уведомить указомъ, а въ Хо
зяйственное Управлешепри СвятЬйшемъ Синод-Ь пере
дать выписку изъ настоящаго опредълешя. Января 
7 дня 1913 года. 

}{аграж0емъ Его Высокопреосвященствомъ за от
лично-усердную и полезную службу Церкви Бонйей 
похвальнымъ листомъ бывшш староста Венденской 
церкви надворный сов^тникъ Иванъ Щорсъ, 19 дек. 
1912 г. 

Умеръ свящ. Либавской Св. Николаевской железно
дорожной церкви Платонъ Македонскш 4 янв. 1913 г. 

Уболены отъ епарх1альной службы : за переходомъ 
на учительскую службу — псаломщики церквей: 
Старо-Салацкой — Андрей Озолинъ съ 16 окт. и 
Фестенской — Петръ Бр1здысъ съ 20 дек. 1912 года 
и, по прошенш, псаломщикъ Кавелехтской церкви 
Алексей Янсонъ съ 21 янв. 1913 г. 

Эопущенъ къ и. д. псаломщика Раксольской Едино
верческой церкви учитель Ротчинской вспомогатель
ной школы Андрей Козловъ, съ 15 дек. 1912 г. 

Л ер смущены, по прошенш, псаломщики церквей: 
Сасмакенской Борисъ Стапранъ къ Старо-Салацкой 
церкви, Раксольской Единоверческой — Андрей Коз
ловъ къ Вендауской церкви, Лемзальской — Хрисп-
анъ Томсонъ къ Гайнажскои церкви и состоящш на 
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псаломщической вакансш при Пюхтицкой монастыр
ской церкви д1аконъ Викторъ ГГЬгановъ на псалом-
щическую вакансш къ Усть-Наровской церкви, все 
съ 1 января 1913 г. 

ИрсОосшабдеИЫ места псаломщика при церквахъ: 
Лемзальской — окончившему курсъ Рижской Духов
ной Семинарш Павлу Никка, съ 1 января, Сурри-
ской — выдержавшему испыташе крестьянину 1оанну 
Тамму, съ 15 января и Фестенской — мещанину г. 
Лемзаля Павлу Жукову съ 17 января 1913 г. 

Шлются бакантныя мкта: с в я щ е н н и к а  п р и  
церквахъ: Кыргесаарской, Куймецкой и Либавской 
С в . Н и к о л а е в с к о й  ж е л е з н о - д о р о ж н о й  и  п с а л о м щ и к а  
при церквахъ: Сасмакенской, Пюхтицкой-монастыр-
ской, Кавелехтской, Паденормской, Угаленской, Кан-
гроской, Эйхенангернской, Аррокюльской, Логозской, 
Пальцмарской, Левальской, Малупской, Оппекальн-
ской и Кюльцемской, и просфорни при Якоб-
штадтской Св. Духовской церкви. 

12 янв. 1913 года. Ея Слятельству Княгине Ел. Дмит. 

Шаховской и поименованнымъ въ рапорте жертвователямъ 

выражается благодарность съ преподашемъ имъ Болия 

благословенья за ихъ хрштанскую ревность и пожертвова-
шя во храмъ Божш. А. I. 

дер 

Его Высокопреосвященству, ВысокопреосвященнЪйшему 

йЕ 1оанну, Арх1епископу Рижскому и Митавскому. 

юга!: Везенбергскаго благочишя, Кангроской Георпевской 
иеркви свящ. Михаила Узна 

почтительнейших рапортъ. 

Почитаю своимъ долгомъ почтительнейше донести 
Вашему Высокопреосвященству, что къ празднику Рож
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дества Христова въ вверенную мне Каигроскую церковь 

поступили следуюшдя пожертвовашя. 

1. По ходатайству Председательницы 1еввенскаго 

Отделешя Прибалтшскаго Православнаго Братства Княгини 

Е. Д. Шаховской Советомъ означеннаго Братства пожерт

вовано на приспособлеше къ местному помещенно, окраску 

и позолоту пожертвованнаго о. Прото1ереемъ С.-Петербург-

ской Исидоровской церкви П. Кульбушомъ стараго иконо

стаса и на др. нужды Кангроской церкви — 125 руб. 

2. По ея-же ходатайству, Товариществомъ И. П. Оло-

вянишникова С-ья пожертвованы облачешя на престолъ и 

жертвенникъ изъ белой парчи аплике и завеса къ цар-

скимъ вратамъ изъ голубого сатина, со шнуромъ, всего на 

сумму 40 рублей. 

12 дек. 1912 г. Надворномз т  Советнику церковн. 
старосте Гарьельской Петро-Павловской церкви местному 
землевладельцу Мих. 0еод. Шмидту выражается благодар

ность съ преподашемъ Бож1я благословешя за его по

жертвовашя во храмъ Божш. А. I. 

Его Высокопреосвященству, ВысокопреосвященнЪйшему 

1оанну, Арх1епископу Рижскому и Митавскому. 

Гарьельской Петро-Павловской церкви священника 
Константина Богданова 

рапортъ. 

Считаю пр1ятнымъ долгомъ донести Вашему Высоко
преосвященству, что церковнымъ старостою Гарьельской 

Петро-Павловской церкви местнымъ землевладельцемъ, 

инженеромъ, надворнымъ советникомъ Михаиломъ Оеодо-

ровичемъ Шмидтомъ въ течеше сего 1912 года сделано 

было пожертвоваше деньгами на нужды Гарьельской церкви 



семьдесятъ пять (75) рублей, а также исправлено обвалив

шееся входное въ храмъ крыльцо и произведены мелшя 

исправлешя въ сгЬнахъ храма, всего на сумму до пяти

десяти (50 рублей). Кроме сего, имъ же даются дрова на 

отоплеше церкви и въ помощь просфоропечешя. 

Арх1ерейск1я служешя. 

Его Высокопреосвященствомъ, ВысокопреосвященнМ-
шимъ 1оанномъ, Арх1епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, 
совершены сл'бдующ'ш Богослужевия: 

1-го января, во вторникъ, въ храме Алекс1евскаго 

мужск. мон. за всенощной Архипастырь выходилъ на вели-

чаше и прочиталъ акаеистъ прей. Серафиму Саровскому. 

2-го января, въ среду, тамъ-же Архипастыремъ отслу-

женъ молебенъ прей. Серафиму Саровскому чудотворцу. 

4-го января, въ пятницу, въ храме Алекс1евскаго 
мужск. мон. Архипастыремъ совершены Царсюе часы. 

Того-же дня, тамъ-же, Архипастырь на утрени про

читалъ акаеистъ Спасителю. 

5-го января, въ субботу, въ томъ же храме Архипа
стырь совершилъ Божественную литурпю съ произнесе-

шемъ слова назидания и великое водоосвящеше. 

Того-же дня, накануне Крещешя Господня въ 6 час. 

вечера въ каеедральномъ соборе Высокопреосвященней-

шимъ 1оанномъ совершено торжественно всенощное бдеше. 

6-го января, въ воскресенье, въ день Крещешя Гос

подня въ каеедральномъ соборе Высокопреосвященней-

шимъ Гоанномъ торжественно совершена Божественная 

литурпя и, по окончанш ея, крестный ходъ на р. Двину 

для великаго водоосвящешя. 
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Того-же дня, въ храме Алексьевскаго мужск. мон. 

за всенощнымъ Богослужешемъ Архипастырь выходилъ на 

величанье Свят. Велик. 1оанну Предт. Господню. 
7-го января, въ понед-Ьльникъ, въ томъ-же храме 

Архипастыремъ совершена Божественная литурпя съ про

изнесешемъ слова и молебенъ Св. 1оанну Предтече. 

Того-же дня, тамъ-же накануне памяти Св, священ, 

номуч. Исидора и 72-хъ Юрьевскихъ мучен. Архипастыремъ 

совершено всенощное бденье. 

8-го января, во вторнпкъ, въ Свято-Троицкомъ храме 

гор. Либавы Высокопреосвященнейшимъ 1оанномъ совер

шена Божественная литурпя съ произнесешемъ слова на

зиданья и молебенъ Св. священ. Исидору и 72 Юрьевскимъ 

мученикамъ. 

Того-же дня, тамъ-же въ гор.Либаве въ 2 час. дня въ 

новой женской гимназш Архипастырь совершилъ водосвят-

ное молебствье съ окроплешемъ всей гимназьи. 

Того-же дня въ 11 час. вечера въ храме железно-дорсж-

ной Либавской церкви Архипастырь совершилъ панихиду 
по 1ерее Платоне и произиесъ слово назиданья. 

10-го января, въ четвергъ, въ каеедральномъ соборе 
въ 5 час. вечера Архипастыремъ совершенъ молебенъ съ 
акаеистомъ Покрову Божьей Матери. 

Того же дня, въ храме Алексьевскаго мужск. мон. 

за всенощнымъ богослужешемъ Архипастырь выходилъ на 
величанье преп. 0еодосью великому. 

11-го января, въ пятницу, въ храме Алексьевскаго 

мон. Архипастырь на утрени прочиталъ акаеистъ Спасителю. 

12-го января, въ субботу, тамъ-же Архипастыремъ 
совершена Божественная литурпя съ произнесешемъ слова 
назиданья и молебенъ Св. мучен. Татьане. 

13-го января, въ воскресенье, въ каеедральномъ со
боре Высокопреосвященнейшимъ 1оанномъ совершена Бо
жественная литургья. 
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Того-же дня, въ каеедральномъ соборе Архипастырь 
х°Лд присутствовалъ на релипозно-нравственной беседе и про-

изнесъ слово назидашя. 

<е ^ 14-го января, въ понед-Ьльникъ, въ 5 час. вечера въ 
1Я с ь. храм-Ь Свято-Троице-Серпева женскаго монастыря Высоко-
^ преосвященнейшимъ 1оанномъ торжественно совершена 

вечерня и по окончашн ея сказано Архипастырское слово 
' 1 В 8 1  и отслуженъ молебенъ съ акаенстомъ Покрову Бож1ей 

а с тЫ(» Матери. 

17-го января, четвергъ, въ каеедральномъ соборе, въ 
МЫ; 5. час. вечера, Архипастыремъ совершенъ молебенъ съ ака-
1 Ъ  с  еистомъ преп. Серафиму Саровскому. 

С 1 0 в, 18-го января, въ пятницу, въ храме Алекщевскаго 
мужск. мон. Архипастырь на утрени прочиталъ акаеистъ 
преп. Алексш, человеку Бож]'ю. 

19-го января, въ с} 7ббот)^, тамъ-же Архипастыремъ 
совершена Божественная литурпя съ произнесешемъ слова 

юдош назидашя. 

Того-же дня, тамъ-же, за всенощнымъ богослужешемъ 
[о-дор Архипастырь выходилъ на величаше преп. Евеимш 
шил: Великому. 

20 го января, въ воскресенье, въ каеедральномъ со-
боре Высокопреосвященнейшимъ 1оанномъ совершена Бо 
жественная литурпя съ произнесешемъ слова. 

ОСНЪ • г• > 
1ого-же дня, въ каеедральномъ соборе, Архипастырь 

присутствовалъ на релипозно-нравственной беседе и про-
у  изнесъ слово назидашя. 

ди.Ш 23-го января, въ среду, въ храме Алекаевскаго 
мужск. мон. Архипастырь совершилъ молебенъ Св. мучен, 

евскаг Агаеангелу. 
с п т е- ;  24-го января, въ четвергъ, въ каеедральномъ соборе 

въ 5 час. вечера Архипастыремъ совершенъ молебенъ съ 
а каеистомъ „Утоли моя Печали". 

ь СЛОЙ 
25-го января, въ пятницу, въ храме Алексювскаго 

мужск. мон. Архипастырь совершилъ молебенъ Св. Григо-
^ с  р)'ю Богослову. 
а ^ — 

Редакторъ, Секретарь Консисторш И. Соколовъ. 



Отдкъ неоффищальный. 
Шрехсогл^гнш юбилей царствования на Руси 
Дома Романовых** и значеше этого юбилея 
ря русскаго государства и русскаго народа. 

Триста л^тъ тому назадъ русское государство добро-

вольнымъ и согласнымъ избрашемъ всЬхъ своихъ сословш, 

хотешемъ „всей русской земли'' покорило себя отеческой 

воле и царственному водительству Дома Романовыхъ. 
Съ этого момента высшие интересы Росспг, русскаго 

государства и народа объединились съ интересами и 

жизнью царственнаго Дома Романовыхъ, члены котораго 

чрезъ вступлеше на всероссшскш престолъ вступаютъ въ 
духовное родство, нравственную связь и общеше съ на-

родомъ. Русскш Православный Царь въ глазахъ Русскаго 

народа есть выразитель народно-государственнаго един

ства, символъ его величтя, славы и чести. Православно-

Русскш народъ видитъ въ своемъ Царе носителя Боже

ственной воли, выразителя высшпхъ законовъ неба, блюсти

теля порядка, правды и законности. Православная Церковь, 

освящая и благословляя это духовное родство Царя съ 

народомъ при его вступлении на престолъ, молитвенно 
испрашиваетъ у Господа благодатную помощь на великое 

служеше его народу и государству чрезъ священное миро-

помазаше или короноваше его на царство. По учешю 

Церкви православной и верованио православно-Русскаго 

народа, Самъ Богъ благодатно делаетъ Царя оруд1емъ 

Своей воли, выразителемъ Своего иромыслительнаго попе-

чешя о государстве и чрезъ его законы и действ1я ведетъ 
государство къ назначенной свыше цели. т 
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Это духовное родство Царя съ народомъ, освященное 

Св. Церковт и выраженное въ самодержавной власти 

Царя, никто изъ людей не можетъ, не см-Ьетъ ограничить 

или прекратить. И Церковь, желая блага и счастья госу

дарству, молитъ Бога „умудрить" Государя, даровать ему 

Божественныя силы и помощь на благо народу и эту мысль 

выражаетъ въ молитве: „огради миромъ державу, глаголи 

мирная и благая въ серцахъ Ихъ (членовъ царствующаго 
Дома) о Церкви Твоей святой и о всЬхъ людехъ, да и мы 

въ тишине Ихъ поживемъ тихое жит1е въ правоверш и во 
всякомъ благочестш и чистоте". Въ этомъ верованш, въ 

такомъ понимании взаимныхъ отношешй Царя и народа и 

заключается великое значеше настоящаго юбилея царствую

щей династш для государства и народа. Юбилейное празд

нество царственной нашей династш есть вместе славное 

торжество Русскаго государства и Русскаго народа, жизнь 

которыхъ за прожитые триста летъ слилась воедино. — 

Конечно, Русское государство существовало, росло, разви

валось и крепло и ранее царствовашя Дома Романовыхъ; 

истор1я Россш гораздо древнее исторш династш Романо

выхъ. Но воцареше на Руси перваго родоначальника ныне 

царствующей династш совпало съ некоторымъ изменешемъ 

направлешя государственной жизни Россш. Поэтому 

юбилей царственной династш Романовыхъ есть вместе 

юбилей этой новой жизни русскаго государства. 

До конца 16-го столет1Я государствомъ Русскимъ пра

вили государи изъ Дома Рюрика. Неустанными трудами 

династш Рюрика за шесть съ лишнимъ столетш создано и 

собрано было Русское государство, объединены и сплочены 

славянсшя племена Руссовъ въ одинъ народъ. Ему даны 

были твердые устои государственнаго строя, выработанъ 

определенный, весьма разумный укладъ политической и 

нацюнально-гражданской жизни его. Отличительною чер
тою московскаго государства подъ управлешемъ династш 
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Рюрика былъ строго нашональный, церковно-религюзнып 

характеръ его жизни. Постепенный ростъ политико-эконо

мической жизни Московскаго государства потребовалъ отъ 

московскихъ государей упорной и продолжительной борьбы 

съ соседними государствами, враждебно къ нему относив

шимися. Эта борьба нашихъ предковъ за свою самостоятель

ность, длившаяся 1гЬлыя столет1Я, воспитала въ нихъ осо-

быя убеждешя. Никогда не видя добра отъ иноземцевъ, 

постоянно воюя съ ними за свою свободу, предки наши 

привыкли къ жизни обособленно—замкнутой, привыкли 

жить своим!» чисто-русскимъ укладомъ, научились любить 

свое, подозрительно относясь ко всему чужому, иноземному. 

Въ этомъ направленш Росс1я росла, развивалась вплоть до 

16 века. Князья и Цари изъ династш Рюрика за это 

время значительно расширили московское государство съ 

внешней стороны и укрепили его внутри. Съ воцаре-

]пемъ Дома Романовыхъ сношешя Россш съ Западно-Евро

пейскими государствами вошли уже въ жизнь и стали 

явлешемъ обычнымъ. Государи изъ Дома Романовыхъ 

вывели Русь изъ наиюнальной замкнутости на широкш путь 

общешя съ Западно-Европейскою культурою, прюбщили 

русское общество къ высокой христ1анской цивилизацпг, 

дали Россш возможность и силу вл!ять на ходъ обще-

Европейской политики и мирнымъ путемъ сдерживать 

эгоистические порывы отд-кпьныхъ народовъ. Всеми ме

рами содействуя развитш въ Росс1и идей просвещешя, 

наукъ и искусствъ, обосновывая жиз ъ государствъ на 

широкихъ началахъ христ1анской гуманности и справедли

вости, Государи изъ Дома Романовыхъ постепенно изме

нили самый укладъ государственной жизни, восиринявъ 

новыя формы и органы внутренняго правлешя, наиболее 

отвечающее высшимъ задачамъ и культурнымъ целямъ 

госз^дарственной жизни. Самоотверженно служа истинной 

пользе своего государства, Государи изъ Дома Романовыхъ 



— 71 — 

своими мудрыми законами и распоряжешями обогатили 
Россш, развивъ въ ней промышленность, ремесла и вы

соко-культурные способы ведешя экономической жизни. 

Всегда одушевляясь искренно хрисТ1анскою верою и 

сыновнею преданностью Церкви православной, Руссюе 

Пари, являли живой прим^ръ благочестивой жизни хри-
ст!анской, всегда были ревностными защитниками веры 
православной, строителями и щедрыми украсителями свя-
тыхъ храмовъ Божшхъ. Заботясь о проврдеши въ жизнь 

своихъ подданныхъ твердыхъ основъ христ1анской нрав

ственности, непреложныхъ законовъ правды Божлей, Руссше 

Цари всегда побуждали и побуждаютъ свое правительство 
къ непременному согласованию законовъ и установлепш 

государственно-гражданскихъ съ релипозно-церковными. 
Въ заботахъ объ этомъ, Государи изъ Царствующаго 
Дома Романовыхъ уничтожили крепостное право, даровали 
скорый, милостивый и правый судъ, развили общественную 
и государственную благотворительность на самыхъ шнро-

кихъ и жизненныхъ началахъ. Въ развитш благотвори

тельности на Руси принимали въ течете истекшихъ трех-
сотъ летъ самое теплое, деятельное участ1е Царицы, вели-

К1я княгини и княжны изъ царствующаго Дома Романо

выхъ. Благодаря этому участш мнопя тысячи благотворн-
тельныхъ учреждешй, }/чебныхъ заведешй, прштовъ рас
кинуты по всему лицу обширной Россш и служатъ на 

благо и утешеше всемъ несчастнымъ, калекамъ и без-

Пр1ЮТНЫМЪ спротамъ. Этимъ ХрИСТ1аНСКИ-МР1ЛОСТИВЫМЪ 

служешемъ государству и народу династ1я Романовыхъ 

увековечила свое имя въ сердцахъ многомиллюннаго на-

селешя Россш и благодарная молитва безпрерывнО несется 

изъ сердецъ Росс1Янъ къ Всемогущему Господу о милости-

вомъ воздаянш правосуд1Я Бож1я. 

Сознавая, что глубокая релипозность и истинно высо

кая нравственность можетъ найти твердую опору въ пра-
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вильномъ умственномъ развитш и христ1анскомъ просв-Ь. 

щенш общества, Государи Руссюе въ течете истекшаго 

трехсотлет1я съ особеннымъ внимашемъ заботились о рас-

ширенш правильно поставленнаго образовашя, покрывъ 

Росспо огромнымъ количествомъ разнообразныхъ ло 

своему типу низшихъ, среднихъ и высшихъ учебныхъ 

заведенш. 

Чтобы дать Россш возможность спокойно развиваться 

и совершенствоваться во внутренней жизни, Государи въ 

течете истекшаго трехсотлет1я съ особенною заботливостью 

охраняли РОСС1Ю отъ вн-Ьшннхъ враговъ, входя въ добросо-

сЬдск1Я отношешя съ одними или заставляя силою другихъ 

не безпокоить государство. Постепенное расширеше пре-

д^ловъ, укреплете границъ, прюбретеше морскихъ сво-
бодныхъ выходовъ изъ государства составляли всегдашнюю 

заботу царствующаго Дома, и въ этомъ отношенш Домъ 

Романовыхъ достигъ блестящихъ результатовъ. Въ настоя

щих торжественный праздникъ трехсотл^тняго юбилея 
своего царствовашя на Р) гси, царственный Домъ Романо

выхъ съ благогов-Ьйнымъ смирешемъ созерцаетъ, что онъ 

управляетъ самымъ великимъ, самымъ мог}чцественнымъ 

госз^дарствомъ въ м1р1з. И это велич1е царственнаго Дома 
есть вместе нераздельно благородное велич1е всей Россш, 

всего мыслящаго ея населешя. И за это въ настоящш 
юбилейный праздникъ самая искренняя и усердная молит

ва благодарныхъ Росаянъ за своего Царя—Батюшку и за 

весь его царственный Домъ да будетъ первымъ поздрави-

тельнымъ подаркомъ Державному Юбиляру! 

Унаследовавъ отъ Дома Рюриковичей родственн} тю 
связь съ славянствомъ, Государи изъ Дома Романовыхъ 

въ течете истекшаго трехсотлет1я твердо держались 

нацюнальнаго направлешя въ своей государственной поли

тике, стремясь согласовать его съ христ1анскими обще

человеческими идеями. Повинуясь учешю православной 



— 73 — 

ПР Церкви, которая пропов'Ьдуетъ и учитъ своихъ чадъ сози-
сте| дать нацюнальное благоустройство и велнч1е отд1зльныхъ 
сь 0  государствъ и народовъ въ непрем'Ьмномъ согласш съ 

высшими идеями общечеловеческаго братства всЬхъ па-
родовъ, Русск1е Государи изъ Дома Романовыхъ, бережно 
охраняя и всячески заботясь о благоустроенш кореннаго 

:  славянскаго населешя Россш, никогда въ тоже время не 
относились деспотически къ другимъ нацюнальностямъ, 

1ВПВ2- паселяющимъ ее. Все они всегда отечески принимались 
;  Русскими Государями, какъ верные сыны и покорныя д^ти. 

Росс1Я подъ мудрымъ и христ1ански—гуманнымъ правле-
шемъ своихъ Царей никогда никого не теснила, никому 

1 0  ? никогда не мешала у себя благо} 7строяться, лишь бы только 
ДРУ :  не наносился серьезный и явный вредъ государств} 7. За 

гше триста л^тъ царствовашя Дома Романовыхъ множество 
щ ипоземцевъ и иностранцевъ нашли себе въ Россш самый 

радушный пр!емъ и подъ покровомъ законовъ Россшскихъ 
I Даш!; " в 

. создали свое благополуч1е—матер1альное и служебное. 
Поэтому и все иноземное паселеше Россш въ настоящш 

Ь г и  юбилейный праздникъ, все мыслягше Росс1яне единымъ 
к® сердцемъ и едиными устами вознесутъ теплую, восторжен-

Ро>; ную молитву за Царя и весь царствз тющш Домъ, какъ 
ч- слабый даръ Державному Юбиляру. Государи изъ цар

ствующаго Дома Романовыхъ всегда поддерживали нрав
ственную связь и духовное общеше съ братьями—славя-

г 0" нами Балканскаго полуострова, страдавшими подъ тяжкимъ 
' ̂  игомъ ислама. Братская связь Россш съ Балканскимъ 
1СТ0С славянствомъ и релипозное единеше ихъ по вере Право-
0, ;  славной побуждали Русскихъ Царей открыто выст}шать на 

защиту ихъ и вести тяжк1я войны съ некогда могуществен
ною и сильною Турщею. Смело можно сказать, что Рус-
ск1е Государи изъ Дома Романовыхъ постепенно разрушили 
Турцш и возродили балканское славянство, давши свободу 

вев. :  отдельнымъ народамъ и государствамъ Балканскаго полу-
нова острова, (каковы: Болгар1Я, Серб1я, Грещя и Черногор1я), 

не смотря на сочувственн} тю поддержку Турцш со стороны 
государствъ Западной Европы. Успешно начатая война 
Балканскихъ государствъ съ Турщею 1912 года является 

' естественнымъ результатомъ всехъ ирежнихъ войнъ Россш 
,ав'[ съ Турщею. 



Молитвенное участ1е въ юбилейпыхъ торжестмахъ] 
Россш братьевъ славянъ и всЬхъ вообще Балканских!, 
государствъ и народовъ будетъ естественною благодарною 
данью за то великое благо и счастье, которое излилось! 
отъ Государей и всего народа Русскаго на эти народы. 
Велиюя заслуги и славныя д-Ьяшя Государей Русскихъ изъ 
Дома Романовыхъ за истекшее трехсотлетие много
численны, разнообразны и плодотворны, какъ въ 
исторш Россш, такъ и Европы! Счастливъ Русскш народъ, 
счастливо славянство, что Господу угодно было для пхъ 
благополуч!я воздвигнуть этотъ Царственный Родъ и не 
оставлять его своею благодатною помощью. Вт, благого-
в1зйномъ восторг^ преклоняясь предъ мудрымъ Промы-
сломъ Божшмъ, отечески храняпшмъ Росспо, возблагодари 
православный Русский челов'Ькъ въ этотъ велики! и свя
щенный для тебя и твоего дорогого отечества праздникъ, 
возблагодари въ сердечной молитв^ Господа Бога, даро-
вавшаго тебе и твоей родине такихъ великпхъ государей. 

Въ благодарномъ сознанш всего этого вознеси, Русскш 
челов-Ькъ, пламенную молитву за этихъ своихъ Благодете
лей, чтобы Господь сохраннлъ ихъ Домъ на мнопя сто-
Л1ЗТ1Я, возлюби всЬмъ сердцемъ своего Гос) 7д-фЯ и научись 
быть всегда в1зрнымъ сыномъ своей Родины, честнымъ 
слугою своего дорогого отечества, покорнымъ исполните-
лемъ законовъ своего Государя—въ этомъ и будетъ 
наилучшш твой подарокъ незабвенно — дорогому Держав-
ному Юбиляр) 7  въ настоящш великш праздникъ. 

Пусть растетъ и цвететъ святая Русь подъ скипет-
ромъ Царственной Династш Романовыхъ на долпе и 
мнопе века и столет1я, на счастье и благо всего славянства 
и всего в-Ьрноподданнаго населешя Россш! . . X. Е. В. 

Литературная деятельности прабослабхаго духо-
бехстба бъ Ярибалтшскомъ край. 

(Продолженъе.*) 

Въ исторш переводовъ богослужебныхъ книгъ долгое время 

важное и решающее значеше имЪли комитеты, составленные для 

*) См. № 2 Риж. Еп. В-Ьдом. 
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разсмотрЪшя переводовъ. Комитетъ для эстскихъ переводовъ бо

гослужебныхъ книгъ былъ учрежденъ Пр. Платономъ въ 1850 г. 

въ 1ЮнЪ мЪсяцЪ. При своемъ учрежденш этотъ комитетъ состав

ляли слЪдуюпие священники: 1оаннъ Еленинъ, Александръ Поле

таеву Михаилъ Чихачевъ, Ееимъ Верхоустинскш, 1оаннъ Лебедевъ, 

1оаннъ Жемчужинъ, 1аковъ Кусовскш, 1оаннъ Колонъ и Кипр1анъ 

Сарнетъ. Собрашя комитета происходили въ г. ДерптЪ и м. Ка-

столацЪ два раза въ годъ во второй половине января и шля. 

Одинъ разъ въ комитетскихъ собрашяхъ присутствовалъ г. Мюль-

бергъ. Комитетъ распредЪлялъ для перевода между священниками 

отдЪльныя части богослужебныхъ книгъ, исправлялъ приготовлен

ные священниками переводы и дЪлалъ новые переводы. Комитетъ 

велъ протоколы своихъ засЪданш. Эстсюе переводы, сделанные и 

разсмотрЪнные на комитетскихъ засЬдажяхъ, отсылались въ С.-

Петербургъ и та.мъ подвергались рецензш сначала г. Мюльберга, а 

потомъ, за его смертто въ 1857 г., — учителя С.-Петербургской ду

ховной семинарш Фримана и, послЪ даннаго ими одобрешя, могли 

быть напечатаны. Но часто переводы, сделанные и разсмотрЪн-

ные въ комитетЪ не получали отъ нихъ одобрешя; таковые пере

воды не могли быть напечатаны и труды комитета, поэтому, про

падали даромъ. 

Латышскш комитетъ былъ учрежденъ позднее, именно въ 

1852 г. Въ составъ его входили слЪдуюнпе священники: 1аковъ 

Михаиловъ, Тимоеей Златинскш, Серий Знаменскш, Петръ Зна

менскш и Алексей Фасановъ. Обппя собрания комитета происхо

дили одинъ разъ въ годъ съ 1 1юля въ г. РигЪ. Предметами за-

нят1й этого комитета были те же, как1я были и эстскаго коми

тета. Въ сентябрЪ 1861 г. Преосв. Платонъ сд-Ьлалъ распоряже-

ше вмЪсто одного комитета учредить три: одинъ — въ Рижскомъ 

благочинш, другой — въ Венденскомъ и третш — въ Вольмар-

скомъ. Председателями этихъ комитетовъ онъ назначилъ благо-

^инныхъ, а членами Рижскаго комитета священниковъ: Окнова, 

Миккельсона, Лшца и Кангера; — Венденскаго комитета священ

никовъ: Королева, Дегожскаго, Харитоновскаго и Добшинскаго; — 

Вольмарскаго комитета священниковъ: П. Знаменскаго, Полякова, 

Меньшикова и Гобина. Для собранш назначались ближайнпе къ 

месту жительства членовъ комитета причтовые дома, а именно 

для Рижскаго — Кокенгузенскш, для Венденскаго — Керстенбем-
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СК1Й, для Вольмарскаго — Эйхенангерскш. Комитету было пору

чено пригласить къ сотрудничеству въ перевод!» богослужебныхъ 

книгъ тЪхъ священниковъ, которые хорошо знаютъ славянскш, 

русскш и латышскш языки. А для того, чтобы комитеты не пе

реводили одного и того же, имъ было рекомендовано сноситься 

другъ съ другомъ въ своихъ д1>йств1яхъ ПО переводу книгъ. Но 

впослЪдствш достигнуть того единства въ д!>йств1яхъ между коми

тетами оказалось положительно невозможнымъ, такъ что одинъ 

изъ членовъ Рижскаго комитета свящ. Кангеръ вынужденъ былъ 

относительно этого войти къ Преосв. Платону съ особымъ рапор-

томъ. Въ этомъ рапорт^ онъ писалъ: «учрежденные три коми

тета чрезвычайно несогласны между собою въ перевод!» самыхъ 

обыкновенныхъ пЪсней и нЪтъ никакой возможности согласить 

ихъ». Въ этомъ рапорт^ онъ представлялъ Преосв. Платону сле

дующую м!>ру, могущую прекратить эти несоглаая, именно: 

вмЪсто трехъ комитетовъ составить одинъ поверочный съ т!мъ, 

чтобы этому комитету изъ прежнихъ комитетовъ были переданы 

всЬ имЪюнпеся въ нихъ переводы для окончательная разсмотрЪшя 

и новыя издашя были печатаемы не иначе, какъ по разсмотрЪнш 

въ повЪрочномъ комитет!.. Таковый комитетъ былъ составленъ 

въ 1866 г.; въ него вошли слЪдуюнпе священники: Керстенбемскш 

Королевъ, Кокенгузенскш Окновъ, Фетельнскш — Кангеръ, 

Эрлааскш Гобинъ и МарценскШ Седвалкъ. Большинство членовъ 

были природные латыши, знаюнпе въ то же время и славянскш и 

русскш языки20). 

Д1>йств1я комитетовъ по пов!>рк!> и переводу богослужебныхъ 

книгъ часто подвергались нарекашямъ. Особенно такимъ нарека

шямъ весьма часто подвергался комитетъ по переводу богослуж. 

книгъ на эстскомъ язык!.. Д!йств1ями комитетовъ часто были не

довольны и архипастыри, и консистор1я и сами священники, пред-

ставлявнне на ихъ разсмотрЪше свои переводы. ВсЬ эти лица и 

учреждешя жаловались на крайнюю медлительность, равнявшуюся 

часто съ полною недЪятельностш. Действительно, комитеты часто 

погружались, какъ бы въ летаргическш сонъ, отъ котораго архи

пастыри должны были возбуждать ихъ своими безпрестанными 

вопросами: «ч!>мъ занимаются теперь существуюппе комитеты?» 

«переведены ли ташя-то книги?» и проч. Какъ слабо развивалась 

деятельность комитетовъ, особенно эстскаго, видно изъ рапорта 

Преосв. Платону одного священника — эста. Этотъ священникъ, 
20) Д-Ьло Р. Д. Консист. № 87. 



получившГй академическое образоваше, поступилъ на приходъ 

спустя 15 лЪтъ послЪ учреждешя эстскаго комитета въ 1866 г.^ 

однако не нашелъ въ церкви необходимыхъ службъ на> эстскомъ 

языкЪ и долженъ былъ самъ переводить; существовали рукописные 

переводы богослужебныхъ книгъ, но они не походили одинъ на 

другой и были весьма непонятны для прихожанъ, такъ какъ заклю

чали большею частш подстрочный переводъ съ славянскаго. «От

сюда, писалъ онъ, жалобы прихожанъ, что они мало понимаютъ въ 

православномъ богослуженш; кажется существуютъ каюе-то ко

митеты для перевода богослужебныхъ книгъ для эстовъ и латышей, 

но о деятельности этихъ комитетовъ до сихъ поръ ничего не 

слышно и переводовъ никакихъ въ печати не является, а переводы 

нужны». — Были случаи, что переводы священниковъ лежали въ 

комитетахъ около десяти лЪтъ безъ исправлешя, а некоторые без-

слЪдно пропадали. Это обстоятельство такъ волновало священни

ковъ, что мнопе, представляя преосвященному свои переводы, про

сили не посылать въ комитетъ ихъ переводовъ. Такъ одинъ свя-

щенникъ просилъ преосвященнаго освободить разсмотрЪше его 

перевода отъ оффищальнаго пути, т. е. чрезъ комитетъ. «Оф-

фищальнымъ путемъ, писалъ онъ, мы пожалуй не дождемся ника

кихъ печатныхъ переводовъ». — Учитель С.-Петербургской семи-

нарш по финскимъ нарЪч1ямъ Фриманъ въ своемъ отчетЪ Свят. 

Синоду доносилъ, что собранш эстскаго комитета съ 1860 года 

будто бы не было, хотя комитетъ въ своемъ отзывЪ опровергъ 

этотъ доносъ. Однако на медленность въ перевод^ богослужеб

ныхъ книгъ, зависящую отъ комитетовъ, обратилъ внимаше Свя-

тЪйшйй Синодъ. Такъ въ 1865 г. Свят. Синодъ, разсмотрЪвъ об

стоятельства дЪла о перевод^ богослужебныхъ книгъ на эстсюй 

и латышскш языки, нашелъ, что Д'Ьло это столь важное по своему 

ВЛ1ЯН1Ю на релипозное, нравственное и умственное образоваше 

иноплеменныхъ, но единовЪрныхъ намъ чадъ православной Церкви 

и въ течете столь продолжительная перюда времени доселЪ еще 

не получившее желаемаго окончашя, требуетъ дЪятельныхъ мЪръ 

къ его ускорежю». . . Преосв. Платонъ на основанш этого замЪ-

чан1я Свят. Синода сдЪлалъ распоряжеше предписать комитетамъ: 

1) усилить дЪятельнось свою по переводу богослужебныхъ книгъ 

на местные языки; 2) доносить въ концЪ каждаго полугод1я о 

трудахъ своихъ по переводу книгъ въ течеше полугод1я и 3) спро

сить наставниковъ семинарш хорошо знающихъ эстскш и латыш-
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скш языки, не желаютъ ли они заняться переводомъ богослужеб

ныхъ и другихъ назидательныхъ книгъ. — Но справедливость тре-

буетъ сказать, что медленность въ действ1яхъ эстскаго комитета, 

которая особенно подвергалась нарекажямъ, происходила часто и 

не по вине его. Какъ известно, комитетъ свои переводы долженъ 

былъ препровождать на окончательное одобреже г. Мюльберга, а 

затЪмъ, после его смерти, г. Фримана. Это крайне тормозило дея

тельность комитета. По крайней мере на это указывалъ, какъ на 

причину медлительности своей, комитетъ Преосв. Платону въ 1864 

г. «Учаспе Фримана въ перевод!» книгъ на эстскш языкъ, — 

писалъ комитетъ Преосв. Платону, — доселе не принесло никакой 

пользы; да и впредь пока Фриманъ или подобный ему человЪкъ 

будетъ иметь такое вл11яше на комитетъ, какое имеегъ онъ, 

лучшаго успеха по переводу книгъ ожидать нельзя. Учаспе Фри

мана въ переводе богослужебныхъ книгъ только стесняетъ коми

тетъ, потому что безъ него комитетъ не можегъ выпустить въ 

светъ никакого перевода; а онъ, получая отъ комитета уже 

исправленные въ общемъ собранш переводы только для наблюдешя 

за правописажемъ, держитъ ихъ у себя очень долго и поэтому все, 

что комитетъ сделалъ, остается невидимымъ несколько летъ21). 

Кроме медлительности, нарекаже на себя комитетъ навлекалъ и 

въ небрежности. Такъ некоторые священники жаловались, что 

переводы ихъ пропали въ комитете. Затемъ священниками были 

делаемы замечания на изданныя и отпечатанныя книги и доводили 

до сведешя комитетовъ чрезъ преосвященнаго. Комитетъ призна-

валъ замечажя справедливыми и заслуживающими исправлежя въ 

последующихъ издажяхъ, но комитетъ опускалъ исправлять, и 

ошибки повторялись и въ последующихъ издажяхъ. — Наконецъ, 

нарекажю комитетъ подвергался и въ отношежи знажя языка. 

На недостаточное знакомство съ эстскимъ языкомъ членовъ 

эстскаго комитета указывалъ еще въ 1852 г. г. Мюльбергъ. Въ ска-

занномъ году членами эстскаго комитета было препровождено 

ему для разсмотрежя 16 статей требника, о которыхъ онъ далъ 

такой отзывъ: «Сли переводы весьма полны ошибокъ и показы-

ваютъ малое познаже эстскаго языка. Въ нихъ почти ни одной 

строки нетъ годней и не заключаетъ въ себе по большей части 

никакого смысла. Трудно было что нибудь изъ нихъ извлечь. 

2 1) Д'Ъло Р. Д. Коне. по поводу отчета Фримана о пепевод'Ь 
богослужебн. книгъ. 
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Словосочинеше и орфографическ1я ошибки мне, по множеству та-

ковыхъ, не возможно было въ полноте исправить; иначе должно 

было бы все (сочинеше) самому писать. При моемъ пересмотре 

сихъ переводовъ я ограничился только темъ, чтобы дать имъ 

должную связь и переменить места, которыя содержали въ себе 

смешной или другой какой неприличный смыслъ» . . . Особен-
1 ному нарекашю въ этомъ отношенш эстскш комитетъ началъ 

11ъ|К1| подвергаться въ 60-хъ годахъ со стороны священниковъ эстскаго 
ШУМ происхождешя. Такъ они доносили преосвященному, что члены 
1 комитета не вполне сведущи въ эстскомъ языке; есть друпе свя

сло ник щенники более сведуцце; изъ нихъ нужно составить комитетъ; 

'У ча настояице члены комитета выдались знашемъ эстскаго языка 

мЪеть: только въ начале, когда друпе священники совсемъ не знали эст-

'часпе( скаго языка, а теперь съ течешемъ времени друпе могли более ихъ 

меть усовершенствоваться въ знанш языка. Отчасти то, что приписы-

штиг валось незнанш языка, происходило отъ того, что священники, 

«итета бывиле членами комитета, были уроженцами той части Эстляндш, 

[ наб."- где говорятъ на Дерптскомъ наречш и жили въ приходаскъ, где 

юэтО' эсты говорятъ на томъ же наречш. Между темъ какъ переводы 

>ко А богослужебныхъ книгъ, по распоряжешю Святейшаго Синода, де-

швлек; лались на Ревельскомъ наречш. Вероятно на переводахъ ихъ ска-

вались, зывалось вл1яше Дерптскаго нареч!я, которое природными эстами 

иками священниками, говорящими на ревельскомъ наречш, относилось къ 

и довс: несовершенному знашю эстскаго языка членами комитета. 

урыр Но какъ бы то ни было въ 1868 г. случилось такое обстоя-

ра№ тельство, которое побудило епарх1альное начальство приступить 

!рав1 къ реорганизац1и комитетовъ. Въ сказанномъ году была напеча-

ца№ тана и разослана по церквамъ часть октоиха на эстскомъ языке. 

Не смотря на принятыя меры для тщательнаго его исправлешя, пе-

ь № реводъ былъ до того неудовлетворителенъ, что преосв. Вешаминъ 

I вынужденъ былъ сделать распоряжеше объ изъят1и его изъ упо-

р0В№ треблен1'я. Для предупрежден1я подобныхъ случаевъ издан1я неудов-

т летворительныхъ переводовъ на будущее время пр. Вешаминъ при-

(зналъ нужнымъ учредить комитетъ для поверки переводовъ подъ 

Н)[ своимъ личнымъ набл-юден1емъ и руководствомъ. Этотъ комитетъ 

получилъ наименован1е поверочнаго комитета. При учрежденш 

)|з;. его составляли следуюпця лица: ректоръ семинар1и прото1ерей М. 

Дрекслеръ, прото1ерей А. Вельдемановскш, преподаватели семина-

р1и: 1еромонахъ Александръ (Заккисъ), впоследствш епископъ 
е Полоцк?й, Адр1анъ Руппертъ, Петръ Михкельсонъ, Каспаръ Без-



бардисъ, Дюнисш Таммъ, Михаилъ Суйгусаръ и Иванъ Крауклись. 

ВпослЪдствш въ составъ комитета вошелъ законоучитель Прибал-

тшской учительской семинарш свяш. I. Линденбергъ. Комитетъ 

делился на два отдЪлешя: латышское и эстское. Этимъ ко.чите-

томъ были составлены руководственныя для своихъ дЪйствш пра

вила, которыя были утверждены преосвященнымъ Вешаминомъ 

1 февраля 1870 года. Правила эти слЪдуюнця: 

1) ПовЪрочный комитетъ по переводу богослужебныхъ книгъ 

на латышскш и эстскш языки учреждается въ Риг! для оконча

тельная пересмотра переводовъ предъ ихъ выпускомъ въ свЪтъ. 

2) Комитетъ состоитъ изъ двухъ отдЪленш латышскаго и 

эстскаго, въ составъ коихъ входятъ наставники семинарш и дру-

пя лица, знаюцця латышскш или эстскш языкъ, какъ свой при

родный, и кромЪ того, понимаюгшя церковность и языки славян-

скш и греческш, или, по крайней м-Ьр-Ь, одинъ изъ послЪднихъ 

языковъ. 

3) Комитетъ для порядка и заправлежя ходомъ комитетскихъ 

занятш избираетъ изъ среды себя по одному для каждая отдЪлешя 

распорядителю и, сверхъ того, для ведешя переписки по обоимъ от-

дЪлешямъ, одного делопроизводителя. ПредсЪдателемъ же этого 

комитета состоитъ местный архипастырь, который окончательно 

рЪшаетъ всЬ недоумЪшя и разноглаая комитета. 

4) Сотрудниками сего комитета считается все духовенство 

Рижской епархш латышскихъ и эстскихъ приходовъ, которое по 

затребовашямъ комитета высылаетъ въ оный свои переводные 
труды. 

5) ОтдЪлешя комитета для обыкновенныхъ своихъ заняли 

собираются одинъ разъ въ неделю; въ полномъ же своемъ со-

ставЪ комитетъ собирается, по соглашению обоихъ отдЪленш, для 

общихъ совЪщанш, по мЪрЪ надобности, какъ-то: для назначешя 

книгъ къ переводу, для разрЪшежя трудныхъ мЪстъ при перевод^ 
И т. д. 

6) При разсмотрЪнш переводовъ имЪть въ виду: а) соглаое 

съ православнымъ учешемъ и возможную близость къ смыслу и 

тексту переведенная подлинника; б) общедоступность, т. е. 

правильность и народность языка и в) изложеше перевода такое, 

чтобы оно возбуждало въ инородцахъ представлешя и чувство-

вашя благоговЪйныя и назидательныя, для чего держаться библей-
скихъ выраженш. 
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7) При перевод! богослужебныхъ книгъ руководствоваться 

славянскимъ текстомъ; при неясности же обращаться къ грече-

ргь скому подлиннику. При встр!чаемыхъ разноглааяхъ между биб-

лейскимъ греческимъ текстомъ ЬХХ и еврейскимъ отдавать 

- исключительное преимущество первому предъ послЪднимъ, до

пуская однакожъ при семъ для ясности и святоотеческ1я толковашя 

текста. 
8) При перевод! книгъ на эстскш языкъ держаться ревельскаго 

нар!ч1я, при чтенш понимаемаго во вс!хъ м!стностяхъ Лифляндш 

И ЭСТЛЯНДШ. 
При тепломъ сочувствш д!лу со стороны преосв. Вешамина 

работа въ вновь учрежденномъ повЪрочномъ комитетЪ закипала 

дружная. Прежде всего пров!ренъ и напечатанъ былъ составлен-

ный священниками I. Линденбергомъ, Г. Кейгеристомъ, прот. 

Вельдемановскимъ и свящ. Р. Тооцемъ въ 1869 г. на эстскомъ 

•, язык! «П!снословъ православной Церкви. Зат!мъ были разсмо-

тр!ны и напечатаны новые эстсюе переводы полныхъ служеб

ника и требника, и чинъ присоединешя изъ лютеранства, сделанные 

аренсбургскимъ д1акономъ Н. Орловымъ (нын! Вормскш священ-

пос'- никъ); латышск1е переводы октоиха, часослова, книги молебныхъ 

]еу3 п!нш, требника и др. Вс!мъ, что сд!лано въ пов!рочномъ коми-

оКС.. тет!, пользуется м!стная православная Церковь до настоящаго 

времени безъ всякихъ перед!локъ. Пов!рочнымъ комитетомъ 

впервые была выработана эстская и латышская богословская терми-

нолог1я и положено было прочное начало дальн!йшимъ трудамъ 

по переводу богослужебныхъ книгъ на м!стные языки. ВпослЪд-

ств1и преосвящ. Филаретомъ II пов!рочный комитетъ былъ пере-

именованъ въ «редакц!онный комитетъ» и изм!нены были выше-
оихъ 1 

приведенныя правила. 

Труды священниковъ по переводу богослужебныхъ книгъ не 

вознаграждались матер1ально. Вознаграждеше получили Мюль-

бергъ, а потомъ Фриманъ въ количеств! 1020 руб. Въ 1864 г. 

преосв. Платонъ вошелъ въ свят. СУНОДЪ СЪ представлешемъ о 

вознагражденш священниковъ за труды по переводу богослужеб

ныхъ книгъ. Въ означенному году пр. Платонъ писалъ въ Свят. 
11,1 СУНОДЪ: «ПЛОДЫ трудовъ г. Фримана по переводу богослужебныхъ 
I книгъ на эстскш языкъ досел! были такъ малы, что 1000 руб. 

' каждогодно получаемые имъ за участие въ перевод! даются ему 
II '• почти даромъ. Эти деньги принесли бы несравненно большую 

пользу, если бы употреблены были на вознаграждеше т!мъ духов-



— 82 — 

кымъ лицамъ, которыя теперь безмездно трудятся надъ перево-

домъ помянутыхъ книгъ и дЪлаютъ при этомъ знанительныя из

держки изъ скуднаго своего жалованья, а также на издаше со-

ставленныхъ ими переводовъ». Поэтому преосв. Платонъ про-

силъ Свят. СУНОДЪ уволить Фримана отъ лежащей на немъ обязан

ности по переводу богослужебныхъ книгъ и производимое ему воз

награждеше обратить въ пользу тЪхъ духовныхъ лицъ, которыя 

теперь безмездно трудятся и впредь будутъ трудиться надъ пере-

водомъ этихъ книгъ. Свят. СУНОДЪ, уволивъ Фримана, опредЪлилъ 

производимые 1020 руб. отпускать въ вЪдЪше преосвященнаго Пла

тона на вознаграждеше, по его усмотрЪшю, тЪхъ лицъ, которыя 

нынЪ занимаются и впредь будутъ заниматься переводомъ бого

служебныхъ книгъ. Эта сумма отпускалась ежегодно. При учре

ждены повЪрочнаго комитета она была отпускаема ежегодно въ 

его пользу22). Прот. А. Агрономовъ. 
(Продолжете будешь.) 

Очеркъ исгор'ш еяииов*1р]я въ г. 1Риг1 
(IIр одолжен 1е*). 

О степени расположенности старообряццевъ къ ециновЪрю. 
О степени расположенности рижскихъ* старообрядцевъ къ едино-

вЪрто о. Кунинскш, на основанш своихъ многократныхъ бесЪдъ съ 

ними, съ полицшмейстеромъ и гражданскимъ губернаторомъ писалъ 

19-го декабря 1832 года арх1епископу Мееодто следующее: «не

однократно (12-го августа, 9-го сентября, 30-го октября) доносилъ 

я Вашему Высокопреосвященству, что между раскольниками, живу

щими въ РигЬ, есть желаюпце обратиться къ единовЪрто. Мнопе 

изъ раскольниковъ, имЪющихъ въ своемъ обществ^ силу и пользую

щихся довЬр1емъ и уважешемъ своихъ единовЪрцевъ, при моемъ 

обращенш съ ними, въ разное время не показывали противлешя, 

открывались мнЪ, что для нихъ трудно решиться на обращеше къ 

единовЪрт, потому что въ РигЬ нЪтъ еще благословенной церкви, 

а если-бы оная была, то они удобнЪе-бы решились на обращеше. 

Таковое желаше изъявили попечители раскольническаго заведешя: 

И. И. Леонтьевъ, И. И. Лисицынъ, Н. П. Волковъ и неучаствуюипе 

въ распоряжеши общественномъ: Кузьма Г. Желтовъ, Васильй К. 

Волчинъ, Дюнисш Ер. Великановъ, Н. М. Первовъ, О. С. Принцевъ 

и др.14) Мнопе соглашались следовать примЪру другихъ, и всЪ почти 
2 2) Д-Ьло Р. Д Коне. по поводу отчета Фримана. 
*) См Риж Еп В-Ьд. № 2. 
и) Уклончивые ответы старо-обрядцевъ о. миссюнеръ принялъ 

за слабую степень противлешя ихъ къ соединешю съ Церковто. 
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изъ упомянутыхъ лицъ говорили, что того желаютъ и очень мнопе, 

а наипаче молодые люди, и что все они не упорствуютъ противъ 

призывашя къ обращешю, а только страшатся отстать отъ со

общества Съ староверами, не имея въ виду надежнаго пристанища. 

Неоднократно говорилъ мне тоже самое и полицшмейстеръ 

Вакульскш, и что онъ могъ-бы засвидетельствовать и письменно, 

при томъ уверялъ, что нельзя ожидать, чтобы несколько человЪкъ 

изъ раскольниковъ вдругъ объявили решительное соглаае на обра

щеше къ Церкви, пока не будетъ въ Риге единоверческой церкви. 

И губернаторъ, пригласивъ меня къ себе 16-го декабря, для объ-

яснешя по деламъ службы, объявить мне, что полицшмейстеръ 

донесъ ему, что раскольники отъ призывашя къ церкви не отре

каются, но прежде решительная обращешя желаютъ иметь благо

словенную, по старообрядчеству церковь. А какъ и самъ губерна

торъ отъ несколькихъ раскольниковъ слыхалъ о таковомъ желанш, 

но начать дело обращешемъ никто не решается до построешя 

церкви и потому преподалъ мне советъ довести о томъ до сведешя 

Вашего Высокопреосвященства. А какъ въ продолжеше протекшей 

недели я самъ слыхалъ повтореше таковыхъ желанш отъ техъ, съ 

коими беседовалъ, то изъ приведенныхъ обстоятельствъ я усматри

ваю, что упорство раскольниковъ постепенно ослабевало и что 

некоторые члены тесно соединеннаго общества подаютъ надежду 

къ отпадешю отъ раскола и обращешю къ единоверческой церкви». 

«Согласно съ сущностш Высочайшая повелешя имъ уже 

объяснено, что еслибы они обратились къ единоверчеству, то Его 

Императорское Величество повелелъ бы построить для нихъ цер

ковь при ихъ заведешяхъ, чего мнопе и желаютъ». 

Другой разъ о. миссюнеръ писалъ псковскому арх1епископу 

Мееод1ю: «даже губернаторъ, несравненно превосходящш меня 

основательности, опытност1Ю и имеющш более способовъ наблю

дать за образомъ мыслей раскольниковъ, перваго января 1833 года, 

когда я былъ у него для приветсшя съ наступившимъ новымъ 

годомъ, сказалъ мне: «зная раскольниковъ, я подъ присягою скажу, 

что не будете иметь успеха въ обранценш ихъ до построешя въ 

Риге благословенной церкви». 

Мысль о желательности построешя въ Риге единоверческой 

церкви, чтобы этимъ ускорить обращеше рижскихъ раскольниковъ 

къ Церкви губернаторъ высказалъ письменно въ своей записке о. 

миссюнеру отъ 7-го января 1833 года за № 9, пересланной миссюне-

ромъ псковскому арх1епископу. Именно, губернаторъ писалъ 
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миссюнеру, что полицшмейстеръ, наблюдая за образомъ мыслей 

раскольниковъ во время неоднократно бывшихъ собесЬдовашй о. 

Кунинскаго съ ними о вере, удостоверился, что весьма мнопе изъ 

нихъ, хотя и имЪютъ желаже присоединиться къ церкви, но не 

решаются потому, что никто изъ нихъ не хочетъ подать явнаго 

къ тому примера. Посему полицшмейстеръ высказалъ мысль, что 

желательно, чтобы правительство ускорило построеже въ Риге 

церкви благословенной для старообрядцевъ, чрезъ что вероятно 

здешже раскольники постепенно оставили бы свое заблуждеже. Къ 

мнежю полицшмейстера губернаторъ Фелькерзамъ присоединить, 

что и ему, Фелькерзаму, некоторые изъ значительнЪйшихъ рас

кольниковъ Риги изъявляли желаже иметь въ Риге единоверческую 

церковь. 

Наконецъ, въ постЬднемъ своемъ донесенш, по делу миссж, 

арх1епископу псковскому Меоодда, отъ 23-го марта 1833 года, 

о. Кунинскш писалъ следующее: «не предвидится, чтобы былъ 

успЪхъ прежде построешя въ Риге единоверческой церкви. Рас

кольники, узнавъ о предложенш правительства построить благо

словенную церковь, ожидали исполнежя сего .предположежя. Что 

касается до места* где оную построить можно, то я имелъ раз-

говоръ съ полицшмейстеромъ Вакульскимъ, и оба мы находили 

возможнымъ обратить въ единоверческую церковь моленную, на

зываемую Новою, которая предназначена къ уничтожежю. Вакуль

скш полагалъ, что раскольники согласились бы уступить ее на сей 

предметъ, но о томъ предлагаемо имъ еще не было». 

Указомъ Св. Синода, отъ 21-го марта 1833 г. за № 1745-мъ, о. 

Кунинскш былъуволенъотъпродолжежя собеседоважя съ рижскими 

раскольниками и вскоре после этого указа возвратился въ гор. 
Митаву15). 

Секретное слЪцств/е о цЪйств!яхъ прото/ерея рижскаго Петро-
павловскаго собора 1оанна Дьяконова во врецъ мисс1и Кунинскаго. 
Еще до освобождежя Св. Синодомъ Кунинскаго отъмиссш онъподалъ 

3-го февраля 1833 года рапортъ арх1епископу псковскому Мееод1ю 

о встреченныхъ имъ препятств1яхъ отъ прот. Дьяконова въ обраще-

нш Рижскихъ раскольниковъ на путь истины. Псковская духовная 

консистор1я признала рапортъ о. Кунинскаго немаловажнымъ доно-

сомъ, и арх1епископъ Меоодш, на основанш определежя конси-

сторш, препроводилъ означенный рапортъ въ Св. Синодъ. Для тща-

тельнаго изследоважя всехъ обстоятельствъ, изложенныхъ въ ра-

1 5) Отд-Ьлъ о миссюнерской деятельности о. Кунинскаго изло-
женъ по № 4 1832 г. отд. арх. Пек. д. к. въ Лифл. дух. правл. стр. 1—233. 
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портЬ о. Кунинскаго и, въ особенности, для приведешя въ большую 

ясность состоян1я раскола въ РигЬ и отношенш къ нему мЪстнаго 
Г: духовенства указомъ Синода, отъ 21-го марта 1833 года за № 1745, 

11 " посланъ былъ въ Ригу, архимандритъ Венедиктъ, ректоръ С.-

•ьг, Петербургской духовной академш16). Во исполнеше указа Синода, 

^ Венедиктъ учредилъ въ РигЪ въ секретномъ присутствш Лифлянд-

№ \ скаго духовнаго правлешя секретное слЪдств1е одЪйств1яхъо. Дьяко-

й? нова, сдЪлалъ членомъ этого присутствия прото1ерея Александро

вен: Невской церкви Симеона ПоспЪл^ва и вызвалъ въ это присут-

»е; сше изъ Митавы о. Кунинскаго. КромЪ того о. Венедиктъ поручилъ 

ихъ Поспелову, какъ человеку, неоднократно участвовавшему, въ ка-

зр'-г. чествЪ депутата съ духовной стороны, въ слЪдственныхъ дЪлахъ и 

въ уголовномъ отдЪленш Рижскаго магистрата о перекрещиванш 

V православныхъ Рижскими старообрядческими наставниками Миро-

133 номъ Карповымъ и Иваномъ Васильевичемъ Волковымъ, и потому 

бь болЪе другихъ Рижскихъ священниковъ знакомому съ Рижскимъ 

ш расколомъ, изложить письменно: «существоваше, обычаи Рижскихъ 

ь раскольниковъ, и как1я средства, по местности, могли бы быть по-

т лезны къ уменьшешю въ РигЪ раскола17). 

По окончанш слЪдств1я, а. Венедиктъ, послЪ 5-го пункта указа 

ш Синода отъ 21 марта 1833 года, дозволилъ 25 мая о. Кунинскому 

возвратиться въ Митаву и представилъ въ Св. Синодъ: во 1) СлЪд-

: ственное дЪло о прот. ДьяконовЪ, во 2) рапортъ о дЪйств1яхъбывшаго 

миссюнера о. Кунинскаго, въ 3) рапортъ О духЪ Рижскихъ расколь

никовъ и о причинахъ ихъ нерасположешя присоединиться къ 

5_п Церкви18). 

На основаншСлЪдственнаго дЪла, Синодъ призналъ о.Дьяконова 

виновнымъ въ потворств!, расколу по своекорыстнымъ видамъ, и 

указомъ Синода, отъ 18 мая 1834 года за № 4061, постановлено 

г. было перевесть о. Дьяконова въ Тамбовскую епарх!Ю, съ опредЪ-

лешемъ тамъ къ сельской церкви, гдЪ нЪтъ раскольниковъ на свя

щенническую ваканаю, подъ строгш надзоръ благочиннаго19). 

Относительно же повЪнчанныхъ о. Дьяконовымъ раскольниче-

скихъ браковъ было постановлено Св. Синодомъ, чтобы получивппе 

благословеше Церкви совершешемъ въ ней браковъ, но къ ней не-

присоединенные убеждаемы были присоединиться къ православному 

исповЪдашю и чтобы дЪти ихъ, согласно обЪщашямъ, даннымъ 
_ ' 

1 ( !) Отд. арх. Псков, д. к. № 105 1833 г. по рапорту о. Кунинскаго о 
:  встр-Ьченныхъ ихъ препятств1яхъ въ миссш отъ о. Дьяконова. 

1 Т) Извлечено изъ архива Псков, д. к. 
I 8) Тоже изъ архива Пек. д. к. 
ю 4) Арх Лифл. Дух. Прав. № 43/234 1832г. Д-Ьло о прот. Дьяконов^. 
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родителями предъ повЪнчашемъ, крещаемы и воспитываемы были 

въ православш. Во исполнеже сего указа Св. Синода, Псковская ду

ховная консистор1я указомъ, отъ 29 1юня 1834 года, предписала 

Лифляндскому духовному правлежю исполнить это требоваже Си

нода. На это предписаже Консисторш Лифляндское духовное прав-

леже, отъ 4 апреля 1835 года, ответило, что повенчанные про-

то1ереемъ Дьяконовымъ живутъ въ г. Риге въ приходахъ БлаговЪ-

щенскомъ, АлексЪевскомъ, Задвинскомъ и въ г. МитавЪ, посему 

Духовное Правлеже указами предписало священникамъ означен-

ныхъ приходовъ исполнить требоваже Синода. ЗатЬмъ новымъ 

указомъ Псковской духовной консисторш, отъ 19 ноября 1835 года 

за № 4207, предписано было Духовному правлежю продолжать 

убЪждеже получившихъ благословеже Церкви и — чтобы дети ихъ 

крещаемы и воспитываемы были въ союзе съ Церков1Ю. Изъ свя

щенниковъ вышеозначенныхъ приходовъ Гавршлъ Бурижскш, свя-

щенникъ Рижской Благовещенской церкви, пятаго марта 1836 года 

донесъ Псковской духовной Консисторш, что убеждаемые имъ къ 

соединежю съ Церковт изъ повЪнчанныхъ прото1ереемъ Дьяконо

вымъ Кузьма Григорьевъ Желтовъ и Петръ Степановъ Дьяконовъ, 

женатый на раскольнице Домне Тихоновне Яшкиной, сказали ему, 

что когда въ г. Риге будетъ единоверческая церковь, то присоеди

нятся къ ней какъ сами, такъ и жены ихъ, а Желтовъ обещалъ и 

детей своихъ отъ перваго брака присоединить къ единовЪр1ю. 

Свое обещаже Желтовъ действительно исполнилъ впослЪдствш, 

относительно же П. С. Дьяконова священникъ Рижской единовер

ческой церкви, Дорооей Дмитр1евичъ Емельяновъ, донесъ Духов

ному Правлежю девятаго октября 1839 года, что П. С. Дьяконовъ 

пребываетъ въ расколе непреклоннымъ20). 

Продолжен1е мисаи о. Кунинскаго священникомъ Благовещен
ской церкви о. Гавр!иломъ Бурижскимъ. Уже четвертымъ пунктомъ 

указа Св. Синода отъ 29 ноября 1832 года за № 11334-мъ, въ виду 

неблагопр1ятнаго положежя о. Кунинскаго въ глазахъ раскольни

ковъ после буйства раскольниковъ втораго октября, положешя 

необещавшаго успеха его миссш, предписано было Псковскому 

арх1епископу Меоод1ю разсмотреть: «не должно-ли, порученное 

дело о. Кунинскому передать другому»? Псковской Духовной Кон-

систор1ей признано было пятаго декабря 1832 года соответствен-

нымъ съ цел^ю поручить должность миссюнера прото1ерею Риж-

скаго Петро-Павловскаго собора о. 1оанну Дьяконову, о чемъ арх1е-

2 0) Арх. Лифл. д. прав. 1832 г. № 43 234, Д-Ъло о прот. Дьяконов*. 
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пископъМееодш сдЪлалъпредставлеше Св. Синоду пятаго же декабря 

1832 года на благоразсмотрЪше. Но вскоре послЪ сего Консистор1Я, 

за немаловажнымъ доносомъ о. Кунинскаго на прото1ерея Дьяко

нова и подозрЪшемъ, падающимъ на о. Дьяконова въ потворств^ 

расколу по своекорыст1ю о. Дьяконова,—объ этомъ сказано выше 

—признала, что о.Дьяконову не совместно уже поручить должность 

миссюнера въ г. РигЪ для увЪщашя раскольниковъ и предположила 

назначить другого миссюнера, согласно каковому суждешю Кон

систорш, арх1епископъ Псковской МееодШ просилъ на это у Св. 

Синода разрЪшешя21). 

Такъ какъ о. Кунинскш былъ признанъСинодомъ ненадежнымъ 

миссюнеромъ, то продолжеше его миссш поручено было епарх1аль-

нымъ начальствомъ Псковской епархш священнику Рижско(й Благо

вещенской церкви о. Гавршлу Бурижскому. 

Въ 1834 году Бурижскш началъ переговоры съ представите

лями Рижскаго старообрядческаго общества объ открытш въ РигЪ 

Единоверческой церкви по правиламъ о единовЪрш Высочайше 

утвержденнымъ 27 октября 1800 года. Старообрядцы заявили ему, 

что они отнюдъ не препятствуютъ и не будутъ препятствовать пе

реходу въ единовЪр1е желающихъ изъ ихъ общины, но только же-

лающихъ безъ всякаго принуждешя. О. Бурижскш донесъ Псков

скому преосвященному, что открьте въ РигЪ ЕдиновЪрческаго 

прихода не есть дЪло не исполнимое22). 

Когда за тЪмъ Императору Николаю Павловичу стало известно 

изъ доклада министра внутреннихъ дЪлъ объ обстоятельствахъ, за

ключающихся въ донесешяхъ миссюнера о. Кунинскаго и въ рапор-

тахъ архимандрита Венедикта, то Государь, по словамъ отношения 

министра внутреннихъ дЪлъ,отъ4марта 1836 года за №5696-мъ,къ 

оберъ-прокурору Синода, обратилъ внйман!е на то, что, для привле-
чен1я раскольниковъ къ православ/ю, было-бы полезно устроить въ 
РигЪ Единоверческую церковь. Хотя предметъ этотъ прежде и 

былъ разсматриваемъ въ Св. СинодЪ и признано было неудобнымъ 

учреждать церковь, не им'Ья въ виду прихожанъ къ ней, но какъ 

уже после того прошло довольно времени и опредЪленъ новый 

епарх1альный арх1ерей, (съ 15 мая 1834 года епископъ Нафанаилъ) 

то Императору благоугодно было возобновить эту мысль и предо
ставить митрополиту Серафиму войти въ сношеюе съ Псковскимъ 

2 1) Отд. арх. Псков, д. к. въ Лифл. д пр. № 105. 1833 г. Д-Ьло по 
рапорту о. Кунинскаго о встр'Ьченныхъ имъ ирепятств]'яхъ отъ 
прот. Дьяконова, 9—11 стр. 

2 2) Прибалт, сборн. Чешихинъ, т. 4, стр. 546. 
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епископомъ, а министру внутреннихъ дЪлъ съ Рижскимъ военнымъ 
губернаторомъ, не найдутъ-ли они какихъ средствъ къ проведен/ю 
въ исполнен'^ этого предложен1я для пользы православия, и сообра
жен 1я ихъ по этому предмету представить Императору 2 3). 

ПослЪ сего 18-го апрЬля 1836 года была объявлена Св. Синоду 

оберъ-прокуроромъ Синода Высочайшая воля — представить Импе
ратору соображения Псковскаго епарх1альнаго и гражданскаго на

чальства относительно учреждения въ РигЪ Единоверческой церкви. 
На воспоследовавший по этому дЪлу изъ Синода указъ отъ 7 1юня 

1836 г. Псковскому епископу Нафанаилу послЪднш донесъ Св. Си

ноду 15 сентября 1836-го года, основываясь на рапортЪ священника 

Бурижскаго, что послЪ единодушныхъ старанш духовнаго и граж

данскаго начальствъ основаше въ РигЪ Единоверческой церкви 

осуществится, ибо старшины и другие главнЪйш1е члены Рижского 
раскольническаго общества, по совЪщан/ю съ прочими последовате
лями ихъ толка, решительно положили передать съ перваго января 
1837 года Новую ихъ моленную со всЪмъ ея имуществомъ, исклю
чая нЪкоторыхъ образовъ, составляющихъ частную собственность, 

и что четыре семейства изъ нихъ совершенно согласны приступить 

къ единовЪрто, друг/'е въ большомъ количества изъявляютъ таковое 

расположеше, но не обнаруживаютъ его явно, по опасешямъ со 

стороны простого народа, грубаго и суев-Ьрнаго, а некоторые отла-

гаютъ соединеше съ Церковто до устроешя Богослужешя и обря-

довъ единовЪр1я и самый простой чернорабочш народъ коснЪетъ 

въ своемъ суевЪрш только отъ недоверчивости къ тому, чтобы въ 

предполагаемой церкви могло быть совершаемо все на правилахъ 

единовЪрческихъ24). 0. Кипр^ановичъ. 
(Продолжен1е слЪдуетъ.) 

религиозно -храбстбекхыя бесЪды 6ъ г. ригЪ. 
( В ъ  1 -ю  п о л о в и н у  з ими яю  с е з о н а  1 9 1 2 / 1 3  г о д а . )  

Въ воскресенье 14 октября въ каеедральномъ соборЪ 

и Вскхсвятской Церкви произошли первыя беседы въ 

1912 13 пропов'Ьдническомъ году. Предъ началомъ беседы 

Высокопреосвященнымъ 1оанномъ, Арх1епископомъ Риж-
2 з) Заимствовано изъ арх. Псков. Дух. Коне. 
- 3 4) Выдержка изъ указа Синода 10 ноября 1836 г. 
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скимъ и Митавскимъ, былъ отслуженъ молебенъ, по окон-

чанш котораго Протоиерей о. В. Плиссъ бесЬдовалъ о томъ, 

что релипя не можетъ быть личнымъ, частнымъ д'Ьломъ. 
Посл15 беседы Архипастырь раздавалъ народу листки. 

22 октября состоялась беседа о. д1акона К. Дорина на 
тему: „Богоматерь и Росс1я". 

По окончанш беседы Высокопреосвященный 1оаынъ 
обратился къ слушателяыъ со словомъ о томъ, что мы, 
люди, живя въ сей юдоли плача, не должны чувствовать 

себя одинокими, такъ какъ насъ окружаетъ великш сонмъ 
небесныхъ покровителей во глав1з съ Матер1ею Сына 

Бож1Я, предстательствующихъ за насъ и сод-Ьйствую-

щихъ намъ достигать того блаженства, на которое мы при
званы нашимъ Творцомъ. Въ заключеше Высокопреосвя

щенный 1оаннъ благословлялъ слушателей и раздавалъ 

брошюрку Ирпнея Орды, епископа орловскаго, подъ за-

глав1емъ: „О лживости ув'Ьрешя., что релипя -частное, 
личное д-Ьло каждаго." 

Въ сл'Ьдуюиие воскресные дни были предложены [бе
седы на сл'Ьдующ1я темы: объ 1ерархш (свящ. Н. Павеля), 

Свящ. Писан!н (прот. Вл, Плисса) и „объ услов1Яхъ спасе-
шя по учешю православной Церкви въ связи съ католиче-

скимъ и протестантскимъ учешемъ о свобод'Ь и 

благодати" прот. В. Березскаго. Эти чтешя вполн-Ь 

отвечали запросамъ слушателей; особенно назида

тельны были ув-Ьщашя Высокопреосвященн'Ьйшаго 1оанна, 

сказанныя всл"Ьдъ за чтешями, именно о значенш церков

ной 1ерарх1и, о необходимости читать Слово Бож1е, о почи-
танш Св. Предашя и о сил^ благодати, являемой христ1а-

нами даже въ отроческомъ возрасти во время перенесешя 

гонешя и м}^чен1я за имя Христово (мученичество св. 

Романа, умерш. въ 303 г.) 
Каждая беседа сопровождалась общимъ и одушевлен-

нымъ п^шемъ. Это п'Ьше во многомъ превосходитъ такое-

же п-Ьше прошлыхъ годовъ. 



25 октября въ Каеедральн. собор-Ь состоялась беседа 

о- д1акона К. Дорина о таинствахъ Крещенш и миропома

зания. По окончанш беседы Высокопреосвященный 1оаннъ 

обратился къ слушателямъ со словомъ назидашя, въ кото-

ромъ разъяснилъ, что православное в^роучеше, какъ видно 

изъ предыдущихъ бес1здъ, незыблемо стоптъ на прочномъ 

оспованш апостоловъ, пророковъ и самого I. Христа, и 

преступно подрывать такую в'Ьру среди православныхъ, 

что, не смущаясь, творятъ новоявленные учителя. 

Въ заключеше Архипастырь благодарилъ слушателей 

за усердное посЬщеше бесЬдъ, за участ1е въ общемъ п Ьнш, 

которое становится все лучше и лучше, благодарилъ о. 

проповедника и раздавалъ при благословеши листки съ 

поучешями религюзно-нравственпаго содержашя. 

2 декабря, въ каеедральномъ собор^ происходили 
вшЬбогослужебныя беседы свящ. Н. Перехвальскаго и 

свящ. П. Тычинина. Первый ораторъ говорилъ о покаянш. 

О. Тычининъ объ адскихъ мучешяхъ. Въ коишЬ бесьдъ 
Высокопреосвященн-МшШ 1оаннъ, присутствовавши! на 

бесЬдахъ, разъяснилъ слушателямъ важный вопросъ о 

хрпст1анской эсхатолопи, именно о томъ, какимъ образомъ 

примиряется правда и любовь божественная съ вечными 
мучешями гргЬшниковъ. Въ заключеше Архипастырь благо-

словлялъ слушателей и раздавалъ имъ листки релипозно-

нравственнаго содержашя. Всего роздано было болЪе 500 

экз. Это показываетъ, какъ много было посетителей 
бесьдъ. 

23 декабря, въ каеедральномъ собор-Ь велъ вн^бого-

служебную вечернюю беседу священникъ 1оаннъ Борманъ 
на тему: „Чего намъ недостаетъ ?" Въ своей бесЬд-Ь о. 

Борманъ выяснилъ на основанш Евангельскаго пов1зствова-
шя о Рождеств^ Христов^з, что намъ недостаетъ любви, 

кротости и душевнаго мира. По окончанш беседы Высоко-
преосвящен'Ьйшш Тоаннъ избралъ предметомъ своей бе
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с'Ьды съ слушателями ангельское славослов1е о мире и 

благоволенш Божьемъ къ людямъ. Онъ объяснилъ,что миръ 

и Бож1е благоволеше были у людей въ невипномъ ихъ 

состоянш, а съ утратой невинности—стали ихъ вождсл^н-
иымъ искомымъ. Но это „искомое", ч'Ьмъ дальше люди 

жили, гЬмъ более отдалялось отъ нихъ, и они мало-по

малу дошли до крайней степени падешя, развращешя и 
взаимной вражды. ЗагЬмъ Владыка перешелъ къ временамъ 
христ1анскимъ и раскрылъ, что миръ и благоволеше Бож1е 
прюбретаются чистою верою и любовью ко Христу, вопло-
щешю божественной любви на земле. Въ заключеше 
Высокопреосвященн1зЙ1шй Архипастырь преподалъ благо
словенье каждому слушателю и каждаго снабдилъ духовно-
нравственнымъ листкомъ. 

30 декабря въ воскресенье, въ каеедральномъ соборе 
происходили последшя беседы релипозно-просв'Ьтитель-
наго общества въ 1912 г. Первую беседу произнесъ 
законоучитель Александровской гимназш, свящ. Д. Соко-
ловъ: „опраздникахъ и о субботе въ особенности". ЗатЪмъ 
о. Знаменсшй по поводу евангельскаго пов'Ьствовашя объ 
откровенш во сне 1осифу о зломъ нам^рент царя Ирода 
противъ Младенца 1исуса, далъ классификацш сновиденш, 
разделивъ на сновидешя: 1) пророчесшя, 2) внушенныя 
злымъ духомъ и 3) челов-Ьческ1Я, и передалъ разсказъ 
подъ назвашемъ „Благодетельный сонъ". Слушатели во 
время перерыва между беседами пропали тропарь и кон-
дакъ празднику Рождества Христова. Высокопреосвящен
ный арх1епископъ 1оаннъ, указавъ, что слушатели только-
что прославили въ п'Ьсноп'Ьшяхъ рождеше 1исуса Христа, 
развилъ далее мысль о таинственномъ единеши конечнаго 
съ безконечнымъ, естественнаго со сверхъ-естественнымъ, 
человека съ Богомъ, мысль, которою запечатлены все 
церковныя песни настоящаго праздника и съ этой точки 
зрешя для примера, истолковалъ выражешя въ кондаке 
„Дева днесь" и въ 1 ирмосе канона „Христосъ рождается, 
— славите". .. Въ заключеше Архипастырь преподалъ 
благословеше и роздалъ слушателямъ листки духовпаго 

содержашя. 
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Енарх1альная хроника. 
Пастырское собрате рн.жско-градс.наю духовенства 7 лив. с. /. 

Въ собранш Рижскаго-градскаго духовенства 17 января подъ 

предсЬдательствомъ Высокопреосвященн'Ьйшаго 1оанна, Арх1епи-

скопа Рижскаго и Митавскаго, установленъ слЪдуюшш порядокъ 

богослуженш въ юбилейные дни 20—21 февраля. 20 февраля, въ 

среду, на масляной недЪлЪ, по церковному уставу, не положено 

литурпи, а должны быть совершены часы, послЪ которыхъ въ при-

ходскихъ храмахъ будетъ совершена панихида по въ БозЪ почив-

шимъ Царямъ и Царицамъ и всЪмъ Царственнымъ лицамъ изъ 

Дома Романовыхъ. Въ каеедральномъ соборе совершитъ панихиду 

Его Высокопреосвященство въ 12 час. дня. На богослуженш должны 

присутствовать учаицеся въ духовно-учебныхъ заведешяхъ и цер-

ковно-прих. школахъ. 21 февраля, съ 8 час. утра, начнется крест

ный ходъ со всЪхъ церквей г. Риги въ АлексЪевскш монастырь, а 

еъ 9 час. утра — соединенные крестные ходы при участш всего 

духовенства, во главе съ ВысокопреосвяшеннЪйшимъ 1оанномъ, при 

трезвонЪ во всЬхъ храмахъ г. Риги, совершатъ шеств1е въ ка-

еедральный соборъ по Замковой площади, Николаевской ул., Ба-

стгонному бульвару, Александровскому бульвару, мимо памятника 

одному изъ славныхъ представителей Царствующаго Дома, въ ка-

еедральный соборъ. ЗдЪсь оконченъ будетъ молебенъ, бываемый 

при крестныхъ ходахъ, и начнется божественная литурпя арх1ерей-

скимъ служешемъ. Приходское духовенство отправится послЪ 

крестнато хода въ свои храмы для совершешя литурпи и молебсшя, 

и по окончанш сихъ богослуженш прибудетъ въ каеедральный со

боръ, гдЪ около 1 часа дня Архипастырь въ сослужешя всего духо

венства совершитъ торжественный молебенъ о здравш АвгустЪй-

шаго Юбиляра Государя Императора и всего Царствующаго Дома 

Романовыхъ съ провозглашешемъ многолЪтш. Въ этотъ день со

вершается целодневный трезвонъ. 

С о д е р ж а н 1 е № 3. 
0тд*лъ 0ФФИЦ1альный: — Еп.чрх1альныя изв-Ъспя. — Указъ Его 

Имиераторскаго Величества. — Пожертвовашя. — Ар'х^ерейсьля 
служешя. 

Отдълъ неоФФИц1альный: — Трехеотл"Ьтшй юбилей царствовашя па 
Руси Дома Романовыхъ. — Литератз*рная деятельность православп. 
духовенства ьъ Прибалт. кра-Ь —Очеркъ едипов^я въ г. Риг±.—Религ. 
иравстм. беседы въ г. РигЪ. — Епархиальная хроника. 

И. д. Редактора, преподав, дух. сем. свящ 1оаннъ Щукннъ. 
Печ. дозв. 1 февр. 1913 г. — Цензоръ Каеедр. Прот. ВладимГръ Плиссъ 

Типограф1Я Г. Гемпель и Ко. Рига, Крепостная ул .\° 7. 



На 1913 годъ. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на новый ежемесячный 

ЦЕРКОВНО - ОБЩЕСТВЕННЫЙ и МИСС10НЕРСК1Й ЖУРНАЛЪ: 

«„Г олосъ Церкви". 
Журналы „ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ", вступая во второй годъ своего 

Боз*.. издашя, иы4етъ цЪлыо освещать и разрешать въ строго-иравослав-
номъ церковномъ духе все вопросы Веры и Церкви, а также и во-
просы государственной, общественной, семейной и личной жизни и 
мысли, въ границахъ соприкосновения ихъ съ учешемъ Православ
ной Вёры и съ жизнью Православной Церкви. 

ПЯХЪI 
Посему въ „ПРОГРАММУ" журнала входятъ : 

ОтдЪлъ 1: 1) Душеполезное чтеше, т. е. статьи, дневники, 
ТО письма, наблюдешя и воспоминашя, а также и проч1е труды рели-

. гюзно-назидательнаго содержашя. 2) Вероучеше и нравоучеше Пра
вославной Церкви, въ научно-популярномъ изложении и въ удовле-

ШИ твореше запросовъ нашего времени. 3) Церковная проповедь на 
жгучее вопросы современности. 4) Церковное управлеше. 5) Вопро
сы современнаго пастырства и церковный приходъ. 6) Церковная 

ТШЧ школа. 7) Вн4шняя и заграничная православная мисс1Я. 8) Внутрен
няя мисс|'я. 9) Русское сектантство, сощализмъ, современный атеизмъ и 
спиритуализмъ. 10) Православная церковь за границей. 11) Иносла-

па.МГ вхе и иновер1е. 
ОтдЬлъ II: 12) Церковь и Государство. 13) Церковь и Об

щество. 14) Церковь и семья. 15) Церковь и личная жизнь чело
века. 16) Церковь и современная пресса. 17) Церковь и современ-

| я  ™ ная мысль. 18) Библюграфзя и критика. 19) Политическое обозреше. 
20) Стихотворешя. 21) Почтовый ящикъ: ответъ на запросы чита

йся телей по программе журнала. 
Ш Въ журнале принимаютъ учасле: просвещеннейнне 1ерархи и 

пастыри Церкви, миссионеры, мужи богословской и светской науки 
и литературы, а равно и ^видные деятели на поприще церковной, 

зсего: государственной и общественной жизни. 

Журнальный итогъ 
„ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ", съ Божьей помощью, блестяще закончилъ 

ъ  первый годъ своего существовашя. Численность подписчикоеъ превзо
шла самыя смелыя редакцюнныя ожидашя, хотя редакщя и полу
чила возможность публиковать о выходе журнала только на исходе 
подписного сезона. Составъ сотрудниковъ журнала не только много-
численъ, но и своимъ качествомъ вполне гарантируетъ въ дальней-

^ шемъ еще большее достижеше журналомъ своихъ целей, на что и 
Х 1  •" будутъ направлены усилгя редакщи въ 1913 году. 
в о М- — Въ истекшемъ 1912 году въ „Гол. Церкви", между прочими, 
„; 3 0 :- печатались статьи : Московскаго Митрополита Владтйра, Архгеписк. 
'_р еАнтошя Волынскаго, Арх1еп. Николая Варшавскаго, Арх1еп. Арсешя 

Псковскаго, Еписк. Гермогена (б. Саратовскаго), Еписк. Димитргя, 
Таврическаго, Епископа Никона (б. Вологодскаго), Еписк. Васил1Я 

^Можайскаго, Епископа Митрофана Гомельскаго, Архимандр. Димитр1я, 
Архимандр. Арсешя, 1ером. Николая, П. Мансурова, В. Кожевникова, 



М. Новоселова, И. Айвазова, доц. Моск. Д. Акад. В. Троицкаго, проф. 
Казан. Д. Акад. 1ером. Гур1я, профес. Нежин. Инст. свящ. Н. Бого
любова, законоуч. ПБ. Женек. Педагогич. Инст. П. Аник1ева, К. Мер
курьева, члена Г. Думы Г. Шечкова, проф.-члена Г. Совета Т. И. Бут-
кевича, профес. ПБ. Дух. Акад. А. Бронзова, инспект. гимназш А. 
Гораина, доктора В. Николаева, и. д. доцента Щевск. Д. Акад. Н. 
Фетисова, Е. Воронца, Свящ. Н. Колосова и мн. др. Въ редакцюнномъ 
портфеле на 1913 г. имеется вес. ценный матер1алъ по жгучимъ во-
просамъ Церкви и Государства, принадлежащей перу известныхъ 
ученыхъ, какъ напр. профес.-канониста II. С. Бердникова, профу-канониста 
Алмазова и мн. др. 

Печатавийяся въ „Гол. Церк." за 1912 г. важнейнпя статьи 
изданы редакцией отдельными брошюрами, каковыя и можно получать 
въ редакцш за вес. умеренную цену. —• Съ целью дать духовную 
пищу и простому народу, редакщя „Гол. Церкви" издаетъ „Лепту 
Обители Святителя АлекЫя", религюзно - просветительныя и миссюнер-
СК1Я брошюрки. Цена за сотню 50 коп., съ пересылк. 75 коп. 

Къ свЪдЪшю ПОДПИСЧИКОВЪ и СОТРУДНИКОВЪ: 
1) Годовая ц^на журнала ЧЕТЫРЕ руб., за а/ 2  года 2 руб. 

съ дост. и перес. Заграницу ПЯТЬ р. Деньги адресовать: „Москва, 
Кремль, Чудовъ монастырь. Въ редакщю „Голоса Церкви". 

2) Плата за объявлешя на последнихъ страницахъ : 1 стран. 
20 руб., г/2 стр. 10 руб., г/4 стр. 5 руб., !/ 8  стр. 3 руб. При печатанш 
много разъ делается уступка по соглашенпо. 

3) Литературный матергалъ для „Гол. Церкви" надлежитъ 
направлять и за справками обращаться по адресу: „Москва, Бол. 
Тверская-Ямская, д. 48. Телефона 172-16. Ивану Георпсвичу Айвазову". 
Статьи для журнала надо писать четко и на одной стороне листа. 

Редакторы „ГОЛОСА ЦЕРКВИ": 
Намгъстникъ Чудова монастыря архимаядритъ уЗрсенш 
и Московскгй епархгальный миссюнеръ ХЬаиъ у!йЬазоЬъ. 

Объ изданш журнала 

„?Ьра и разуму 
въ 1918 году. 

Журналъ „ВТ>РА и РАЗУМ Б" вступаетъ въ ХХХ-ю годовщину 
своего существовашя по прежней программе и съ прежнимъ научно-
апологетическимъ богословско - философскимъ направлешемъ. При
званный служить подъ знаменемъ православ1я, патрютизма и русской 
народности, онъ останется вернымъ своему направлешю и въ"1913 г. 

Сохраняя это наиравлеше, журналъ по прежнему будетъ за* 
ключать въ себе статьи, прежде всего, дерковнаго характера. По
этому въ него войдетъ все, относящееся до богослов1я въ обшир-
номъ смысле: изложеше догматовъ веры, правилъ христианской 
нравственности, изъяснеше церковныхъ каноновъ и богослужения, 



история Церкви, обозр-Ьше зам-Ьчательныхъ современныхъ явленш 
въ релипозной и общественной жизни, — однимъ словомъ, все, со
ставляющее обычную программу собственно духовныхъ журналовъ. 
Въ противод-Ьйств1е всюду проникающему рацюнализму и неверш 
журналъ „Вера и Разумъ" ставитъ задачею раскрывать и отстаивать 
непререкаемую истинность Христовой веры, хранимой въ Церкви 
православной. 

Съ научно - апологетическою же ц-Ьл1ю въ этомъ журнале, по 
прежнему, будутъ помещаться изсл-Ьдовашя изъ области философш 
вообще и въ частности изъ психолопи, метафизики, исторш филосо-
фш; также бюграфичесшя сведешя о зам-Ьчательныхъ мыслителяхъ 
древняго и новаго времени ; более или менее пространные переводы 
ихъ сочиненш и извлечешя изъ нихъ съ объяснительными прим-Ьча-
шями, где окажется нужнымъ; особенно св^тлыя мысли филосо-
фовъ, могугщя свидетельствовать, что хриепанское ученее близко къ 
природе человека и всегда составляло предметъ желанш и исканш 
лучшихъ людей какъ языческаго, такъ и христганскаго М1ра. 

Наконецъ, такъ какъ журналъ „Вера и Разумъ", издаваемый 
въ Харьковской епархш, между прочимъ, имеетъ целш заменить 
для Харьковскаго духовенства „Епарх1альныя Ведомости", то въ немъ 
будетъ помещаться отделъ подъ назвашемъ: „Изв^ст1я ло Харь
ковской Епархш". Въ этотъ отделъ войдутъ: постановления и 
распоряжешя правительственной власти, церковной и гражданской, 
центральной и местной, относяппяся до Харьковской епархш ; статьи 
и заметки руководственно-пастырскаго характера; сведешя о внут
ренней жизни епархш; перечень текущихъ событш церковной, го
сударственной и общественной жизни и друпя извесыя, полезныя 
для духовенства и его прихожанъ въ сельскомъ быту. 

Журналъ выходить отдельными книжками ДВА РАЗА въ 
месяцъ, по девяти и более печатныхъ листовъ въ каждой книжке, 
т. е. издате журнала СОСТОИТЪ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ бого-
словско-философскаго содержашя свыше 200 печатныхъ листовъ. 

Ц^на за годовое издаше внутри Россш 10 руб., а за
границу 12 р. съ пересылкою. 

Рассрочка въ уплатгь денегъ не допускается. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харьков*: въ редакщи жур

нала „Вера и Разумъ" при Харьковской Духовной Семинарш, въ 
Харьковскихъ отд-елешяхъ „Новаго Времени", во всехъ остальныхъ 
книжныхъ магазинахъ г. Харькова и въ конторе „Харьковскихъ 
Губернскихъ Ведомостей"; въ Москва: въ конторе Н. Печковской, 
Петровсюя линш; въ кн. магазине И. Д. Сытина; въ Петербург*: 
въ книжномъ магазине г. Тузова, Гостинн. дв., №45. Въ остальныхъ 
городахъ Имперш подписка на журналъ принимается во всехъ из-
вестныхъ книжныхъ магазинахъ и во всехъ отд-елешяхъ „Новаго 
Времени". 

ВЪ РЕДАКЩИ ПРОДАЕТСЯ: 

С  О  Б  Р А  Н I Е  С Л О В Ъ  и  Р Ъ Ч Е Й  
высокопреосвященнаго Арсешя Арх1епископа Харьковскаго 
В АхтырскагО, говоренныхъ въ разныхъ местахъ его служешя. 
Цена за семь книгъ семь рублей съ пересылкой. Весь чистый доходъ 
поступаешь согласно воле Его Высокопреосвященства, Арх1епископа 
Арсешя, во пользу Общества вспомоществовангя нуждающимся воспитанпи-

камъ Харьковской Духовной Семинарш. 



Открыта подписка на 1913 годъ. 

МАЛЮТКА З дТей.-
Допущенъ Министерствомъ Народнаго Просвещения въ библI-

теки детскихъ садовъ и пр1Ютовъ. 

Годъ издания двадцать восьмой. 

12 МАЛЮТКА. 11 2ЛШ(1ША ЖИГИ-
(1Д ПРЕМ1И — ИГРУШЕКЪ для вырезывашя, склеивашя, 

рисовашя и т. п. 

ВсЬ подписчики получатъ при 1-й книжке 

„РЕЙНЕКЕ ~ ЛИСЪ".  
Поэма I. В. ГЕТЕ, приспособлен, для дЬтскаго возраста съ иллюстр. 
Вольфа, Каульбаха и др. изв4стн. художн. Переделка ДЯДИ САШИ. 

Кроме того годовые подписчики получатъ 

„Юбилейный альбомъ 1913 г." 
и 

„Домашнш театръ Малютки". 
Подписная цена со всеми приложешями / уч-т-гЯч 
и выпусками „Сказокъ Кота Ученаго" тг 

Безъ вып. „Сказокъ" 2 р. 50 к. За границу 6 р и 4 р. 
Адресъ для иногороднихъ : 

Москва, редакфя журнала „МАЛЮТКА4*. 
Въ Москве подписка принимается въ конторе Н. Печковскоп. 

При перем-ЬнЬ адреса прилагаются три семикопъечныя марки. 

Редакторъ у?. ДО. ^6едснск1й. 
Оставилеся въ небольшомъ количествъ: 

П Д|/о шип МАПМТКА" з а  ^05, 1906, 1907 г. г. сброшюров. отд. 
1^ иг\о. тур. „ШПЛШМ1П книжками продаются въ редакщп по 

1 руб. 25 коп.; 1911 и 1912 года — по подписной цънъ. 

2) Сказка про Щелкуна и Мышинаго Царя. ?ъ
РубПКЙ 'ко™ 

3) Робинзонъ МладшШ. ,Беруб
п

5ТкГпета ц4на 

_ _ Подписчики жур. „Малютка", при выписка этихъ книгъ 
изъ редакцш на сумму не менее 2 р., за пересылку не платятъ. 



ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ 
и ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА 

СОВРЕМЕННАЯ ЛЫОПИСЬ. 
===== 27-й годъ издашя. 

Допущенъ въ библютеки духовно-учебныхъ заведеиш. 

Адресъ редакцш: ДОоскба, ДОясницкая ул., 0. }(иколае6ской ц. 

1Я 4 О въ Г°ДЪ съ пересылкой и доставкой въ 1913 г. 
0(1 р. будетъ дано: 

53 ЯЛ журнала иллюстрир, ГсХъ 

программ^: 1) Церковь Христова въ ея прошломъ. 2) Церковь Христова въ ея 
настоящемъ. 3) Хрисланское богослужеже. 4) Хрисланское искусство. 5) Цер
ковная геограФ1Я. 6) Евангельская проповедь. Подвиги пропов-Ьдниковъ 
Евангелия на окраинахъ русской земли. 7) Хрисланская мысль. ВЬро-
учеше. 8) Релипозно-нравственная оценка художеств, произведенш св-Ьт-
ской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы изъ церковно-
бытовой и религюзно-нравственной жизни. 

52 М> газеты СОВРЕМЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ грамм*: 1) Статьи 
по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно- общественная 
жизнь въ Россш. 3) Распоряжешя епарх^альн. начальствъ. 4) Среди 
газеть и журнал. 5) Церковно-обществен. жизнь за границей. 6) Кор-
респонденщи. 7) Полезныя св-Ьд^шя. 8) Разныя изв-Ьст^я. 9) См^сь. 

50 М ВОСКРЕСНЫХ!. ЛИСТКОВЪ, г
п^с^еу11."™™е 

разсказы изъ житш святыхъ съ нравственнымъ приложешемъ для 
простого народа. 

12 кн. ппучемй „БЛАГОВЪСТНИКЪ" Г„,нГряниНЬ1е и празд' 
(1 1/11 Чй ТРРЧЙПРТк" п о с вященныя вопросамъ борьбы съ пьян-
I 1\П. цОЛ 9 ГСйОУи К 0 ) ствомъ. Въ нихъ будутъ помещаться 

статьи о вред"Ь пьянства, разсказы, стихотворешя, св'Ьд'Ьшя о деятель 
ности обществъ трезвости и развитш трезвеннаго движешя въ Россш. 

Иллюстрированные стЪнные листы 
Текстъ будетъ пом-Ьщенъ только съ одной стороны, для разв'Ьшивашя 
на наружныхъ ст-Ьнахъ храмовъ и школъ. 

6 вып. „У церковной ограды", ̂ 11; 
жизни, ея укр"Ьилетя и возрождешя. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
на „Воскресный День "со 
всЬми приложешями съ 
пересылкой и доставкой 
НА ГОДЪ 
Благочинные, выписываюшДе журналъ не менЬе 10 экз ,полу-

чаютъ еще одиннадцатый экз. БЕЗПЛАТНО. 
Подписка принимается въ Москвъ, въ редакцш: Мясницкая улица, домъ 

Николаевской церкви. 
Редакторъ-издателъ протогерей С. ]/6аро6ъ. 

о и о р  ̂ Д \ Д \ ^  Л  х у л . .  

Д р, 2 р. 50 к. 



Открыта подписка на 1913-й годъ. 

„Р0Д1Ш1 СШРЯНЯ". 
Ежемесячный общедоступный, художественно-иллю
стрированный, литературно-историчесшй, научно-попу

лярный журналъ. 

Подписная цЪна ДВА рубля. 
Чуждая всякихъ коммерческихъ выгодъ, партшныхъ целей и пред
взятости убежденш, идейная цель издатя — удовлетворить назрев
шую потребность деревни и провинщи въ дешевомъ общедоступномъ 
литературно - художественномъ и научно - популярномъ интересномъ 

и полезномъ семейномъ ежемесячнике. 

Программа: Беллетристика (романы, повести, очерки и разсказы, исто-
ричесше и бытовые); Истор1я, этнограФ1я и геограФ1я Общедоступно-
научныя статьи: научныя изобрётешя и открьтя, медицина, сельское 
хозяйство, борьба съ пьянствомъ. Обучеже и воспитаже. Самообразова-
же. Экономическая жизнь и кооперащя. Церковно-приходская жизнь. Обо-
зр"ьнIя „За м-всяцъ" : политическая и законодательная жизнь Россш и 
заграницы за месяцъ, жизнь провинщи, обозреше кпигъ и журна-
ловъ и проч. Сезонные моды : рисунки, выкройки, вышивки и проч. 
Общж отдълъ: полезныя сведешя, ответы и советы подписяикамъ, 
„Обо всемъ" и проч. Шутка и забава: ребусы, шарады, головоломки, 
шахматы, шашки, анекдоты, каррикатуры и проч. За правильное рше-

же задать выдаются премш книгами по выбору самихъ читателей. 

Въ журналъ сотрудничаю™ лучипя литературныя и научныя силы. 
Журналъ выходить въ первыхъ числахъ каждаго месяца 
объемомъ въ 80 столбцовъ большого размера, въ изящ
ной обложив, на хорошей бумаг^, со множествомъ иллю-

страцш. 

Услов1я подписки: 
На годъ съ 1 января съ доставкой и пересылкой 2 руб. — к. 
„  полгода съ 1 января или съ 1 1юля . . ..  1 „ 20 „ 

Отдельный N° въ продаж^ — „ 25 „ 
Подписка на журналъ и объвлешя въ С.-Петербурге принимается: 
Мойка, 32, (Контора „Сельскаго Вестника"). Въ провинщи подписка 
принимается во всехъ почтово-телеграфныхъ конторахъ и отделешяхъ. 

Адресъ Редакцш 
С.-Петербургъ, Мойка, 32. 

Телефонъ редакцш — 168-37; Конторы — 45 83. 

Главныйредакторъ всгъхъ издангй „Сельскаго Внстника" 
П. П. Зубовскш. 

Редакторъ журнала „Родная Страна'' Н. Н. Серггевскш 



О ПОДПИСКЪ въ 1913-мъ году на еженедельное издаше: 

„ТРОИЦКОЕ СЛОВО". 
(ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я). 

Цена за 50 №№ въ годъ ОДИНЪ рубль съ пересылкою. 

Издаше это предпринято обитедгю преп. СерНя въ ознамено
вание исполнившагося ЗОО-лет^я освобождешя Лавры отъ польско-
литовской осады. Какъ живой памятникъ славныхъ подвиговъ вели-
кихъ борцовъ за св. Церковь Православную, за Самодержавнаго Царя 
и Святую Русь въ тяжелую годину смутнаго времени, „Троицкое 
Слово" продолжаетъ, по мере силъ, святое служеше троицкихъ ино-
ковъ т-Ьмъ светлы мъ идеаламъ, за которые полагали души свои наши 
присноблаженныо предки на заре новой, Богомъ благословенной ди-
настш славнаго Царственнаго Дома Романовыхъ. Отвечая на запросы 
современной духовной жизни, оно ставитъ своею задачею раскрывать 
въ сознанш русскихъ людей и укреплять въ ихъ сердцахъ те основ-
ныя начала православнаго м1ровоззрешя, которыя легли въ основу 
нашей русской народной души. По своему содержание, духу и на
правленно „Троицкое Слово" представляетъ собою тоже, что и из
вестные Троицше Листки", и встречено православными русскими 
людьми съ такимъ же чувствомъ благодарности и любовш. 

Редакторъ всехъ Троицкихъ изданш одинъ и тотъ же: и 
ТРОИЦШЕ ЛИСТКИ, и БОЖШ НИВА съ ея ЗЕРНЫШКАМИ, и 
ТРОИЦКОЕ СЛОВО — все выходятъ подъ редакщей Епископа Нь 
кона. Все наши читатели составляютъ одну семью и приглашаются 
подписываться на оба журнала вместе: Троицкое Слово иБож1ю 
Ниву съ приложешемъ Зернышекъ. 

Подписная ц-Ьна за оба издатя: 

50 №№ Троидкаго Слова нм • 
12№№Бож1ей  Нивы и  Л К А  ПУП СЪ пеРесылК0Ю 

12 книжекъ Зернышекъ " НУ ® въ  годъ. 

Отдельно каждое издаше ОДИНЪ руб. въ годъ. 

Адресъ общей ихъ редакцш: Сер2!Сбъ ПОсаЗъ, ДОоск. губ. 

~ Коммиссюнная скидка не допускается. 

Подписка на полгода и отдельные месяцы не принимается. 

Первые три тома ж. Тр. Слова высылаются сброшюро
ванными по 1 р. 25 к., въ папке по 1 р. 50 к., въ колен

коре по 1 р. 75 коп. съ пересылкою. 

Редакторг-цензоръ Епископъ ШКОНЪ, 
Членъ Государственнаго Совета 
и Святгьйшаго Правит. Сгнода. 

Адресъ: Серпевъ посадъ, Московск, губ., редакция „Тронцкаго Слова". 



ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАШЕ 

„Б0Ж1Я НИВА" 
Троицм собесЪдникъ для православной школы и семьи. 

(двенадцатый годъ издашя). 
Училищнымъ Совгьтомп при Св. Синодгь изданге одобрено для выписки еъ 
библготеки народныхъ школъ. Всероссгйскимъ миссюиерскимъ съгьздомъ Божгя 

Нива включена въ число издангй, желательныхъ для миссгоиеровъ. 

Въ составъ программы сего издашя входятъ сл'Ёдуюиде отделы: 
1. Церковь и школа. II. Семья и школа. III. Школа и 

народная жизнь. IV. Школа, какъ воспитательница эстетиче-
скаго чувства. У. Посты и всходы. .Ъыпопись церковныхъ школъ. 
VI. Переписка нашихъ читателей. VII. Нашъ дневникъ. 
Приложенгя : 

„Зернышки Бож1ей Нивы", Троицкое чтеше для детей. (12 №№ 
въ годъ). 

Сроки выхода 12 разъ въ годъ. 
Годовая подписка съ приложешями ОДИНЪ РУБЛЬ съ пе

ресылкою. 
Подписка на текущш годъ продолжается. Новые подписчики 

получатъ все вышедпйе №№ съ приложешями. Подписка принимается 
только въ редакцш. Желаюпце подписываться черезъ книжные мага
зины должны предупреждать о доставке полной подписной стои
мости журнала (1 руб.). 

Еомиссгонная скидка не допускается. 
Подписка на полгода и отдельные месяцы не принимается. 
Первые одиннадцать томовъ БОЖ1ЕЙ НИВЫ можно получать 

безъ приложеигй по 50 к., въ папк'й по 75 к. и въ коленкоре по 1 руб. 
25 к. каждый томъ безъ пересылки. При выписке одною или нгьсколь-
кихъ томовъ Божгей Нивы, Зернышки могутъ высылаться по 3 коп. за 
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ГоЗъ изд. XXVI. 

Р и ) к е к 1 Я  

€парх1алъхыя Домоем. 
Вы^одятъ два 

раза въ мЪсяцъ: 
1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 
ЦЪна ШЕСТЬ руб. 
въ годъ съ пере-

ЛЬ А (7'_ № 4. 

15 февраля 1913 г. 

П О Д П И С К А  

принимается въ 
редакц!и: г. Рига, 

Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 

сылкою. ТелеФ. N° 40-49 

Отд^лъ оффиц1альный. 

Епарх1альныя извЪспя. 

Высочайшая награды. 
Государь Императоръ, по всеподданнейшему до

кладу опредЬлешя СвягЬйшаго Синода, Всемилости-
вМше соизволилъ, въ 29 день ноября 1912 года, на 
награждеше заштатнаго псаломщика Лайксарской Св. 
Георпевской Александровской церкви, Перновскаго 
уЬзда, Лифляндской губ., Петра Кульбуша золотою 
медалью съ надписью „за усерд1е", для ношешя на 

на Александровской ленгЬ, за 50 летнюю 
службу. 

Уболекъ отъ епарх1альной службы, по прошешю, 
за штатъ псаломщикъ Кикиферской церкви 1аковъ 
Пайо съ 28 января, 
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Уб0ЛСНЪ отъ епарх!альной службы, по прошение, 
псаломщикъ Перновской Екатерининской церкви 
Георпй Брантманъ, съ 6 февраля. 

Перемещены, по прошешю, священники церквей; 
Лидернской — Петръ Апситъ къ Либавской железно
дорожной церкви и Кальценауской — Александръ 
Саксъ къ Лидернской церкви и псаломщикъ Кики-
ферской церкви Петръ Ряхнъ, по прошешю, къ 
Кавелехтской церкви, всЬ съ 12 февраля. 

Предоставлены М-Ьста псаломщика при церквахъ: 
Раксольской единоверческой — учителю школы 
Якову Усенкову съ 24 января, Носовской — окон
чившему курсъ Рязанской Духовной Семинарш Ана-
тол1Ю Богданову, съ 26 января, Гарьельской—окончив
шему курсъ Рижской Духовной Семинарш, съ 22 
января, Кикиферской — учителю Лальзиско-Ляткаль-
ской вспомогательной школы Ивану Пранцу и Фестен-
ской — имеющему право народнаго учителя Андрею 
Удрису, съ 5 февраля. 

Шются Вакантный мЪста:  с в я щ е н н и к а  п р и  
ц е р к в а х ъ :  К у й м е ц к о й  и  К а л ь ц е н а у с к о й ,  п с а л о м 
щика при церквахъ: Перновской Екатерининской, 
Кикиферской, Сасмакенской, Пюхтицко-монастырской, 
Паденормской, Угаленской, Кангроской, Эйхенангерн-
ской, Ильмъярвской, Логозской, Пальцмарской, Ма-
лупской, Оппекальнской и Кюльцемской и прос
форни при Якобштадской Св. Духовской церкви. 

Яожертбобаш. 

Въ Сыренецкую церковь въ 1912 г. пожертвованы: 
1) С.-Петербургскимъ купцомъ, Димитр1емъ Тимоеееви-
чемъ Лукинымъ ц-Ьнныя облачешя на два. престола въ 
пред-Ьлахъ и на три жертвенника и шесть пеленъ для по-
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крьгпя Св. престоловъ и жертвенниковъ, стоимостью въ 

600 руб. 2) Везенбергскимъ мЪщаниномъ, Матв-Ьемъ Але-

ксандровичемъ Шибаловымъ чугунный вызолоченный крестъ, 

для новопостроенной часовни на Сыренецкомъ кладбище, 

а также въ 1909 г. имъ же пожертвована бархатная плаща

ница, шитая золотомъ. Стоимость всего простирается до 

400 руб. 3) Крестьяниномъ села Сыренца, Андреемъ Але-

ксандровпчемъ Абрамовымъ — въ кладбищенскую часовню 

живописная икона Пресв. Троицы въ золоченомъ кют1з 

и бронзовая лампада на сумму 80 руб. 4) Вдовою кресть

янина села Сыренца, Ольгою Александровою Заутиной, для 

той же часовни две иконы: Спасителя и Тихвинской 

Бож1ей Матери и золоченые кюты и две бронзовыхъ 

лампады — всего на сумму 85 руб. 5) Женою крестьянина 

села Сыренца, Елисаветою Александровою Гуняшиной 

новая шелковая завеса, стоимостью въ 25 руб. 

На рапорт^ священника Сыренецкой церкви Васил1я 

Каменева о сихъ пожертвовашяхъ Его Высокопреосвящен-

ствомъ положена такая резолющя: „Поименованнымъ въ 

рапорт^ лицамъ выражается благодарность съ преподашемъ 

имъ БОЖ1Я благословешя за ихъ пожертвован!Я." 

Редакторъ, Секретарь Консисторги II. Соколовъ. 



Отдйъ неоффищальный. 

Къ юбилею Царствуютаго Дома Романовых*. 
Беседа ко дню праздновашя 300-лЪи'я Царствовашя 

Дома Романовыхъ. 

(Составлена по проповпдямъ архгепископа Иннокентия). 

Въ нынешни! день, который можно назвать по 
преимуществу „Царственнымъ" днемъ всЬхъ благо-
честивыхъ царей и царицъ, императоровъ и импера-
трицъ благословеннаго Дома Романовыхъ, жившихъ 
на протяженш трехъ минувшихъ в*Ьковъ, — мы оста-
новимъ, бр., свое благоговейное внимаше на судьбахъ 
сего благочестивейшаго царскаго рода. „Прежде всего 
нельзя не заметить, что печать Промысла Бож1я 
видимо была положена въ самомъ начале на держав-
номъ Доме Романовыхъ. Родоначальнику этого Дома 
вполне приличествовало назваше: „Богомъ венчанный 
и Богомъ превознесенный". Люди нестолько помогали 
ему, сколько противодействовали въ деле воцарешя. 
Можно было ожидать, что все забудутъ юнаго отрока 
Михаила. Но его помнилъ Отецъ Небесный, хра
нивши его до времени въ тайне лица Своего отъ 
мятежачеловеческаго. (Псал.ХХХ,21). Царскшвенецъ, 
сорванный съ главы Бориса Годунова политическою 
бурею, переходитъ съ одной главы на другую, какъ бы 
отыскивая достойную и не найдя таковой, хочетъ, 
повидимому, присоединиться къ венцамъ иноземнымъ. 
Но вотъ онъ на главе Шуйскаго, знатнейшаго боя
рина древняго рода,... воина и мужа совета царскаго» 
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Не зд-Ьсь ли конецъ б-Ьдстаямъ? Шуйскш ли не 
им^етъ средствъ утвердить престолъ свой, успокоить 
отечество? Н^тъ, Провид-Ьшю Божш угодно было 
избрать для царствовашя не его, а другого. Цар
ственный родъ долженъ былъ начаться съ невиннаго 
отрока, чуждаго интригъ политическихъ. И вотъ — 
въ гласЬ народномъ отражается гласъ Божш, въ 
избранш народа проявляется избраше Бож1е. Ищутъ 
и находятъ Царя въ скромныхъ монастырскихъ кел!яхъ. 
Благословенное и святое начало! Въ это время и 
и надъ Росаею, какъ надъ древнимъ Израилемъ, 
исполнились слова пророка: отроча мало победетъ я, и 
на пещеры аспидобъ бозложитъ руку сбою (Исаш XI, 6,8). 
Въ самомъ д^л^: что былъ Михаилъ въ сравненш 
съ многими мужами силы, какъ не отроча мало? И 
что были мнопе грады и селешя, объятые мятежемъ, 
какъ не пещеры аспидовъ? Но богов^нчанный от-
рокъ положилъ на сш пещеры державную руку свою, 
и онЬ обратились снова въ жилища мира. Казалось, 
онъ вышелъ изъ св. обители съ невидимымъ воин-
ствомъ небеснымъ. Посл-Ь н-Ькоторыхъ опытовъ 
терп-Ьшя, необходимыхъ для укр^плешя юной цар
ственной души въ смиренш и упованш на Бога, — 
все враждебное стало склоняться при одномъ имени 
самодержца: и гд'Ь не им^ло успеха мужество и 
искусство, тамъ довольно стало одного царственнаго 
слова; и колебавшаяся отъ края до края Росая подъ 
конецъ царствовашя Михаила, подобно океану постЬ 
бури, лежала уже въ пред-Ьлахъ своихъ съ природной 
ей тихостью младенца. Не благословенъ ли Господь 
тако благоволившш о возлюбленномъ отечеств^ 

нашемъ? Удалившш иноплеменныхъ искателей отъ 
престола православнаго? Воздвигшш родоначальника 
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царей изъ среды людей своихъ, отъ дому святыни 
своея?" 

ПослЪдуемъ за истор1ей далее. Вотъ на пре
столе сынъ Михаила, царь воистину народный, 
„тишайшш" Алексш Михайловичъ. При немъ Росая, 
укрепленная въ своемъ величш самодержав1емъ, вос-
ходитъ отъ силы въ силу и отъ славы въ славу. 
„Глубошя раны отечества исцелены; отторженныя 
части опять вошли въ составъ общественнаго тела; 
даже чуж1я области начинаютъ искать покоя подъ 
власпю Самодержцевъ Россш. Болыпаго совершен
ства нельзя и желать по обыкновенному порядку 
вещей." 

Но промысломъ Божшмъ было предопределено, 
чтобы Росая сравнялась въ образованш съ западными 
народами. И вотъ самъ царь „сходитъ съ высоты 
престола въ работную храмину плотниковъ и вместо 
самодержавнаго скипетра беретъ въ руки топоръ и 
мол отъ" и удивляетъ весь м1ръ своими безпример-
ными подвигами и трудами. 

„Съ кончиною сего великаго преобразователя, 
казалось, навсегда зашло солнце Россш. Но по гласу 
Промысла БОЖ1Я взошла на тверди Россш, какъ луна, 
дщерь Петрова, кроткая и человеколюбивая Елизавета. 

„Съ смертш ея опять казалось, готовъ былъ 
прекратиться навсегда самый священный родъ по-
томковъ Михаила. Но Царь царей знаетъ избран-
ныхъ своихъ! И вотъ для блага Россш, вопреки 
всемъ преградамъ, на престоле Великая Екатерина. 
Десница Господня избрала ее изъ сонма дщерей 
царственныхъ, провела среди бедъ и искушенш, 
возвела на престолъ Россш, даровала доброте ея силу 
и мудрости крепость. Все, что есть лучшаго въ 
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дарахъ природы и искусства, украшаетъ ее. Мудрые 
дивятся ея уму, блапе— доброте сердца". 

„Еще при жизни сей Монархини совершился 
одинъ изъ величайшихъ судовъ Божшхъ надъ царями 

^ и народами Запада. ЗнаменигЬйшш престолъ фран-
V цузскш съ шумомъ падаетъ, открывая бездну, готовую 
^ поглотить все престолы М1ра. Является исполинъ 
ВШ брани, въ самотканной порфире. Подобно урагану, 
п! возметаетъ онъ лице земли, уноситъ престолы оттуда, 
я I где они стояли въ продолженш вековъ; ставитъ 
ерик тамъ, где не было ничего, кроме хижинъ. Идя отъ 
орс победы къ победе, онъ не думалъ, чтобы по земле 

где-либо находилось еще место для его поражешя. 
^ Въ изступленш гордости онъ уже изрекъ, что жребш 

Россш совершился"... Но и надъ нимъ уготовлялся 
в ь  судъ Божш, оруд1емъ котораго былъ избранъ руссшй 
Б Г  царь благой и праведный — Александръ Благосло

венный. И вотъ гордый воитель, потрясавшш весь 
М1ръ, побежденъ, плененъ, въ печали и отчаянш 
кончаетъ свою жизнь на безплодной скале среди 
океана. Да, великое то было время! Одно изъ техъ, 

ш въ которыя, по словамъ пророка, „не имать научити 
к/йждо ближняго сбоего, глаголя: познай Лспода; ибо на-

тг. 

ученые страшными знамешями, 6сЬ познали €го отъ 
млада до белика" (1ерем. г. XXXI, 34). 

После праведной, но преждевременной, кончины 
ъ Благословеннаго наследовалъ по его завещашю воз-
ф любленный братъ его Николай Павловичъ, явившшся 
прс „достойнымъ преемникомъ не по крови и плоти 
:р! только, но и по духу и воли истинно державной. 
це[ Ему не суждено было свыше, какъ августейшему 
0 брату его стоять и устоять противъ какого-либо новаго 
а исполина брани, но вместо сего онъ долженъ былъ 
): всю жизнь бороться съ тлетворнымъ духомъ мятежа и 
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возмущенш народныхъ, который обольстилъ собою 
едва не всю вселенную и одинъ стоилъ многихъ за-
воеванш. Право и долгъ были всегдашнимъ знаме-
немъ его безкорыспя, благородство духа и чистота 
нам^ренш—его спутниками. Тридцатил'Ьтше неуто
мимые труды его на пользу отечества, сопровождав-
пнеся множествомъ общеполезныхъ учреждены, 
свидетельствуют^ какъ пламенно любилъ онъ Рогаю. 
Долговременная, непрестанная деятельность и чрез
вычайные труды неминуемо должны были сократить 
срокъ его царственнаго служешя — и сократили". 

Имя преемника его, благочестивейшаго Государя 
Александра Николаевича, съ благоговешемъ произно
сится не только православными русскими сынами, но и 
вс^ми славянами другихъ странъ. Это былъ „челоЫкъ 
на тронЬ" въ полномъ значенш этого великаго слова, 
воспитанникъ хриспаннейшаго поэта Жуковскаго, 
который 25 л. трудился во имя любви, поднялъ на 
себе крестъ всехъ нашихъ неправдъ и беззаконш, 
освободилъ отъ крепостного ига десятки миллюновъ 
русскаго народа, отменилъ всю жестокость въ казняхъ 
и наказашяхъ, создалъ тысячи школъ для просвещешя 
своего народа, далъ судамъ заветъ правды и милости, 
призвалъ всю Россш къ мирному труду для развипя 
внутренняго благосостояшя, облегчилъ службу солдата 
и улучшилъ его бытъ, простилъ безчисленному мно
жеству людей ихъ вины, снялъ съ Россш бремя 
Парижскаго мира, освободилъ миллюны славянъ; съ 
первой минуты царствовашя и до последняго момента 
жизни своей онъ думалъ прежде всего о другихъ. 
И это гъ праведный 1_1арь падаетъ уоитымъ среди 
белаго дня, въ свой столице, отъ руки злодеевъ, 
появившихся вследств1е его кротости, его долготер-
пешя. Съ смертда его, веримъ, сонмъ небесныхъ 
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избранниковъ умножился новымъ царственнымъ муче-
никомъ Царемъ-Освободителемъ. 

Тогда избралъ Господь своимъ оруд1емъ управле-
шя нами возлюбленнаго сына царя-мученика Александра 
Александровича, который сталъ княземъ мира во 
всемъ образованномъ м1ре, по образу предреченнаго 
ветхозав-Ьтнымъ пророкомъ Всесвятаго Князя (Ис. IX,6), 
— который свято исполнялъ заповедь апостола Хри
стова: аще возможно, еже отъ басъ, съ ЬсЬми челобЪки 
миръ имЬйте (Римл. XII, 18), который старался утвер
дить незыблемый миръ среди подданныхъ своихъ, въ 
мире полагая залогъ благоденств1я государственнаго. 
Онъ водворилъ тишину и спокойств1е, мирное и 
безмятежное жи'пе не только въ нред^лахъ своей 
имперш, но, по силе своего первенствующего въ 
М1ре положешя, и въ странахъ чужихъ, где явственно 
и не разъ слышалось зловещее бряцаше оруж1я, го-
товаго на пролитте новыхъ потоковъ крови. Госу
дарственные люди открыто признавали, что, если 
надъ Европою въ его годы не обрушивались страшный 
войны, если миллюны людей не оплакивали гибели 
своихъ родныхъ и друзей, то государства этимъ 
благомъ обязаны Царю-„Миротворцу", который по-
святилъ благу человечества свое сердце, свои мысли, 
свою жизнь. Никто не дерзнетъ сказать, что миръ 
въ царствоваше Императора Александра III былъ без-
славенъ для Россш, что иноземцы потеряли къ намъ 
уважеше. Напротивъ, никогда отечество наше не 
шло такъ быстро въ своемъ преуспеянш и никогда 
столь ясно не овладевало всеобщимъ уважешемъ наро-
довъ, какъ въ немнопе (менее четырнадцати летъ) 
годы мирнаго, благословеннаго царствовашя Импера
тора Александра Александровича. Подъ сешю твердо 
охраняемаго этимъ Царемъ-Миротворцемъ мира Русь 
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православная, какъ Израиль во дни премудраго 
Соломона, благоденствовала, легко и свободно разви
валась и процветала. Холодная земля на веки сокрыла 
доропе останки Царя-Миротворца, но даже изъ гроба 
слышится царскш зав^тъ его: чадца моя не /тюбимъ 
с/тоёомъ ниже языкомъ, но дЬломъ и истиною (1оан. III, 18). 

Поучаясь, такимъ образомъ, судьбамъ Промысла 
въ прошедшемъ, можемъ ли мы пройти совершеннымъ 
молчашемъ и настоящее, не коснуться великихъ со-
бытш, совершающихся предъ очами нашими? Хотя 
богоизбранные на поприще всем!рномъ царственные 
правители и деятели познаются во всемъ величш уже 
по совершении своего предназначешя, но и теперь 
кто не видитъ, что возлюбленный Монархъ нашъ 
предназначенъ Промысломъ для совершешя делъ 
великихъ". Онъ первый изъ царей обратился ко 
всемъ правительствамъ державъ съ предложешемъ 
обсудить возможность смягчешя гнета всеобщаго 
непосильнаго вооружешя. Признавая пьянство самымъ 
гибельнымъ бедств1емъ, онъ заботится объ ограни-
чеши его учреждешемъ обществъ трезвости и домовъ 
трудолюбтя. Въ непрестанныхъ заботахъ о пользе 
государственной, онъ установилъ, въ помощь себе, 
новыя выспня государственныя учреждешя и самой 
жизни государственной далъ направлеше сообразное съ 
духомъ русскаго народа. Во все время царствовашя 
онъ является государемъ „7)/тагочести6Ъйшимъ и  и въ 
мысляхъ, и въ чувствахъ, и въ действ1яхъ. Святая 
православная Церковь чувствуетъ его благодеющую 
десницу и не въ Россш одной, но и везде, где есть 
сыны ея. Всюду взоры государя нашего прости
раются къ благу православ1я. Онъ хочетъ, чтобы 
и народъ его былъ благочестивымъ, а по сему вся
чески поддерживаетъ св. храмы, монастыри и служи-
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:*ЭД: телей церкви Бож1ей. Мы знаемъ и уверены, что 
о ра ;- онъ духомъ своимъ живетъ съ нами нераздельно, 
сокр[ радуется нашими радостями и скорбитъ нашими 
зъ гр скорбями. Онъ хочетъ также, чтобы народъ его былъ 
щ и просвещеннымъ народомъ, а потому особенно забо-
|,Щ (1 тится объ улучшенш школьнаго дела. Не даромъ 
[рощ, еще вскоре, по вступленш его на престолъ, имя его 
ценны стало столь же обаятельно даже за пределами Росс и, 
;щ какъ и имя его незабвеннаго родителя, такъ что 
? V; сбылось надъ нимъ слово Премудраго: умре отецъ его 

твевЕ и  а^ и  я е  умре, подобна себЬ остаби по себб (Сир. 30, 4). 
щ, Таковы судьбы нашего отечества въ прошедшемъ 
1 №  и настоящемъ. Оне т^сно связаны съ судьбами 

государей вагЬдсгае органическаго соединешя съ 
.нимъ народа въ неизменной любви и преданности. 

Что же касается будущаго, изв^стнат лишь 
Единому Господу Богу, то верные сыны отечества 
могутъ твердо надеяться, что не боздремлетъ ниже 
уснетъ Уосподъ, храняй Израиля (Псал. 120, 4). 

„О, любезное отечество наше, ты всегда будешь 
видеть надъ собою чудеса Промысла Бож1Я, если не 
ослепишь очей своихъ невер1емъ и сомн-Ьшями! Цари 
и народы не перестанутъ обращать къ тебе взоры 
свои и наблюдать съ уважешемъ каждое мановеше 
твое; злоба и крамола не перестанутъ содрогаться 
при одномъ имени твоемъ; науки и искусства всеми 
плодами своими поспешатъ подъ светлый и простран
ный кровъ твой; сама природа разверзетъ недра свои 
и вверитъ тебе новыя сокровища и тайны. Только 
будь темъ, чемъ было ранее : сохрани целымъ древнш 
залогъ веры Царю небесному и верности царямъ 
земнымъ, не подходи къ запрещенному древу невертя 
и вольности безумной? Не забывай, что явлешю 
Господа благодеющаго нередко предшествуютъ огнь и 
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буря (3 Цар. XIX, 11, 12): въ такомъ случай пади со 
смирешемъ предъ неисповедимыми судьбами, не дерзай, 
никогда не дерзай противиться путямъ Промысла Божш 
и слава Господня пребудетъ на тебе. Помни, и 
больше и прежде всего украшай себя правдою и 
невинностью нравовъ, ибо безъ святости никто и 
нигде не узритъ (Евр. 12,14) Бога — ни цари, ни 
народы, — ни на земли, ни на небе". 

В. В• 3>. 

Литературная деятельность православная 
духовенства вт> Прибалтшскопсь крае. 

(Продолженъе*). 

Въ 1847 г. 27 августа, какъ сказано выше, Высочайшимъ по--
велЪшемъ было постановлено Свят. Синоду войти въ сношеше съ 
Министерствами Внутреннихъ ДЪлъ, Государственныхъ Имуществъ 
и Народнаго просвЪщешя касательно издашя вообще необходи-
мыхъ книгъ для православныхъ крестьянъ Лифляндш, дабы они 
находили для себя приличное чтеше, подобно крестьянамъ люте-
ранскаго исповЪдашя. Въ ноябрЪ того же года Оберъ-Прокуроръ 
Свят. Синода гр. Протасовъ въ виду Высочайшаго повелЪшя за-
просилъ Преосв. Филарета, не имЪетъ ли онъ въ виду православ
ныхъ лицъ, знающихъ латышскш и эстскш языки, которыя 
могли бы (взять на себя составлеше статей духовно - нрав-
ственнаго содержашя и, какъ полагалъ бы преосвященный, 
повести дЪло по разсмотрЪшю и издашю въ свЪтъ такихъ 
статей и книгъ. Преосв. Филаретъ въ отвЪтъ на этотъ запросъ 
6 декабря 1847 г. донесъ, что, по его мнЪшю, статьи и сочинешя 
для православныхъ Лифляндскихъ крестьянъ следовало бы изда
вать въ видЪ журнала и что для издашя такого журнала необхо
димо учредить особый комитетъ изъ лицъ, знающихъ духовную 
литературу и способныхъ не только выбирать готовыя статьи изъ 
русскихъ издашй, но и составлять свои. Преосв. Филаретъ реко-
мендовалъ вмЪсгЬ съ тЬмъ и лицъ, которыя могли бы войти въ 
составъ того комитета, а также — сотрудниковъ изъ духовенства 

См. № 3 Риж, Еп. В-Ьдом. 
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для переводовъ на латышскш и эстскш языкъ и полагалъ, что для 
предполагаема™ журнала необходимо имЪть двухъ редакторовъ: 
одного для пересмотра переводовъ на латышскш языкъ, а другого 
для пересмотра переводовъ на эстскш языкъ. Но Преосв. Фила
ретъ въ слЪдующемъ 1848 году былъ переведенъ изъ Риги на 
Харьковскую каеедру. ДЪло объ изданш журнала после его уда-
лешя на некоторое время замолкло. 

Въ сентябре 1851 г. Преосв. Платонъ возобновилъ дЪло объ 
изданш журнала. Въ означенномъ году онъ вошелъ съ пред-
ставлешемъ въ Свят. Синодъ о разрЪшенш издавать журналъ на 
латышскомъ и эстскомъ языкахъ для православныхъ Лифляндш 
латышскаго и эстскаго происхождешя. Свят. Синодъ указомъ отъ 
28-го марта 1852 г. разрЪшилъ издавать журналъ. Положешя, на 
основанш которыхъ долженъ былъ издаваться журналъ, въ указе 
были высказаны слЪдуюипя: 1) журналъ назвать «Училищемъ Бла-
гочест1я», печатать на каждомъ языке въ количестве тысячи 
экземпляровъ и издавать чрезъ каждые три месяца отдельными 
книжками, 2) издаше журнала предоставить рижской семинарш 
съ назначешемъ главнымъ редакторомъ онаго ректора семинарш, 
помощникомъ ему — инспектора, сотрудниками — наставниковъ 
семинарш и ученыхъ священниковъ по избрашю мЪстнаго епископа 
и собственному ихъ желашю; 3) въ составъ журнала помещать на 
первый разъ статьи одного духовно-нравственнаго и историческаго 
содержашя, заимствуя ихъ изъ книгъ, издаваемыхъ на отече-
ственномъ языке и отсылая въ оригинале и переводе на предва
рительное разсмотреше въ С.-Петебургскш духовный цензурный 
комитетъ и 4) предполагаемому журналу назначить самую край
нюю соразмерно стоимости его цену, дабы и бЪднЪйгше изъ кресть
янъ могли бы безъ затруднешя прюбрЪтать его покупкою. Кроме 
того, по желашю преосв. Платона, указомъ разрешалось прилагать 
русск!й текстъ къ латышскому и эстскому текстамъ журнала. 

По полученш этого указа, немедленно было приступлено къ 
образовашю редакцш и вообще къ организацш редакцюннаго дела 
по началамъ, изложеннымъ въ указе. Преосв. Платонъ, вместе 
съ объявлешемъ указа, семинарскому правлешю предписалъ 
следующее: 1) ректору, какъ главному редактору, приступить къ 
заготовлешю матер1ала для журнала и доложить ему, чего будетъ 
стоить издаше журнала; 2) священниковъ латышскихъ церквей: 
рижской — Михайлова; кокенгузенской — Фасанова, руэнской 
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— Петра Знаменскаго, буртнекской — Серпя Знаменскаго, эшен-
гофской — Златинскаго, голгофской — Туфанова, керстенбемской 
— Королева, эйхенангернской — Полякова уведомить, что они 
назначаются имъ въ сотрудники журнала для перевода статей съ 
русскаго на латышскш языкъ, а священниковъ церквей: ильмьярвской 
— Полетаева, толистферской — Чихачева, дерптской — Чичкевича, 
зонтагской — Бежаницкаго, каркусской — Цв'Ьткова, менценской 
— Лебедева, гарьельской — Розанова, юанновской — Юргенса, 
лаймьяльской — Тишинскаго и гелламской — Бойкова уведомить, 
что они назначаются въ сотрудники для перевода статей съ рус
скаго на эстскш языкъ и 3) всЬхъ прочихъ священниковъ рижской 
епархш пригласить чрезъ благочинныхъ къ содействто въ изданш 
журнала доставлешемъ статей изъ русскихъ книгъ духовно-нрав-
ственнаго и историческаго содержашя, которыя по предмету своему 
были занимательны и назидательны для здешняго народа, а по из-
ложешю ясны и удобопонятны. 

Согласно требовашю преосв. Платона сумма на издаше жур
нала семинарскимъ правлешемъ была исчислена въ 1028 руб., кото
рая, по распоряжешю Свят. Синода, была отпущена изъ духовно-
учебнаго капитала 28-го августа 1852 г. съ услов1емъ возврата ея 
къ своему источнику по мере распродажи журнала. Годовая цена 
журнала была определена въ 50 коп. 

Не смотря на то, что въ 1852 г. было получено правитель
ственное разр1ьшеше на издаше журнала и отпущена сумма, жур
налъ однако не появлялся до 1856 г. Только въ феврале 1856 г. 
вышла первая книжка журнала и 1856 г. есть, следовательно, 
первый редакцюнный годъ его. Первая книжка журнала появилась 
съ следующимъ эпиграфомъ: «Благочест1е на все полезно есть, 
обетоваше имеющее живота нынешняго и грядущаго (Тим. 4, 8)». 
Этотъ эпиграфъ, какъ отвечающш духу и направлешю журнала, 
былъ присвоенъ ему и на все последующее время. 

Первымъ редакторомъ журнала былъ архимандритъ Никаноръ, 
впоследствии арх1епископъ Херсонскш и одесскш, который редакти-
ровалъ журналъ до 1859 г.; после него были редакторами журнала 
архимандритъ Ефремъ, бывшш впоследствш епископомъ перм-
скимъ до 1866 г. и архимандритъ Модестъ до 1867 г.; помощниками 
редактора были сначала 1еромонахъ 1осифъ, впоследствш епископъ 
смоленской; затемъ 1еромонахъ Вен1аминъ, впоследствш епископъ 
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:каго,. рижскш и священникъ М. Дрекслеръ, впоследствш ректоръ риж-
кггенб« ской духовной семинарш. 

Журналъ издавался въ теченш десяти лЪтъ отъ 1856 г. до 
] а^': 1867 г. включительно. Онъ не имЪлъ успеха, такъ какъ не 

пришелся, какъ бы сказать, по вкусу туземцевъ, для релипозно-
нравственнаго назидашя которыхъ онъ предназначался. 14-го 1юня 
1866 г. преосв. Платонъ сдЬлалъ представлеше въ Свят. Синодъ; 

- Юр- въ этомъ представленш онъ излагаетъ причины неуспЪха журнала. 
аУК; «ДесятилЪтнш опытъ издаюшагося при рижской семинарш жур-
-теи нала «Уч. Бл..» говорилось въ этомъ представленш, показалъ, что 
овъЙ ни программа сего журнала, ни сроки выхода его въ свЪтъ вполне 
ю вьк-; не удовлетворяли потребностямъ и привычкамъ православнаго 
у.\(щ> народонаселешя изъ латышей и эстовъ. Опытомъ дознано, что 
иег,.; Быборъ статей, хотя и релипозно-нравственнаго содержашя, но не 
эда, а в всегда примЪнимыхъ къ степени развит1я и быту православныхъ 

латышей и эстовъ, по трудности находить ташя статьи какъ въ 
творешяхъ отеческихъ, такъ и въ перюдическихъ духовныхъ из-
дашяхъ, не могъ поддерживать постояннаго интереса читателей. 

у  РУ Съ другой стороны известно также, что эти читатели местными 
1 3 1  № лютеранскими издашями пр1учены читать или отдЪльныя 
возе?;:. монографш или газеты, а не журналы, выходягще въ 
одощ св'Ьтъ помесячно или по четвертямъ года, какъ издается 

«Уч. Бл.». Между гЬмъ, по мЪстнымъ обстоятельствамъ право
славныхъ латышей и эстовъ, необходимъ такой органъ, который, 
разностороннее и ближе касаясь нуждъ и быта ихъ, равно духовно 
сближая ихъ съ православною Русью, былъ бы для нихъболЪе, нежели 
издававшееся доселЪ Училище Благочеспя, полезнымъ. Въ этихъ 

да» соображешяхъ и по внимашю къ тому, что журналъ имЪетъ из
даваться для простолюдиновъ, главнымъ образомъ латышей и 

1езно: эстовъ, недавно обратившихся изъ лютеранства въ православ1е и 
неутвердившихся еще въ немъ по разнымъ неблагопр1Ятнымъ об-

1  ЭД стоятельствамъ, я счелъ нужнымъ изменить прежнюю программу 
журнала «Уч. Бл.» и составить новую». Такимъ образомъ журналъ 

№» <<- у' 4- БЛ.» на основанш десятилЬтняго опыта признанъ былъ оффи-
щально несостоятельнымъ, неудовлетворяющимъ привычкамъ право-

, славнаго населешя и не могущимъ поддержать интереса читателей. 

Издавать журналъ по новой программ^ предполагалось начать 
съ 1867 года. Между тЬмъ просимаго пр. Платономъ разрЪшешя 

я® не было получено отъ Свят. Синода къ началу сказаннаго года. 
ПИ®' 
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Журналъ и въ этомъ году долженъ былъ издаваться по старой 
программ!.. Въ 1867 г. преосв. Платонъ былъ перемЪшенъ изъ Риги 
на донскую арх1ерейскую каеедру. Съ его отъЪздомъ прекращаетъ 
свое существоваше и журналъ «Училище Благочест1я». Издаше 
его прекратилось на четвертой книжкЪ журнала за 1867 г. Во-
просъ о новой программ^ тоже замолкъ съ отъЪздомъ пр. 

Платона 2 1). 
Но въ то время, какъ угасалъ журналъ, о которомъ у насъ 

идетъ рЪчь, въ сред!» мЪстнаго населешя сильнее начинаетъ вы
ражаться желаше имЪть издашя релипозно-нравственнаго со
держашя. Въ 1866 г. одинъ благочинный, называя журналъ «Уч. 

Бл.» «не любимымъ эстами» предлагалъ взамЪнъ его издавать 
кратюя и дешевыя брошюры въ 1 или 2 коп. цЪною. Преосв. 
1оаннъ, ректоръ С.-Петербургской духовной академш, произво
дившей ревиз1Ю рижской духовной семинарш въ 1865 г., находилъ, 
что журналъ «Уч. Бл.» при данныхъ услов1яхъ безполезенъ для 
православнаго населешя края и совЪтовалъ заменить его издашемъ 
по временамъ книгъ релипозно-нравственнаго содержашя на мЪст-
ныхъ языкахъ. 

Само духовенство рижской епархш сознавало необходимость 
въ отдЪльныхъ издашяхъ релипозно-нравственнаго содержашя для 
мЪстнаго православнаго населешя и старалось по мЪрЪ силъ удо
влетворить этой потребности. Такъ въ 1865 г. венденскш благо
чинный прот. I. ПоспЪловъ составилъ слЪдуюгщя книжки: 1) что 
такое православ1е? 2) о таинствахъ, 3) о почитанш св. иконъ, 
4) о постЪ и 5) о праздникахъ православной Церкви. Онъ пред-
ставилъ ихъ преосв. Платону, прося его ссудить на ихъ издаше 
300 руб. изъ школьныхъ суммъ. Пр. Платонъ далъ лестный от-
зывъ объ этихъ книжкахъ, разрЪшилъ просимое позаимствоваше 
300 руб. на издаше и предписалъ выписывать ихъ на счетъ школь
ныхъ суммъ. Книжки эти были изданы на латышскомъ и эстскомъ 
языкахъ"). Феллинскимъ причетникомъ Рейсомъ были сделаны 
переводы и изданы слЪдуюппя книги: 1) наставлеше христ1анское 
св. Тихона еп. Воронежскаго (напечатано въ 1860 г.) и 2) сокро
вище духовное отъ м1ра собираемое, его же (напечатано въ 1868 г.). 
Феллинскимъ священникомъ Павломъ Тепаксомъ въ 80-хъ 
годахъ было предпринято издаше на эстскомъ языкЪ подъ за-
глав1емъ: «на нивЪ православ!я»; издаше предполагалось издавать 

2 1) См мою статью „Духовный журналъ для туземцевъ Прнбал-
тшскаго края 1889 г. Епарх. В-Ьд. № 1 и 2. 

а з) Д*ло Рижск» духов. Консист. 1865 г. № 3 и 179. 
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выпусками. Кокенгузенскш протсмерей В. Окновъ въ теченш 
нЪсколькихъ л!>тъ, начиная съ 1870 г., издавалъ на латышскомъ 
языкЪ календарь съ прибавлешемъ статей релипозно-нравственнаго 
содержашя. Въ 1872 г. свящ. I. Линденбергъ издалъ на эстскомъ 
язык!» русскую истор1ю для народа подъ заглав1емъ: «русскш на-
родъ и государство». Ревельскш свяшенникъ К. Тизикъ издаетъ 
на счетъ Прибалтшскаго Братства листки релипозно-нравственнаго 
содержашя на эстскомъ языкЪ, а также издалъ книгу «Дни 

ИННМЦ богослужешя православной церкви Дебольскаго». Въ начал!. 90-хъ 
г в е®[(, годовъ въ Риг!. издавались неболышя книжки релипозно-нрав-

ственнаго содержашя на латышскомъ язык!.. Д1аконъ благовЪ-
е го К; щенской церкви ЗЪдинь издалъ книжку на латышскомъ язык!» 
м. г'- для народнаго чтешя подъ заглав1емъ: «Святый 1оаннъ Дамаскинъ». 
ПИ, при _ .л Давно, еще въ 40-хъ годахъ, для вновь-присоединенныхъ 

православныхъ туземцевъ Прибалтшскаго края ощущалась нужда 
въ такой книг!., которая знакомила бы ихъ съ сущностто право
славной в!ры, укрЪпляла бы ихъ въ ней и способствовала бы 
распространен^ и въ сред!. иновЪрцевъ правильныхъ о ней по-
нят1Й. Въ 1851 г. преосв. Платонъ задумалъ составить такую 
книгу, въ которой изложены были бы догматы православной вЪры. 
Желая болЪе утвердить новообращенныхъ латышей и эстовъ въ 

и  православной в!>р!> и совершенно истребить въ нихъ неправослав-
М1 !  ныя ПОНЯТ1Я, въ которыхъ они родились и воспитались и вм!>ст!> 

охранить ихъ отъ вреднаго на нихъ дЪйств1я лютеранъ, съ кото-
^ рыми они непрестанно имЪютъ сношешя, преосв. Платонъ пись-
'••'•••' менно и словесно внушалъ подв'Ьдомственнымъ ему священникамъ, 

)хъ ь чтобы они тщательно обучали прихожанъ своихъ Закону Божто 
шнш и  ПрИ всякомъ удобномъ случа!. благоразумно объясняли имъ тЪ 
[№ догматы в!.ры, въ которыхъ лютеранская церковь не согласуется 
егыв съ православною. Но преосв. Платонъ съ одной стороны опасался, 
нэп» что священники по молодости и неопытности своей, а иные и по 
и СГ недостатку образовашя, не могутъ объяснить сихъ догматовъ, 
истаяв какъ сл!дуетъ, и вполн!. убЪдить слабов!»рныхъ прихожанъ своихъ 
2) ® въ истинахъ хриспанскаго учешя, а съ другой — полагалъ, что 

ъ 1868'- крестьяне не мо1~утъ хорошо понять ихъ объясненш, (тЪмъ бол!>е, 
1ъ ^ что мнопе священники съ трудомъ объясняются на туземныхъ 
пол' языкахъ) и легко могутъ забыть слышанное, а по сему не въ 
из# состоянш будутъ дать отвЪтъ всякому вопрошающему ихъ о вЪр!> 

. дрЕг; и т!мъ заградить уста совопросниковъ. Поэтому преосв. Пла-
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тонъ находилъ не только полезнымъ, но и весьма нужнымъ со
ставить и напечатать на эстскомъ и латышскомъ языкахъ такую 
книгу, въ которой помянутые догматы были верно объяснены и 
твердо доказаны и которая служила бы для новообращенныхъ и 
средствомъ къ утверждешю въ православш и защитою противъ 
соблазновъ иновер1я. Не находя въ своей епархш человека, кото
рому поручено было бы составлеше этой книги, преосв. Платонъ 
обратился въ Свят. Синодъ съ просьбою поручить составлеше 
означенной книги наставникамъ духовныхъ академш и другимъ 
лицамъ, извЪстнымъ ученостто. Но Свят. Синодъ, находя во 1-хъ, 
что наставники духовныхъ академш имЪютъ каждый свои опре-
дЪ^енныя занят1я и потому обязывать ихъ подобнымъ трудомъ 
неудобно и стеснительно и во 2-хъ, что въ числе духовенства 
рижской епархш есть лица, получивгшя академическое образоваше 
и следовательно долженствуюгщя иметь полное разумеше догмати-
ческаго учешя православной Церкви, опредЪлилъ распределить 
составлеше предполагаемой книги между священниками рижской 
епархш, получившими академическое образоваше. Преосв. Пла
тонъ былъ крайне недоволенъ этимъ опредЪлешемъ Свят. Синода. 
Свое недовольство онъ выразилъ въ письме къ директору кан-
целярш синодальнаго Оберъ-Прокурора Сербиновичу. «Очень со
жалею, писалъ онъ, — что Свят. Синоду не благоугодно было 
поручить составлеше помянутой книги наставникамъ академш, 
которые, какъ более ученые и менее развлекаемые, нежели каждый 
изъ священниковъ рижской епархш, получившихъ академическое 
образоваше (последше почти все сверхъ хлопотливыхъ приход-
скихъ обязанностей заняты еще благочинническими, училищными 
и другими должностями), гораздо лучше и скорее составили бы 
книгу, темъ паче, что у нихъ подъ руками въ академическихъ 
библютекахъ множество прекрасныхъ пособш, а у насъ — нЪгъ 
никакихъ». Въ этомъ же письме преосв. Платонъ выражалъ 
сомнеше въ успехе задуманнаго имъ предпр1ят1я. Въ конце письма 
онъ проситъ доложить Оберъ-Прокурору Свят. Синода: не благо-
угодно ли ему будетъ сделать распоряжеше (хотя неоффищальное), 
чтобы лучшимъ студентамъ С.-Петербургской и казанской ака
демш, имеющимъ окончить курсъ, назначены были для разсуждешя 
на ученыя степени те предметы, въ которыхъ лютеранская церковь 
не согласуется съ православною. «Для сихъ разсужденш г.г. сту
денты, пишетъ преосвященный, вероятно извлекутъ изъ пособш 
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^ все, что можно и нужно, а мы воспользуемся ихъ трудами, какъ 
л г1 матер1аломъ для нашей книги. Непр1ятныхъ толковъ въ семъ 

случай, кажется, нельзя опасаться». 
Между темъ преосв. Платонъ не оставилъ этого дела безъ 

особеннаго внимашя. Въ исполнеше указа Свят. Синода о со-
® ставленш сказанной книги при посредстве местнаго духовенства, 

' с в. Г;: преосв. Платонъ предварительно предписалъ составить программу 
сост; книги митавскому протоиерею Розанову, профессору богослов1я въ 

1  и | дерптскомъ университете Алексееву, вольмарскому благочинному 
ОД к Поспелову, перновскому — Вельдемановскому и аренсбургскому 
1 свои — Карелину. По доставленш ими программы, преосв. Платонъ 
иц поручилъ составлеше статей по этой программе ректору, инспек-
» тору и преподавателямъ семинарш и следующимъ духовнымъ 
юбрв лицамъ: каеедральному прото1ерею М. Кунинскому, протаереямъ 
эд; Верещагину, Преображенскому, Варницкому, священникамъ Спи-
)аспре: рихину и Соколову, митавскому прото1ерею М. Розанову, ,либав-
и р скому священнику Крещенскому, вольмарскому священнику I. По-
1реос; спелову, валкскому священнику Троицкому, феллинскому священ-
;вят.О нику М. Еллинскому, дерптскому прото1ерею 0. Березскому, про
ст фессору богослов1я при дерптскомъ университете протоиерею П. 

«О® Алексееву, дерптскому священникуЧичкевичу, перновскому священ-
рдл нику А. Вельдемановскому, аренсбургскому священнику В. Каре-
ъ, лину, стомерзейскому священнику Шестаковскому, рапинскому 

священнику А. Беликову и Икскульскому священнику Серпевскому. 
Поручая симъ лицамъ для составлешя различныя статьи, имеюш1я 

т  войти въ предполагаемую книгу, преосв. Платонъ далъ имъ про-
1 1 ; 1  грамму, въ которой изложилъ задачи и цели, как1я должны пре-
г  следовать составители ихъ. Такъ они должны были: 1) предвари-
.тельно представить преосвященному на разсмотреше подробные 

_ __ конспекты своихъ разсужден1й; 2) написать сш разсужден1я для 
. - большей ихъ ясности и занимательности въ виде беседъ или раз-

говоровъ священника съ прихожанами, при томъ въ самыхъ удобо-
понятныхъ для крестьянъ выражешяхъ; 3) разсмотреть въ нихъ 
избранный предметъ со всехъ сторонъ и изложить оный съ воз-

, ложною полнотою и убедительностью особенно въ техъ пунктахъ, 
въ которыхъ лютеранская церковь не согласуется съ православною, 
но не входить въ.излишшя мудровашя и тонкости; 4) отнюдь не 
допускать въ нихъ обидныхъ для лютеранъ выраженш и даже не 
употреблять назвашя лютеранинъ, но заменять оное, въ нужныхъ 
случаяхъ, словомъ иноверецъ или разномыслящий въ вере. 
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Для расмотрешя статей, имеющихъ войти въ составъ помяну
той книги, преосв. Платонъ учредилъ комитетъ, членами котораго 
были назначены: ректоръ семинарш архимандритъ Павелъ, впослед
ствш Епископъ олонецкш, инспекторъ 1еромонахъ 1осифъ и каее-
дральный протоиерей М. Кунинскш, этому комитету преосв. Пла
тонъ поставилъ въ обязанность: 1) разсматривать имеюппяся по
ступать къ нимъ статьи тщательно и безъ всякаго замедлешя; 
2) при разсматриванш оныхъ обращать внимаше не только на 
мысли, въ нихъ заключающаяся, но и на самое изложеше ихъ; 
3) не оставлять безъ замечашя того, что не согласно съ учешемъ 
православной Церкви, вредно для государства, оскорбительно для 
иновЪрцевъ, несообразно съ местными обстоятельствами, или не
хорошо въ литературномъ отношенш; 4) возвращать преосвящен
ному разсмотренныя статьи съ подробными замечашями о ихъ 
достоинстве и недостаткахъ и съ присовокуплешемъ мнешя о 
томъ: могутъ ли оне быть напечатаны въ настоящемъ ихъ виде, 
или нужно предварительно исправить ихъ и въ чемъ именно. 

Но этому труду не суждено было осуществиться, такъ какъ 
былъ не подъ силу духовенству при отсутствш подъ руками его 
пособш. Затруднешя, воспрепятствовавцпя осуществлен^ этого 
труда, преосв. Платонъ изложилъ въ конфиденщальномъ отношенш 
къ Оберъ-Прокурору Свят. Синода графу Ал. Петр. Толстому 
отъ 14-го марта 1859 г. Отношешя этого при делахъ не имеется; 
поэтому нельзя составить представлешя о его содержанш 2 3). 

О томъ, какъ велика была нужда въ таковой книге, свидетель-
ствуетъ следующш отзывъ одного священника (А. Гобина), из
ложенный въ одномъ рапорте къ преосв. Платону. «Недавно со 
стороны рижскаго епарх1альнаго начальства, — пишетъ онъ, — 
былъ вызовъ, не возьмется ли кто изъ священниковъ рижской 
епархш составить книгу, въ которой съ возможною полнотою и 
вместе краткоспю были бы изложены истины православ1я и безъ 
полемическихъ выходокъ опровергнуто лютеранство. Такой трудъ 
более необходимъ для Прибалтшскаго края. Если бы при введенш 
православ1я въ Прибалтшскомъ крае дана была латышамъ и эстамъ 
на ихъ родныхъ языкахъ такая книга, которая бы имъ наглядно 
показывала, въ чемъ состоитъ православ1е и чемъ оно лучше люте
ранства, уклоненш отъ православ1я между ними было бы мало. 
Латыши и эсты издавна грамотны. И я знаю, что между ними 

2 3) ДЪло Риж. Дух. Коне. 1851 г. по 2 ст. № 92. 
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много людей, любящихъ читать и понимающихъ книги релипоз-
наго содержашя. Если они православные, то они для своего нази-

^ дашя ищутъ книгъ, изъ которыхъ имъ можно было познакомиться 
съ своей верой. А если они лютеране, то они ищутъ такихъ 

№ православныхъ книгъ изъ любознательности и, если не находятъ 
- такихъ книгъ у православныхъ, то говорятъ, что православная вера 

закрытая, темная. И наши православные, въ самомъ деле не находя 
тощ такихъ книгъ даже у пастырей, по необходимости поддаются люте-

®Я1{! ранамъ, томятся незнашемъ своей веры, колеблются и уклоняются 
'ъуча въ лютеранство . . . Лютеране-помещики, пасторы и ихъ агенты 
тми покоряютъ себЪ православныхъ именно тЪмъ, что въ недостатке 
1 у нихъ православно-релипозныхъ книгъ находятъ для ихъ про-
рЕ стаго ума убедительнейшее доказательство, что православ1е—вера 
1я1! темная, пустая». 
ь )1 Преосв. Платонъ, находя затруднительнымъ при помощи 
ь Ий: только одного духовенства рижской епархш составить задуманную 
«ш имъ книгу съ изложешемъ догматовъ православной веры, обратился 

Т2; въ Свят. Синодъ съ просьбою о дозволенш по крайней ме>рЪ на
печатать православное исповЪданге Петра Могилы на эстскомъ и 
латышскомъ языкахъ. На эстскомъ языке эта книга была напеча
тана въ 1868 г. На латышскш языкъ изъявилъ желаше перевести 
эту книгу свящ. А. Гобинъ; былъ ли напечатанъ его переводъ, изъ 

н е | !„, делъ не видно. Но на латышскомъ языке въ 1865 г. былъ на
печатанъ пространный катихизисъ митрополита Филарета 2 4). 

свил' Не смотря на встрЪченныя затруднешя, работа на темы о 
обв православш и лютеранстве сильно занимала преосв. Платона. Онъ 
Нец! радъ былъ всякому труду въ такомъ роде, представляемому ему 
п,® подведомымъ ему духовенствомъ и содействовалъ ихъ появлешю 
ь  рщ въ светъ. Выше мы видели, съ какимъ сочувств1емъ онъ отнесся 
0,1!. къ подобнымъ трудамъ свящ. I. Поспелова. Въ 1865 г. перновской 
даи1 священникъ I. Чичкевичъ представилъ преосв. Платону переводъ 
,ко,:г на эстскомъ языке статьи, отпечатанной въ жур. «Духовная бесЪда 
,лей за 1865 г. № 23» подъ загл |ав1емъ: «о различш учешя протестант
изм скаго отъ истинъ православ1я». Преосв. Платонъ приказалъ не-

Нз;. медленно препроводить рукопись въ цензурный комитетъ и от-
печатать, хотя переводъ, после просмотра корректуры бывшимъ 

($• студентомъ А. Теппаксомъ подъ руководствомъ Е. Тооца, оказался 
, неудобнымъ для напечаташя и печаташе было прюстановлено. На-

гА) ДЪло Рижск. Дух. Коне. № 14, 1865 г. 



конецъ подъ вл1яшемъ искреннЪйшаго убЪждешя въ необходимости 
такихъ книгъ преосв. Плаггонъ предпринялъ печаташе своихъ из-
вЪстныхъ архипастырскихъ посланш на эстскомъ и латышскомъ 
языкахъ. 

Впоследствш при преосв. Донате опять поднимался вопросъ 
о состаеленш книги въ такомъ родЬ. Въ 1883 г. 15-го тоня 
преосв. Донатъ далъ предложеше консисторш, чтобы священники 
составили очередныя по росписашю проповеди на опредЪленныя 
темы. Въ проповЪдяхъ этихъ должны быть разсмотрЪны истины, 
отличающ!я православ1е отъ лютеранства въ ученш и церковныхъ 
учреждешяхъ. 30-го ноября того же года, въ дополнеше къ при
веденному предложешю, последовало со стороны преосвященнаго 
новое предложеше консисторш, чтобы священники составляли оче
редныя по росписашю проповеди на известныя шесть посланш 
арх1епископа Платона къ рижской пастве, для чего шесть по
сланш были бы разделены на 46 поученш. Эти поучешя преосв. 
Донатъ имелъ намереше отпечатать и такимъ путемъ онъ на
деялся достигнуть полнаго, стройнаго и скораго научешя народа 
даже молодыми священниками, возбудить соревноваше къ состав
лена отчетливыхъ пропов-бдей между священниками, а грамот
ному крестьянину дать въ руки книги для укрЪплешя своей веры 
и для руководства въ христ1анской жизни 2 5). Но представленныя 
священниками поучешя оказались по своему достоинству ниже 
своего образца. 

Духовенство рижской епархш пробовало свои силы и въ 
области лексикотрафш. Такъ въ 1852 г. на духовенство была 
возложена весьма важная литературная работа: это составлеше 
латышскаго словаря. Побуждешя къ составлешю словаря были 
следующ1я. Высочайше утвержденное общество латышской лите
ратуры въ Риге въ годичномъ собранш своемъ въ сентябре 1844 г. 
назначило премш въ 400 руб. за сочинеше новаго латышско-
н.емецкаго и нЪмецко-латышскаго словаря 2 6). Но до 1852 г. тако-
ваго словаря не было представлено въ общество на прем1ю. По
этому означенное общество въ сентябре 1852 г. постановило, возоб
новить объявление. Во главе этого общества и предпр1ят1я стояли 
президентъ общества пасторъ Карлъ Гугенбергеръ, директоръ 
для Курляндш пасторъ Шульцъ изъ Митавы, директоръ для Лиф-

2 5) Малышки нъ И. П. Высокопреосвященный Донамтъ. 
Рига 1895 г., стр. 87 и дал. 

2' :) Въ то время существовалъ лучшш, давнишнш словарь 
латышско-н-Ьмецюй Штендера. 
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ляндш пасторъ Берентъ и секретарь докгоръ философш А. Бух-
гольцъ. Отъ имени ихъ, какъ представителей общества, и было 
разослано объявлеше о словаре. Объявлеше между прочимъ было 
помещено и въ русскихъ газетахъ, а также въ журнале «Северная 
пчела». На это объявлеше въ «Северной пчеле» обратилъ внимаше 
Филаретъ, митрополитъ московскш. Прочитавъ это объявлеше, 
онъ по поводу предпр1ят1я общества отнесся запискою къ оберъ-
прокурору Свят. Синода гр. Протасову. «Не значить ли это, писалъ 
онъ въ этой записке, что латышей усиливаются сделать немцами... 
По милости Бож1ей вызовъ былъ деньми безуспешенъ, но теперь 
всзобновляютъ его. Нельзя ли поворотить дело направо и со
чинить латышско-русскш словарь». Оберъ-прокуроръ Свят. Синода 
препроводилъ эту записку къ преосв. Платону, который нашелъ 
составлен! е русско-латышскаго и лагышско-русскаго словаря 
весьма полезнымъ и даже необходимымъ для пособ1я находящимся 
ьъ рижской епархш ученикамъ и священно-служителямъ для изу-
чешя русскимъ латышскаго, а латышамъ русскаго языковъ. Со
ставлеше словаря онъ поручилъ наставникамъ латышскаго языка 
съ рижской духовной семинарш и священникамъ латышскихъ 
церквей въ Лифляндш, разделивъ между ними трудъ по буквамъ. 
Для наблюдешя за ходомъ и исправностт его составлешя, по 
распоряжешю преосвященнаго, былъ составленъ комитетъ при 
семинарш изъ ректора, инспектора, старшаго учителя латышскаго 
языка и священника рижской латышской церкви 1акова Михайлова. 
Къ составлешю словаря были привлечены священники: ейхенангер-
скш А. Поляковъ, кокенгузенскш А. Фасановъ, юргенбурсгкш В. 
Рейнгаузенъ, венденскш прото1ерей А. Мутовозовъ, гензельсК1Й 
М. Жемчужинъ, лемзальск1й — С. Меньшиковъ, Уббенормск1й — 
П. Дубровск1Й, руенскш — П. Знаменск1Й, Залисск1й — Г. Дуб-
ровинъ, и др. Трудъ былъ нелегкш, о чемъ неоднократно заявляли 
преосвященному священники. Изъ делъ не видно какой былъ 
результатъ работы священниковъ въ этой области""''). Только въ 
начале 70-хъ годовъ въ Москве былъ отпечатанъ русско-латышско-
немецкш словарь, составленный трудами ученыхъ латышей Валь-
демара, Трейланда и др. и изданный на счетъ Министерства Народ-
наго Просвещешя. Съ появлешемъ въ светъ этого словаря, труды 
священниковъ. очевидно, оказались излишними. 

2 7) Д-Ьло рижск. дух. коне, о состоянии русско-латышскаго 
словаря. 
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Духовенству рижской епархш принадлежитъ честь составлешя 
букварей и учебныхъ пособш и руководствъ для употребления въ 
школахъ. Такъ, священникомъ I. Линденбергомъ сделанъ былъ 
переводъ руководства по Закону Божш прот. Д. Соколова на 
эстскомъ языкЪ: «начальное наставлеше въ православной вер!». 
Феллинскимъ причетникомъ 1аковомъ Рейсомъ была составлена 
и издана для эстовъ азбука подъ заглав1емъ: «Азбука въ пользу 
любезнаго эстскаго юношества, по коей оно можетъ удобно 
учиться по русски читать, писать и говорить». Священникомъ 
Чихачевымъ была составлена азбука для эстовъ на) дерптскомъ 
нарЪчш (напечатана въ 1867 г.). Священникомъ 1аковомъ Михай-
ловымъ былъ составленъ и изданъ русско-латышскш букварь. 
Священникомъ I. Крауклисомъ была составлена для латышей 
христомат1я «Варпа». 

Духовенству рижской епархш принадлежитъ неотъемлемая за
слуга издашя и распространешя нотныхъ книгъ для клироснаго 
пЪшя и школьнаго употребления. Починъ въ этомъ деле при
надлежитъ двумъ любителямъ и знатокамъ церковнаго пЪжя, 
близко стоящимъ къ этому предмету по своей должности, именно: 
священникамъ Кангеру и Рамулю. О. Кангеромъ въ 1870 г. былъ 
составленъ и, съ разрЪшешя епарх!альнаго начальства изданъ въ 
1873 г., составленный для отправлешя богослужешя на латышскомъ 
языке сборникъ песнопенш иди обиходъ, положенный имъ на 4 
голоса подъ заглав1емъ: «Воскресное всенощное бдеше». О. Раму-
лемъ были составлены и, по благословешю преосв. Доната, на»-
печатаны на эстскомъ языке два сборника церковныхъ песнопенш: 
1) Книга напевовъ песнопенш православной церкви для школъ 
на два голоса — дискантъ и альтъ ч. I, Рига, 1885 г.; 2) Нотное 
приложеше къ «песнослову православной Царкви» для общенарод
на™ пешя: положено на одинъ голосъ. Рига 1887 г. О. Раму-
лемъ при первомъ сборнике и въ отдельной брошюр!» издана 
также нотная азбука 2 7). 

Прот. А. Агрономовъ. 

(Продолженге будешь.) 

- 8) Разборъ этихъ нотныхъ книгъ сд'Ьланъ И. И. Вознесенскимъ 
въ сочиненш „Состоите церковнаго п-Ьшя въ православныхъ церк
вахъ Приб. края. (Рижск. Ей. В^д. 1885 г., стр. 728 и 761. 
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2 Очерк* исгорш единения вт> Р. 1Риг6. 
(Продолженье*). 

КОЛОЙ Учрежден/'е въ г. РигЪ псковскаго викар\атства. 
(ой | 22-го мая 1836 года митрополитъ С.-Петербургскш Серафимъ 
сосп сдЬлалъ Святейшему Синоду слЪдующаго рода предложеше: «до 
Я в свЪдЪшя Государя Императора доведено было, что некоторые 

гь у; купцы рижской старообрядческой моленной изъявили словесно 
Пенни желаше свое присоединиться къ единоверческой церкви, почему 
(ерптс: Его Императорское Величество соизволилъ повелеть ему, митро-
мьМ: политу, предложить Св. Синоду мысль свою следующую: «не было-

II || бъ ЛИ полезно устроить въ РигЪ новую еп^рХ1Ю; какъ въ одномъ 
5 и изъ значительнЪишихъ гцродовъ империи; не надобно забывать, 

что съ течеюемъ времени много дворянскихъ фамилШ чрезъ браки 
сделаются русскими и исповЪдуютъ нашу ?фру; при томъ въ РигЪ 

Ир стечение русскихъ весьма велико, и неимЪн1е высшаго духовнаго 
ду лица, можетъ быть, способствуетъ усилению раскола. Ежелн мысль 
ДО01 мою Св. Синодъ приметь, то выбрать человека умного, надежнаго и 

Г,1 , поимЪрнаго качествами сердца, дабы беседой привлекать за-
170^1 блудшихъ». Св. Синодъ, разсмотревъ съ должнымъ внимашемъ 

) | 3., :  во всехъ отношешяхъ те основашя, на коихъ Государю благоугодно 
1ТИ  было выразить свою мысль объ учрежденш въ Риге изъ губернш 

,,, Лифляндской и Курляндской новой епархш, и измеривъкругъдействШ 
предлежащш этому новому учреждешю, призналъ 9-го 1юня 1836 г. 
потребность иметь въ Риге высшее духовное лицо, какъ для ослаб-

ОНаТа, 
лешя усиливающегося тамъ раскола, такъ и для удержашя право-

^ славныхъ въ неразрывномъ союзЪ съ святою Церковт, но, въ 
виду незначительнаго числа жителей православнаго исповЪдашя въ 

обеихъ губершяхъ — всего обоего пола 12382 души, при 16 
^ г приходахъ и 16 церквахъ и 76 священноцерковнослужителяхъ, еще 
^ недостаточныхъ для особаго епарх1альнаго управлешя, въ составъ 

котораго долженствовала-бы войти Консистория и Семинар1я, для 
дЪйствш коихъ нужны и причты, которыми следовало бы управлять, 

1  и юношество, которое надлежало-бы учить, чтобы не обременять 
казны постройкою зданш для Консисторш и Семинарш, — пред-
ставилъ Государю на бла.гоусмотреше, не благоугодно-ли будетъ 
повелеть учредить въ Риге викар1атство для псковской епархш. 
13-го 1юня Государь Императоръ изъявилъ совершенное свое со-

е с  глаае съ соображешями Св. Синода, и Высочайшимъ указомъ отъ 
6 % -— 

*) См. № 3 Риж. Еп. В-Ьдом. 
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16-го 1юня 1836 года повелЪно было учредить въ Риге викар1атство 
псковской епархш на "основашяхъ въ определешяхъ Св. Синода 
изложенныхъ отъ 9-го 1юня 2 3). 

ВсеподданнЪйш1й же докладъ Св. Синода, съ изложешемъ по-
ложенш, на коихъ псковское викар1атство должно было воспр1ять 
свое существоваше въ Риг!, и назначеше въ Ригу викар»емъ викар!я 
тверской епархш старицкаго епископа Иринарха были Высочайше 
утверждены 14-го сентября 1836 года 2"). 

ЗатЪмъ, согласно второму пункту положенш, Высочайше 
утвержденныхъ 14 сентября 1836 г. доклада Св. Синода, псковскш 
арх1епископъ Нафанаилъ составилъ инструкщю для своего викар1я, 
рижскаго епископа, каковая инструкция, при указ!. Св. Синода отъ 
10-го декабря 1836 года за № 4313 была препровождена для 
псковскаго викар1я, рижскаго епископа Иринарха 2'). 

Въ деятельности рижскаго епископа особенно важное значеше 
имели 15, 5. 6 и 16-ый пункты инструкцш для викар1я псковской 
епархш, какъ отвечающие на те вышеуказанныя основашя, на 
коихъ Государю Императору благоугодно было изъявить свою волю 
объ учреждении въ Риге изъ губернш Лифляндской и Курляндской 
епархш, какъ отвечаюцце на те вышеуказанныя основашя, на 
уже напечатана въ сочиненш П. Веселова — Духовное правлеше 
во время рижскаго викар1атства. Рига 1902 годъ —, то, по осо
бенному значешю вышеуказанныхъ пунктовъ инструкши въ 
деятельности рижскаго епископа, приводится здесь въ сокрашен-
номъ виде соДержаше только вышеуказанныхъ пунктовъ инструк-
цш. По 15 пункту инструкц1и, рижск1Й епископъ, какъ викарш 
псковскаго епископа, по делу обращешя къ церкви уклонившихся 
отъ нея, требующему особеннаго внимашя и особенной заботли
вости епарх1альнаго начальства, долженъ быть въ непрерывномъ 
секретномъ сношенш съ епарх1альнымъ арх1ереемъ. доставлять 
ему все потребныя сведешя, для получен1я отъ епарх1альнаго 
арх1ерея руководства и направлен1я въ своей деятельности. По 5 
пункту инструкцш, рижскш епископъ долженъ неопустительно и 
благоговейно совершать богослужеше, доставляющее назидаше 

2 5) Сборникъ Императорскаго русскаго историческаго общества' 
т. 113 Б) Отд-Ьлен1е арх. псковск. дух. Консист. въ архивЪ Лифл 
дух. правд. № 7 1836 г. Д-Ьло объ учрежденш въ Рпг-Ь викар1атства. 
В) Арх. Лифл. дух. пр. 1836 г., отд. 7, № 392 Д-Ьло объ учрежденш 
въ РигтЬ викар^атства 

2 6) Пол. Собр. Зак. томъ XI, отд 2, № 9516. 
2 7) Отд. арх, Пек. дух. Коне. № 7, 1836 г. Объ учрежденш 

викар1атства въ РигЬ. Б) Арх. Лифл. дух. Пр. 1836 г., отд' 7, № 392 



Поправка опечатки. 
На стр. 118 

20 стр. свер. напеч.: епархш, какъ отв-Ьчаюшде на 
гЬ вышеуказанный основашя, на 

Смьд. читать: 

епарх1и. Такъ какъ вся инструкщя для Рижскаго 
Епископа была 
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пастве и неприметно действующее на тЪхъ, которые, по пред-
разсудку и закоснежю, не довольно расположены внять учешю. 
По 6 пункту, рижскш епископъ обязанъ учить народъ вере и 
благочеспю, въ особенности обязанъ объяснять те предметы, объ-
яснешемъ коихъ можно было-бы совершенно прюбщить къ единому 
стаду Христову или едва держащихся въ отдалении двора Христова, 
или даже уклонившихся въ преддвер1е, потому что не узнаютъ 
гласа пастыря, забытаго ихъ предками. По 16 пункту инструкцш, 
отъ рижскаго епископа требуется особенное внимание и съ благо-
разум1емъ соединенная заботливость въ обращенш съ иноверцами 
Лифляндской и Курляндской губерши, дабы соответствовать Высо-
чайшимъ по сему предмету ожидашямъ, въ указе Св. Синода отъ 
29-го 1юня 1836 года изъясненнымъ 2 8). 

Итакъ. согласно Высочайшей воле объ учреждеши въ Риге 
епископш и — синодской инструкции для рижскаго епископа, по-
следнш долженъ былъ стремиться къ достижешю трехъ главныхъ 
целей: прежде всего, беседой съ заблудшими, т. е. уклонившимися 
въ раскол ь, привлечь ихъ въ недра церкви, вместе съ темъ своимъ 
неопустительнымъ, благоговейнымъ богослужешемъ, а равно и 
учешемъ вере и благочест'т удерживать православныхъ отъ укло-
нешя въ расколъ и утверждать ихъ въ истине православ1я и, на-
конецъ, согласно Высочайшимъ ожидашямъ, прюбщить къ право-
славш иноверцевъ Лифляндш и Курляндш. 

ПрИздъ въ г. Ригу епископа Иринарха и встреча его рижанами, 
православными и иновЪрцами. 

Преосвященный Иринархъ прибылъ въ Ригу шестого ноября 
1836 года въ 5 часовъ утра 2 9) и тотчасъ же по прибытш сюда 
вошелъ въ Благовещенскую церковь къ заутрени помолиться. Въ 
«Разсказахъ о прошломъ въ Риге» авторъ этихъ разсказовъ. 
Серий Шутовъ, въ следующихъ словахъ описываетъ впечатление, 
произведенное тогда на него Иринархомъ: «стоимъ мы однажды 
у. заутрени въ Благовещенской церкви, вдругъ въ церковь входитъ 
неизвестный монахъ — такой сановитый, стропи монахъ и стано
вится на правомъ крылосе. Мы не знали, кто это. После уже 
открылось, что это прибылъ первый рижскш преосвященный 
Иринархъ 3 0). 

- 8) Отд. арх. Псковск. дух. Коне., 1836 г. № 7. Д"Ьло объ учре
ждеши въ РигЬ викар1атства, стран. 87—90. 

3 9) гЫёет. 
3°) Рижскш В-Ьстникъ 1870 г. № 73. 
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По окончанш заутрени Иринархъ отправился въ свое времен
ное помЪщеше, отведенное для него въ причтовомъ доме Благо
вещенской церкви, состоявшее изъ трехъ комнатъ и заботливости 
его новой паствы достаточно обставленное мебелью, пожертвован
ною ею. Мнопя вещи, потребныя для жительства епископа, также 
доставлены были русскими гражданами безденежно. 

Въ семь часовъ утра того-же дня явились къ еп. Иринарху на
стоятель рижскаго Петро-Павловскаго собора и благочинный, а 
въ 12 часовъ дня Иринархъ посЬтилъ соборную церковь. Соборное 
духовенство встретило его при входе въ церковь съ крестомъ и 
въ ризахъ. Соборный прото1ерей, Самсонъ Поспеловъ, произнесъ 
приветственную речь. Введенъ былъ Иринархъ въ соборъ съ 
пешемъ стихиры: днЪсь благодать Святаго Духа насъ собра... 
Стечеше народа въ соборе при этомъ случае было довольно 
значительное. Усердие и довольство, по словамъ отношешя Ири
нарха) къ псковскому арх1епископу Нафанаилу, явно выражалось 
въ ихъ наружности. Въ соборе прочитана была заздравная экте-
шя и возглашено было многолет1е Государю Императору, Св. 
Синоду, епископу Иринарху и потомъ народъ былъ осеняемъ архи-
пастырскимъ благословешемъ. Обратное шесгае изъ собора пре 7  

освященнаго сопровождалось пешемъ: благословенъ еси, Христе 
Боже нашъ, иже премудры ловцы явлей .. . 

На другой день посетилъ пр. Иринарха генералъ-губернаторъ, 
баронъ Паленъ, въ сопровождении гражданскаго губернатора, фонъ 
Фелькерзама, и другихъ значительныхъ чиновъ, а восьмого числа, 
по приказашю генералъ-губернатора, представлялись Иринарху все 
вообще чиновники граждансюе и военные. Главныя духовныя особы 
католическаго, лютеранскаго и реформатскаго исповедашя также 
сделали ему эту честь. Въ этомъ случае пригодился Иринарху 
французскш языкъ, на которомъ принужденъ былъ онъ изъ
ясняться съ некоторыми изъ нихъ. 

Начальники старообрядцевъ также были у еп. Иринарха, одниъ 
изъ нихъ съ бритою бородою. «Кажется, писалъ Иринархъ после 
этого посещешя его старообрядцевъ арх1епископу Нафанаилу, что 
они не столь закоренелы въ своихъ заблуждешяхъ и предразсуд-
кахъ, чтобы не было надежды къ обращешю ихъ. Впрочемъ, отъ 
Господа стопы человеку исправляются, и намъ не известно, как1е 
виды имеетъ на нихъ Господь 3 1). 

3 1) Отд. арх. Псков, дух. коне. 1836 г. № 7. Д-Ьло объ учрежд" 
въ РигЬ викар1атства. 
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ре Забота рижскихъ епископовъ о просвещении своей паствы. 
Б:. А. О церковныхъ поучешяхъ рижскихъ епископовъ Иринарха и 
вое • Филарета. 

Въ предъидущемъ отделе было сказано, что въдень пргЬзда еп. 
• Иринарха въ Ригу довольно значительное стечеже православныхъ 

рижанъ встретило своего архипастыря въ рижскомъ Петро-ГТавлов-
' скомъ соборе, что усерд1е и довольство при этомъ явно выража-
1  лись въ ихъ наружности. Такое же значительное сображе право-

славныхъбывало и послана богослужежяхъ Иринарха въ соборе или 
1  въ домовой арх1ерейской церкви. По объяснежю старосты Благо-

вЪщенской церкви, купца Автонома Несодомова на доносъ священ-
^ ника той же церкви, Васил1я Лебедева, о подложной продаже вос-

ковыхъ свечей Несодомовымъ, продажа церковныхъ свечей въ 
№  Благовещенской церкви въ 1837 году была не столь значительна, 
щ' между прочимъ, потому, что прихожане Благовещенской церкви 
а  въ этомъ году посещали арх1ерейское богослужеже 3 2). Привлека-
а я  лись конечно православные въ храмъ Бож1й не только стройнымъ 
I- пешемъ арх1ерейскаго хора и благоговЪйнымъ богослужежемъ, но 
^ и назидательными поучежями самого Владыки. Есть положитель-
Щ' ныя указажя, что въ шестидесятыхъ годахъ 19-го столЪт1я вспо-
1ц минали православные въ Риге о поучежяхъ Иринарха, произнесен-

ныхъ имъ въ Риге въ перюдъ его служежя здесь — отъ 6-го ноября 
И 1836 года по 12 октября 1841 года. Въ отвЪтномъ письме, отъ 
)а,о девятаго декабря 1869 года, рижскому огороднику Косьме Григор. 
о« Павлову (Колконову), состоявшему въ переписка съ Иринархомъ, 
арх) въ бытность его уже арх1епископомъ рязанскимъ, отъ 16-мая 
иЮ 1865 года по 1876 годъ, написанномъ 9-го декабря 1869 года, 
ят пр. Иринархъ, между прочимъ писалъ: «въ 1865 году былъ сдесь (въ 
ри: г. Рязани) рижскш купецъ Абрамъ Яковлевичъ Ланцовъ (при-
ц I хожанинъ рижской Алексеевской церкви) и говорилъ, что въ Риге 

доселе вспоминаютъ о моихъ поучежяхъ, говорилъ даже, что якобы 
онъ перевелъ одну мою проповедь на нЪмецкШ языкъ и показалъ 

1,1 ее какому-то пастору, который отозвался о ней съ похвалой. При 
® этомъ письме къ Косьме Григорьеву Еп. Иринархъ послалъЗ книжки 
«до своихъ поученш, изъ которыхъ, по высказанному въ письме Ири-
й |г нархомъ предположен^, Колконовъ можетъ быть слышалъ неко
го торыя, когда они были произносимы въ рижскомъ Петро-Павлов-

скомъ соборе или въ домовой арх1ерейской церкви, где Иринархъ 

3 2) Отд. арх. Псковск. дух. коне. № 136, 1839 г.; № 17 — 1838 г. 
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большею част1Ю совершалъ богослужения и произносилъ поучешя. 
Послалъ я эти поучешя вамъ для того, писалъ Пр. Иринархъ, чтобы 
споспешествовать вамъ въ достиженш спасешя и ^жизни вечной. 
Съ письмомъ отъ 17-го января 1870 г. Еп. Иринархъ опять послалъ 
Колконову свои поучешя. Если вы прочтете мои поучешя, писалъ 
Владыка, которыя я посылаю вамъ, вы узнаете много утешитель-
наго, что доставить вамъ надежду спасешя и жизни вечной, на
добно только читать ихъ не спеша и со внимашемъ. 

Любя самъ читать поучешя Иринарха, Колконовъ заботился и 
о распространен^ чтешя ихъ въ Риге. Въ письме отъ 2-го января 
1871 г. Пр. Иринархъ писалъ Колконову: «по приглашешю вашему 
я пожертвовалъ полный экземпляръ моихъ книгъ рижскому Петро-
Павловскому братству, желаю, чтобы мои поучешя послужили на 
духовную пользу всемъ членамъ братства». Въ письме же отъ 
26 января 1872 г. Пр. Иринархъ благодарчлъ Колконова за распро-
странеше его поученш, въ надежде, что они принесутъ духовную 
пользу темъ, которые будутъ читать ихъ со внимашемъ и должны
ми расположешями. 

Съ благоговешемъ чтилъ память Пр. Иринарха Колконовъ и, 
какъ видно изъ писемъ Иринарха къ нему, Колконовъ ежегодно 
молился въ храме за Иринарха въ день его ангела — 28-го ноября; 
только въ 1876 г., по слабости своего здоровья молился онъ за Ири
нарха 28 ноября у себя дома и вскоре после этого Пр. Иринархъ на-
писалъ последнее письмо къ Колконову, въ ответъ на письмо 
каеедральнаго прото1ерея В. Князева, сообщившаго Иринарху о 
болезни Колконова и о молитве за него — Иринарха на дому у 
себя, вследств1е нездоровья 3 3). 

Преемникъ епископа Иринарха Пр.Филаретъ—прибылъвъРигу 
19-го 1юня 1842 г. 3 1) — также отличался ревноспю въ произнесенш 
поученш къ рижской пастве. Въ одномъ изъ писемъ къ профес
сору Московской духовной академш Горскому Еп.Филаретъ писалъ: 
что сказать о себе? что я говорю проповеди и говорю не редко, въ 
этомъ нетъ ничего особеннаго. Кто теперь не говоритъ пропо
ведей У Существуютъ слова и беседы епископа Филарета, гово-
ренныя къ рижской пастве въ теченш 1842—1848 года. По мест-
нымъ нуждамъ. въ предупреждеше соблазна православныхъ уче-
шемъ рижскихъ ©едосеевцевъ. Филаретъ, на основанш Слова Бож;я 

3 3) Рижск. епарх. в-Ьдом. 1889 г. 16 ппсемъ еп. Иринарха къ 
Косьм'Ь Григорьевичу съ иредислов^еыъ Аристова. 

: ! 4) Прибавлен1я къ творен1ямъ св. отецъ. 1884 г. Письма 
Филарета. 
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и свидЪтельствъ исторш разоблачалъ предъ православными несо
стоятельность учешя оедосеевцевъ. Такъ, въ слове, произнесенномъ 
въ день Благовещешя Пресвятой Богородицы въ 1844 году въ Благо
вещенской церкви, что на московскомъ предместье, на текстъ: 
и се зачнеши во чревЪ и родиши Сына и наречеши имя Ему 1исусъ, 
Той бо спасетъ люди своя отъ грЪхъ ихъ — архипастырь указалъ, 
что по — еврейски имя это произносится 1ешуа и означаетъ спа-
сающаго или просто Спасителя, по — гречески же произносится 
и пишется 1исусъ и подтвердилъ это последнее свидЬтельствомъ 
церковной исторш: Варнава — мужъ временъ апостольскихъ, по-
слаше котораго было известно уже во второмъ веке по Рож
дестве Христовомъ, писалъ въ своемъ посланш первыя буквы имени 
спасительнаго I И. Вотъ примеръ временъ апостольскихъ, сказалъ 
архипастырь, где ясно можно видеть, что первыми буквами спаси
тельнаго имени были буквы I И и что это Имя произносили и 
писали тогда 1исусъ. Въ другомъ слове въ неделю православ1я о 
грозномъ суде церкви въ этотъ день на отмещущихъ все таинства 
святыя, содержимыя церковто Христовою, произнесенномъ въ 1843 
году, архипастырь изобразилъ на основанш словъ 1исуса Христа и 
апостола Павла неосновательность отвержешя Рижскими старо
обрядцами таинства Евхаристш. Именно: сказавъ, что все мы, при-
надлежагще къ православной церкви, твердо содержимъ святыя 
таинства, но что близъ насъ довольно такихъ, которые не стра
шатся отказываться и отъ такой тайны, какова Тайна Евхаристш, 
не страшатся даже произносить иногда и страшныя хулы на сто 
страшную Тайну, архипастырь разъяснилъ, что таинство Евха
ристш установилъ Господь 1исусъ Христосъ на Тайной вечери, за-
поведавъ ученикамъ творить с/е въ Мое воспоминаше. Выяснивъ 
затемъ действ1я Евхаристш въ причащающихся ея — что она 
даруетъ жизнь вечную, ибо по слову Спасителя: Яды и мою плоть 
и П1яй мою кровь имать животъ вЪчный (1оан. VI, 54), а не прича-
щающшея ея не можетъ быть живымъ — смерть духовная тер-
заетъ его —, такъ какъ по слову Спасителя: аще не снЪсте плоти 
сына человЪческаго, ни шете крове Его, живота не имате въ себЪ, 
(1оан. VI. 53) архипастырь после сего разъяснилъ неоснователь
ность учешя раскольниковъ объ уклоненш ихъ отъ таинства Евха
ристш. Чемъ оправдываютъ раскольники уклонеше свое отъ таин
ства Евхаристш? вопросилъ архипастырь. Темъ, что ныне, по ихъ 
взгляду, нетъ у насъ церкви, поэтому нетъ и Тайны. Но такъ 
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говорить,, замЪтилъ при этомъ архипастырь, возмутитель противъ 
Самого Господа, сказавшаго, что Церкви Его не одолЪютъ и врата 
адова. (Мате. XVI, 18) И къ кому воззовутъ они въ день суда? 
ко Христу? Но они отвергли Его, отрекшись отъ ТЪла и Крови Его. 
Къ церкви святыхъ? Но они ругались надъ нею. Къ крови Хода
тая? Но они надъ нею ругались, не питались. Твердятъ слепцы: 
«старцы говорятъ, можно спастись безъ Причаспя». А учеше Его 
объ Евхаристш вы слышали, сказалъ при этомъ архипастырь, ана-
вема! ибо по слову апостола: аще мы или ангелъ благовЪститъ вамъ 
паче еже благовЪстихомъ вамъ: анавема да будетъ. Говорятъ: 
«мы идемъ по слЪдамъ подвижниковъ, пребывавшихъ въ пустынЪ 
безъ Причаспя. Но, возразилъ архипастырь, подвижники жили 
въ пустыне, какъ ангелы, по обЪту и блаженствомъ считали для 
себя, когда могли прюбщаться, а они? Уже ли отвергать святую 
Евхаристш по упорству въ заблужденш, какъ они отвергаютъ, и 
не принимать святой Евхаристш по глубокому смирешю и въ слЪд-
ств1е обЪта означаетъ одно и тоже? Въ третьемъ словЪ въ не
делю ВсЬхъ святыхъ о почитанш святыхъ, произнесенномъ въ 
1848 году на кладбищЪ въ Всесвятской церкви архипастырь разъ
яснилъ, что за люди были отцы и страдальцы соловецюе. Выяснивъ 
предъ слушателями, что Богъ прославилъ мучениковъ, исповЪдни-
ковъ, святителей и учителей вЪры даромъ чудотворешя, потому что 
проповЪдь ихъ свята, учеше ихъ чисто, благовЪст1е ихъ — благо-
вЪспе не земли, а неба — такъ прославлены Господомъ святители 
Димитрш Ростовскш, Иннокентш Иркутскш, Митрофанъ Воро-
нежскш—потому что они подвизались за церковь, а не за расколъ, 
архипастырь затЪмъ спрашиваетъ: гдЪ-жъ прославленные между 
раскольниками? Правда, не разъ случалось слышать и читать 
похвалы страдальцамъ соловецкимъ. Но что это за страдальцы? 
За что они умерли? За то, что бунтовали противъ царя и оте
чества. Подлинно, святой подвигъ совершили! Подлинно, стоютъ 
имени страдальцевъ. 

А каковы были друпя дЬла ихъ? Товарищи ихъ по пребы-

вашю въ осадЬ соловецкой стыдились говорить даже предъ судомъ 

гражданскимъ объ ихъ мерзостяхъ. И этихъ то людей наглое без-

стыдство выставляетъ невЪждамъ какъ страдальцевъ. Безстыдство 

это указывало на нетлЪше этихъ страдальцевъ — бунтовщиковь, 

пролежавшихъ зиму на льду залива, оно хогЬло выдать ихъ за 
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нетлЪнныя, это уже болЪе, чЪмъ просто лгать, но лгать на Святаго 
^Ч П 354 Духа, прославляющаго святыхъ ). 

По свидетельству сослуживца епископа Филарета, поучешя 

крови' Филарета своею задушевное™ производили сильное впечатлЪше 3 0). 

мтьей ©• Кипр1ановичъ. 
А уч&. :  (Продолженге будетъ). 
ШСТЦ)Ь 

йепщ 

. Го® 

дзвкшш и 
ГЖННКНI 

— Юбилейный крестъ для духовенства. Высочайше 
ргатьа . 

одобренъ рисунокъ креста для духовенства въ 

110 и г память ЗОО-Л'кпя Царствующаго Дома Романовыхъ. 

С 1 0 г  Крестъ будетъ носиться на Владюпрской ленгЬ на правой 
|еСеШ 

сторон^ груди священнослужителями православной Церкви. 
ЙСШ' 

Рис)^нокъ креста весьма изященъ и стиленъ, укра-

ь, ис» шенъ въ середин^ б-Ьлою, а по бокамъ голубою эмалью и 

увенчивается шапкою Мономаха. Право ношешя этого 
[ХЪ-01 

креста присвояется всЬмъ состоящимъ до 21 февраля на 

)фант>: священнослужительскихъ должностяхъ лицамъ б'Ьлаго и 
: за рас: монашескаго духовенства. 
!нные к 
ь н• 

— Юбилейный знакъ С.-Петерб. духовной академш. 
царян 1  

Въ память исполнившагося 17 февраля 1909 г. стол-Ь-

Т1я с.-петербургской дух. академш былъ учрежденъ особый 

_ . нагрудный юбилейный знакъ, право ношеше коего при-

своено было числившимся въ день стол'Ь'пя академш по-

наглое четнымъ ея членамъ, лицамъ по учебному и администра-

езстьа' 
3 5) Слова и беседы Еп. Филарета, сказаныя Рижскои паствъ 

' ^ въ 2-хъ частяхъ. 

Ь ® 36) Филаретъ Арх1епископъ Черниговскш Листавскаго. 98 стр. 
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тивному составу академш и ея у ч ебно-вспомогательныхъ 

учрежденш, служившимъ въ академш какъ въ день юби

лея, такъ и ранЪе сего, и студентамъ, обучавшимся въ 

академш въ юбилейный годъ. Нын'Ь, по ходатайству со

вета об-ва взаимопощи быв. питомцсвъ с.-петербургской 

академш и принимая во внимаше, что окончивпншъ курсъ 

учешя въ н-Ькоторыхъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, 

праздновавшихъ стол'Ьт1е юбилея, присвоено право ношешя 

юбилейныхъ знаковъ всЬмъ .учившимся до юбилея оезъ 

ограничешя, Св. Синодъ опред'Ьлилъ предоставить право 

ношешя особаго нагруднаго знака, установленнаго въ па

мять стол'Ьт1Я с.-петербургской академш, всЬмъ окончив-

шимъ курсъ этой академш до юбилейнаго 1909 г. 

— Открытие въ области богослов1я. Западный 

католически! ученый 1осифъ Дальманъ, основываясь на 

найденныхъ древнеиндшскихъ надписяхъ и монетахъ, съ 

несомненностью установилъ, что въ Индш 26—60 годахъ 

по Р. Хр. царствовалъ Гундафаръ, принадлежавши! къ 

парфяно-ищцйской династш. Это открьте важно потому, 

что имъ подтверждается историческш характеръ пов1зство-

вашя „Д-Ьяше Ап. ©омы" (См. Четьи-Минеи 6 окт.), которое 

полно подробностей тоже о Гундафар'Зз, цар^ Индшскомъ' 

принявшемъ хриспанство. Гундафаръ, какъ передаютъ 

„Д-Ьяшя", посылаетъ одного купца въ Сир1ю, чтобы тамъ 

найти искуснаго архитектора для построешя въ Индш 

царскаго дворца. Купецъ встречается въ 1ерусалиме съ 

Христомъ, Который и посылаетъ въ Индно Ап. ©ому, какъ 

опытнаго архитектора. Этотъ апостолъ, прибывъ въ страну 



— 127 — 

Гундафара, получаетъ отъ него богатыя средства на по

стройку, которыя и раздаетъ беднымъ, чтобы такимъ путемъ 

устроить царю небесный дворецъ. Царь, увид^въ во сне 

этотъ небесный дворецъ, принимаетъ крещеше. Таково 

пов^ствоваше „Деянш", и нетъ сомн^шя, что открытый 

индшсшя надписи говорятъ о томъ-же самомъ Гундафаре 

и, такимъ образомъ, подтверждаютъ существоваше христ1-

анства въ Индш въ апостольское время. Такъ какъ Инд1я 

с^оро после проповеди Ап. 0омы сделалась средоточ1емъ 

буддизма, то неудивительно, что послед шй заимствовалъ 

изъ хрштанства мнопя идеи и усвоилъ себе. Самая 

книга I. Дальмана, где подробно изложено его открьте, 

носитъ назваше: Э1е ТЬота51е^епс1е ипс! (Не аИез1еп Ве-

21еЬип^еп с!ез СЬпз^епЛитз гит Регпеп Оз^еп". Издана 

онаГердеромъ въ Фрейбурге и СТОИТЪ 3 марки 1 руб. 40 коп. 

ВЪС 

Епарх1альная хроника. 
• Законоучительсше съезды. 

Въ Рижской епархш устраиваются местные и порайон-

ные съезды законоучителей, являюшдеся подготовительными 

къ будущему общему всероссшскому законоучительскому 
8®' съезду. 

Вопросы для обсуждешя на местномъ законоучительск. 

у съезде намечены следующие: а) съ какимъ результатомъ 

[[ для рел.-нрав. настроешя учащихся совершается преподава

ла ше Закона Бож1я въ сред. учеб. заведешяхъ; б) что тре

буется для повышешя рел. настроенности учащихся и для 

поднят1я ихъ нравственнаго воспиташя въ средн. светскихъ 
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учебн. заведешяхъ; в) кашя усматриваются препятств1я 

для усггЬшнаго преподавашя этого предмета; д) каше недо

статки встречаются въ существующихъ учеб. руковод-

ствахъ по Закону Божно и по какимъ отд^ламъ курса; 

е) кашя учеб. пособ1Я по Закону Божда более пригодны; 

ж) кашя книги и журнальныя статьи богословскаго, рел.-

нрав. и церк.-истор. содержашя полезно рекомендовать 

учащимся для прочтешя; з) насколько отвечаютъ потреб-

ностямъ существующая примерны я программы по Закону 

БОЖ1Ю въ свет. учеб. заведешяхъ и 1) какъ поставить 

богослужеше въ церквахъ свет. учеб. заведешй. Ташя собра-

шя законоучителей состоялись въ г. Риге 7 и 14 числа февр. 

С о д е р ж а н 1 е  № 4 .  

Отдълъ 0ФФИц1альный: — Высочайшая награды. — Еиарх1альныя 
изв'Ьстхя. — Пожертвовашя. 

Отдълъ неоФФМщальный: — Къ юбилею Царствующаго Дома Рома-
новыхъ. — Литературная деятельность православн. духовенства въ 
Прибалт. крачЬ. — Очеркъ единовЬр1я въ г. РигЬ. — Изв-Ьстая и за
метки. — Епархиальная хроника. 

И. д. Редактора, преподав, дух. сем. свящ. Хоанеъ Щукинъ-
Печ. дозв. 15 февр. 1913 г. — Цензоръ Каеедр. Прот. Владим1ръ Плиссъ. 
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Отд'блъ неоффищальный. 

За В-Ьру, Царя и Отечество! 
Каждому русскому человеку известенъ начертанный 

на воинскомъ знамени призывъ: „За веру, Царя и Отече

ство". ЕИзра — высшая сила, связующая человека съ Бо-

гомъ, низводящая на людей благодать Божпо, укрепляю

щая силы народовъ и возвышающая народную жизнь. Царь 

— высшш представитель власти, Богомъ установленной п 

Богомъ охраняемой, хранитель законовъ и Божьихъ и че-

лов-Ьческихъ, необходимыхъ для управлешя народной жи

знью, для поддержашя добра и ограничешя зла въ этомъ 
М1ре. Отечество — это самъ народъ, съ его идеалами и 

заветами, съ его святынями и памятниками, съ его горо

дами и селами, съ его землей, облитой и потомъ тружен-

никовъ и кровью страдальцевъ, со всемъ его прошлымъ, 

настоящимъ и будущимъ. Народъ верой укрепляется, 

Царемъ съ поставленными Имъ властями управляется. Въ 
этой троице ничего нельзя отнять. 

Нельзя отнять веру, ибо безъ Бога нетъ жизни, безъ 

веры не можетъ быть въ народе ни правды, ни силы. Не

льзя уничтожить власть: и неболышя стаи птицъ и стада 

животныхъ имеютъ своихъ предводителей, — темъ бол^е 

для людей, у которыхъ свободная, но наклонная ко злу* 

воля, нередко - лукавое сердце и извращенный разумь* 

для людей, живущихъ не десятками и сотнями, но объедш 

ненныхъ въ многомиллюнные народы, нужны не только 

определенные уставы и законы, но и видимые хранители 

этихъ законовъ, управители многомиллюнною жизнью. 
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I 
Г? Только при наличш власти каждый въ народе можетъ 

стать на свое место, делать свое дело и все вместе — 
делать дело общее, народное. Власть въ народе — что 

разумъ въ человеке: въ человеческомъ организме много 

разиыхъ членовъ, но все они управляются и направляются 
къ одной цели разумомъ; теряетъ человекъ разумъ, — и его 

)] организмъ, во всехъ другихъ частяхъ здоровый, сразу 

приходитъ въ разстройство, такъ какъ члены его, лиши-
:Р® ' « „ вшись своего управителя и руководителя, начинаютъ деи-
вО? 

ствовать врозь, во вредъ другъ другу, не сообразуясь съ 
' О  л .  разумною целью. 

Какъ Богомъ разумъ данъ человеку, такъ Богомъ 
:  же власть дается народамъ. 

Итакъ, вера одухотворяетъ, возвышаетъ и укрепля-
1  етъ народъ, власть объединяешь и направляетъ народъ. 

Вера — сердце народное, власть — разумъ народный. 
Безъ сердца не можетъ существовать организмъ, безъ 

:  разума не можетъ онъ достигать определенной цели. 

- Вера и власть нужны для бьтя народа и для достижешя 
) Т  имъ своей цели. 

У каждаго народа, какъ у каждаго человека, есть 
7  своя цель, своя задача, Богомъ ему указанная, которую 
I® народъ долженъ выполнить въ своей жизни. Одинъ на

родъ долженъ послужить распространен^ веры, другой — 
да развитш науки, третш — росту промышленности и т. д., 

и т. д. Осуществляя отдельныя цели, народы въ общемъ 

Ы продолжаютъ великое Бож1е дело создашя м1ра и про-

мъ мышлешя о м1ре, когда они все более и более постига-

ан: ютъ волю Божш, познаютъ м1ръ и, подчиняя себе силы 

природы, пользуются ими для собственнаго блага и для 
о ой славы Творца. 

!е' Но если каждому народу Господомъ указана особая 
рай задача, то существуетъ и общая для всехъ народовъ цель, 

%г достижен1е которой составляетъ для всякаго народа вы-



— 132 — 

сшее благо, величайшее благословеше Бояае. Эта Ц"Ьль — 

велич1е народа, какъ духовное, такъ и внешнее. Духов

ное велич1е народа состоитъ въ близости народа къ Богу, 

въ осуществлеши народомъ Божшхъ заветовъ, въ нрав-
ственномъ совершенствованш народа, внешнее — въ госу

дарственном^ могуществе и силе, въ росте населешя, въ 

умноженш богатства народнаго, въ производительности 

всехъ силъ народныхъ. 
Что священный долгъ народа стремиться не только 

къ внутреннему, но и къ внешнему величпо и что такое 

велич1е для народа — благословенное Господомъ благо, — 

въ этомъ убеждаетъ насъ не только разумъ, но и Слово 

Бож1е. 
Приведемъ несколько изреченш Слова Бож1я, под-

тверждающихъ высказанную мысль. 
Создавши первыхъ людей, Господь даетъ имъ такую 

заповедь: „раститеся и множитеся, и наполните землю, и 

господствуйте ею, и обладайте . . . всею землею" (Быт. I, 

28)- Значитъ, цель всякаго народа — размножаться, обла
дать землею со всемъ, что на ней. Аврааму Господь объ

являешь, какъ величайшую милость: „всю землю, которую 
ты видишь, Я отдамъ тебе и потомству твоему: и размножу 

потомство твое, какъ песокъ земной" (Быт. XIII, 15—16). 

Значитъ, размножеше народа и расширеше его владешй — 

знакъ высшаго благоволешя Бож1я. Всему еврейскому 
пароду Господь обещаешь, въ знакъ особой своей милости 

къ нему, ввести его въ землю обетованную, текущую ме-

домъ и молокомъ, покорить ему многочисленныхъ враговъ, 

расширить пределы его владешй. Вся последующая исто-

р1я этого народа, его паденш и возвышенш и, наконецъ, 

полнаго разсеяшя представляется въ Слове Божхемъ, какъ 

результатъ отношешй этого народа къ Господу Богу. Бы-

валъ народъ близокъ къ Богу, — росло его внешнее могу

щество; отдалялся отъ Бога, — тотчасъ ослабевалъ онъ 
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1  въ свой внешней силе; окончательное забвеше Бога, нз-
• вращеше божественнаго закона привело еврейскш народъ 
Г 

къ потере своей государственности, къ полному разсЬяшю. 
I  Во всей этой исторш проводится прежняя мысль: высшее 
г  благо народа — Бож1е къ нему благоволеше; Бож1е благо-

I I  волеше сопровождается ростомъ могущества и силы на-
№  рода; внешнее могущество и сила народа не только не 

могутъ мешать его духовному совершенствованно и спа-
№  сешю, но обыкновенно идутъ рука оба руку съ ними или 

0 Т 1 ;  сопутствуютъ имъ. 

Итакъ, народъ — отечество долженъ быть и духовно, 
и внешне могушественъ; для этого вера въ народе должна 
быть жива и действенна, власть — мудра, сильна и тверда. 

! Я  Центръ всего — народъ, вера — для народа и власть — 
для него. Безъ народа вера мертва, а власть — отвлечен-

Ь |  ное понят1е. Но и народъ безъ веры и власти — ничто; 
а  съ плохой верой и плохой властью онъ — плохой народъ. 

1  Войско же и для веры, и для власти, и для народа; опо 
'V охраняетъ веру отъ поругашя, власти даетъ силу, а оте-
0 1 1  чество защищаешь отъ враговъ внешнихъ и внутреннихъ, 
к о к  посягающихъ на его целость или препятствующихъ развн-
р(Ш Т1Ю его могущества. Ни народъ, ни власть не могутъ 
15' обойтись безъ войска, только вера сама по себе не тре-

буетъ защиты войска; но самъ народъ нуждается, чтобы 
)йЬ войско защищало и веру, ибо отъ посмеяшя и поруган!я 
® веры терпитъ и страдаетъ не вера, которая и после вся-
Мр :  кихъ оплеван1й останется чистой и непорочной, а народъ, 
враг духовно питающшся верой, какъ отъ загрязненнаго окна 
# страдаетъ не солнечный лучъ, съ трз^домъ пробивающ1йся 
аковс черезъ грязное окно, а обитатели дома, лишенные возмож-
IV ности въ полной мере пользоваться благодатнымъ деГг-
|Г)' ;  ств1емъ этого луча. 
ее!" Даже у небесной власти есть свое войско. Когда 
1$ злые люди, схвативъ царскихъ посланцевъ, оскорбили и 
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Забили ихъ, тогда Царь „пославъ войска свои, истребилъ 
убшцъ оныхъ и сжегъ городъ ихъ" (Ме. 22, 6—7). Это го-
воритъ Спаситель въ притч^ о брак^ царскаго сына, разу

мея зд^сь подъ Царемъ своего Небеснаго Отца. Въ Св. 

Писанш ветхаго завета (Пс. 79, 7, 14; Ос. 12, б; Ам. 5, 27) 

и въ новозав!зтныхъ церковныхъ и'Ьсноп'Ьшяхъ Богъ Отецъ 
называется -Богомъ Саваоеомъ, Богомъ воинствъ. Его во

инство — ангелы и всЬ силы природы, которые отъ вре

мени до времени, по вол1в Бож1ей, вооружаются противъ 

враговъ и ослушниковъ БОЖШХЪ. 

Т-Ьмъ бол-Ье для земной власти нужно войско, чтобы 

развращенные, злые и непокорные не могли во зло народу 

противопоставить ей силу свою. 
„Но, — говорятъ намъ ннако в-Ьруюшле, — по уче-

нпо Спасителя не должно быть ни с}^довъ, ни власти („не 
судите, да не судимы будете", — Ме. 7, 1), ни войска (Мб. 
5, 21—22), ни учителей, ни наставниковъ (Ме. 23, 8—и), ни 
господъ и рабовъ, должно быть общее равенство и брат

ство, одна любовь. Отсюда всЬ ваши разд1злешя на вы-

сшихъ и низшихъ, всЬ ваши правительственныя учрежде-

шя, все ваше государственное устройство, дающее власть 

однимъ, принуждающее и обязывающее дрз^гихъ, — про

тивны духу Христова учешя". Къ глубокому сожалею, 
къ великому несчастью для нашей земли, такой взглядъ, 

основанный на непониманш учешя и д!зла Христова, по-

лучаетъ у насъ все большее распространеше, все разслаб-
ляя пашут- народную силу. 

Сторонники этого учеЕпя не желаютъ понять одной 

истины: Христосъ пришелъ на землю зат^мъ, чтобы воз

высить, очистить и обновить развративпняся, з'даливппяся 

отъ Бога человеческ1я души, чтобы праведность вер\чо-

щихъ в^> него превзошла праведность книжниковъ и фарн-

сеевъ (Ме. 5, 20), а совсЬмъ не затЬмъ, чтобы отвергнз тть 

и всЬ формы бывшаго до него общественнаго устройства 
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п  и самыя основы земной жизни. „Не думайте, что Я при» 

' шелъ нарз^шить законъ, или пророковъ; не нарушить при-
^ шелъ Я, но исполнить" (Ме. 5, 17). 

Иначе и быть не могло; чтобы отвергать основы 
Ц жизни (с}гдъ, власть, сословность и пр.), надо было бы пе-

ресоздать людей, сд^лавь ихъ равными во всЪхъ отноше-

Ь шяхъ: и по ум}, и по чистоте сердечной, и по работоспо-
о т ъ  собности и пр. и пр. Но этого не было и быть не могло. 

ПР® Что же касается т гЬхъ иди иныхъ формъ жизни обществен
наго устройства, то разве о нихъ могла быть у Спасителя 

(0,1 речь: во-первыхъ, для разныхъ народовъ пригодны раз-

ю нар ныя формы общественнаго устройства, а Христосъ училъ 

для всехъ; а во-вторыхъ, не формы творятъ жизнь, а люди, 

•по которые могз^тъ сделать и самыя лз^чнпя формы худыми, 
шп вложивши въ нихъ дурное содержаше, псказивъ ихъ злой 

1Йска своею волею. Бываетъ, ведь, что „законы святы, но ис-

8-н 1  полнители ихъ — лих1е сз 7постаты". 
юн! Стоить сколько-нибудь вдуматься въ учеше Спаси-
пя на теля, чтобы увидеть, что все оно устремлеЕЮ на отдель-

учрег ную личность человека, обращено къ душе человеческой 

1еев: и совсе.мъ не касается общественнаго или государствен-

ь, — I наго устройства. Христосъ — Спаситель душъ, а не госу-
ожаА дарственный деятель и граждански! законодатель и темъ 

5 взгд более не револющонеръ. Самое явлеше Его было вызвано 
:това, не несовершенствомъ гос\^дарственныхъ законовъ, и по-

^ разе: рядковъ управлешя, действовавшихъ предъ Его прише-
ств1емъ, а развращешемъ душъ человеческихъ. Тогдашше 

ять01 порядки и законы госз^дарственные могли бы и дальше 

т о(5ы оставаться въ прежнемъ виде; печать божественности на 

1 Лде§; нихъ оставалась; но души человечесшя надо было спасать? 

, ь  ^ ибо оне дошли до высшей степени омерзешя: люди, по 

слову пророка, все до одного развратились, — въ душахъ 

в ерпг человеческихъ тогда образъ Божш совсемъ затмился, 

Гр 0,| (  И Христосъ, какъ мудрый садовникъ, нашедши де
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ревья запущенными, загнившими, покрывшимися лишаями 
и плесенью, не уничтожаешь ограды, окружающей садъ, не 
разоряетъ сторожевой башни, а лечить деревья, очищая ихъ 
отъ наростовъ, перевязывая ихъ раны, поливая и удобряя ихъ: 
не отм-Ьняетъ порядковъ государственныхъ, не отрицаетъ 
учреждешй, а лечить души, питая ихъ Своимъ учешемъ, 
укрепляя Своею благодатно. Это не значитъ, что 1исусъ 
Христосъ не оказалъ Своимъ учешемъ никакого вл1яшя 
на последующую общественную и государственную жизнь 
народовъ. Соки земные, питая корни, питаютъ и все де
рево. Такъ и Христосъ: пленяя души отд-Ьльныхъ людей, 
Онъ незаметно простиралъ свое вл1яше на целые народы. 
Подъ вл!яшемъ Его учешя обновилась жизнь, смягчились 
нравы, изменились ПОНЯТ1Я, изменилось отношеше властей 
къ подчиненнымъ, господь къ слугамъ и пр., — все это 
произошло и происходить постепенно, подъ вл1яшемъ 
увлечешя Христовымъ учешемъ отдельныхъ душъ, проис
ходить естественно, подобно тому, какъ ртуть повышается 
или понижается въ термометре подъ вл1яшемъ повышешя 
или понижешя окружающей атмосферы. Изменились нравы, 
изменились отношешя, но основныя то формы жизни оста
лись и останутся на веки, вследств1е остающагося нера
венства людей, вследств1е действующаго еще зла на земле, 
вследств1е, наконецъ, богоустановленности и полной сооб-
разованности съ природой человека этихъ формъ. Хри
стосъ приходилъ исправить ошибки и грехъ человека, а 
не дело Своего Отца. 

Доказывать обратное можно, лишь опираясь на от-

дельныя выражешя, вырванныя изъ евангел1Я, и не изсле-

дуя всесторонне вопроса. Такъ и делаютъ обыкновенно 

лжеучители. 

Доказывая недопустимость съ христ1анской точки зрЪ-
шя судей и с}^довъ, они ссылаются на слова Спасителя: 
„не судите, да не судимы будете" (Ме. VII, 1). Но при 
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этомъ они не хотятъ понять, что зд-Ьсь идетъ р^чь не о 

^ судебныхъ чинахъ и местахъ, а объ обычномъ и въ наше 
Мц время, очень гибельномъ для души, порок-Ь осуждешя дру-

гихъ, о пересудахъ; и забываютъ друпя Слова Спасителя 
>* къ Пилату: „ты не им-Ьлъ бы надо Мною никакой власти, 
1М(| если бы не было дано теб-Ь свыше" (1оан. XIX, 11), — по-

I" казываюшля, что Христосъ и за беззаконнымъ судьею Пн-

И латомъ признавалъ божественное право судить подчинен-

01 ныхъ ему. 

все Возражаютъ противъ власти и забываютъ Слова 1исз тса: 
И! „воздавайте Кесарево Кесарю и Бож1е Богу" (Ме. XXII, 
вар 21), ц^лую главу (XIII гл. Рим.) Ап. Павла, посвятившаго 

я ее вопросу о божественной власти и необходимости повп-

ви новешя ей. 
•ш Ссылаясь на 8 и 10 ст. 23 гл. Ме., отрицаютъ право 

ж учительства и наставничества даже у тЬхъ, кто чрезъ пре-
| емственное рукоположеше отъ Самого Христа и Апосто-

т< ловъ получаетъ это право, и не хотятъ внять тому, что 

овш Христосъ зд-Ьсь не право учительства отрицаетъ, а често-
;ц® люб1е и высоком'Ьр1е 1) 1удейскихъ учителей обличаетъ, и 

знп№ что посл1з Самъ же онъ посылаетъ учениковъ своихъ учить 

) СЛ и крестить людей (Ме. XXVIII, 19—20). 
лада На основанш 39 ст. 5 гл. Ев. Матеея пропов1здуютъ 

ю§ц] о непротивленш зл}' и не желаютъ уразуметь, что вселило 

ъ  I Христово — борьба со зломъ, что Христосъ не только сло-

з в^ вомъ (Ме. XXIII гл.), но и д-Ьломъ боролся со злыми людьми 

(1оан. И, 15—17; Ме. XXI, 12). 

3  на Опираясь на 21—22 ст. 5 гл. Еванг. Матеея, хотятъ 

е®. доказать преступность воинскаго звашя и въ то же время 

х) 1удейсше учители величались своимъ положешемъ, превоз
носились, точно они пропов-Ьдывали не Бож1е, а свое, собственное, 

^ ими открытое учеше. Хриепансюе проповедники должны быть сми
ренны: они иропов-Ьдуютъ не свое, а Христово; у нихъ одинъ учп-

]$<• тель — Христосъ, а они — братья, обязанные служить другпмъ 
Цр всЬмъ гЬмъ, что они получили отъ учителя. 



нс могутъ указать ни одного слова, которыми бы прямо 
Христосъ или Апостолы осудили воинское служеше. Еще 
къ 1оанну Крестителю приходили -воины съ вопросомъ: 
что намъ делать? 1оаннъ не сказалъ имъ: „бросьте свое 

запя'пе, какъ преступное", а лишь далъ сов-Ьтъ: „никого 

нс обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своимъ жа-

лованьемъ" (Лк. III, 14), т. е. силу, какая въ васъ, упо
требляйте въ добро, а не во зло: слабейшихъ не обижайте, 
а защищайте; не клевещите, клевета — грубый порокъ, не 

допустимый при вашемъ высокомъ зваши; довольствуйтесь 

н скромнымъ содержашемъ — простота, скромность и воз-

держаше — особенно драгоценны для воина. 
Приходить къ Спасителю сотникъ, по нашему офи-

церъ — ротный командиръ, съ просьбой исцелить слугу 

его. Христосъ более всего ценилъ въ людяхъ веру. По 

вере Онъ подавалъ исц^лете, по вере Онъ прощалъ 

грЬхи. Сотникъ проявляетъ огромную веру. Что же Хри
стосъ? „Истинно говорю вамъ, - - сказалъ Онъ окружа-

вшимъ, -- и въ Израиле Я не нашелъ такой веры" (Ме. 

VIII, 10). Веру сотника восхвалилъ, но звашя его не осу-
дилъ и оставления службы не потребовалъ отъ него. 

Подобное же было съ Корншиемъ сотникомъ. Явив-

шшея Корнилпо въ виденш Ангелъ сказалъ: „Призови 

Симона, называемаго Петромъ, Онъ скажетъ тебе слова, 

которыми спасешься ты и весь домъ твой". Корнилш ис-
полнилъ повелен!е ангела, и Петръ сказалъ ему слова 

спасешя. Если бы воинское зваше Корнпл1Я было поме
хою для спасешя, то Петръ не могъ бы не сказать ему объ 
этомъ (Деян. X гл.). 

Ссылка на слова Спасителя: „все, взявгше мечъ, ме-

чемъ погибнуть" (Ме. XXVI, 52), якобы свидетельствуются 
объ осужденш Спасителемъ воинскаго служешя, тоже не 

убедительна. Эти слова надо сопоставить съ ответомъ 
1псуса Христа Пилату (1оан. XIX, 11) и съ Его словами 
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П{ц къ народу, пришедшему съ первосвященниками, чтобы 

I схватить Его (Ме. XVI, 55). За Пилатомъ Онъ призналъ 

Ч право казнить и миловать, какъ право, данное свыше, 

ец Владеюшдй такимъ правомъ, можетъ распоряжаться и ме-

№ чомъ (ср. Римл. XIII гл.). Онъ неотв-Ьтственъ, если д-Ьй-

и ствуетъ мечомъ, но отв'Ьтственъ, если обнажаетъ мечъ 

ь, | безъ нужды или станетъ действовать имъ безъ разума. 

В:: Толпу, предводительствз темую первосвященниками, Хри-

юц стосъ укоряетъ за то, что вышли на Него съ мечами и 

гвун; кольями, какъ на разбойника. Если бы эта же толпа, такимъ 

кц же образомъ вооруженная, вышла на разбойника, Христосъ, 

наверное не обличилъ бы ее. Но Петръ поднялъ мечъ 

ад на Малха, раба первосвященническаго, одного изъ стражи, 

тьс поднялъ, такимъ обр., мечъ на власть, въ н-Ькоторомъ 

|р: роде. И въ настоящее время воор} 7женное сопротивлеше 

орг властямъ наказывается смертью, — тогда было еше строже, 

ж! Слова Спасителя, следовательно, служатъ осуждешемъ 

щ[( Петрова поступка — вооруженнаго сопротивлешя власти, 

ры' преследуемая закономъ. 

] № (  Можно было бы привести еще длинный рядъ подоб
ие ныхъ сопоставленш, но думаемъ, что и приведенныхъ до-
з  | статочно для нашей цели. Изъ нихъ мы видимъ, что Хри-
[]р| стосъ, проповедуя наступлеше Царств1я Бож1я, не отвер-

гаетъ и правъ царства земного; налагая на верующихъ 
обязанности по отношешю къ Бож^ю Царствию, не освобо-

^ 0  ждаетъ ихъ и отъ обязанностей по отношешю къ земному 
1 0  Царству. Каждый верующш — гражданинъ обоихъ этихъ 
е №. Царствъ и потому обязанъ выполнить свой долгъ по от

ношешю къ тому и другому царству. 
Онъ долженъ воздать кесарево Кесарю и Бож1е Богу. 

т в П  Въ первомъ царстве долгъ гражданина — воспиташе соб-

0 ственной души, устроеше внутри себя царств1Я Бож1Я, рас-

ф пространеше правды и любви Бож1ей въ этомъ м1ре, ду-

0: -ровная борьба со зломъ; во второмъ царстве обязанность 
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его — сод-Ьйств1е царству земному въ достиженш имъ 

своей основной цели — велич1я внутренняго и вн^шняго. 
Въ первомъ царств^ верующи! — должникъ Господа, въ 

надежде на милость и прощеше Бож1е, оставляющий долги 

должникамъ своимъ, во второмъ онъ доля{никъ государ

ства, обязанный выполнить налагаемыя на него граждан-

ск1я обязанности, если же онъ у власти, то онъ слуга Бо-

жш, исполняющий Божественное право награждать добро 

и карать зло. Въ первомъ царстве гражданамъ воспрещает

ся величаться предъ другими, осуждать, убивать, возда

вать зломъ за зло и пр., предписывается слз 7жить другимъ, 

прощать, любить и враговъ, помогать другимъ до раздачи 

всего своего имущества и т. п. Во второмъ царстве, по 

веленпо высшей власти, граждане обязаны бываютъ и вла

ствовать, и судить, и карать другихъ, и мечъ обнажать. 

Возможно ль совместить и то и другое: одновременно 

быть добрымъ гражданиномъ и царства Бож1Я и царств1я 
земного? „Новые" учители думаютъ, что нельзя, но апо-

столъ Павелъ учитъ, что возможно: „каждый — говорпгъ 

онъ, — оставайся въ томъ званш, въ какомъ призвапъ" 

(1 Кор. VII, 20). 
Какъ же совместить одно и другое? Очень просто. 

Для этого лишь н} 7жно, чтобы каждый Хр11СТ1аНИНЪ пом-

нилъ, что онъ и гражданинъ, а каждый гражданинъ ни

когда не забывалъ, что онъ и хрпст1анинъ Въ первомъ 

сл} 7чае и разумъ и сердце подскажутъ ему, что если онъ, 

какъ христ1анинъ, обязанъ послужить Богу и спасенпо 

своей души, то, какъ гражданинъ, все для земной жизни 

получающш отъ государства, живущш подъ охраной его 
законовъ, подъ защитой его силы, пользующиеся въ госу

дарстве плодами на}жъ, пскусствъ, промышленности, всего 

государственная устройства, — онъ обязанъ послужить 

и государств}" средствами и способами, пригодными и по
лезными для него. 
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И если, какъ хриспанинъ, онъ будетъ любить и вра-
говъ своихъ, благословлять проклинающих^ добро творить 
ненавидящимъ его, то какъ гражданинъ онъ будетъ су
дить, карать и поражать враговъ государства 1). Первое 
нужно для распространешя любви въ м1ре, второе не ме
нее необходимо для проявлешя правды и суда Бож1я на 
земле. Добро поддерживается и распространяется тЬмъ 
II другимъ способомъ. 

Во второмъ случае христ1анское настроеше гражда
нина осветитъ все его отношешя и къ людямъ и къ делу. 
Если онъ будетъ поставленъ и на вершину власти, онъ 
сохранить христ1анскую простоту и братскую любовь къ 
людямъ. Всегда и во всемъ онъ будетъ искать не лич-
ныхъ выгодъ, а общей пользы и общаго блага. 

Прежде чемъ карать, онъ попытается образумить, и 
карая, будетъ стараться исправить. Такимъ образомъ, онъ 
будетъ карать, милуя, и карая, миловать. Не месть и злоба, 
а любовь, судъ и правда будутъ руководить всеми его 
действ1ями и пр. 

Такое взаимообщеше христ1анства и государства не 
только возможно но и до крайности необходимо для М1ра. 

По воле Бож1ей, и христ]анство и государство ведутъ 
борьбу съ своимъ общимъ врагомъ — со зломъ въ м1ре. 
Христнство борется съ нимъ, сообразно со своими зако
нами, преимущественно духовными средствами (но и здесь 
применяешь меры наказашя и грозитъ вечными мучешями 
въ будущей жизни); государство борется со зломъ своими 
средствами, применяя судъ, наказаше и силу. Разъеди
нять христ!анство и государство — этихъ союзниковъ въ 

*) Спаситель даетъ каждому изъ насъ право прощать личныхъ 
враговъ, благотворить на собственный счетъ. Прощать за другихъ, 
жертвовать на чужой счетъ, уступать чужое и спокойно смотреть, 
какъ пригЬсняютъ, обижаютъ и разоряютъ другихъ, — это уже по-
рокъ, а не добродетель, слабость, дряхлость, безсердеч^е, а не вели 
Ч1е души. 



— 142 — 

войне со зломъ, — значитъ помогать врагу, усиливать зло. 

Когда будетъ совс^мъ уничтожена власть государственная, 

тогда зло окончательно восторжествуетъ, — тогда воца

рится на земле антихристъ. 
Такъ, по крайней мере, объясняютъ мнопе толкова

тели 7-й стихъ!) 2-й главы П-го послашя Ап. Павла къ бес-

салоникшцамъ, разумея подъ „удерживающимъ" именно 

государственную власть. 
Отрицающее власть, учреждешя и законы государ

ственные пусть ПОЙМуТЪ,ЧТО ЭТИМЪ ОНИ содействуютъ Д1а-

вольскимъ целямъ. Протопресвитеръ 1\ ШавельскШ. 

Изъ Вестн. Воен. духов. 

ИпагьевскШ Монастырь-колыбель Дома 
Романовых!»*) 

(Лпчныя впечатлгьнгя). 

Почти годъ тому назадъ мы справляли 300-летнюю 

годовщину кончины блаженнаго патр1арха Гермогена. Ныне 

мы собрались торжественно чествовать 300-лет:е царствовашя 
Дома Романовыхъ. Между этими юбилейными днями имеет

ся внутренняя связь. Великш страдалецъ за землю 

русскую и непоколебимый столпъ Православ1я, блаженней-

шш патр1архъ Гермогенъ изъ своего подземнаго заключе-

шя пророчески указывалъ на родъ праведниковъ — стра

дальцевъ Романовыхъ, какъ на единственно достойный 
воспр1ять скипетръ потомковъ равноапостольнаго Владим1ра. 

Его заветъ избрать Царя природнаго русскаго, православ-

наго, — его указаше именно на Михаила веодоровича 

:) Въ этомъ стихе Ап. Павелъ говорить, что антихристъ не 
воцарится на земле до т-Ьхъ поръ, „пока не будетъ взятъ отъ среды 
удерживающей теперь", т. е. пока находится на земле удержииаю-
щш, — мешающш, не позволяющш ему овладетъ мгромъ. 

*) Речь на акте въ духовной семинарш 21 февраля. 
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1йТ; Романова стало для рз^сскаго сердца непреложною запо
ет!:; в'Ьдью. По его почину и завещанш, въ эпоху малодуше-
И ства, измены и анархш, православное духовенство, оста

ваясь на высоте патрютическаго долга, объединило разро-
1 зненные элементы русскаго народа и нарекло быть на Руси 
а и Царемъ Государемъ юной отрасли благословеннаго дома 
1благочестивыхъ бояръ Романовыхъ, отроку Михаилу. Сен 

юный Царь и сталъ родоначальникомъ доныне благополучно 
Царствующаго Дома на славу и велич1е нашей православ
ной церкви, на велич1е, славу и страхъ врагамъ нашего 
боголюбиваго и царелюбиваго народа и нашей родины. 

Господу Богу угодно было незримыми, но неразрыв
ными нитями связать нашъ царствующш Р1мператорскш 
Домъ съ однимъ сЬвернымъ уголкомъ нашей обширной 

|| Россш, съ ея костромскимъ краемъ, съ его святынями и 
храмами. Русская истор1я органически связала Кострому 
и ея губершю съ настоящимъ торжествомъ 300-лет1я Дома 
Романовыхъ, ей принадлежитъ центральная роль настоя-

9Й щаго юбилейнаго воспоминашя. Бояре Романовы были 
ена.: старинными обширными вотчинниками Костромскаго края, 
ретив Кострома и особенно ея Ипатьевскш монастырь, где юный 
щи царь принялъ правлеше, является колыбелью Дома Рома-
за; новыхъ. Въ виду переживаемаго момента, я прошу Вашего 
ШЕЕ внимашя на повествовательную экскурсш къ историче-
заи 4  скимъ святынямъ, тесно связаннымъ съ воспоминаемымъ 
- собыпемъ. 

Ю№ Мне не разъ доводилось путешествовать по великой 
1ладш реке Волге, обозревать и поклоняться многочисленнымъ 
рак: святынямъ, расположеннымъ по ея живописнымъ берегамъ: 
дар® особенно богата ими Волга въ своемъ верхнемъ и среднемъ 

течешяхъ. После Ярославля, внизъ по Волге, за свое-Дрнсп г 1 > 
0- нравными изгибами ея показывается г. Кострома иа высо-

кой горе своей, единственной на левомъ берегу. Въ пред-
дверш ея предъ взорами плывущихъ предстаетъ чудная 
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твердыня славной обители. Это и есть каеедральный 
первоклассный Ипатьевскш монастырь, одна изъ зам"Ьчатель> 
нейшихъ святынь, дорогая сердцу каждаго сына Россш, 
Монастырь расположенъ на крутомъ берегу реки Кос. р> 
мы, при самомъ впаденш ея въ Волгу и съ своими зубчатыми 
стенами крепкой ограды, съ бойницами и остроконечными 
башенками представляетъ замечательно живописный видъ. 
Во время весенняго водополья онъ кажется какимъ то 
островомъ, царящимъ надъ обширной водной равниной. 

Въ 1330 г. про-Ьзжалъ приволжьемъ именитый язь№ 
никъ мурза Четъ, направляясь изъ Орды въ Москву съ на-
мерешемъ принять русское подданство; онъ на живопис-
номъ уголке впадешя Костромы въ Волгу остановился для 
отдыха, изнемогъ и заболелъ отъ долговременнаго плавашя, 
Тутъ, по разсказамъ летописца, языческШ сановникъ тгклъ 
дивное видеше: ему явилась Матерь Бож1Я съ святымъ 
апостоломъ Филиппомъ и священно-мученикомъ Ипат1емъ. 
Четъ уверовалъ въ Бога христ1анскаго и крестился съ 
именемъ Захарш и въ увековечеше чудеснаго явлешя со-
здалъ на месте его деревянную церковь во имя святой 
Троицы и иноческую обитель вокругъ ея съ каменными 
келл1ями и дубовою оградою. Дети и потомки Захарш 
особенно любили сей монастырь и обогащали его прино-
шешями; наконецъ, онъ сделался родовымъ кладбищемъ 
происшедшей отъ сего мурзы Чета боярской фамилш Году-
новыхъ; ихъ гробами наполнены три усыпальницы подъ 
нижними сводами монастырскихъ храмовъ. Переживъ 
много вековъ, созданная обитель сохраняетъ разнообразный 
л Ьтописныя воспоминашя. Въ ней находилъ пристанище 
въ 1382 г. Димитрш Донской во время нашеств1Я Эдигея; 
въ 1429 г. Ипатьевская обитель значительно пострадала 
отъ нападешя татаръ; страдала она отъ междуусоб1я 
князей. По умиротвореши, обитель начинаетъ пользоваться 
особеннымъ внимашемъ царей и патр1арховъ русскихъ; 

зь 
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ей были даны разныя права и преимущества; за обителью 
укрепляются вотчины, дворцовыя села, даруются ей про-
возныя пошлины. Обильныя средства доставили обители 
надлежащее благоустройство во вскхъ отношешяхъ, такъ 
что она въ конце XVI века называется въ летописяхъ „пре-
именитою великою лаврою". Съ наступлешемъ вновь 
смутнаго времени Ипатьевская обитель подвергается и 
новымъ бедств1ямъ ; на долю ея выпала горькая участь 
укрывать въ стенахъ своихъ враговъ земли русской; 

1  обитель была захвачена поляками и литовцами, которые 
;  обратили ее въ крепость ; но она же, раззоренная и раз-
® строенная осадами и смз^тами, напутствовала народное опол

чение подъ начальствомъ Минина и Пожарскаго горячею 
молитвою и благословешемъ. Вследъ за этимъ, съ именемъ 
Ипатьевской обители становится неразрывнымъ воспомина-

'• те о великихъ событтяхъ государственной важности, 
здесь совершившихся въ начале XVII века. Судьбами 

™ Божшми, подъ кровомъ обители, основанной предкомъ го-
к нителя бояръ Романовыхъ, Годунова, находитъ себе убе-
18 жнще тотъ благословенный Богомъ отрокъ изъ Дома 
ала Романовыхъ, которому Господь судилъ стать первымъ 
: Царемъ изъ сего, гонимаго Годуновыми рода. Такъ тор-

и жествуетъ правда Бож1я даже, повидимому, въ неважныхъ 
Ф обстоятельствахъ, свидетельствуя о непреложныхъ нутяхъ 
ш Промысла БОЖ1Я. 

вон Проживая въ своей Костромской вотчине, юный 
1ер: Михаилъ здесь проводилъ некоторое время въ годы своей 
)ф юности, воспитываемый своею матерью инокинею Мареой; 
ист- здесь для спасешя Россш отъ иноземнаго порабощешя на-

шелъ безопасное прибежище царь-отрокъ, самопожертво-
)СТ|. вашемъ Сусанина спасенный отъ покушешя польскихъ и 
^ литовскихъ людей на жизнь его въ селе Домнине; сюда 
Л*, на разсвете 14 марта 1613 г. прибыло торжественное по-
сс сольство изъ Москвы, съ чудотворными иконами, встречен
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ное костромскимъ духовенствомъ съ крестами и чудотвор, 
ною иконой Оеодоровской Боиаей Матери; здесь, по выра-
жешю летописца, „Божшмъ изволешемъ и умолешемъ 

всего освященнаго собора, и отъ всего царскаго сингклпта 

и отъ всего войска, и отъ всего народнаго множества вся-

кихъ чиновъ государства избранъ бысть на Московское 
государство царемъ и государемъ благоверный и благород- -енньп 

ный велики! государь Михаилъ ©еодоровичъ въ .тйто 

1613 г." Зд^сь Всероссшскш Освященный и Земскш со-

боръ чрезъ свое посольство, по воле всего русскаго на

рода, вручилъ самодержавную власть первому царю изъ 

Дома Романовыхъ; здесь юный отрокъ принялъ предъ 

атгаремъ Божшмъ на рамена свои бремя царственнаго 

правлешя. 
Со времени этого историческаго акта Ипатьевская 

.обитель получаетъ такое высокое значеше, съ которымъ не 

могутъ идти въ сравнеше мнопя друпя места, упоминае-

•мыя въ исторш нашего отечества; она обстраивается но

выми каменными здашями и получаетъ новыя права; мона-
стырсше люди избавляются отъвсякихъ податей и сборовъ. 

Сердце юнаго царя лежало къ той обители, где обр'Ьлъ 

онъ спасеше и царство ; онъ хотелъ сделать ее какъ бы 

живою летописью царственныхъ своихъ успеховъ. Въ 

последующей своей исторш, въ 1744 г. монастырь былъ 

переименованъ въ арх1ерейск1й домъ, а въ половин -! 

минувшаго столет1я возведенъ на степень первокласснаго 

каеедральнаго, по примеру Чудово-Московскаго монастыря. 

Въ немъ стали иметь свое пребываше преосвященные 

Костромсше—Епарх1альный съ тит} тломъ Священно-архиман-
дрита и его викарш. Преосвященные настоятели монастыря 

по мере средствъ, личнаго вкуса, архитектурныхъ свед'Ь-
шй и предпршмчивости заботились объ охранен1И мона

стыря отъ разрушешя времени и запустешя, исправляя 
ветшающ1я церкви и здашя. До учреждетя штатовъ 
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монастырю принадлежало более 11 тысячъ крестьянъ въ 

разныхъ селахъ и деревняхъ, съ отобрашемъ вотчинъ въ 

1764 г., обитель лишилась главныхъ своихъ средствъ со-
держашя ; настало оскудЪше ; монастырсюя здашя прихо

дили въ жалкое полуразрушенное состояше; для поддержа-

ше его прибегали и къ сборамъ пожертвованш и къ госу-

дарственнымъ ассигновашямъ. Въ настоящее время цар

ственную обитель украшаютъ благолепные храмы со 

своими сокровищами. 
На восточной стороне ограды высятся св. ворота съ 

устроеннымъ надъ ними храмомъ во имя Св. мучениковъ 
!  Хрисанеа и Дарш ; они напоминаютъ о двухъ великихъ 

отечественныхъ собьтяхъ: о выходе новоизбраннаго 
русской земли царя Михаила ©еодоровича изъ обители 

Пик Ипатьевской въ престольный градъ Москву — 19 марта 
котор» 1613 г. и о вступленш, спустя два века, въ девятнадцатый 

К\} день марта 1814 г. Государя Императора Александра Благо-
юивг словеннаго во главе победоносныхъ войскъ своихъ и со-

права юзныхъ въ Парижъ. По выражещю Св. Синода, это — 

?пнс „колыбель необъятной славы." Эти ворота ныне служатъ 
г$« только для торжественныхъ крестныхъ ходовъ. Въ лишю 

ее к съ ними тянется съ красивою колоннадою къ реке трехъ-

п&оГ: этажный корпусъ арх1ерейскихъ палатъсъ крестовою церко-
Л. • 

стырь В1Ю во имя Владим1рской Бож1ей Матери. Въ северной 

ъ по: стене находятся главныя въезж1я ворота, сведенный остро-
)В0Е.г конечнымъ верхомъ. Они устроены во второй половине 

, ион;. XVIII века для встречи Императрицы Екатерины II; въ 

0СВЯЕ память сего собьгпя надъ этими воротами съ наружной 

щоарг стороны начертано вензелевое изображеше имени импера-

вю&: трицы подъ короною. Живописныя изображешя Св. 

ы й[ ТроиЦы на лицевой стороне и Св. веодора Стратилата съ 

01 иконой Богоматери въ рукахъ на задней осеняютъ входъ 

0, въ обитель. Взору вошедшихъ въ ограду представляется 

_ ^ колонна, по сторонамъ которой изложена вся вековая 
... - • - • • "й;. л' ... • 
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истор1я славной обители, ея достопримечательности, знаме-
нитыя события и посещешя ея. Государи особенно по-
следнихъ временъ старались воздать подобающее чествова-

ше родственной обители: ее посещали, кроме Императри

цы Екатерины II, Николай Павловичъ, Александръ II, 
Александръ III со всемъ Августейшимъ семействомъ и 

мнопе Велиюе Князья. 
Главная святыня обители — Троицкш соборъ. Онъ, 

после неоднократныхъ изменешй на своемъ веку, является 

самымъ древнимъ памятникомъ совершившихся въ стенахъ 

обители историческихъ собьтй. Высоко поднимается 

величественный храмъ съ пятью главами, усеянными золо
чеными крестиками. Широкое крыльцо на столбахъ, съ 

архрггектзфными „серьгами", росписанное ликами апосто-

ловъ и святителей, уступами ведетъ въ просторные при

творы; съ трехъ сторонъ соборъ окружаютъ крытыя галле-

реи. Изъ папертей храма во внутренность его ведутъ 

три двери изъ железныхъ листовъ, покрытыя латунью и 

вызолоченныя сусальнымъ золотомъ; на нихъ вычеканены 

разныя изображешя изъ священной исторш и Сивиллиныхъ 

книгъ. Старинная иконопись и фрески храма, въ связи 
съ воспоминашями отечественной исторш, производять 

глубокое впечатлеше на молящихся въ немъ. По средин^ 

два каменные столба, обставленные снизу иконами, упира

ются въ высоше своды; у праваго столба стоить резное 

царское место изъ липоваго дерева, присланное въ 1613 г. 

царемъ Михаиломъ въ память возведешя его на царство. 

Светъ падаетъ сверху изъ узкихъ продолговатыхъ оконъ 

и просветовъ въ куиолахъ главъ. Грандюзный пятиярусный 

иконостасъ съ резными виноградными ветвями и кистями 

высится до самыхъ сводовъ. Наибольшимъ украшешемъ 

выдается местный образъ Св. Троицы въ золотомъ оклада, 

въ 35 ф. весомъ, съ крупнымъ жемчугомъ и драгоценными 
каменьями ; къ нему привешены на лентахъ три золотыя 
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медали съ изображешемъ короля Карла IX, присланный въ 

1616 г. Михаиломъ ©еодоровичемъ на память заключешя 
шведскаго мира. Высоко ЧТИТСЯ и Тихвинская икона Бого

матери древняго письма въ дорогомъ окладе, принесенная, 
по преданно, Московскимъ посольствомъ въ 1613 году. 
Высокочтимую святыню храма составляетъ часть ризы 

Господней, присланная въ монастырь, по повел^шю Царя 
Михаила, въ 1626 г. и помещенная въ особомъ ковчеге. 

У юго-западнаго угла Троицкаго собора возвышается 
пятиглавый теплый соборъ во имя Рождества Богородицы, 

простроенный первоначально княземъ Четомъ (Захар1ей). 
Къ нему примыкаетъ четверогранная трехъэтажная коло
кольня съ полукруглыми пролетами и шатровымъ верхомъ. 

На западе отъ соборовъ за густой зеленью березъ 
скрываются двухъэтажные братсше каменные корпуса. 
Среди нихъ ярко выделяется древнш памятникъ смирен-
наго жительства царя Михаила, какъ колыбель русскихъ 
царей. Царск1я палаты занимаютъ второй этажъ дома, рас-
писаннаго шахматами съ лицевой стороны; судьба ихъ была 
переменчива. Построенныя более 300 летъ тому назадъ, 
оне были сначала келарскими и наместническими; какъ 
более удобныя и благоустроенныя были отведены для вре-
меннаго пребывашя Михаила ©еодоровича и матери его; 
въ начале XIX века келлш приняли назваше царскихъ 
чертоговъ и оставались неприкосновенными въ своей перво

бытной простоте. Время грозило разрушешемъ. По Высо
чайшему повеленно оне капитально были реставрированы 
во вкусе древне-русскаго зодчества XVII в.; 30 сентября 
1863 г. торжественно освящены и приняты въ придворное 
ведомство. Ныне оне служатъ предметомъ любознатель

ная осмотра всехъ посетителей обители. По каменной 
лестнице въ 14 ступеней посетитель сначала вступаетъ 

въ свободныя сени, откуда, поднявшись на две ступени, 
входитъ въ собственную половину Михаила ©еодоровича, 
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а налево — въ половину матери его. Во всЬхъ комна-
тахъ низк1е своды; печи изъ изразцовъ древней выделки; 

глубок1Я ниши въ окнахъ; окна имеютъ вышину въ одинъ 
аршинъ, и ширину въ полъ-аршина. Въ разныхъ комна-
тахъ дворца разставлены взятыя изъ монастырской ризни

цы древшя иконы — складни, железный кресла, стулья 

съ золоченой кожей на сид1шьяхъ и спинкахъ. По западной 

стене верхняго этажа идетъ длинная галлерея въ 12 саж. 

длины и 3 аршина ширины; она напоминаетъ собою гЬ 

древшя с-Ьни съ переходами, которые существовали зд-Ьсь 

съ XVI до XVIII века. 
Ректоръ Дух. Семин. Прот. А. Лебедевъ. 

(Окончанге будетъ). 

Епарх1альная хроника. 

Праздноваше 300-лЪля царствовашя Дома Романовыхъ. 

20 февраля, накануне праздновашя 300-летняго юбилея цар

ствовашя Дома Романовыхъ во всЪхъ градскихъ церквахъ совер

шены были положенные на этотъ день часы, а после нихъ пани

хиды по въ Бозе почившимъ Царямъ и Царицамъ изъ Дома Рома

новыхъ. Въ Рижскомъ каеедральномъ соборе панихиду совершалъ 

ВысокопреосвященнЪйцпй 1оаннъ, Арх1епископъ Рижскш и Митав-

СК1Й въ сослужеши всего градскаго духовенства въ белыхъ сереб

ря: :ыхъ ризахъ. После возглашешя протод1акономъ вечной па

мяти въ БозЪ почивающимъ родителямъ перваго Царя изъ Дома 

Романовыхъ, бла.женнЪйшему патр1арху Филарету и инокинЪ 

Марее, благочестивЬйшимъ Государямъ-Царямъ: Михаилу веодо-

рсвичу, Алексею Михайловичу, ©еодору Алексеевичу, 1оанну 

Алексеевичу, благочестивейшимъ Государямъ Императорамъ и 

Императрицамъ: Петру I, Екатерине I, Петру II, Анне 1оанновнЪ, 

Елисавете Петровне, Петру III, Екатерине II, Павлу I; Александру 



[  I, Николаю I, Александру II и Александру III и всЪмъ отъ рода Ца-

' рей и великихъ князей россшскихъ изъ Дома Романовыхъ пре-

:  ставившимся, — всЬми присутствовавшими въ соборЪ учащимися 

' 1  духовно-учебныхъ заведенш и церковно-приходскихъ школъ была 

пропЪта «ВЪчная память». Въ соборЪ среди присутствующихъ на-

1ход^лись: Лифляндскш губернаторъ гофмейстеръ Н. А. Звегинцовъ, 

командиръ 20 армейскаго корпуса генералъ-отъ-инфантерш Смир-

новъ и друпя начальствуюиця лица гражданскаго и военнаго вЪ-

№  домства, представители городского управлешя, педагогическш пер-

а 1 ; :  соналъ и болЪе 1500 учениковъ и ученицъ гимназш, реальныхъ 

училищъ, городскихъ и церковно-приходскихъ школъ и масса 

№ публики. При выходЪ изъ собора Владыка раздавалъ учащимся 

картины и брошюры, посвященныя юбилейному событто. 

Въ 6 час. вечера того же числа во всЬхъ Рижскихъ храмахъ 

совершены были торжественныя всеношныя бдЪшя. Особеннымъ 

церковнымъ благолЪшемъ и торжественностью отличалось бого-

служеше въ каведральномъ соборЪ, которое совершалъ Высоко-

(13111 преосвященный 1оаннъ, Арх1епископъ Рижскш и Митавскш въ со-

служежи многочисленнаго духовенства.. 

шъб 21 февраля, въ день 300-лЪтняго юбилея царствоважя Импера-

ННЙ т  торскаго Дома Романовыхъ, церковныя торжества начались рано, 

До»! утромъ. Къ 9 час. утра въ Алекаевскш монастырь прибыли крест

ной ные ходы изъ всЬхъ Рижскихъ церквей. Въ монастырской церкви 

IIIцЛ ВысокопреосвященнЪйшимъ 1оанномъ, Арх1епископомъ Рижскимъ 

т; :  и Митаескимъ, было положено начало молебну, а затЪмъ соеди-

^ ненные крестные ходы при участш всего духовенства во главЪ съ 

, , а: Высокопреосвященн'Ьйшимъ 1оанномъ, войскъ и многочисленныхъ 

(  | | | богомольцевъ, при трезвонЪ во всЬхъ храмахъ Риги, совершили 

р  | шесте въ каеедральный соборъ по Замковой площади, Николаев-

ц  |{ ской ул., Бастюнному и Александровскому бульварамъ. На 

^ Александровскомъ бульварЪ у памятника Преобразователю Россш, 

• . Императору Петру Великому церковная процесая остановилась. 

1 Й 1  Владыкою было прочитано Св. Евангел1е и совершено осЪнеше св. 



— 152 — 

иконою и окроплеше св. водою народа. ПослЪ сего процесая про

должила шеств1е къ каеедральному собору. По входЪ въ соборъ 

хоругвеносцы стали по об1ь стороны отъ арх1ерейскаго амвона до 

солеи, а кресты были отнесены въ алтарь. Въ соборЪ закончилось 

служеше молебна и началось служеше литурпи, которую совер-

шалъ Высокопреосвяшенн'Ьйцпй 1оаннъ съ соборнымъ духовен-

ствомъ. Во время причастнаго за литурпею назидательное слово о 

торжеств^ юбилейномъ было произнесено о. прот. В.П.Березскимъ. 

Очередное приходское духовенство, отбывъ въ свои церкви для 

совершешя литурпи,, затЪмъ снова прибыло въ соборъ къ мо-

лебств1ю. Предъ началомъ молебна Рижско-градскимъ благочин-

нымъ о. Вл.Тихомировымъ былъ прочитанъ Высочайпий манифестъ. 

Торжественное молебств1е совершалъ ВысокопреосвященнЪйшш 

1оаннъ со всЪмъ городскимъ духовенствомъ. Во время возглашешя 

Царскаго многолЬт1я при торжественномъ перезвон^ всЬхъ коло-

коловъ изъ стоявшей на Марсовомъ полЪ батареи 29 арт. бригады 

былъ произведешь салютъ въ 101 выстрЪлъ. ПослЪ молебна крест

ные ходы вышли изъ собора, провожаемые Владыкою, и отправились 

къ своимъ церквамъ. Владыка благословилъ собравшшся предъ 

соборомъ народъ иконою и св. крестомъ и окропилъ св. водою. 

Во время молебна присутствовали начальствуюппя лица 

гражданскаго и военнаго ведомства, очередной ландратъ Лифлянд-

скаго дворянства баронъ Стаэль-ф.-Гольштейнъ, представители гор. 

управлешя, консулы иностранныхъ державъ и др. л. 

Торжественный юбилейный актъ въ лень 300-лЪт1я царствован1Я 

Дома Романовыхъ въ Рижск. дух. семинар'\и. 

Торжественный актъ состоялся 21 февраля, въ 8 час. веч., по 

прибытш ВысокопреосвященнЪйшаго Арх1епископа Рижскаго и Ми-

тавскаго 1оанна. Актъ начался исполнешемъ хоромъ семинары 

молитвы «Царю Небесный». ПоатЬ этого ректоръпрот. А. К. Лебедевъ 

разсказалъ, по личнымъ впечатлЪшямъ, объ Ипатьевскомъ мона

стыре, о КостромЬ и о Оеодоровской иконЬ Бож1ей Матери. За-
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тЪмъ хоръ исполнилъ кантату Удра изъ «Жизни за Царя». Ученики 

семинарш декламировали: «На трехсотлЪт1е царствоважя Дома 

Романовыхъ», стих, бедотова, «Старый домъ», соч. Розенгейма, 

«Козьма Мининъ», соч. Навроцкаго, «Иванъ Сусанинъ», стих. Ры

леева, «Памятникъ Сусанину», соч. гр. Ростопчиной. КромЪ этого, 

хоръ семинаристовъ исполнилъ кантаты: «Слава Дому Романовыхъ», 

«Подвигъ Сусанина», «Славься» и гим. «Боже Царя храни». Были 

прочитаны рефераты: «Значеше Дома Романовыхъ съ церковно-

исторической точки зрЪшя« и «Динаспя Дома Романовыхъ». Въ 

заключеше хоромъ была пропЪта молитва «Достойно есть». Сти-

хотворешя учениками были произнесены съ большимъ воодушевле-

шемъ и вызвали общее одобреше. ПослЪ акта Владыка обратился 

къ воспитанникамъ семинарш со словомъ назидашя. Онъ указалъ 

на высокш подъемъ патрютическаго чувства въ декламаторахъ 

стихотворенш и пожелалъ, чтобы эти патрютическ!я чувства были 

не на словахъ только, но вошли въ душу и въ жизнь и указалъ на 

-мнопя милости Дома Романовыхъ къ Прибалтшскому краю и убЪж-

далъ быть достойными этихъ милостей деятелями въ здЬшнемъ 

краЪ, укрЪплять въ себЪ начала русской государственности и объ

единяться со всею Росаей въ патрютическихъ чувствахъ; ваше 

будущее пастырское служеше, говорилъ Владыка, даетъ широкое 

поле вести народъ на здЪшней окраинЪ къ объединешю въ духЪ св. 

вЪры и на началахъ русской государственности; запасайтесь въ 

школЪ необходимыми познашями и твердыми убЪждешями въ св. 

православной вЪрЪ, дабы, по выхода изъ школы, послужить преу-

спЪянш ея въ Прибалтшскомъ краЪ и объединен^ съ русскою на

родностью. Владыка поблагодарилъ за устройство чтешя и за пЪше 

и, провожаемый всею корпоращей семинарш, отбылъ изъ семинарш 

въ 9У 2  час. вечера. ВсЬмъ учащимся были розданы брошюры 

юбилейнаго издашя. 
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Къ некрологу. 
Исамять о покойномъ о. Платон!* Македонскомъ 

въ Юргенсбургскомъ приход^. 
Недавно усопшш священникъ при Либавской железно

дорожной церкви, о. Платонъ Македонскш, былъ, вн-Ь 

всякаго сомнешя, челов^къ даровитый, отмеченный при

родой и наделенный Богомъ теми качествами, благодаря 

которымъ остается заметный сл^дъ въ жизни и среде его 

окружающей и находящейся въ сфере его вл!яшя. Безъ 

близкаго знакомства съ личностью о. Платона можно придти 

къ заключению о его недюжинныхъ способностяхъ по од

ному знакомству съ Юргенсбургскимъ приходомъ, въ ко-
торомъ онъ служилъ въ сане священника не такъ давно 

тому назадъ и не очень долго — всего л^тъ семь. Ли

ги у шдй эти строки зналъ о. Платона Македонскаго не больше, 

какъ по наружности, а потому не можетъ судить о немъ 

иначе, какъ только по его д-Ьламъ, свид-кгельствующимъ о 

иемъ здесь въ Юргенсбурге и по той памяти, которую 

онъ здесь оставилъ. О д^лахъ о. Платона и памяти, имъ 

оставленной въ Юргенсбургскомъ приходе, я и намтЬренъ 

сказать несколько словъ. 
Добрый обычай установился у насъ, когда о душ'Ь 

усопшаго священника молятся не только въ церквахъ бла-

гочишя, но устраиваются еще торжественныя панихиды по 

дущ-Ь усопшаго пастыря въ церквахъ т^хъ приходовъ, въ 

которыхъ покойный въ свое время жилъ и работалъ на 

ниве Христовой. Въ короткое время Богъ иривелъ Юр

генсбургскимъ прихожаиамъ помолиться о душе двухъ 

своихъ бывшихъ пастырей — о. 1оанна Богоносцева и о. 
Платона Македонскаго. Отрадно отметить, что эти обще-

ственпыя молешя выходятъ всегда въ высшей степени тро
гательными и вл)яютъ на прихожанъ весьма благотворно. 
Душа прихожанъ тутъ раскрывается для неземной любви 
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къ усопшему и вместе съ тЬмъ привязывается любовью 

къ служащему и здравствующему священнику, какъ бы 

^ изъ страха потерять и его за смертш, не знающею жало

сти ни къ л-Ьтамъ ;  ни къ положенш. Тутъ моляицеся 

^ хоть на мгновеше вспоминаютъ труды и заботы покойнаго 

'V пастыря и становятся способными видеть въ своихъ па-
хстыряхъ вообще отеческую заботливость и безкорыстную 

любовь къ своему стаду. Добрыя воспоминашя молящихся 

^ объ усопшемъ пастыре выразились очень сильно и ощути-
11 тельно при панихиде въ Юргенсбургской церкви по о. 

Платон^ Македонскомъ. Создалась обстановка исключи-

Ы тельная и душу потрясающая. После первыхъ же словъ, по-

I и священныхъ памяти покойнаго отца Платона въ начале 

п>; панихиды и заключающихъ въ себе простое оповещеше о 

I. смерти одного изъ бывшихъ Юргенсбургскихъ священни-

:5т ковъ, о. Платона Македонскаго, помняшде его, каковыхъ 

:П было большинство молящихся, неудержимо разрыдались, 

о» Чтобы обрисовать предъ молящимися жизнь и деятельность 

ш о. Платона въ Юргенсбурге, потребовалось бы словъ не 
щ мало, но слезы помнящихъ его показывали, что тутъ слова 

ал!; излишни. И читающимъ эти строки, думаю, это явлеше 

также говоритъ много и красноречивее всякихъ словъ. 

Ю1 Чемъ же о. Платоыъ заслужилъ такз^о любовь Юргенс-

,д: бургскихъ прихожанъ? 
По окончанш Богослужен1я между нрихожанами про-

р!, изошелъ обменъ мыслей и воспоминанш о почившемъ о. 

о ил Платоне Македонскомъ. Изъ выслушанныхъ мною неза-

, 1 г  мысловатыхъ отзывовъ крестьянъ о покойномъ я могъ вы-

вести только одно заключеше объ о. Платоне, а именно, 

что онъ во всю свою ЖИЗНЬ здесь въ Юргенсбурге горелъ 

Г 1 1 й
:  яркимъ и сильнымъ пламенемъ самопожертвован1Я, а потому, 

можетъ быть, теперь онъ такъ рано и сгорелъ. За всякое 
дело о. Платонъ брался со всею энергпо, со всемъ пыломъ 

I своей тогда еще полной силъ молодости, при чемъ обнару-
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живалъ такую неуступчивость противод-Мствующимъ си-
ламъ, что, казалось, для него препятствш не существовало. 
Самымъ выдающимся и памятнымъ изъ д^лъ о. Македон

скаго можно назвать его стремлеше утвердить прихожанъ 

въ благочестш и въ чисто русскомъ православномъ дз^х'Ь. 

Многимъ, можетъ быть, уже известно, что Юргенсбургскш 

приходъ издавна отличался любовью къ православш, отно

сительною твердостью въ своихъ релипозныхъ уб-Ьждс-

шяхъ и сердечною привязанностью къ своимъ священпи-

камъ. По своей редкой способности быстро ор1ентиро-

ваться въ окружающей среде и по своей ревности къ па-

стырскимъ обязанностямъ о. Платонъ на первыхъ же ша-

гахъ своей деятельности въ Юргенсб}фгскомъ приход^ 

решилъ использовать доброе настроеше прихожанъ въ ц"Ь-

ляхъ привит1я имъ русскихъ православныхъ обычаевъ и 

релипозныхъ обрядовъ въ возможной широте и полноте 

И въ этомъ деле онъ имелъ значительный успехъ. Именно 

благодаря о. Платону Македонскому Юргенсбургсше при

хожане стали въ церкви раскупать свечи въ несравненно 

большемъ количестве, чемъ это делали раньше и че.мъ 

это делаютъ где либо еще въ Прибалтшскомъ крае. Онъ 

пр1учалъ прихожанъ говеть въ полномъ смысле этого 

слова. Его заслуга, что теперь въ каждомъ почти прапо-

славномъ доме можно видеть икону. Онъ научилъ моля
щихся стоять въ церкви съ благоговешемъ, со внпмашемъ 

и безвыходно. Въ последнемъ случае онъ былъ такъ на-

стойчивъ, что доходилъ иногда до резкостей. Темъ не 

менее оскорбленными резкими иногда выражешями о. 

Платона никто здЬсь себя не чувствуетъ. По холодному 

разсуждешю однихъ, прекрасно сознается, что не ошибает
ся только тотъ, кто ничего не делаетъ, а по склон

ности другихъ обращать внимаше только на прекрасные 
результаты деятельности, о. Платонъ, по мнешю послед-

н'ихъ, достоинъ только глубокой благодарности и призна-
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Ш тельности за то, что не останавливался предъ изыскашемъ 
851 м'Ьръ къ проведенш въ жизнь своихъ благихъ начинашй 

и высокихъ стремлешй. Прямымъ сл'Ьдств1емъ усвоешя 
I прихожанами главн-Ьйшихъ обрядовъ и обычаевъ право-

1: слав1Я до чувства жизненной въ нихъ потребности было 

то, что православные крепко утвердились въ любви къ 

и. своей православной русской вере и стали ею открыто 

гордиться предъ иноверными. Достигнуто было въ зна-
е чительной степени открытое испов^дате веры православ

на? ной, а наименоваше „русскимъ" не стало больше носить 

а:, въ себе признаковъ какой-то постыдной клички, какъ это 

, местами у насъ замечается, а стало вызывать особую гор-

прн дость въ носителе такого наименовашя. Развилась въ при-

Ы: хожанахъ также чисто русская любовь къ своему храму, 

№ и въ храмъ стали притекать довольно обильныя пожер-

ПО;Е твовашя на удовлетвореше т^хъ или иныхъ нуждъ его. 
||к Въ церкви Юргенсбургской имеется много благолепныхъ 

к к ;  иконъ, драгоценныхъ сосудовъ и другихъ предметовъ цер-

Ж: :  ковной утвари, прюбретенныхъ о. Платономъ Македон-

скимъ на крупныя пожертвовашя прихожанъ. Трудами о. 

Платона была отремонтирована на м-Ьстныя же средства 
- церковь, при чемъ ремонтъ былъ произведенъ на довольно 

крупнз?то сумму и на много л^тъ. Церковно-приходская 
школа о. Платономъ была значительно расширена надстрой

кой надъ нею четырехсторонняго фронтона. Для школы 

было сделано ценное прюбретеше фисгармонш. И все 

у это сделано исключительно на местныя средства. Беглый 

только взглядъ на все прюбретешя и сооружешя, сделан-

ныя о. Платономъ въ Юргенсбурге, поражаетъ и удивля-

етъ, какая масса энерпи имъ затрачена здесь за короткое 

время. По свидетельству прихожанъ о. Платонъ на са-

момъ деле находился безпрерывно въ кипучей деятель

ности. Постоянно у него имелись все новые и новые за-5(Х 
мыслы и планы. Наладитъ онъ одно дело, уже зараждает-
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ся у него мысль о новомъ предпр!ятш. Своею делови

тостью онъ заражалъ всехъ своихъ сослуживцевъ и при
хожанъ. Кипело у него дело и въ приходе, и въ церкви, 

и въ школахъ. Особенную память оставилъ по себе о, 

Платонъ здесь, какъ выдаюшдйся проповедникъ, свободно 

владевш1Й латышскою речью и захватывавший слушателей 

новизною мысли и силою настроешя. Благодаря своей на

ходчивости и выдающемуся дару слова, о. Платонъ всегда 

и всюду становился господиномъ положения и руководите-

лемъ мысли всякаго общества и собрашя, въ которыхъ 

ему приходилось участвовать. Этимъ объясняется разно-
образ1е деятельности о. Платона и участ1е его во многихъ 

общественныхъ делахъ, даже вовсе его не касавшихся. 

Необходимость въ о. Платоне здесь чувствовалась каждымъ 

въ отдельности и всеми въ совокупности во всехъ жизнен-

ныхъ мелочахъ и общественныхъ предпр1ят1яхъ. И нетъ 

здесь уголка жизни, где бы не былъ заметенъ следъ 

ВЛ1ЯН1Я о. Платона. 
Чуждъ былъ о. Платонъ мелочности и придирчивости, 

когда дело касалось его личности, какъ это удостоверяютъ 

его бывшие прихожане. Можно думать, что ему и не при
ходилось опасаться какъ-либо уронить свое личное досто

инство, такъ какъ онъ прекрасно сознавалъ свое высокое 

общественное положеше священника и могъ сознавать свое 

превосходство по талантливости и недюжинньшъ способно-

стямъ. Отсюда чрезвычайная простота о. Платона въ обра-

шенш со своими прихожанами и отсутств1е всякихъ прн-
знаковъ гордости. Онъ входилъ въ нужды всехъ и каждаго 

и когда помогалъ кому-либо, то это делалъ по широгЬ 

своей русской натуры такъ, что забывалъ о возможности 

самому очутиться въ затруднительномъ матер1альномъ по-

ложенш. Онъ готовъ былъ разделить горе и печаль всехъ 

приходящихъ къ нему, не взирая ни на положеше обще

ственное, ни на исповедаше веры, ни, темъ более, на ма-
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тер1альный достатокъ. Таковымъ приблизительно мне ри-
1 1  суется покойный о. Платонъ МакедонскШ по отзывамъ 

Юргенсбургскихъ прихожанъ, по его деятельности, ре
йс зультаты которой видны здесь на месте, и по памятни-

« камъ, оставленнымъ имъ здесь въ виде разныхъ прюбре-

к тенш и сооруженш на пользу прихода. Что расположило 

къ отцу Платону больше души прихожанъ — добры я ли 

|й качества его души, или его поразительная энерпя въ де-
1: лахъ на пользу прихода и сила воли въ приведенш въ 

ш исполнеше разнообразныхъ начинашй — решить трудно. 

| Мне же думается, что въ памяти Юргенсбургскихъ при-
I хожанъ о. Платонъ врезался больше, какъ человекъ дела, 

Ш а не какъ человекъ чувствъ, хотя и въ последнемъ слу-

зд чае онъ представлялъ собою крупную величину. 
Въ заключенье скажу, что собьтя 1905 и 1906 годовъ 

I и памятный манифестъ о свободе вероисповеданш значи-

, с тельно изменили здесь, какъ и всюду, наше положеше и 

услов1Я нашей деятельности. Поэтому о подражаши о. 

,1 Платону не приходится и говорить. Преемникамъ о. Пла-
]к тона приходится изыскивать новые способы и средства къ 

I приведенш прихода въ меру возраста совершенна. Но 

е ;  вечная память покойном} 7  о. Платону за то, что онъ ис" 

в н  пользовалъ удобное время и благопрьятныя обстоятельства 

й  для ПОДНЯТ1Я Юргенсбургскаго прихода на значительную 

л о [  высоту. И если Юргенсбургскш приходъ въ настоящее 

в г  время представляетъ изъ себя некую твердыню, о которую 

; г  разсыпаются въ прахъ все козни немечествующаго люте-

:  ранства, и уклонешя въ немъ бываютъ редки и въ такомъ 

количестве, что всегда пополняются присоединешямн, то 

значительную заслугу въ этомъ я склоненъ приписывать 

, о. Платону Македонском} 7. 

Миръ праху твоему, неутомимый труженикъ, горевшш 

яркимъ светильникомъ въ Церкви Бож1ей и въ юдоли 

жизни земной. Да сопутствуютъ тебе къ престолу Все-
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вышняго молитвы незабывающей тебя твоей бывшей паствы. 
Ты заслужилъ здесь нелицемерную любовь малыхъ сихъ. 
Да милостивъ къ тебе будетъ любвеобильный и нелице-

пр1ятный Отецъ Небесный. 
Юргенсбургсшй священникъ 1оаннъ Зв'Ьдрисъ. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .  

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 

БогословскШ В&стникъ 
1913-й годъ 

(двадцать второй годъ издажя). 

Въ 1913 году Московская Духовная Акадеипя будетъ продолжать 
издаше „Богословскаго Вестника" на прежнихъ основатяхъ по 
нижеследующей программе: 

I. Творетя св. Отцовъ въ русскомъ переводе (св. Максима 
Исповедника). 

II. Оригинальныя изследоватя, статьи и заметки по наукамъ 
богословскимъ, философскимъ, историческимъ и обществен
ным^ составляющая въ большей своей массе труды про-
фессоровъ Академш и видныхъ представителей вне-школь-
наго богослов1я* 

III. Изъ современной жизни: научно - богословское обозреше 
важнейшихъ событш изъ Церковной жизни Россш, право-
славнаго Востока, странъ славянскихъи западно-европейскихъ. 

IV. Хроника академической жизни: отчеты о магистерскихъ ди-
спутахъ, объ ученыхъ юбилеяхъ, о работе научныхъ акаде-
мическихъ обществъ и кружковъ и о различныхъ переме-
нахъ во внешней и внутренней жизни нашей Академш. 

V. Библюграф1я, рецензия и критика выдающихся новинокъ 
какъ русской, такъ и иностранной богословско-философской 
и церковно-исторической литературы. 

VI. Приложетя, въ которыхъ будутъ печататься, съ отдельной 
нумерацией страницъ, труды выдающихся представителей 
церковной жизни въ ея недавнемъ прошломъ (преднаме-
чаются: Автобюграфичесгйя записки Высокопреосвященней-
шаго Леонт1Я, Митрополита Московскаго, и недавно, после 
многихъ и усиленныхъ разысканш найденное Толкование 
на Апокалипсисъ Архимандрита Оеодора (Бухарева), — глав
ный трудъ его жизни. 

VII. Протоколы Совета Академш за 1912 года. 
Органъ высшей Церковной школы, „Богословскш Вестникъ" 

самымъ положенгемъ своимъ призывается къ неуклонному служешю, 
методами и оруд1ями науки, интересамъ св. Церкви. Раскрывать 
нетленныя сокровища Сокровищницы Истины и углублять понима-
ше ихъ въ современномъ сознанаи, уяснять вечное и непреходящее 
значен1е церковности, показывать, что она есть не только моментъ 
и фактъ исторш, но и непреложное услов1е вечной жизни — такова 
прямая, положительная задача этого служешя Церкви. Но положи
тельная задача неизбежно связывается съ задачею отрицательною — 
съ борьбою противъ расхигцешя духовнаго достояшя Церкви, съ 
расчисткою Церковныхъ владетй отъ всехъ чуждыхъ природе ея 
силъ, покушающихся на ея собственность и на самое ея существоваше. 

Съ 1913-го года начнется въ „Б. В." 

ПЕРЕВОДЪ ТВ0РЕН1Й СВ. МАКСИМА ИСПОВЪДНИКА. 
Творетя этого отца стремятся объединить греческую фило-

софно (Платона и Аристотеля) съ хрисианскимъ богословгемъ 



Библш и св. Отцовъ (Аеанас1я, Григор1я Богослова, I ригор1я 
Нисскаго) и христианскою МИСТИКОЮ (ДЮНИС1Я Ареопагита и еги-
иетскихъ подвижниковъ) главнымъ образомъ въ идее богоче.юепчества, 
глубокомысленно раскрываемой въ строгомъ и стройномъ соотв-Ьт-
ств1и понятш боговочеловгьчен1я и челоемкообожепгя, — ч"Ьмъ въ полнЬ 
отв-Ьчаютъ нарождающейся въ современныхъ образованныхъ людяхъ 
потребности богословскаго употреблешя въ созерцательную сторону 
христ!анства или въ христ)анскую мудрость. Столь же глубокомыс-
ленно св. Максимъ раскрываетъ и таинственныя глубины дгъятелъной 
стороны христганства или христ1анской добродгътели, возглавляемой 
и объединяемой въ любви, кое св. Отецъ посвящаетъ отдельное со-
чинете, состоящее изъ вдохновенно - увлекательныхъ изреченш — 
ч4мъ идетъ навстречу запросамъ христганскаго подвижничества, осо
бенно въ монашеской жизни. Соединяя христ1анскую мудрость съ 
христианскою добродетелью также тесно и стройно, какъ душа со
единена съ теломъ, творетя св. Максима всегда доставляли увлека
тельное чтете не только для богослововъ и ученыхъ любителей 
христ1анской мудрости, но для всехъ ревнителей христ1анской добро
детели, о чемъ говорятъ многочисленные списки ихъ, — даже для 
женщинъ, какъ это свидетельствуетъ Анна Комнина о своей матери, 
царице Ирине. И тЪмъ более живымъ и действительнымъ должно 
являться слово св. Максима, что за нимъ стоитъ целая самоотвер
женная жизнь св. Отца, запечатлевшаго искренность и непреложность 
своихъ убежденш великимъ подвигомъ: — оставлешя блестящей 
карьеры при Византшскомъ дворе и пожизненнаго пребыватя про-
стымъ монахомъ, — постоянной и неослабной борьбы за истину 
Христову съ сильными врагами ея — царями и патриархами Кон
стантинопольскими, — продолжительной и тяжелой жизни ссыльника 
и узника тюремнаго, — наконецъ мученичества чрезъ отсечете 
богоглаголиваго языка и защищавшей Христа десницы. Приступая 
къ издашю перевода всехъ творенш св. Максима, справедливо назы-
ваемаго „Философомъ", „Исповедникомъ" и „Мученикомъ". — ре-
дакщя Б. В-ка надеется дать высокое удовлетвореше всемъ искате-
лямъ христианской мудрости и ревнителямъ христ1анской добродетели. 

Въ качестве приложешя къ журналу „Богословскж Въстникъ" под-
писчикамъ его въ 1913 году будутъ предложены 

ПЯТАЯ И ШЕСТАЯ ЧАСТИ 

ТВОРЕНШ ПРЕП. ЕФРЕМА СИРИНА. 
Щ 

Великш Сирсшй писатель, сочинешя котораго предлагаются 
внимашю подписчиковъ, еще при своей жизни прюбрелъ широкую 
известность за пределами своей церкви — въ Египте и Грецш, а 
вскоре после смерти, благодаря повсеместному распространенш 
своихъ сочиненш, сталъ вселенскимъ учителемъ веры п благоче-
ст1я. Очень рано творешя его были переведены на языки: грече
ский, армянский, коптскш, арабскш, эеюпскш. Съ техъ поръ прошли 
века, а ВЛ1ЯН1Я сердечной веры и глубокаго чувства Сиршскаго по
движника не утратили своего обаятя и продолжаютъ волновать умы 
и сердца современныхъ христханскихъ народовъ, казалось бы столь 
чуждыя энтуз1азму золотого века въ исторш церкви. Творешя Ефре
ма читаютъ и ныне тысячи благочестивыхъ душъ на языкахъ фран-
цузскомъ, англшскомъ, немецкомъ, итал^анскомъ, русскомъ. Широкое 
распространеше творенш Ефрема Сирина въ древнемъ и новомъ лирЪ 
находитъ для себя объяснете въ ихъ высокихъ достоинствахъ, разно
сторонности и главнымъ образомъ въ глубине чувства и релипознаго 
настроенш, нашедшаго въ нихъ свое выражете. Преп. Ефремъ не 



былъ мыслителемъ, не былъ ученымъ ораторомъ, не былъ творцомъ 
каноническихъ нормъ: онъ былъ религьознымъ поэтомъ, обращав
шимся непосредственно къ душе веруюьцаго, и это положило неиз
гладимую печать на всЬ его творешя. Среди нихъ читатель най-
детъ целый рядъ догматическихъ произведеньй, но они выгодно отли
чаются отъ другихъ подобнаго рода. Это не сухье, отвлеченные 
трактаты, а одушевленный импровизащи, въ которыхъ догматъ, вы
ливаясь изъ внутреннихъ сердечныхъ переживанш, служитъ опорой 
для христьанскихъ чувствъ и надеждъ. Въ своихъ духовно нрав-
ственныхъ сочиненьяхъ св. Ефремъ является преимущественно про-
пов-Ьдникомъ покаяшя, смиреннаго сокрушенья о гр-Ьхахъ, плача, 
очищающаго душевныя скверны, и умиленья, отрывающаго отъ суеты 
обыденной жизни. Поэтому молитва и духовное п-ЬснопЬте слу
жила той сферой, въ которой духъ Сирскаго подвижника черпалъ 
для себя наибольшее удовлетворенье. Но, кроме этого, преп. 
Ефремъ оставилъ намъ множество нарочито составленныхъ молитвъ, 
гимновъ и трогательныхъ погребальныхъ п-Ьсноп-Ьньй. Въ своихъ 
толкованьяхъ на Свящ. Писанье препод. Ефремъ обращаетъ преиму-
ьцественно вниманье на буквальный смыслъ Свящ. текста и не увле
кается крайностями такъ распространеннаго въ его время аллегори-
ческаго метода. 

Вс-Ьмъ подписчикамъ будутъ разосланы безплатно брошюра 
проф. Д. 6. Голубинскаю. — Руководство къ пасхальи. 

Кроме того, въ редакцьи остается ограниченное количество 
за: нижепоименованныхъ изданьй, одно изъ которыхъ можетъ быть 
ш выслано безплатно, по указанью подписчика. 

Изданья эти следу югцья: 
Г: 1°, Проф.-Протоьер. А. В. Горскт, — Слова. 
щ 2°, Объ Антихрист^. 
I 1', 3°, Св. Левъ, папа Римскьй. 

4°, Указатель къ журналу „Богословскьй Вестникъ", первое 
десятилетье 1892 г.— 1901 г. 

Подписная цена на „Богословскьй Вестникъ" совместно съ при-
ложешемъ 5 и 6 части твореньй препод. Ефрема Сирина 

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ. 

ц Прим. Безъ пересылки семь рублей, за границу — десять. 

Допускается подписка на журналъ безъ приложенья (цена 
7 руб.). 

Допускается разсрочка на два срока: при подписке 4 руб. и 
къ 1 ьюля 4 руб.; для подписавшихся на журналъ безъ приложешя 

Р разсрочка: при подписке 4 р., и къ 1 ьюля В руб. 

яр За перемену адреса 20 коп. 

Прим. Подписчики „Богословскаго Вестника" со всехъ изданьй 
редакцьи пользуются скидкой отъ 20—30°/о, въ зависимости отъ раз-
меровъ заказа. 

Журналъ „Нрибавленья къ изданью твореньй св. отцевъ въ 
русскомъ переводе" за имеющьеся годы высылается подписчикамъ 

:ДО !  со скидкою 50°/о съ цЬнъ каталога. 
1»! •" ' " 
№ Адресъ редакцж: Сергьевъ Посадъ, Московской губерньи, въ 
ой редакцью „Богословскаго Вестника". 
%} • 

Редакторъ священннкъ Павелъ Флоренскш. 

ш 
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Открыта подписка на 1913 годъ на 
духовный журналъ 

„СТРАННИКЪ" 
(54-ый годъ издашя) 

съ безплатнымъ приложешемъ 

Общедоступной Богословской Библютеки. 
Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться въ 1913 году 

по прежней широкой программе, обнимающей весь кругъ движенш 
богословско - философской мысли и церковно-общественной жизни, 
интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ течете бо.тЬе полу-
столгьтгя. При журнале, въ качестве безплатнаго приложетя из
дается „Общедоступная Богословская Библ1отека" (издано уже 30 томовъ), 
имеющая своею целью сделать вполне доступными для читателей 
лучппя и капитальн-Ьйнпя произведенья русской и иностранной бого
словской литературы. Ио отзыву одного обозревателя современной 
духовной литературы приложетя „Странника" представляютъ собою 
то ценное и солидное, что надолго останется въ русской богослов
ской науке и будетъ необходимою настольного принадлежностью 
всякаго сельскаго и городского священника". 

Въ 1913 году подписчикамъ будутъ даны следующая приложетя' 
1) Два последнихъ тома (XI и XII) Толковой Библш, въ которы е  

войдутъ Послатя Апостола и Апокалипсисъ. Такимъ образомъ, под
писчики ,,Странника 4' будутъ иметь въ 1913 г. полную Толковую Библ1Ю — 
единственную въ Россш, и 

2) Первый томъ известнаго сочинетя проф. А. II. Лопухина: 
Библейская Истор1я при свътъ новъйшихъ изслъдованш и открыт 

Изд. 2-ое. Цель настоящаго издатя дать русскому образованному 
обществу такую книгу, въ которой оно знакомясь въ общедоступ-
номъ изложенш съ лучшими результатами новейшихъ библейско-
апологетическихъ изследованш и открытш, находило бы для себя 
надлежащую опору въ борьбе съ явно и тайно вторгающимся къ 
намъ рацюнализмомъ и отрицатемъ и укрепилось въ убежденш, 
что катя-бы бури не вздымалъ духъ новейшаго неверья, онъ безси-
ленъ пошатнуть ту непреоборимую скалу, на которой покоится веко
вечна я истина Св. Писатя. 1-ое издате сего сочинетя почти все 
распродано несмотря на сравнительно высокую его цену (26 руб. затри 
тома), что служитъ лучшей для него рекомендацьей. 

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемесячно книж
ками въ 10—12 и более печ. листовъ (до 200 стр. въ книжке). 

Цъна: а) въ Россш за журналъ „Странникъ" съ приложешемъ 
3-хъ томовъ „Общедоступной Богословской Библттеки" восемь (8) рублей 
съ пересылкой; б) за границей 11 руб. съ пересылкой. 

Примъч. а) Въ отдгълъной продаже для неподписчиковъ ц"Ьна 
„Богосл. Библютеки" 2 руб. 50 коп. за томъ безъ перес. и 
3 руб. съ перес. 

б) Желаюгще иметь выпуски „Библютеки" въ изящ-
номъ англшскомъ переплет*, благоволятъ прилагать по 50 к. 
за выпускъ. 



в) Новые подписчики, желаюьцье получить вышедшье 
12 томовъ „Правосл. Богословск. Энциклопедш" и 10 то
мовъ „Толковой Библш", прилагаютъ при выписке всгьхъ 
по 1 р. за томъ (въ перепл. по 1 р. 50 к.), а при выписке 
на выборъ по 1 р. 50 к. (въ перепл. по 2 р.); при выписке 

I вышедшихъ 10 томовъ „Толковой Библш" прилагаютъ по 
V 1 р. 25 к. за томъ, а въ перепл. по 1 р. 75 к. 

] Адресоваться: 
Въ редакфю духовнаго журнала 

„ С Т Р А Н Н И К Ъ " ,  
| С.-Петербургъ, Невсшй пр. № 182. 

За Редактора С. Артемьевъ. 
Издательница Р. А. Артемьева, 

д: урожд. /Гопухина. 
ОН I -

Открыта подписка на 1913-й годъ на журналъ: 

; ОТДЫХЪ ХРИСТИАНИНА. 
Щ (ХШ-Й ГОДЪ ИЗДАШЯ). 

Это — ежемесячный журналъ художественной беллетристики, 
отражающей въ себе и все явленья религьозно-философской мысли и 
жизни, литературныхъ и церковно-общественныхъ теченьй. 

Кроме 12 книжекъ, въ которыхъ до 2000 страницъ текста жур
налъ дастъ въ виде безплатнаго приложешя на 1913-й годъ отдель-

) И; ную книгу }  СКАЗАН1Я О ХРИСТЪ", 
| И  собранныя и записанныя известной шведской писательницей Сель-
® мой Лагерлёфъ. Высокая мысль и глубокое чувство воплотились въ 

этой чрезвычайно интересной по содержанью прекрасной книге въ 
живые, яркье и трогательные образы и картины изъ земной жизни 

Ь Спасителя, удовлетворяющье религьозное и художественное чувство 
I о читателя. Книга будетъ богато иллюстрирована « издана по образцу со-
1305. временныхъ западно-европейскихъ издание. 

Въ журнале въ отделе беллетристики сотрудничаютъ : А. А. Ко-
^ ринфскьй, Г. Т. СЬверцевъ-Полиловъ, Б. П. Никоновъ, Р. П. Кумовъ, 

ЛК В. Я. Св-Ьтловъ, И. П. Ювачевъ, А. А. Клавинъ, А. 0. Платонова, Е. 
да Н. Погажевъ-Поселянинъ, Н. Р. Политуръ, Майя, Н. М. Белавинъ 
г- (Воротынскьй), А. В. Кругловъ, М. И. Несмеловъ, Заешникова Л. М. 
ол Въ журнале широко поставленъ апологетическгй отдплъ. Его ве-
я й  детъ известный ученый богословъ - профессоръ Щевскаго Универси-
в 0г тета прот. П. Я. Светловъ. По вопросамъ веры, морали, церковнаго 

права, а также по вопросамъ церковно - обьцественнымъ въ журнале^ 
1  пишутъ: профессоръ М. М. Тареевъ, проф. П. А. Флоренскьй, проф' 

Н. Д. Кузнецовъ, прот. С. И. Остроумовъ, о. Михаилъ Левитовъ, Д. 
'!! И. Боголюбовъ, Н. П. Розановъ, профес. Говоровъ, М. Тычининъ, 
1  прот. Ф. Н. Орнатскьй, прот. П. Н. Лахостскьй, прот. I. П. Слобод-
№[ ской, о. П. Антоновъ, А. Н Соловьевъ и др. Кроме апологетическаго, 
8)' въ журнале ведутся следующье постоянные отделы: 

1) Отголоски жизни и ли тературы (ведетъ Н. П. Смоленскш), 
ой 2) Да будутъ есть едино (И. П. Юв ачевъ), 3) Церковное Обозргьнге. 4) Среди 

газетъ и журналовъ. 5) Известья и заметки, 6) О книгахъ. 
Цена журнала съ приложешемъ и пересылкой въ годъ четыре 

"! рубля, за границу—шесть руб. Перемена адреса 45 коп. Допускается 
разсрочка. Редакторъ Прот. Петръ Миртовъ. 



О ПОДПИСКЪ въ 1913-мъ году на ежемесячный журналъ 

„МИСС10НЕРСК1Й СБОРНИКЪ", 
издаваемый Рязанскимъ Епарх1альнымъ Мисс'юнерскимъ СовШмъ 

(ХХШ-ый (23) годъ издания). 

„Мисстнерсшй Сборникъ" им-Ьетъ своею целью путемъ раскрытья 
положительной истины Евангелья и Православья указать заблуждаю
щимся ложь расколосектантства, магометанства и современнаго не-
верья во веЬхъ его видахъ, съ целью привлечешя ихъ въ лоно Хри
стовой церкви. „Миссьонерскьй Сборникъ", объединяя лучшья рабочья 
силы по спецьальнымъ вопросамь миссьи, стремится объединить и 
духовенство и всЬхъ ревнителей православья въ великомъ д4.тЬ за
щиты св. веры Христовой. 

„Миссюнерскш Сборникъ" въ 1913-мъ году издается по 
программ^, утвержденной СвятЪйшимъ Синодомъ. 

Отдгьлъ первый (оффицьальный). 

Отдгьлъ второй (литературный)- Собес4доватя и бееЬды съ 
сектами и раскольниками, равно какъ слова и поученья, направлен
ными противъ нихъ. — Научно-литературныя статьи и заметки по 
исторш и обличешю сектантства ираскола.—Библьографическья заметки 
о книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, имеющихъ отношенье къ миссьо-
нерскому д4лу и полезныхъ для местныхъ миссюнеровъ и пастырей 
Церкви въ ихъ борьба съ расколомъ, сектантствомъ и магометанствомъ. 

Списки для миссюнерскихъ библьотекъ книгъ и брошюръ. — 
Неизданные матерьалы для исторш сектантства и раскола, а также и 
полемика съ ними. 

Отдгьлъ третгй (епархьальныя известья). Сведенья о деятель
ности пастырей Церкви, миссюнеровъ и общихъ миссюнерскихъ 
учрежденьй Рязанской епархш въ борьбе съ расколомъ, сектантствомъ 
и магометанствомъ. 

Отдгьлъ четвертый (иноепархьальныя известья). Распоряженья и 
дЬйствья въ иныхъ епархьяхъ по части противосектантской и противо-
раскольнической мььссьи, имеюьцья практическьй интересъ и полезныя 
для местной Рязанской миссьи. — Сообще'нья о выдающихся случаяхъ 
обращенья въ православье изъ раскола, сектантства и магометанства 
(трудами миссюнеровъ или пастырей Церкви) и о выдающихся собы-
тьяхъ въ жизни раскола и сектантства вне Рязанской епархш. 

Кроме четырехъ отделовъ, въ программу журнала „Миссьон. 
Сборникъ" въ 1913 г. будетъ включенъ, разреьпенный Святейшимъ 
СУНОДОМЪ, особый отделъ, (пятый): „обзорь перьодической печати по 
вопросамъ миссьи и расколосектантства". При Редакцш журн. ,,Мисс. 
Сборникъ", согласно разрешенья Св. Сунода, издаются популярныя 
миссьонерскья брошюры и листки для широкаго распространешя въ 
приходахъ Правосл. Русс. Церкви. 

Въ журнале примутъ участье своимъ сотрудничествомъ въ 
1913 году: Еп. Сумск. веодоръ, Архим. Веньампнъ, Архим. Неофитъ, 
Прот. Ц. И. Алфеевъ, Д. И. Боголюбовъ, М. А. Кальневъ, А. Кулешовъ, 



Л. 3. Кунцевичъ, А. А. Никольских, Н. И. Остроумовъ, Прот. Ст. 
Остроумовъ, Д. И. Скворцовъ, Вс. 0. Смирновъ, Н. Смирягинъ, И. П. 
Строевъ, Н Ушаковъ, С. Д. Яхонтовъ, П. Краньевъ, П. Геесиманскьй, 
Свящ. Абрамкинъ, прот. Евг. Благонравовъ, Свящ. Е. Богословскьй, 
Свящ. — закон, гимн. Ал. Введенскьй, Свящ. — закон, гимн. С. Соко-
ловъ, А. Н. Платоновъ, Свящ. П. Перловъ, Свящ. I. Поповъ, Свящ. 
Ал. Черкесовъ, Свящ. Г. Мельницкьй, Д. Г. Наумовъ, Прот. В. Во-
робьевъ, Священники-миссьонеры: о. Дм. Александровъ, С. Богдано-
вичъ, о. Воловей, о. Гр. Дрибинцевъ, о. А. Здравомысловъ, о. Е. 
Зубаревъ, о. I. Козловъ, о. А. Львовъ, о. I. Полянскш, о. I. Артемьевъ, 
о. М. Ремезовъ, о. М. Поб-Ьдинскш, о. П. Сухановъ, о. Вас. Демидовъ, 
о. Г. Носковъ, о. Вас. Доронкинъ, о. М. Костровъ, о. Н. Покровскьй. 
о. М. Головановъ и др. * 

„МИСС10НЕРСК1Й СБОРНИКЪ"=«25 
дастъ въ годъ подписчикамъ немен-Ье 60 ^ "ПЛТ^ТТЯ" 
печатныхъ листовъ. Цъна за годовое издаше У "«АЛ.» 

„Миссьон. Сборникъ", признанный всероссьйскими Съездами сие-
цьалистовъ миссюнеровъ полезнымъ для дЬла православной внутрен
ней миссьи, является самымъ доступнымъ по цЬн-Ь (3 р. за годовое 
издаше съ пересылкой) для православнаго приходскаго духовенства 
и всЬхъ труженниковъ святаго миссьонерскаго д-Ьла. 

Изъ отзывовъ о журналъ печати: 

1) „Я желалъ бы обратить — пишетъ миссьонеръ о. Д. Алексан
дровъ, — вниманье духовенства на весьма ценный по своему содер
жанью, журналъ „Рязанскш Миссьонерскьй Сборникъ". Въ этомъ жур-
нал-Ь вы найдете цЬнныя статьи и по расколу, и по сектантству, 
найдете отвЪтъ и на современные запросы нев-Ьрья. Рекомендуемъ 
духовенству „Миссьонерскьй Сборникъ" противопоставить той лите-
ратур'Ё, которая наводняетъ нынЬ села и деревни и черезъ которую 
наши враги стараются подорвать в-Ьру въ простомъ народ^" (Тамб, 
Е. В4д. № 1 за 1909 г.). 

2) „Съ полнымъ удовольствьемъ, — говоритъ Синодальный 
органъ „Церк. В-Ьд.", сл4дуетъ отметить, что, не смотря на скромныя 
средства и силы, Редакцья „Миссьон. Сборника" даетъ живой и инте
ресный матерьалъ" (1910 г. № 16—17). 

3) „Редакцья „Миссьон. Сборника", — говоритъ тотъ же ор
ганъ, — продолжаетъ настойчиво будить мысль и совесть нашего 
рядового духовенства и призываетъ его къ живой пастырской дея
тельности" . . . (Тамъ же № 41, стр. 1757). 

4) „Редакцья ежем-Ьсячнаго журнала „Миссьон. Сборникъ", из-
даваемаго Рязан. Епарх. Мис. Сов-Ьтомъ, — говорятъ „Моск. В-Ьдом."—, 
скромно д-Ьлаетъ свое полезное д-Ьло и, издавая помимо журнала от
дельный общедоступныя брошюры по вопросамъ Церкви и в-Ьры, 
вноситъ св4тъ истины въ темныя народныя массы". (1910 г., № 246). 

5) „Мы горячо рекомендуемъ „Мисс. Сборникъ", — говоритъ 
журн. „Рус. Паломникъ", — нашему православному духовенству" . . . 
(1911 г. № 45, стр. 720). 

6) „Мисс. Сборникъ", — говоритъ журн. „Кавказск. Благов.", — 
уже испытанный борецъ за д-Ьло Церкви и православнаго просв-Ьщенья. 
Въ настоящее время онъ является стар-Ьйшимъ спецьальнымъ жур-
наломъ внутренней миссьи" (1912 г. № 13, стр. 9). 

Адресъ: Рязань, Редакцгя „Миссгонерскаго Сборника'1. 
Редакторъ, преподаватель Семинарш, Н. Остроумовъ. 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на журналъ 

ЦЕРКОВНО- ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, НАУКИ и ЛИТЕРАТУРЫ 

ХРИСПАНИНЪ 
Журналъ вступаетъ въ седьмой годъ издашя. 

Выходить ежемесячно, на хорошей бумагЪ, съ иллюстра-

ц|ями, при дЪятельномъ участш извЪстныхъ научныхъ и ли-

тературныхъ силъ, выдающихся церковно - общественныхъ 

деятелей. 

Смута духовная почти еще нисколько не смолкла и теперь. 
Еще и ныне почти все остается по прежнему. 

Смолкла прежняя стихшная буря, но на месте ея стала другая 
буря, более страшная и разрушительная. Настала пора борьбы не 
бомбъ, пушекъ и браунинговь, а борьбы уб-Ъжденш, борьбы душъ, 
борьбы духовъ. Это всегда, во веки в-Ьковъ, была самая жестокая 
борьба. II посмотрите, какъ действительно жестока теперь она. 

Люди гордятся провозглашая татя учешя, которыя величайшею 
болпо и страдашями наиолняютъ сердца подлинныхъ носителей правды. 
Съ высоты законодательныхъ трибунъ раздаются открытые голоса 
объ уравненш веЬхъ исповеданш. ХОТЯТЪ уничтожить церковную 
школу. Церковь гонять, гонять ея служителей. Итакъ, значить 
жизнь и смерть, Христосъ, Будда, Магометъ, правда и кривда все 
одно и тоже. Въ северной столице построили уже идольское капи
ще. Научная литература полна отрицания самыхъ жизненыхъ основъ 
христ1анства. Изящная литература, въ лице своихъ мнимыхъ руко
водителей и наставниковъ, теперь часто не ум-Ьетъ различить даже 
добра отъ зла, все смешавъ въ неразбериху. А практическая жизнь?.. 
Возникъ даже культъ „Сатаны". Самоубийства окружены ореоломъ 
„подвижничества" и „святости" . . . Впрочемъ, не будемъ говорить 
о действительности, потому что она у веЬхъ насъ предъ глазами. 
Люди говорятъ даже о новой разрушительной револющи. 

Когда меркнутъ светочи, маяки, руководяпце огни и огоньки, 
когда рушатся устои жизни, тогда неминуемо все должно близиться 
к ъ  г л у б о к о й  б е з д н е  п а д е т я  и  р а з р у ш е н и я .  П р о с т о е  ч е л о в е к о 
любие только вынуждаетъ тогда всякаго христ1анина выдти посильно 
на защиту руководящихъ вечныхъ началъ жизни, единственныхъ 
устоевъ жизни, а вместе съ темъ и на защиту глубоко страдающихъ 
людей. 

Этому и будетъ служить нашъ журналъ. 

Добрая репутащя журнала поставившаго своею задачею слу-
жеше великому делу „христ1анизацш" современнаго общества и за
щиты Христова учешя отъ современныхъ нападокъ на него съ раз-
ныхъ сторонъ, настолько упрочилась за шесть летъ существовашя 
журнала, что Редакщя и въ настоящш уже седьмой годъ 



издашя, считаетъ совершенно нзлишнимъ рекомендовать себя обще
ству и повторять еще разъ свою программу, которая по прежнему 
остается безъ всякой перем-Ьны. Мы напомнимъ зд-Ьсь нашимъ чита-
телямь лишь только о томъ, что мы по прежнему всегда будемъ 
стараться быть другомъ утгьшителемъ, спутникомъ каждаго христ1анина 

II въ его жизни на земл'Ъ, будемъ на страж4 хриспанства. 
Въ настоящее время нашъ журналъ освобожденъ отъ цензуры. 

Это даетъ намъ возможность надЬяться, что мы бол-Ье успешно по-
ведемъ свое великое и святое д^ло служешя христ1анскому обществу. 

Въ течете года „Хрисланинъ" дастъ своимъ подписчикамъ: 

I. 12 кншкъ журнала около 3000 стр. 

II. 1исусъ Христосъ и Апостолы. 
(Перев. съ нъмецкаго). 

А. Тома. 
Христосъ Спаситель во время Своего Общественнаго служешя 

училъ: „Азъ есмь путь, истина и животъ". (1оан. 14, 6). Какъ не
преложна до сихъ поръ эта величайшая истина. Сменяются на арен-Ь 
жизни ц-Ълыя народы, меняются постоянно общественный уб-Ьждешя 

, и направлешя. Одна только остается неподвижной и непреложной 
истпна: „Я—жизнь, Я — путь, Я — истина". Вн-Ь Христа Спасителя 

е нЪтъ жизни. Предлагаемое сочинение раскрываетъ смыслъ этихъ 
величайшихъ словъ въ наши дни, среди нашихъ условш жизни, среди 
нашихь разнообразныхъ общественныхъ теченш и пониманий жизни, 

к среди нашихъ надеждъ и опасенш, проливаетъ яркш св^ть на всю 
современную сложную проповедь различныхъ ученш. 

III. По церковнообщественнымъ вопросамъ. 
Т. I. Епископа Евдокима. 

Наши дни — дни искашй и переоц-Ьнокъ во веЬхъ областяхъ 
к; жизниЛ" Въ настоящее время вся жизнь перестраивается по новому 
.к укладу, спо новымъв'Ьяшямъ и течешямъ, идущимъ на Св. Русь со всЬхъ 

сторонъ и со веЬхъ странъ. Но только одна Церковь—спасительный ко-
ты рабль не для одного какого-либо государства, но для всЬхъ государствъ 
;Е И народовъ. Странно было бы, въ дни всеобщихъ попытокъ, — пере
да: устроить жизнь по новому, — не сказать слова уб-Ьжденнаго къ воз-
ой врату къ новой жизни и церковной жизни, какой она была въ дни 
Л древше и какою она должна непременно быть и въ наши дни. Пред

лагаемое сочинеше и даетъ посильный ответь на злободневные цер
ковные [вопросы, нисколько не претендуя на свою непогрешимость. 
Не хочется умереть, чтобы постыдно — малодушно не сказать слова 
прямой и открытой защиты учреждешя не человгЬческаго, а Божескаго, 
Христова. 

& г 

IV. Р а й с к I й ц в Ъ т о к ъ. 
съ Русской Земли т, II. 

П. 6. Новгородскаго. 
Литература нашего времени наводнена безчисленнымъ множе-

ствомъ изображешй различныхъ героевъ, которые зовутъ дюдей на 
просторъ мнимой свободы и сулятъ вс-Ьмъ мнимое счастге. Но боль
шинство мечтанш этихъ героевъ или измышлено въ тишин-Ь рос-



кошныхъ кабинетовъ, вдали отъ жизни и правды жизни, или нарисо
вано въ такомъ дух-Ь и тонЬ, въ которыхъ и самый внимательный 
читатель не найдетъ никакого отзвука учешя Христа Спасителя. Эти 
мнимые, вымышленные герои, не св-йтъ и миръ несутъ въ родную 
землю, а одни лишь слезы и необозримыя страдашя. 

Предлагая вышеназванное сочинеше, мы хотимъ дать нашимъ 
читателямъ еще новый рядъ подлинныхъ героевъ, героевъ не „бу-
мажныхъ", а д-Ьйствительныхъ, героеъ не „чуждыхъ" намъ воззр-Ьнщ-
а героевъ, воспитавшихся на учеши Христа, героевъ не чужихъ земель, 
а героевъ нашей родной праведной земли, героевъ, воспитавшихся 
подъ нашимъ небомъ среди нашихъ условш жизни, героевъ намъ || 
понятныхъ, близкихъ и родныхъ. 

Какъ же д-Ьнна и дорога должна быть книга, указывающая въ 
наши тяжелые, смутные, темные дни, куда намъ нужно идти, чтобы 
служить и земле и небу в4рой и правдой. 

Сочинеше „Райскш цв-Ьтокъ" можетъ быть прекрасной книгой 
и въ семь-Ь, и въ школе, и въ храме. 

V. 12 книжекъ подъ назвашемъ „Маленькш Христ1анинъ". 
(Отдельно отъ эюурнала 1 руб.). Окола 400 стран. 

VI. 24 листка духовно-нравственнаго содержат около 150 страницъ. 
За шесть л-Ьтъ своего существовашя журналъ успЪлъ сгруппи

ровать около себя много выдающихся работниковъ. Ряды этихъ ра-
ботниковъ за последнее время пополнены выдающимися писателями 
Запада. 

Редакшя завалена рукописями, полными глубокаго интереса и 
жизненности, завалена настолько, что многхя изъ нихъ лежать уже 
по два года, ожидая своей очереди. Это даетъ надежду намъ и въ 
будущемъ году сделать журналъ интереснымъ. 

УСЛОВШ ПОДПИСКИ: 
На годъ 5 рублей, на полгода 3 рубля съ доставкой и пере

сылкой въ Росс1и ; за границу : на годъ 8 руб., на полгода — 4 руб. 
ОтдЬльныя книжки журнала по 75 коп. съ перес.; наложеннымъ 
платежомъ на 10 коп. дороже. 

При выписка не менее 10 экземпляровъ — П-ой высылается 
безплатно. 

Разсрочка допускается для духовенства и учащаго персонала, , 
прочимъ — по соглашешю. 

За перемену адресъ 20 коп. 
Адресъ редакцги: Серпевъ Посадъ, Московск. губ. Редакшя жур

нала „Христаанинъ". 

Редакторъ-Издатель ЕПИСКОПЪ ЕВДОКИМЪ. 



Открыта подппска на 1918 годъ 
на журналы 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВШНИКЪ", 
ДРИСТ1АНСК0Е ЧТЕН1Е", 

издаваемые при С.- Петербургской Духовной Академ1и. 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ" — еженедельный жур
налъ, служащш органомъ богословской мысли и церковно-обществен-
ной жизни въ Росс1и и за границей. 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ" вступаетъ въ 1913 году 
въ тридцать девятый годъ издашя. 

Являясь органомъ Академической корпорацш, „ЦЕРКОВ
НЫЙ ВЪСТНИКЪ" ставить своею задачею давать объектив
ное обсуждеше церковныхъ вопросовъ главнымъ образомъ при 
участш профессоровъ и наставниковъ Академш. 

Въ программу издашя входятъ: 
1) Передовыя статьи по вопросамъ церковной въ широкомъ 

смысле и церковно - общественной жизни. 
2) Статьи п сообщешя церковно - общественнаго харак

тера, въ которыхъ обсуждаются различныя церковныя и обществен
ный явлешя текущей русской и иностранной жизни. 

3) Отд-Ьлъ „Мнешя и отзывы", где подвергаются оценке наи
более интересный и заслуживающая внимашя суждения светской и 
духовной печати по вопросамъ, составляющимъ злобу дня. 

4) Отде.лъ изъ области церковно - приходской практики, 
где даются ответы на различные вопросы изъ этой области. 

5) Корреспонденцш изъ епархш и изъ-за границы. 
6) Библ1ографическ1я заметки о новыхъ книгахъ. 
7) Летопись церковной и общественной жизни въ 

Россш. 
8) ЛЬтопись церковнсй и общественной жизни за гра

ницей, особенно въ родственныхъ намъ по вере странахъ. 
9) Извест1я и заметки. 

10) Объявлешя. 

Ежемесячный журналъ „ХРИСТИАНСКОЕ ЧТЕ-
Н1Е", старейшш изъ всехъ русскихъ духовныхъ журналовъ 
(основанъ въ 1821 году), будетъ выходить въ 1913 году по следующей 
программе : 

1) Творешя святыхъ Отцевъ Церкви и памятники древне-
хриепанской письменности въ русскомъ переводе по новейшимъ на-
учнымъ издашямъ ихъ текста. 

2) Статьи богословскаго, философскаго и историческаго содер-
жашя, принадлежапця преимущественно профессорамъ Академш. 



3) Критические отзывы и библюграфическья заметки о новыхъ 
произведешяхъ богословско-философской и исторической литературы, 
русской и иностранной. 

4) Годичный отчетъ о состоянии С.-Петербургской Духовной 
Академш и журналы собранш ея Совета за текущш годъ. 

5) Продолжеше Лекщй ^ проф. В. В. Болотова по древней 
церковной исторш ; въ 1913 году будетъ начато печаташе „Исто
рш догматическихъ споровъ въ эпоху Вселенскихъ соборовь". 

Въ 1913 году редакшя Академическихъ журналовъ даетъ своимъ 
подиисчикамъ въ русскомъ переводе первый томъ 

Полнаго собран1я творешй == 
== св. 1оанна Дамаскина", 
этого самоотверженнаго и неустаннаго защитника православ1я, глу
бокомысленная христ1анскаго богослова, неподражаемаго и вели-
чайшаго христганскаго песнописца. До иосл^дняго времени въ пе
реводе на русский языкъ появлялись лишь отдельный и немнопя 
произведешя св. 1оанна Дамаскина. Предпринимаемое редакцией 
„Церковнаго Вестника" и „Хриепанскаго Чтешя" издаше впервые 
сд-Ьлаетъ доступными широкимъ кругамъ русскаго общества все его 
творешя, сохранивппяся до нашихъ дней и известныя науке, — если 
редакщя встретить со стороны нашего общества моральное со-
чувств1е и матергальную поддержку въ своемъ предщнятш. Первый 
томъ полнаго собрания творешй св. 1оанна Дамаскина (не мент 30 
печатныхъ листоеъ убористаю, но четкаго шрифта), который подписчики 
получатъ въ 1913 году, заключаетъ въ своемъ составе, на ряду съ 
древнимъ житгемъ и различными богословскими произведеншми св. 
отца, главный догматическш его трудъ „Источникъ знашя", который 
еще не появлялся въ русскомъ переводе въ цЬломъ своемъ объеме. 

УСЛОВ1Я подписки — въ Россш : 
За одинъ „Церковный Вестникъ" или за одно „Христ1анское 

Чтеше'', съ приложешемъ перваго тома „Полнаго собрашя тво
решй св. 1оанна Дамаскина" 6 р. 50 к., а безъ приложения 5 р. За 
оба журнала съ приложешемъ 9 р., а безъ приложешя 8 р. 

За границей для всЪхъ мЪстъ : 
За оба журнала съ приложешемъ 11 р. 50 к., безъ приложешя 

10 р.; за одинъ „Церковный Вестникъ" или „Христганское Чтеше" 
съ приложешемъ 9 р., а безъ приложешя 7 р. 

Кроме того, подписчики имЪютъ право приобретать, на льгот-
ныхъ услов1Яхъ, изданныя редакщей творешя св. Т. Златоуста и 
преп. веодора Студита и „Правила Православной Церкви" съ толко-
вашями епископа Никодима Милаша. 

Иногородние подписчики надписываютъ свои требовашя такъ: 
„Въ Редакцию ,,Церковнаго В'Ъстника" и ,,Христ1анскаго Чте
шя-' въ С.-Петербург'Ь. 

Подписываюгцгеся въ С.- Петербурга обращаются въ контору ре« 
дакщи (Консисторская ул., д. 13, кв. 7), где можно получать также 
отдельный издашя редакцш и где принимаются объявления для 
печаташя и разсылки при журналахъ. 

Редакторы: 

„Церковнаго В'Ъстника" Проф. И. СОКОЛОВЪ. 
„Хрисгпанскаго Чтешя" Проф. Н. САГАРДА. 



При каждомъ № „НИВЫ" подписчики 
получатъ по одной книг-Ь, всего въ годъ 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

НА 1913 ГОДЪ 
(44-й годъ издашя) 

НА ЕЖЕНЕД-ЬЛЬНЫЙ 
иллюстрированный журналъ 

С Ъ  М Н О Г И М И  П р И Л О Ж б Н 1 Я М Й  

Гг. подписчики „НИВЫ" получатъ въ течеше 1913 года: 
№№ еженедъльн. художеств, литер, журн. „НИВА": романы, по
вести и разсказы, критич. и популярно-научн. очерки, бшграош, обзоры 
деятельности Госуд. Думы и политич. обозръжя; рис. въ краен., снимки 
съ картинъ, рисунки, ФОТОЭТЮДЫ И иллюстрацж соврем, событж; рядъ 
очерковъ и рисунк. будетъ посвященъ ЗОО-лълю Дома Романовыхъ. 

КСЪ КНИГИ о т п е ч а т а н н ыя убористымъ четкимъ шрифтомъ, 
&& 1\Д 1* 11 11 в ъ  С Оставъ которыхъ войдетъ : 

А Л К Н И Г Ъ ежем^сячнаго журнала 
„Литературныя и популярно - наунныя приложешя": 
романы, повести, разсказы, популярно-научн. и критич. 
статьи современныхъ авторовъ съ иллюстрацгми и отделы 
библюграфш, смеси, шахматъ и шашекъ, задачъ и игръ. 

40шгъ .СБОРНИКА НИВЫ 4окнмгг, 
содержащихъ ЧЕТЫРЕ ПОЛНЫХЪ С0БРАН1Я С0ЧИНЕН1Й 

(стояния въ отдельной продаж^ свыше 35 р.), 

которыя подписчики получатъ полностью въ течеше одного 1913 года: 

ПОЛНОЕ С0БРАН1Е С0ЧИНЕН1Й 

0. И. ТЮТЧЕВА. 
Младшш сверстникъ и ученикъ Пушкина, старшш товарищъ и 

учитель поэтовъ посл-Ъ-пушкинскаго периода, „Тютчевъ,— по опред-Ь-
ленш Тургенева, — одинъ изъ самыхъ замёчательныхъ русскихъ 
поэтовъ, на немъ одномъ лежитъ печать той великой эпохи, къ 
которой онъ принадлежитъ и которая такъ ярко и сильно вырази
лась въ Пушкине". Грустно - созерцательное, мудро - спокойное, ис
полненное величайшей нежности и трогательной задумчивости, 
настроеше Тютчева является господствующимъ поэтическимъ на-
строешемъ последнихъ десятилетш въ русской лирике. 



ПОЛНОЕ СОБРАН1Е СОЧИНЕН1И 

/штЪ, ^хбрссба. 
Известность Леонида Андреева уже перешла границы все

российской и стала м1ровой. Сочинешя его переведены почти на 
все европейсие языки. Пьесы его обошли лучнпе театры Европы. 

ПОЛНОЕ СОБРАН1Е СОЧИНЕН1Й 

В. ВЕРЕСАЕВА. 
Широкая известность пришла къ Вересаеву съ момента напе

чатайся его знаменитыхъ „Записокъ врача". Въ современной белле
тристике Вересаевъ является певцомъ русской идейной интеллиген
ции, той, что не ушла съ головой въ провинщальную тину, но еще» 
рвется къ лучшей жизни. Длинная вереница мужскихъ и женскихъ 
образовъ, мечтающихъ объ идейной работе, благородно идущихъ въ 
рукопашный бой съ пошляками и мракобёсами, проходитъ черезъ 
его главныя повести: „Безъ дороги", „Поветр1е", „На повороте" и 
„Къ жизни" 

ПОЛНОЕ СОБРА-

Н1Е СОЧИНЕН1Й МОЛЬЕРА. 
Комедш Мольера — неистощимый родникъ смеха, — смеха 

метко-сатирическаго, исполненнаго глубокой психологической правды, 
поучающаго глупцовъ и сбрасывающаго съ пьедасталовъ ничтожество 
и порокъ. Вся литературная сокровищница Мольера — огненный 
протестъ противъ всехъ общественныхъ и личныхъ пороковъ. 

12 ш „мовчшошхъ тодъ". 
До 200 столбцевъ текста и 300 модныхъ гравюръ. 
Съ почтовымъ ящикомъ. 

1 
ПиПТПЙТв • до ^ РУк°Льльныхъ и выпильныхъ работъ 

Я.& л ГШ I УО О . и для выжиган1я и до 300 чертежей выкроекъ. 

„Отрывной ежемесячный календарь" 
на 1913 годъ, отпечатанный красками. 

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА „НИВЫ" со всеми приложешями 
Ц_ ЦЩГ* на годъ : -ЗД2 

Въ Петербург^ : безъ доставки—6 р. 50 к., съ доставкой—7 р. 50 к. 
Безъ доставки: 1) въ Москве, въ конторе Н. Печковской—7 р. 25 к. 
2) въ Одессе, въ книжный магазинъ „Образовате" — 7 руб. 50 коп. 

всеПместГ ЛРосИс1и° Н РУ6, | || Заграницу- руб. 

Разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока. 
И л л ю с т р о в а н н о е  о б ъ я в л е ш е  о  п о д п и с к е  в ы с ы л а е т с я  б е з п л а т н о  

по первому требованию. 

Адрессъ: 

С.-Петербургъ, въ Контору журнала „НИВА", улица Гоголя, № 22. 



Ойъявлеше о продолжены издашя при Киевской д. Семинары журнала 

„Руководство для сельскихъ пастырей", 
въ 1913 подписномъ году. 

Въ 54 году своего существовашя журналъ нашъ будетъ пре
следовать свою всегдашнюю цель — содействге православному духо
венству въ разныхъ областяхъ его многотрудной деятельности. Для 
этого журналъ будетъ давать статьи по вопросамъ пастырской дея
тельности и приходской жизни, по изъяснешю Св. Писашя, по исто-

|рш Церкви, по апологетике, по исторш и изъяснешю богослужешя, 
по обличению сектантства (главнымъ образомъ, ко вопросамъ, выдви-
гаемымъ самими сектантами въ ихъ печати), о разныхъ отрицатель-
ныхъ теоргяхъ и течешяхъ нашихъ дней; обзоръ перюдической пе-

|чати (въ 1913 г. будетъ введенъ также обзоръ газетныхъ статей, 
|касающихся церковныхъ вопросовъ) и новыхъ книгъ богословско-
религюзнаго содержатя; сведетя по пчеловодству, садоводству, 
сельскому хозяйству и медицине; разсказы изъ быта духовенства, 
а также (въ ежемесячномъ приложенш „Проповеди") поучешя на 
все воскресные и праздничные дни. 

Особенное внимате Редакщя обратить на изложеше и христиан
ское освещеше событш современной церковной и общественной 
жизни и на обсуждеше техъ вопросовъ, которые возникаютъ на 
местахъ, въ епарх1яхъ, и выдвигаются въ епарх1альныхъ ведомостяхъ. 

Кроме того, для установлешя более живой связи съ подписчи
ками Редакщя приглашаетъ последнихъ обращаться къ ней за раз-
решешемъ возникающихъ у нихъ недоразумений и открываетъ въ 
своемъ журнале новый отдгьлъ — отвгьты па вопроси подписчиковъ. И 
вообще Редакщя съ полной готовностью предлагаетъ страницы своего 
журнала всемъ пастырямъ, желающимъ поделиться своимъ опытомъ, 
наблюдетями и мыслями. 

Годовое издате журнала будетъ состоять изъ 52 еженедельно 
выходящихъ номеровъ, что составить три тома; изъ 12 книжекъ „Про
поведей" и изъ 12 выпусковъ „Богословскаго библюграфическаго 
Листка". 

Сверхъ того, въ 1913 году, въ качестве особаго безплатнаго при
ложешя, Редакщя даетъ подписчикамъ „Церковно-певческш сборникъ". 

„Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендовано Святей-
шимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно - учеб-
ныхъ заведешяхъ къ выписке въ церковный и семинарсшя библю-
теки (Синод, определеше отъ 4 февраля — 20 марта 1885 г. за № 280). 

Подписная цена съ пересылкой во все места Россшской Импе-
ВШ ШЕСТЬ рублей, за границу 8 р. 

Плата .за журналъ по офищальнымъ требован1ямъ, какъ-то: 
отъ Консисторш, Правленш семинарш и училищъ и благочинныхъ, 
можетъ быть отсрочена до сентября м. 1913 года. 

За перемену адреса въ течете года подписчики благоволятъ 
прислать 25 к.; можно марками. 

Подписка принимается только на целый годъ; на х/2г. или на 
1 мес. не принимается. 

Съ требовашями обращаться по адресу: Шевъ, въ редакщю 
Журнала: „Руководство для сельскихъ пастырей". 



„Журнала Просвйцешя". 
Открыта подписка на 1913 годъ: 

На художественный, литературный, научный, иллюстри
рованный еженедельный журналъ, по образцу Фран-

цузскихъ изданш, со множествомъ цвЪтныхъ рисунковъ 
и иллюстрацш при участш лучшихъ современныхъ пи

сателей и художниковъ. 

Подписчики журнала получатъ въ теченм года: 
карт, въ краен, 

на паси Iрту. 

№№ роскош-

наго журнала. 52 КНИГИ. 

10 книгъ полнаго \Л Г* ТУРГРНРКА 
собран, сочин. г ! .  1  У г* 1 Ы 1ЬОН, 

24 
КНИГИ полнаго собрашя сочиненш 

ВСЕВОЛОДА КРЕСТОВСКАГО. 
16 ГЮИ ДЕ МОПАССАНА 

Подписчики подписавилеся до 15-го января 1913 года 
получатъ альбомъ монограф1ю : 

ПАВЕЛЪ АНДРЕЕВИЧЪ 

„е Е д о т о в ъ". 
Его произведетя художественный и литературный 

по издашю 

0. И. Булгакова. 
Подписная ц-Ьна на журналъ со всЬми приложешями: 

Съ пересылкой по всей Россш б руб. 

Допускается разерочка въ 2 и 3 еркоа. 

Адресъ Редакцш 

„ЖУРНАЛЪ ПР0СВЫЦЕН1Я": 
С.-Петербургъ, Екатерининская улица, домъ № 3. 



=Ё2= =^5= 

знсуи 

~р Годъ изЭ. XXVI. 

Ри)нен1Я 
€парх1алъкыя Домости. 

ВЫ?СОДЯТЪ два 
раза въ м^сяцъ*. 
1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 
ЦЪна ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере

сылкою. 

№ 6. 
15 марта 1913 г. 

За перемену адреса взимается 
50 коп. 

П О Д П И С К А  

принимается въ 
редакцт: г. Рига, 

Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 

)) ТелеФ. № 40-49. 

1 

д: 

Отдйлъ оффиц!альный. 
Епарх1альныя извЪсля. 

рукоположскъ Его Высокопреосвященствомъ во свя
щенника къ Кыргесарской церкви д!аконъ Преображен
ской церкви г. Ревеля Константинъ Кокла 17 февр. 

Уболенъ отъ епархиальной службы, по прошешю, 
за штатъ прото1ерей Якобштадтской Св. Духовской 
церкви Родюнъ Пойшъ, съ 1 марта. 

Уболенъ отъ епархгальной службы, за переходомъ 
на священническое м'Ьсто въ Харьковскую епархно, 
псаломщикъ Троице-Задвинской церкви г. Риги 
Валер1анъ Азелицкш, съ 26 февраля и, по прошешю, 
псаломщики церквей: Мустельской — Александръ 
Эрлихъ, съ 5 марта и Носовской — Анатолш Бог-
дановъ, съ 0 марта. 

НеремЦехы: согласно прошешю, псаломщики 
церквей: Рижской тюремной — Николай Смирновъ 
къ Троице-Задвинской церкви г. Риги, съ 26 февр. 
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и Зонтагской — Миронъ Эрвицъ къ Ильмъярвской 
церкви, съ 9 марта. 

ЯершЪщеиЪ псалом щи къ Кергельской церкви 
Александръ Михкельсъ къ Кикиферской церкви, съ 
6 марта. 

ЛреЭосшаблско М-Ьсто псаломщика при Левальской 
церкви, быв. псаломщику Ивану Мяннику, съ 9 марта. 

имеются бакактныя зугЬста: священника при 
ц е р к в а х ъ :  Л а з д о н с к о й  и  К а л ь ц е н а у с к о й ,  п с а л о м 
щика при церквахъ:Рижской тюремной, Аррокюль-
ской, Носовской, Мустельской, Кергельской, Дондан-
генской, Пюхтицкой монастырской, Паденормской, 
Угаленской, Эйхенангернской, Логозской, Теннасильм-
ской, Пальцмарской, Малупской, Оппекальнской, 
Пюхалепской и Кюльцемской и просфорни при 
Якобшадтской Св. Духовской. 

Отношение г. Лифляндскаго Губернатора на имя 
Его Высокопреосвященства, отъ 27 февраля 1913 г. 

за № 2776. 
Ваше Высокопреосвященство, 

Всемилостив-Мшш Архипастырь. 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ въ день 24 сего февраля 

благоугодно было удостоить меня следующей телеграммой: 

Рига. Губернатору. „Искренно благодарю Арх!е-
пископа 1оанна, дворянство, сослов1я губернш и 
представителей- в1здомствъ за выраженныя мн'Ь 
чувства." НИКОЛАЙ. 

Приведенная ВЫС0 11АПШАЯ телеграмма последовала 
въ отв-Ьтъ на мою всеподданн-Ьйш}ао телеграмму следую-
щаго содержашя : 

,,ВсЬ сослов1я губерши и представители в-Ьдомствъ 
съ Архтепископомъ Тоанномъ и дворянствомъ во глав1з, въ 
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день трехсотлетия Царствовашя Дома Романовыхъ, вспоми
ная съ благогов-Ьшемъ своихъ ГОСУДАРЕЙ, сковавшихъ 
силою Державной воли изъ разрозненныхъ Княжествъ и 
Царствъ великую Росст, — просятъ меня повергнуть къ 
стопамъ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
чувства верноподданнической преданности и безпред1зль-
ной любви. Въ молитвенномъ единеши мы просимъ Все-
вышняго Творца да ниспошлетъ Оиъ ВАМЪ, ГОСУДАРЬ, 
и ВАШЕЙ ЦАРСКОЙ СЕММз здрав1е и крепость на ра
дость ВАШИХЪ верноподданныхъ и славу дорогого 
нашего Отечества". 

О таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ милости счастливъ сооб
щить Вашему Высокопреосвященств}''. Покорнейшш слуга 
Н. Звегинцовъ. 

Арх1ерейсшя служешя. 
Его Высоконреосвященствомъ, Высокопреосвященнйй-

шимъ 1оанномъ, Архгепископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, 
совершены слйдукпщя Богослужешя: 

25 января, въ пятницу, въ храмЪ Алекаевскаго мужск. мон. 
Архипастырь на утрени прочиталъ акаеистъ Бож1ей Матери 
„Иверской". 

26 января, въ субботу, въ томъ же храмЪ Архипастыремъ со
вершена панихида и Божественная литурпя съ произнесешемъ 
слова. 

Того же дня, тамъ же, за всенощнымъ бдЪшемъ Архипастырь 
выходилъ на величаше Св. 1оанну Златоусту. 

27 января, въ воскресенье, въ Рижской срочной тюрьмЪ Архи
пастырь совершилъ освящеше домоваго храма во имя Пр. Серпя 
Радонежскаго и Божественную литурпю съ произнесешемъ слова. 

Того же дня, въ каеедральномъ соборЪ Архипастырь присут-
ствовалъ на релипозно-нравственной бесЪде и произнесъ слово 
назидашя. 

29 января, во вторникъ, въ храмЪ Алекаевскаго мужск. мон. 
накануне праздника Трехъ Святителей Архипастырь за всенощ
нымъ бдЪшемъ выходилъ на величаше. 
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30 января, въ среду ,тамъ-же Архипастырь совершилъ молеб-
ств1е Тремъ Святителямъ. 

1-го февраля,, въ четвергъ, накануне праздника СрЪтешя 
Господня въ каеедральномъ соборЪ ВысокопреосвященнЪйшимт, 
1оанномъ отслужено торжественно всенощное бдЪше. 

2-го февраля, въ субботу, въ праздникъ СрЪтешя Господня 
тамъ-же въ каеедральномъ соборЪ Архипастыремъ совершена тор
жественно Божественная литурпя. 

Того же дня, въ храме Алекаевскаго мужск. мон. за всенощ
нымъ бдЪшемъ Архипастырь выходилъ на величаше Св. праведн. | 
Симеону Богопршмцу и АннЪ пророчиц^. 

3-го февраля, въ воскресенье, въ каеедральномъ соборЪ Высо-
копреосвященнЪйшимъ 1оанномъ совершена Божественная литур
пя и молебенъ Св. праведн. Симеону и АннЪ. 

Того-же дня въ 5 ч. вечера тамъ-же Архипастырь присутство-
валъ на релипозно-нравственной бесЬдЪ и произнесъ слово. 

5-го февраля, во вторникъ, въ храмЪ Алекаевскаго монастыря 
Архипастыремъ совершенъ молебенъ Свят, беодоаю Углицкому, 
арх1епископу Черниговскому. 

7-го февраля, въ четвергъ, въ 5 час. вечера въ каеедральномъ 
соборЪ Архипастыремъ отслуженъ молебенъ съ акаеистомъ преп. 
Сераеиму Саровскому. 

8-го февраля, въ пятницу, въ храмЪ Алекаевскаго мужск. мон. 
на утрени Архипастырь прочиталъ акаеистъ преп. Алекаю чело
веку Б0Ж1Ю. 

9-го февраля, въ субботу, Въ той-же обители Архипастырь 
совершилъ Божественную литурпю съ произнесешемъ слова на
зидашя. 

10-го февраля, въ нед. о Блудномъ Сын^, въ каеедральномъ 
соборЪ Высокопреосвященн'Ьйшимъ 1оанномъ совершена Божест
венная литурпя. 

Того же дня, въ каеедральномъ соборЪ въ 5 ч. вечера Архипа
стырь присутствовалъ на релипозно-нравственной бесЪдЪ и произ
несъ слово назид&шя. 

11-го февраля, въ понедЪльникъ, въ храмЪ Алекаевскаго муж. 
мон. за всенощнымъ Богослужешемъ Архипастырь выходилъ на 
величаше Алекаю Митроп. Московскому. 

12-го февраля, во вторникъ, въ томъ-же храмЪ Архипасты
ремъ совершено молебсше св. Алекаю Митр. Московскому. 

загк 
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14-го февраля, въ четвергъ, въ каеедральномъ соборЪ въ 5 ч. 
вечера Архипастыремъ отслуженъ молебенъ съ акаеистомъ предъ 
образомъ Богоматери «Иверской». 

15-го февраля, въ пятницу, въ храмЪ Алекаевскаго мужск. мон. 
Архипастыремъ совершено заупокойное всенощное бдЪше по 
парастасу. 

16-го февраля, въ родительскую субботу, Архипастыремъ 
тамъ-же совершена заупокойная литурпя съ произнесешемъ слова 
назидашя и отслужена вселенская панихида. 

17-го февраля, въ неделю мясопустную, въ каеедральномъ со-
борЪ ВысокопреосвященнМшимъ 1оанномъ совершена Божествен
ная литурпя съ произнесешемъ слова. 

19-го февраля, во вторникъ, въ томъ-же 'соборЪ въ память 
освобождешя крестьянъ Архипастыремъ совершена торжественно 
Божественная литурпя съ произнесешемъ слова и благодарствен
ный молебенъ. 

есъ сю»: 
мое 
юю Уп 

Въ Ранденскую церковь пожертвована псаломщикомъ 
,каее|: сей церкви Родюномъ Симеонъ люстра, стоимостью въ 
:ав1Я| Ц2 руб. 50 к. 

Въ Юрьевскую Успенскую церковь пожертвована 
^ бывшимъ профессоромъ Юрьевскаго Университета, нын1з 

же профессоромъ Мос.ковскаго Университета, д-Ьйствитель-
(  нымъ статскимъ советникомъ Николаемъ Александровп-
емьа чемъ Савельевымъ и женою его Соф1ею Николаевною 

плащаница, стоимостью до 350 руб., икона трехъ Святите
лей въ сребропозлащенномъ окладов стоимостью до 20 р. 
и Библ1я въ изящномъ переплет!;. 

За означенныя пожертвовашя Его Высокопреосвящен-
ствомъ изъявлена жертвователямъ благодарность съ пре-
подашемъ имъ Бож1я благословения. 

гчерай 

Отъ реОакцш „рижских"» Епарх1альк. рЭомостей." 

Съ 15 февраля с. 1913 г. тппографсшя работы на
столько повысились въ ц^не, что по самой дешевой таксЬ 
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нхъ „Рижск1Я Епарх. Ведомости" не могутъ издаваться въ 
объема большемъ 2 печатныхъ лпстовъ, соединенные же 
№№-летше больше 3 листовъ. 

Редакшя подписныхъ денегъ имеетъ съ Епарх1аль-
наго Духовенства и церквей отъ 1675 до 1710 рз 7б. 
На печатаное Епарх. Ведомостей по новымъ 

ценамъ въ указапномъ объемы журн. 
въ годъ требуется отъ 880—900 руб. 

На печаташе ежегоднаго оглавлешя Ведомо
стей и обменныхъ объявленш на жур
налы отъ .- 90 —100 „ 

Ныне на печаташе адресовъ около .... 50 „ 
За корректуру журнала около . V. . . . 200 „ 
На почтовые расходы около 200 „ 
На канцелярсше расходы около 12 „ 
На отправку 36 „ 
На телефонъ (годов, абонем.) 51 р} тб. 50 коп. 

„  и н о г о р .  . . .  5  „  5 0  „  5 7  „  
На экстраорд. расходы около 15 „ 
На посыльнаго не менее 30 „ 

Итого около 1600 руб. 

О семь было доложено редакщей Его Высокопреосвя
щенству, Высокопреосвященнейшему 1оанну, Арх1епископу 
Рижскому и Митавскому. На докладе редакцш последо
вала резолющя Архипастыря отъ 25 февраля с. г. за № 124: 

„Объявить въ ближайшемъ № Епарх. Ведомо
стей къ св-Ьд-Ьшк) Епарххальнаго Духовенства." 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 



Отд'Ьлъ неоффищальный. 

Принесение поздравлений Ихъ Императорскимъ Величествамъ 
православнымъ духовенствомъ и Пвтро-Павловскимъ брат-
ствомъ Рижской епарш ло случаю исполнившагося трехсот-

лЪТ1Я царствования Дома Романовыхъ. 
Въ собраши дз'ховенства г. Риги подъ предсь-

дательствомъ Его Высокопреосвященства Высоко-
преосвященнаго 1оанна, Арх1епископа Рижскаго и 
Митавскаго, при обсужденш порядка праздновашя 
въ г. Риг'Ь 300-л"Ьт1я царствовашя АвгусгЬйшаго 
Дома Романовыхъ, было единодушно принято пред-
ложеше Владыки принести поздравлеше Ихъ Импе-
раторскимъ Величествамъ въ юбилейный день въ 
вид-Ь адреса, вложеннаго въ соответствующей пере-
плетъ — папку. Предложенный затЪмъ Архипасты
ремъ текстъ всеподданн'Ьйшаго прив^тств1я былъ при
нять собрашемъ съ полнымъ патрютическимъ удовле-
творешемъ. Исполнеше этого постановлешя поручено 
было прот. Владшшру Плиссу и свящ. Николаю Тихо
мирову. Адресъ былъ изящно напечатанъ и укра-
шенъ виньеткой въ вид-Ъ силуэта Рижскаго каеедр. 
собора, а первая буква текста украшена символами 
Царской власти: шапкой Мономаха, скипетромъ и 
Державой. Переплетъ—папка устроенъ изъ самой 
лучшей альбомной кожи желтоватаго цв1зта и лице
вая сторона украшена изящными бронзовыми укра-
шешями съ синей эмалью; въ средин^ серебрянная 
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вызолоченная дощечка съ чеканнымъ на ней крестомъ 
изъ зв'Ьздъ и съ аяшемъ, съ надписью вверху кре
ста: „симъ побЪдиши". Повыше этого въ бронзовомъ 
кружк1з миниатюрное изображеше Р\ае. Собора на 
эмали. Подъ этимъ многознаменательнымъ и много-
содержательнымъ символомъ помещены чеканныя 
числа: 1613—1913 г. г. и еще ниже сребропозла-
щенная, въ стшгЬ другихъ украшешй переплета — 
папки, дощечка сь выгравированной надписью: Его 
Императорскому Величеству Великому Государю Импе
ратору Николаю Александровичу всеподданнейшее при
ветствие отъ православнагодуховенства Рижской епархш. 

ПривЪтсгае выражено въ стЬдующихъ словахъ: 

Благочестив'Ьйшш Великш 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 

Самодержецъ Всероссшсюй! 
Въ благословенные Богомъ дни Всероссшскаго 

юбилейнаго торжества православное духовенство 
Прибалтшскаго Края во глав-Ь съ своимъ Арх1епи-
скопомъ, благодарно памятуя о великихъ неоскудно 
изливаемыхъ отъ Царскаго престола милостяхъ 
краю, о неустанныхъ Царственныхъ заботахъ о 
благоустроенш его и неослабно ревностныхъ попе-
чешяхъ по укрЪплешю и утверждешю православный 
вЪры въ семъ краЪ съ первыхъ же дней присоеди-
нешя его къ могущественной ДержавЪ Россшской, 
въ чувствахъ безпред'Ьльной любви и преданности 
престолу и Царствующему Дому, повергаетъ 
къ стопамъ ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА свое всепре-
данн'Ьйшее прив-Ьтств1е и возноситъ горяч1я молит
вы ко Всевышнему Царю-Царствующихъ, да крЪп-
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№ нетъ въ силЪ и могущества Держава Всероссж-
с к а я  п о д ъ  б л а г о д Ъ ю щ и м ъ  в л а д ы ч е с т в о м ъ  Ц а р с т в у -

№%ощаго Дома Романовыхъ, да сохраняетъ 
^Вседержитель Господь ВАСЪ, БЛАГОЧЕСТИВЪЙ-

и Ш1Й ГОСУДАРЬ съ АВГУСТЪЙШЕЮ СЕМЬЕЮ 
! й ;  ВАШЕЮ въ нерушимомъ благополучш, въ могуще-
РС ств'Ь силы и славы, да укр-Ьпитъ и возраститъ на ра-
® дость ВАМЪ и на счастье всЪхъ насъ вЪрноподдан-

ныхъ ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ВозлюбленнЪйшаго 
|ю1 Наследника Престола ЦЕСАРЕВИЧА и ВЕЛИКАГО 
йпи КНЯЗЯ АЛЕКСЫ НИКОЛАЕВИЧА и да продлитъ 
) Й №  в ъ  п о т о м к а х ъ  н а ш и х ъ  Ц а р с т в е н н у ю  в л а с т ь  

рода ВАШЕГО въ роды родовъ. Щ ' 1 

Зоакго $шепископъ рпжскш и ]У1ита6скш. 
Рижскгй Ксюедралъный Протогерей Влади мгръ Плиссъ. 

) (  Ректоръ Семинарш Протогерей Алекаъй Лебедева. Членъ Духов-

1^,, ной Консисторш Протогерей Оеодоръ Либеровск'гй. Членъ Коней -

шорт Протогерей 1оаннъ Яковлевъ. Членъ Духовной Консието-

;СШ рги Протогерей Николай Лейсманъ. Членъ Духовной Консисторш 

Овенг Протогерей Васнлгй Березскш. Членъ Духовной Консисторш, 

ДрЖ Протогерей Петръ Меднисъ. Членъ Консисторш священ ни къ 

;0СК] Николай Перехвальскгй. Благочинный Протогерей Ревелъскаго 

МОЙ Собора Алекаъй Аристова. Благочинный Протогерей Митавскаго 

)Т<Ш Си.меоно-Анненскаго Собора Георггй Руженцевъ. Рижско-ГрадскШ 

СЫН Благочинный священника Николай Тихомирове. Благочинный 

;Л1'. Протогерей Успенской церкви г. Юрьева Василгй Алгъевъ. Благо-

Л($. чинный Протогерей Екатерининской церкви г. Пернова Михаилъ 

М Суйгусаръ. Протогерей Всрроской Екатергтгтской церкви Ннко-

1ЛН[\ лай Протопоповъ. Благочинный, Протогерей Спасо-Преображен-

^ ской церкви г. Вендена Адамъ Отепановичъ. Протогерей Риж-

0 ской Петропавловской церкви Александра Вяратъ. Благовшцен-

0 ской г. Риги церкви Протогерей Георггй Пахрамгьевъ. Церкви 

кр{ 115 тъхотнаго Вяземскаго полка Протогерей Александра Моде-
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стовъ. Рижскаго Каведральнаго Собора Протогерей Павел 

Синайскгй. Настоятель Рижской Вознесенской церкви священпикъ 

Тоапнъ Бормаиъ. Рижскои Преображенской церкви священпикъ 

Серггй Барановъ. Священникъ преподаватель духовной семинары 

1оаипъ ]Цукинъ. Священникъ Димгтгргй Муравейскгй. Благочин

ный, священпикъ Виндавской Ваьхсвятской церкви 1оаннъ Вин-

теръ. Благочинный, священпикъ Либавской Св. Троицкой церкви 

Павелъ Янковичъ. Священникъ Рижской Троице-Задвинской церкви 

Павелъ Тычининъ. Рижскои Ваьхсвятской церкви священпикъ 
. 

Владимгръ Ханевъ. Настоятель Рижской 1оанно-Предтеченской 

церкви священникъ 1оаннъ 1огансонъ. Единоверческой г. Риги 

церкви священникъ Алексгй Знаменскгй. Священникъ 16 гусарскаю 

Пркутскаъо полка Александра Бгьлевскгй. Священникъ Рижской 

Ваьхсвятской церкви Арсенгй Андреевъ. Священникъ Рижской 

Вознесенской церкви Василгй Цер 'нъ. Священникъ Не од отъ Соко

лове. Священникъ Рижсшхъ .лиьстъ. заключенгй Василгй Руппертъ. 

Епархгальный мисс'юнеръ священникъ 1оаннъ Павелъ. Священпикъ 

Гроице-Серпева женскаю монастыря Александръ Елиментовсш. 

Церкви Маршнскаго Дтпскаго прьюта священникъ Тоапнъ '1итовъ. 

Рижскаго Каведральнаго Собора Дгаконъ Еонстантинъ Дорииъ. 

Рижскаго жепскаю монастыря дгаконъ Михаилъ Соколовъ. 

Съ любовш и усерд1емъ устроенный адресъ по
ручено было депутату Рижскаго Петро-Павловскаго 
братства Кае. протаерею Владитшру Плиссу доста
вить въ С.-Петербургъ вместе съ всеподданнейшимъ 
адресомъ Петро-Павловскаго братства. Изъ много-
численныхъ общественныхъ благотворительныхъ 
и просв-Ьтительныхъ обществъ и организаций 
Прибалтшскаго края только одно Рижское Петро-
Павловское братство удостоилось высокой чести 
послать своего депутата въ С.-Петербургъ для 
принесешя иоздравленш Р1хъ Императорскимъ 
Величествамъ 22 февраля въ Зимнемъ Дворца. 
Объ этомъ былъ ув'Ьдомленъ Высокопреосвященный 

л 
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Арх1епископъ 1оаннъ г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Си
нода В. К. Саблеромъ. Причемъ въ своемъ отно-
шенш письме отъ 2 февр. 1913 г. за № 1209 
Оберъ-Прокуроръ Св. Синода просилъ Владыку не
замедлительно уведомить его, для сообщешя учрежде-
шямъ Министерства Императорскаго Двора, кто 
будетъ назначенъ въ качеств^ представителя братства 
для вышеозначенной цели, и сделать распоряжеше, 
чтобы избранное лицо заблаговременно прибыло въ 
С.-Петербургъ. На этомъ отношенш резолющя' Его 
Высокопреосвященства, отъ 4 февр. за № 359, по
следовала такая: „Назначается о. кае. прото1ерей 
Влад. Плиссъ представителемъ отъ Рижскаго Петро-
Павловскато Братства для принесешя Ихъ Импера-
торскимъ Величествамъ поздравленш. Незамедли-

^ тельно о семъ сообщить Его Высокопревосходитель
ству Г. Оберъ-Прокурору Св. Синода, а прот. ГТлиссу 
дать соответствующая указашя." 

тк Щ 
. I 

' 1 Советъ Петро-Павловскаго братства йостановилъ 
№ принести ихъ Императорскимъ Величествамъ всепод-
ш даннейш1я поздравлешя въ виде адреса, каковой со-
[ОВС: ставить поручилъ о. прот. В. Плиссу. Советомъ 
I братства былъ одобренъ проектъ украшенш на 
й переплетъ—папку для адреса. Переплетъ—папка 
ц устроена изъ наилучшей альбомной кожи сизо-сераго 

,1Ь5 цвета. Лицевая сторона вверху по угламъ украше-
0 на чеканными изображешями изъ оксидированнаго 
Лс серебра бывшаго каеедральнаго Петро-Павловскаго 
5» : собора (ныне приходская эстонская церковь), отъ 

имени котораго получило наименоваше и братство, — и 
(0 настоящаго каеедральнаго Христо—рОждественскаго 

собора на Александровскомъ бульваре, освященнаго 
$ въ 1884 году. Нижнюю часть переплета украшаютъ 
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юбилейныя даты 1613—1913 г., сд'Ьланныя изъ окси- :  ; 
дированнаго серебра. По средин^ папки пом^щенъ 
художественный знакъ Петро-Павловскаго братства ^ ' 
въ увеличенныхъ разм^рахъ, подъ которымъ при- Щ 
креплена дощечка съ выгравированною надписью: 
Его Императорскому Величеству Государю Императору 
Николаю Александровичу всеподданнейшее привЪтств1е 
отъ Рижскаго православнаго Петро-Павловскаго брат- до 
ства 21 февр. 1913 г. 

Прив-Ьтств1е составлено въ сл^дующихъ выра- Ципг 
жешяхъ: 

Благочестив'Ьйшш Великш Государь! 
Въ священный и благословенный день трех

с о т а я ™  с л а в н а г о  ц а р с т в о в а ш я  А в г у с т Ъ й ш а г о  
Д о м а  Т в о е г о ,  Б о г о в - Ь н ч а н н ы й  С а м о д е р -
жецъ Всеросс1Йск1Й, Рижское Православное 
Петро-Павловское Братство, уже пятый десятокъ 
лЪтъ объединяющее ревнителей православ1я для 
братскихъ трудовъ любви, благотворешя и право-
славно-хриспанскаго просв-Ьщешя на Прибалтшской 
окраинЪ Великой Державы Твоей, съ глубокими 
чувствами благоговЪшя, сердечной радости и вос
т о р г а  у с е р д н Ъ ш е  п р и н о с и т ъ  Т  е  б  Я ,  В о з л ю б -
л е н н Ъ й п п й  П о м а з а н н и к ъ  Б  о  ж  1  й ,  и  Т в о 
ему АвгустЪйшемуДому верноподданническое 
привЪтств1е и выражеше безпредЪльной любви и 
преданности съ пламенными молитвенными благо-
желашями: Да сохранитъ Царь царей, Премилосер-
д ы й  Г о с п о д ь  В с е д е р ж и т е л ь  Т е б я ,  В о з л ю б л е н -
н Ъ й ш 1 Й  В е л и к з й  Г о с у д а р ь ,  и  Т в о ю  А в г у 
стейшую дорогую Семью въ вожделЪнномъ 
здравш и непоколебимомъ благополучш на мнопе, 
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мнопе годы, да будетъ безсмертенъ Твой Ц а р с к 1 й 
Родъ; Да даруетъ Промыслъ Божш подъ Скипе-
тромъ и державой Твоей, нашему дорогому оте
честву миръ, преусп-Ьяьпе православной вЪры, 
братской любви и добраго жит1я, да симъ благо-
денствуетъ весь верный Твой народъ. 

Вашего Величества в-ЬрноподданнЪйцпе: 
Почетный председатель Братства и покровитель онаго 

1оаннъ, Арх1епискоиъ Рижсшй и Митавскш. 
Попечитель Рижскаго Учебнаго Округа С, М. Прутченко. 
Председатель Совета Братства, священ. Николай Тихо

мирова. Члены Совета: Протогерей Влад. Плиссъ, прот. Нико

лай Лейсмапъ, прот. Оеодоръ Либеровскгй, прот. Василгй Берез

ами, свящ. Николай Шалфеевъ, свящ. 1оаннъ Борманъ, П. Г 

РуцкШ, Секретарь Консисторш II. II. Соколовъ, II. М. Мих-

кслъсопъ и мнопе братчики. 

Адресъ написанъ на пергаменте славянскимъ 
шрифтомъ 17 века, съ заставкой въ начал!; текста 
и съ обращешемъ, написаннымъ вязью посредствомъ 
киновари. 

(Окончанье будетъ). 

Къ празднику $лаго6Цеш Лресбяшой богородицы. 
Воплощеше. 

„Друпе не придаютъ никакого значешя снисшествпо 
Сына БОЖ1Я И домостроительству Его воплощешя, которое 
апостолы возвестили и пророки предсказали, что черезъ 
это должно осуществиться совершенство нашего челове
чества. И так1е должны быть причислены къ маловерамъ". 
Татя слова читаемъ мы въ недавно открытомъ въ Эри-
вани на армянскомъ языке сочиненш св. Иринея Люн-
скаго — „Доказательство апостольской проповеди" (гл. 99). 
Эти слова великаго церковнаго богослова 2 века, снова 



— 174 — 

раздавппяся уже въ нашемъ 20 в'Ьк'Ь, не содерл{атъ-лн 
въ себЪ ггЬкотораго укора и обличешя для современнаго 
релипознаго сознашя? В-Ьдь какое множество людей долж
но теперь причислить къ маловЪрамъ за то, что они 
слишкомъ умаляютъ значеше „домостроительства вопло-
щешя" и даже готовы не придавать этому воилощешю 
никакого значешя? В-Ьдь для современнаго религ!ознаго 
сознашя особенно характерно то, что оно желаетъ быть 

хрисТ1анскимъ безъ Христа, Сына Божля. Ему нужно 
христ1анское учете, но оно мало знаетъ воплотившагося 
Сына Бож1Я. ВСЯ сущность д-Ьла Христова исчерпывается 
Его учешемъ, и Онъ Самъ лишь „великш учитель", на
ряду съ Буддой, Сократомъ, Конфушемъ, Толстымъ. „Я, 
гшшетъ Толстой въ предисловш къ Женевском}' издашю 
„Краткаго изложения Евангел1я", смотрю на христианство 
какъ на учете, даюшее смыслъ жизни ... а потому для 
меня совершенно все равно: Богъ или не Богъ былъ 
1нсусъ Христосъ" (стр. 9.11). Несмотря на такое прене-

л 
брежеше Толстого къ личности Христа — Спасителя, его 
мнопе готовы однако считать „истиннымъ христ1аниномъ". 
Значитъ недорога такимъ людямъ Божественная лич
ность Спасителя и не отзывается болью въ ихъ сердц^ 
кощунственное низведете ихъ Спасителя въ разрядъ 
простыхъ людей, хотя бы и великихъ ? 

Современное сознаше, насквозь пропитанное интеллек
ту ализмомъ, губительно для живой в"Ьры въ воплотив
шагося Сына Бож1я; оно именно заставляетъ подменять 
Христа Сына Бояйя человЪкомъ 1исусомъ изъ Назарета. 
V насъ христ1анскимъ испов'Ьдатемъ называется и про
тестантство, но это испов^даше, наиболее подходящее къ 
М1ровоззр -Ьшю современнаго европейца, совсЬмъ уже по
теряло почти в'Ьру въ Божество Спасителя, въ воплощеше 
Сына Бож1Я на земл-Ь. Бол^е половины н-Ьмецкихъ пасто-
ровъ счптаютъ возможнымъ оставаться въ своемъ званш, 
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отрицая Божественное достоинство Христа, не вЪруя въ 
воплощеше на земл'Ь Сына Болия. 

Можетъ быть не мешЬе печально, что воплощеше 
Сына Бож1я мало цЬнитъ и наша школьная догматика въ 
своихъ учебныхъ руководствахъ. Наша догматика ум-Ьетъ 
такъ представить д'кло нашего спасешя, что оно оказы
вается не стоящимъ ни въ какой связи съ воплощешемъ. 

„Человечество въ гр^хопаденш прародителей безмерно 
оскорбило правосуд1е Болйе и не могло удовлетворить 

1 0 Т Н В Ш г  этому правосуд1Ю, пока Христосъ, Сынъ Бож1й, постра-
1 ерпывг д а в ъ  на крест-Ь за гр!вхи всего м1ра, удовлетворилъ 
чнтель", правд^ Бож1ей, примирилъ людей съ Богомъ и избавилъ 
стымъ, и х ъ  о т ъ  гр^ха, прокля'пя и смерти". До сихъ поръ еще 
МУ учеше о спасенш въ учебникахъ догматики излагается 
:рпстш; приблизительно въ такомъ вид^. Не говоря уже о томъ, 
потощ' ч т о  подобное учеше всецело создано чуждымъ Церкви 
Богь I юридическимъ жизнепонимашемъ католической схоластики, 
1Кое пре:. мы не можемъ не заметить, что самый фактъ воплощешя 
отеля,! Сына Бож1Я какъ бы замалчиваетси и о значенш этого 
паши факта не говорится. 
жш Для юридическаго представлешя нашего спасешя 
хъ сер; нуженъ только крестъ и страдаЕпе, а не воплощеше; ему 
ь ра? нужна лишь страшная Голгоеа съ померкшимъ солнцемъ, 

трепещущей землей, раздирающейся завесой, а не мирный 
епнта: Виелеемъ съ небесными хорами ангеловъ, восп'Ьвающихъ: 

ВОПЛОП „Слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ, въ челов-Ь-
цЬхъ благоволеше". 

Не такъ учитъ о спасенш Церковь и ея величайппе 
богословы, именуемые „отцами Церкви". Говоря о спа
сенш, они прежде всего вспоминаютъ воплощеше. Уже 
изъ приведенЕШхъ словъ св. Иринея можно видеть, какое 
значеше им^етъ домостроительство воплощешя. Именно 
чрезъ это воплощеше должно осуществиться совер
шенство нашего человечества. Для этого совершенства 
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вовсе недостаточно одного учешя, хотя бы и хри-
сТ1анскаго. Человечество нужно не только наз^чить, но и 
дать ему силы для нравственнаго совершенства, которыхъ 
опо, разслабленное гр^хомъ, не имеетъ. „Нашъ неизмен
ный Колумбъ всЬхъ открытыхъ Америкъ" (какъ назвалъ 
Толстого В. С. Соловьевъ) думалъ, что, повторяя давно 
известную проповедь о любви, можно пересоздать зшръ, 
и однако онъ не пересоздалъ жизни даже самыхъ близ-
кихъ къ себе лицъ. Человекъ умомъ признаетъ, что за-
конъ Божественной любви высокъ и хорошъ, но онъ не 
будетъ находить въ своей греховной природе силъ для 
осуществлешя этого закона: наоборотъ, постоянно будетъ 
видеть въ себе иной законъ, противовоюющш закону его 
ума, и ему останется только вместе съ великимъ Апосто-
ломъ воскликнуть: несчастный я человекъ! Совершенно 
безумна мысль спасти человечество однимъ учешемъ. 
Ужъ сколько разъ твердили м1ру различныя учешя, да 
только все не впрокъ. И когда на Христа начинаютъ 
смотреть лишь какъ на учителя, то лишаютъ все христь 
апство всякой жизненной силы и жизненнаго зпачешя. II 
Слово Бож1е, и писашя святоотечесшя настанваютъ на 
томъ, что Христосъ есть воплотивиийся Сынъ Божш, 
Единосущный Богу Отцу. Безъ воплощешя Сына Бож1я 
невозможна новая жизнь человечества. Любовь Бож1я къ 
м]ру въ томъ и открылась, что Богъ послалъ въ м1ръ 
Едипороднаго Сына Своего, чтобы мы получили жизнь 
черезъ Него (1 1оан. 4, 9). Богъ даровалъ намъ жизнь 
вечную и эта жизнь въ Сыне Его. Вотъ почему им'Ью-
шдй Сына Бож1я имеетъ жизнь; не имеюицй Сына 
БОЖ1Я не имеетъ жизни (1 1оан, 5, 11—12). Христь 
ане — новая тварь (2 Кор. 5, 17. Гал. 6, 15), и Д-Ьло 
Христа—создаше именно этой новой твари. Чемъ же со
здана эта новая тварь изъ „ветхаго человека"? Она со
здана воплощешемъ на земле Единороднаго Сына Бож1я 
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и Его вочелов-Ьчешемъ, какъ испов'Ьдуемъ это мы и въ 
символе веры, а не однимъ только учешемъ 1исуса Хри-

^" 1 !  ста. Древне-церковные писатели даже утверждаютъ, что 
учеше Христа ничего существенно новаго, сравнительно 
съ ветхимъ зав-кгомъ, въ себе не заключало. Новое въ 
новомъ завете есть именно самое воплощеше Сына Бож1я. 
„Читайте, пишетъ св. Ириней Люнсшй, внимательнее 

Й У Г :  данное намъ Апостолами Евангел1е и читайте вниматель
нее пророковъ, и вы найдете, что вся деятельность, все 

ъ' 1 !  учете и все страдаше Господа нашего предсказано ими. 
Если же у васъ возникпетъ такая мысль и скажете: что 

я н н  же новаго принесъ Господь пришеств1емъ Своимъ ? — то 
йзаш знайте, что Онъ принесъ , все новое гЬмъ, что Онъ воз-
даь! вощенный принесъ Себя Самого. Ибо это самое и было 

предсказано, что придетъ новое, что обновитъ и оживо-
]1 творитъ человека ... Онъ принесъ Себя Самого и даровалъ 

ыяуче людямъ возв-Ьщенныя прежде блага, въ которыя ангелы 
га пи желали приникнуть" (Противъ ересей, кн. 4. гл. 34, 1). 
ь все „Сынъ Всевышняго сталъ сыномъ челов-Ьческимъ для 
зоя того, чтобы челов-Ькъ сделался сыномъ Божшмъ" (III, 10, 2). 
таи „Слово Бож!е 1исусъ Христосъ Господь нашъ по неизм^-
!ынъ римой благости Своей сделался т^мъ, что и мы, дабы насъ 
Сына: сделать т"Ьмъ, что есть Онъ" (V предислов1е). „1исусъ 
вь Бог Христосъ Сынъ Божш по превосходной любви къ Своему 
алъв- созданш снизшелъ до рождешя отъ Д-Ьвы, чрезъ Себя Са-
7чпли 1 мого соединяя человека съ Богомъ" (III, 4, 2). „Слово Бож1е 
щй 1 сделалось челов-Ькомъ, } 7подобляя Себя человеку и человека 
ч елу I Самому Себе, дабы черезъ подоб1е съ Сыномъ челов^къ сталъ 
ю Ш| драгоц-Ьненъ для Отца" (V, 16, 2). „Что совершилось на Гос-
21 1: поде, совершится также и на насъ, такъ какъ гкло следуетъ 
щ)3а своею Главою" (IV, 34, 4). Твореше становится сообраз-
[^{Нымъ и сот-Ьлеснымъ Сыну Божпо. Тварь принимаетъ 
<1 01 Слово и восходитъ къ Нему, превосходя ангеловъ, и де~ 
ы н а1 лаясь по образу и по подоб1ю Божпо (V, 36, 3). Въ та-
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кихъ словахъ излагаетъ св. Ириней свое учете о спасе-
нш. Спасете есть именно пересоздаше самой природы 
человеческой посредствомъ воплощешя Сына Боиая, бла
годаря которому природа человеческая получила новыя 
силы, сделавшись причастной къ жизни Божественной. 
Наряду съ этимъ св. Ириней выражаетъ непреклонное 
убеждеше въ томъ, что никакимъ инымъ путемъ, кром-Ь 
воплощешя Сына Бож1Я, спасете не могло быть совершено. 
„Мы никакъ не могли бы получить нетл'Ьте и безсмерт1е, 
если бы не были соединены съ нетлетемъ и безсмерт1емъ. 
Но какъ мы хмогли бы соединиться съ нетлетемъ и без-
смерт1емъ, если бы напередъ нетлеше и безсмерпе не 
сделалось темъ, что и мы, чтобы тленное поглощено 
было нетлетемъ и смертное безсмерт1емъ, дабы мы полу
чили усыновлеше?" (III, 19, 1). Если бы не Богъ даровалъ 
спасете, то мы не имели бы его прочно, и если бы чело-
векъ не соединился съ Богомъ, онъ не могъ бы сде
латься причастнымъ нетлешя (III, 18, 7). Отрицаюипе 
воплощеше и утверждающие, что Христосъ былъ только 
просто человекъ, родившшся отъ 1осифа, устраняютъ че
ловека отъ восхода къ Богу (III, 19, 1). След., всякое 
совершенствоваше человека въ основе своей им-Ьетъ 
именно воплощеше Бога на земле. 

Такъ веровала и исповедала Церковь; такъ учили 
ея выдающиеся богословы. И понятно какую опасность 
увидели св. отцы Церкви для релипозно-нравственной 
жизни человечества, когда ар1анство выступило съ уче-
темъ о томъ, что Сынъ Божш есть не Богъ Единосущ
ный съ Богомъ Отцомъ, а есть лишь тварь. Величайнне 
богословы золотого 4-го века возстали противъ учешя 

ар1ева, возстали именно на защиту воплощешя Сына 
Бож1Я, которое было необходимо для религюзнаго идеала 

Церкви, ибо все церковные люди всегда жили и живутъ 
уповашемъ на обновлеше въ нихъ падшаго Адама, на 
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обожеше природы человеческой. Этотъ религюзный иде-
алъ Церкви и высокое церковное чаяше въ корне под
рывалось ар1анскихъ лжеучешемъ, которое не считало 
Сына единосущнымъ Отцу, а след., не признавало и во
площешя Бога на земле. Для отцовъ Церкви ар1ане прежде 
всего было людьми, отрекшимися отъ великаго и неиз-
меннаго религюзнаго идеала Церкви, который для своего 

) К:- осуществлешя непременно требуетъ воплощешя Бога на 
- 3 1  земле для пересоздашя природы человеческой. Религюз-
г  ный идеалъ ар1анъ и другихъ еретиковъ. отрицавшихъ 
1 , 1  Божество Христа, святымъ отцамъ Церкви представлялся 
т: всегда беднымъ и жалкимъ въ сравненш съ идеаломъ 
юг» Церкви. 
® Подлинно нищъ и разумешемъ, и надеждою и де~ 
• ® ломъ — признавшш Христа простымъ человекомъ, и съ 
I •'! такою нищетою веры прюбретшш на Него надежду" — 
1Д говорить св. Епифашй Кипрскш объ евюнеяхъ (Панарш, 
грш .'31, 17). „Кто исповедуетъ Господа нашего, 1исуса Христа 
и Сына БОЖ1Я, тотъ причастникъ блаженства, а кто отрицаетъ 
а® Сына Бож1я, тотъ беденъ и Илалокъ"., — пцшетъ св. 
у Кириллъ 1ерусалимскш (Слово 11, 3). „Какъ не тварш 
\ й .созданы твари, такъ тварь никогда не мощетъ быть сиа-
. сена тварью" (Епифанш. Панарш 31, 17). 

зкъ„Если бы Сынъ былъ тварь, то человекъ все еще 
он; оставался бы смертнымъ, не сочетаваясь съ Богомъ, по-
вй? • тому что тварь не сочетавала бы тварей съ Богомъ, сама 

с- требуя для себя . сочетавающаго; и одна часть твари не 
.могла бы служить спасешемъ для всей твари, сама имея 
нужду въ спасенш" (АеанасШ • Вел. Слово 2 иротивъ 

ь  . аркнъ, гл. 69). „Какое значеше можетъ иметь тварь для 
$ -нашего спасешя? Что сделаетъ тварь для твари ? Что 
0  пользы тварямъ отъ..твари?" (Епифанш. Панарш 69, 36). 

Когда Модестъ старался склонить къ ар1анству г  Ва-
.сцл1я Великаго, онъ, по сообщешю Григор1Я Богослова, 
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ответилъ: „я не могу покланяться твари, имея повел^ше 
стать богомъ" (Григор1й Богословъ. Творешй т. 4, стр. 
83—84). Эти слова Великаго Васил1я могла повторить и 
вся Церковь Христова; она отвергла ар1анство именно 
потому, что не хотела принижать своего высокаго рели
гюзнаго идеала — обожеше человечества черезъ воплоще
ше Сына БОЖ1Я. Этимъ именно идеаломъ одушевленъ 3  

былъ въ своей героической борьбе противъ ар1анства 
св. Аеанаай Великш, за него онъ страдалъ въ изгнашяхъ, 
терпелъ клевету, и Церковью наименованъ Великимъ. 
Церковь, дорожившая своимъ идеаломъ, не уступала ере 
тикамъ даже одной юты, которой въ греческомъ языке -м 
Единосущный (омоусюсъ) отличается отъ подобосущнаго 
(ом1ус1оеъ). Присутств1е этой юты делало еретикомъ и 
лишало надежды на спасеше, ибо подменяло воплощеше 
Сына Бож1я рождешемъ твари, хотя бы и высочайшей 
изъ всехъ. Для Церкьи не только не было совершенно 
безразлично: былъ-ли Христосъ Богомъ или нетъ, но она 
считала ниспровержешемъ „всей силы Евангел1я" (Васи-
лш Вел.) непризнаше Его полнаго и совершеннаго еди-
носупця по Божеству Богу Отцу. Ар1ане—не христ1ане. 
„Называющее ар!анъ христ1анами находятся въ великомъ 
и крайнемъ заблужденш, какъ не читавпие Писашй и вовсе, 
не знаюшде христ1анства и хриспанской веры. Поистин'Ь 
это значитъ то же, что и Ка1афу называть христ1аниномъ, 
1уду предателя сопричислять еще къ Апостоламъ, утвер
ждать, что вместо Спасителя испросившге Варавву не 
сделали ничего худого, доказывать, что Именей и Александръ 
—люДи благомысляпце, и Апостолъ лжетъ на нихъ. Но 
христ1анинъ не можетъ выслушать этого терпеливо; и 
кто отваживается говорить это, о томъ никто не предпо
ложить, что въ здравомъ онъ уме" (АеанасШ Вел. На 
ар1анъ слово I, 1—2). 

Съ такою решительностью отвергнуто было артанство 

ГЯХГ 
• 

№ 
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Ий 

1ГЬ 
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повет, именно потому, что сущность д-Ьла Христова, сущность 
И самаго спасешя древняя Церковь усматривала не въ 

1Тор| учеши, а въ обновленш естества человЪческаго причасТ1-

'во в» емъ его естеству божественному въ воплощенш Едино
му роднаго Сына Бож1Я. 

»ад Такое именно учеше о с)^ществе нашего спасешя ви-
цушк димъ мы у вс-Ьхъ знаменит-Ьйшихъ отцевъ Церкви, кото-
щ рые вели догматическую борьбу съ ар^анствомъ. Они по

пит дробно раскрываютъ те мысли, каюя мы видели уже во 
Веж второмъ веке у св. Иринея Люнскаго. Все они, говоря 

;уш! о спасеши, прежде всего указываютъ на воплощеше именно 
от какъ на средство и основу спасешя. „Господь принялъ на 
обог. Себя наше и, принеся еле въ жертву, уничтожилъ это и 
реп: облекъ насъ въ Свое" (Св. Аеанасш. Къ Эпиктету, гл. 6). 
вое, „Какъ Господь облекшись плотш, сод^лался человекомъ, 

выси такъ и мы люди, воспр1ЯТые словомъ, обожаемся ради 
с он плоти Его" (противъ ар1анъ III, 34). „Слово облеклось въ 
; т ъ  тварное гЬло, чтобы мы въ немъ могли обновиться и обо-

житься" (противъ ар1анъ II, 47). „Оно сод-Ьлалось чело-
е н ал в-Ькомъ, чтобы въ Себе обожить насъ" (къ Аделфда, 

г- гл. 4). „Все мы оживотворяемся во Христе, потохму что 
0 плоть наша есть какъ бы уже не земная, но съ Словомъ 

,,, приведенная въ тожество Самимъ Божшмъ Словомъ, ко-
торое ради насъ „плоть бысть" (противъ аркань III, 33). 

т  Св. Григорш Богословъ говорить: „Дольнш человекъ со-
делался богомъ после того, какъ соединился съ Богомъ 

, „ :  и сталъ съ нимъ едино, потому что препобедило лучшее, 
чтобы и мне быть богомъ, поскольку Онъ сталъ челове-

0  комъ" (слово 29, 19). Для св. Григор1Я Нисскаго „хрн-
. ст1анство есть подражаше божеском} 7  естеству" и „возве-
. деше человека въ древнее благополуч1е" (къ Армошю. 

1ворешя, ч. 7, стр. 217). „Естество наше опять возвра
щается въ свое прежнее состояше" (Антирритикъ, гл. 55). 

а,. А это и совершается именно воплощешемъ. „Слово сущее 
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въ начале и у Бога и Слово, Само сущее Богъ, Который 
въ посл^дте дни, посредствомъ прюбщешя къ уничижен-
ности нашего естества, соделался плотш по человеколю-
бш, и, соединившись чрезъ оную съ человекомъ, принялъ 
въ Себя все наше естество, дабы чрезъ раствореше съ Бо-
жескнмъ (естествомъ) обожествилось человеческое, и на-
чаткомъ оныхъ освятился вместе весь составъ нашего 
естества" (Антирритикъ, гл. 15). По ученпо св. Кирилла 
Александршскаго, „Богъ Отецъ благоволилъ возобновить 
все во Христе и возсоздать сотворенное въ первобытное 
состояше, послалъ къ намъ съ неба Единороднаго" (Тво-
решя, ч. 1, стр. 119). Единородный Сынъ Божш и уничи-
жилъ Себя для того, чтобы преобразить человеческую при
роду въ Себе Самомъ первомъ и чрезъ Себя снова воз
вести ее въ ту красоту изначальную (Толковаше на Еван-
гел1е 1оанна. Творешя, ч. 15, стр. 97—98). 

Наконецъ, св. Василш Великш указываетъ и еще одно 
значеше воплощешя Сына Бож1я. Онъ пишетъ о монахахъ: 
„Они-то ясно показали жизни человеческой, сколько благъ 
доставило намъ Спасителево вочеловечеше, потому что 
расторгнутое и на тысячи частей разсеченное естество че
ловеческое, по мере силъ своихъ, снова приводятъ въ 
единеше и съ самимъ собою и съ Богомъ. Ибо это глав
ное въ Спасителевомъ домостроенш во плоти — привести 
человеческое естество въ единеше съ самимъ собою и съ 
Спаситедемъ и, истребивъ лукавое сечеше, возстановить 
первобытное единство: подобно том}^, какъ наилучшш врачъ 
целительными врачевствами вновь связываетъ тело, рас
торгнутое на мнооя части" ("Подвижническге уставы, гл.18) 
По мысли св. Василия, главный плодъ воплощешя—возста-
новлен1е первобытнаго единства человеческаго естества. 
Если возстановится это единство, то значить должно обра
зоваться некоторое и внешнее соединеше люден, ран^е 
разъединенныхъ грехомъ. Объ этомъ единенщ людей го-
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™' ворилъ и Христосъ, указывая его идеалъ въ существенномъ 
^ единстве Лицъ Пресвятой Троицы: да будутъ едино, якоже 
яЬ и мы (1оан. 17, 11). Эти слова Христосъ сказалъ въ той 

молитв^, которую вознесъ Онъ Небесному Отцу предъ 
Ь Своими страдашями не только за учениковъ и апостоловъ,' 
Е,Е но и за вс^хъ т^хъ, кто ув^руеть въ Него по слову ихъ. 
Е След., Христосъ молился о Церкви. Церковь именно есть 
к то единство человечества, о которомъ молился Христосъ 
к»: п о которомъ говорить св. Васвднй Великий, какъ о еди-
ву номъ естестве. Вотъ почему и можно сказать, что то 
го' „главное въ Спасителевомъ домостроеши во плоти", о 
ш: которомъ говорить св. Васший, есть не что иное, какъ 
жг создаше Церкви. Эту же мысль следуетъ видеть и въ 
нова словахъ Христа, сказанныхъ въ ответъ на „исиг веда

на 1 ше Петра". Симонъ Петръ сказалъ: Ты — Христосъ, 
Сынъ Бога Живаго. Тогда 1исусъ сказалъ ему въ ответъ... 

еж и Я говорю тебе: ты Петръ, и на семъ камне Я создамъ 
101 Церковь Мою (Ме. 16, 16. 18). На чемъ создана Церковь ? 
к о! На Петре, какъ утверждаютъ католики? Но это не имеетъ 
т о ] ( 1  никакого смысла. На исповеданш Петра? Но ведь и бесы 
,0 веруютъ (1ак. 2, 19) и они исповедали Христа, подобно 
донн ап. Петру (Ме. 8, 29 Марк. 1, 24. Лук. 8, 28), а конечно, 
э в; они не въ Церкви. Основашемъ Церкви можно признать 
~ самое воплощеше Единороднаго Сына Бож1я, которое испо
ил в^далъ ап. Петръ по откровению Божш, а не по открове-
1 25 шю плоти и крови. Это-то воплощеше Сына Бож1Я и ле-

житъ въ основаши Церкви. 
Достаточно, думаемъ, показано, какъ церковная древ

ность учила о воплощенш Сына Бож1я. Въ этомъ именно 
5; воплощеши усматривала она сзгщность дела Христова и 
^ существо нашего спасешя. Современное релипозное созна-

Н1е не придаетъ, какъ сказано, никакого значешя вопло
щенно; но это сказано о религюзномъ сознанш нецерков-

, номъ. Пусть даже и школьное богослов1е принижаетъ зна-
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чеше Божественнаго воплощешя,— Церковь и доселе учитъ 
о воплощенш такъ же, какъ славные древше богословы. 
Чрезъ свое богослужеше Церковь связана съ веками рас
цвета богословия хрисТ1анскаго. Все богослужеше нашей 
Церкви насыщено теми же самыми идеями о воплощенш 
Сына Бож1я, которыя видели мы у великихъ святыхъ от-
цевъ. Церковь и доселе неизменно поетъ о преобразова-
нш человеческаго естества, объ его обоженш причаспемъ 
Божественному естеству въ воплощенш Сына Бож1я. Въ 
этомъ нельзя не убедиться, если прочитать догматичесюя 
места изъ одной службы Рождества Христова, где воистину 
„православнаго богатство богословш" (На хвалитехъ—Сла
ва). Вотъ эти места: 

„Днесь Богъ на землю пршде, и человекъ на небеса 
взыде (на литш стихира 2-я). 

Да ликовствуетъ вся тварь и да играетъ, обновили 

бо ю пргиде Христосъ и спасти дл'ши наша (на стиховне — 
Слава.) 

Истлевша преступлешемъ, по Божпо образу бывша, 
всего тлен1я суща, лучнпя отпадша божественныя жизни, 
паки обновляешь мудрый: Содетель (Канона Космы песнь 
1, троп. 1). 

Видевъ Зиждитель гиблема человека, руками егоже 
созда приклонивъ небеса сходитъ : сего же отъ Девы Бо
жественныя чнстыя всего оеуществуетг, воистину воплощъся 

(Канона Космы песнь 1 троп. 2). 

Вочелов)ьчься обновило есть насъ (Канона Космы песнь 
1, троп. 3). 

Сообразенъ бренному умалешю растворешемъ Христе 
бывъ, и причаст!емъ плоти горипя подавъ Божественная 

естества (Канонъ Космы, песнь 3, троп. 2). 

Рода человеческаго обновлеше. . . людей обновлеше 

(Ирмосъ 4 песни канона Тоанна). 
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,тЦ Весь по намъ обнищавъ и перстнаго отъ самого едине-

)го С ;  шя и общенья богосодплалъ еси (Канонъ Космы, песнь 5, 
5ащ :  троп. 1). 
1е Иже бе исперва къ Богу Богъ Слово ныне утверж-

шло щдаетъ немощное древле еже по намъ существо, имже Себе 
пщ вторымъ общешемъ аб1е проявляя страстей свободное (Ка

нонъ 1оанна, песнь 6 троп. 1). 

№- Богатство обожешя носяй (Канона 1оанна песнь 7, 
т троп- 2)-
щ  Желаше получивше и Бож1я пришеств1я христокрас-

нш люд1е сподобльшеся, нын-Ь утешаются паккбыппсмъ (Ка-
г  нона 1оанна песнь 9, троп. 2). 

Преславное таинство устрояется днесь, обновляется 

естество и Богъ челов^къ бываетъ (26 декабря на сти-
НЕ [ 

ховн-Ь стихира 1оанна монаха)." 
Уже эти дивныя песнопешя, полныя глубокаго дог-

, к матическаго смысла, показываютъ, что въ совершенномъ 
иховг. согласш съ древне-церковной богословской мыслью Цер

ковь Православная существо нашего спасешя усматри-
з) ваетъ въ обоженш и обновленш нашего гр-Ьховнаго есте-
ыя« ства воплощешемъ Сына Бож1я. Спасеше совершено во
да • площешемъ, а не } тчешемъ, какъ склонно мыслить насквозь 

рацшналистическое релипозное сознаше нашего времени, 
алп с Церковь ведетъ именно ко спасешю, поставляя целью обо
жжете. Отрицаше этой цели, тесно связанное съ отрица-
1й1/шемъ воплощешя, лишаетъ спасешя. 

Праздникъ Рождества Христова, „а теперь добавимъ, 
лн [ И Благовещешя о рождеши отъ Девы Единороднаго Сына 

Бож]'я" не есть воспоминание зачат1я и рождешя па земле 
. великаго учителя въ идиллической обстановке Назарета и 

Виелеемскаго вертепа. НЬтъ, это величайшее торжество о 
совершеши великой благочест1я (—религюзной) тайны: 
Богъ явился во плоти. „Моск. Церк. Ведом." 

# 1 

Доцентъ Московской Духовной Академш 
Владимгръ Трогщкгй. 
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апагьевскш Монасгырь-кОпыбепь Дома 
Романовых^ 

(Окончаше.*) 

Ризница обители отличается богатствомъ историче-
скихъ древностей; она сохраняетъ въ себе драгоценные 
вклады Царей Бориса Годунова, Михаила Оеодоровича, 
Оеодора, 1оанна и Петра Алексеевичей, Императрицы Ека
терины и бояръ Годуновыхъ. Между прочимъ, сохранился 
доселе старинный фонарь большихъ размеровъ, съ вер-
хомъ въ виде короны, у крашенный медными бордюрами; 
съ этимъ фонаремъ, по предашю, явилось въ монастырь 
къ царю Михаилу боярское посольство. Во множеств^ 
имеются древшя драгоценный облачешя, евангел1я, кресты, 
сосуды, чаши, блюда, ковши, царсшя грамоты, замечатель
ный иконы древне-греческаго письма. По отзывамъ знато-
ковъ древней живописи Ипатьевскш монастырь сохраняетъ 
более древнихъ иконъ, чемъ Московски! Успенскш соборъ. 
Вообще, Ипатьевсшй монастырь представляетъ для всякаго 
любителя старины обширное поле наблюдешя: храняипеся 
въ немъ драгоценные вклады дороги и для исторш рус-
скаго госз^дарства, съ сз^дьбамн котораго слита истор1я 
древняго Ипатьевскаго монастыря. Монастырское клад
бище, расположенное на востокъ отъ соборовъ, въ густой 
зелени березъ и дубовъ, хранитъ многочисленныя могилы 
съ памятниками отъ летъ древнихъ; въ обители было по
гребено и тело доблестнаго Сусанина; но ныне, къ сожа-
лешю, неизвестенъ его гробовой камень, время разрушило 
гробницу, и почитатель отечественныхъ доблестей не най-
детъ з^же места, где покоится прахъ Сз^саиина. Но зато 
этомз 7  простом}^ звашемъ поселянинз% который превзошелъ 
славою многихъ именитыхъ и сделался украшешсмъ своей 
родины воздвигнуть особый памятникъ. Онъ высится на 

*) См. № 5 Риж. Еп. В-Ьдом. 
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Я лучшемъ месте города, посреди главной его площади, 
переименованной, по Высочайшему повеленпо, пзъ Екате
рининской въ Сз тсанинскую. Сусанпнъ представленъ на 
кол-Ьняхъ предъ изваяннымъ ликомъ Царя Михаила, какъ 
бы совершая за него свою предсмертную молитву; а на 
бронзовомъ основанш памятника изображена его мучени
ческая кончина. На восточной стороне памятника надпись: 

1 ч  „Ивану Сусанину за царя, спасителя веры и царства, 
животъ свой положившему, благодарное потомство". 
Подвигъ Сусанина, не только этимъ памятникомъ, но из
бранный предметомъ для величественнаго народнаго зре
лища — „Жизнь за царя" навеки оживленъ предъ глазами 

Щ потомства. 
1 Я1 Мы не довершили бы своего историческаго обозрешя 
^ юбилейныхъ местъ, если бы не сказали еще о главной свя-
1 1  тын'Ь г. Костромы, имевшей близкое отношеше къ воцаре-
* шю Дома Романовыхъ. На берегу Волги, иа высокомъ 
''и косогорЬ, съ котораго открывается чудный видъ, величе-

ственно красуется Костромской каеедральный Успенскш 
рай соборъ. Его окружаетъ каменная ограда съ железною 
гор! решеткою. Построеше собора соединяется съ явлешемъ 
та кг главной святыни его — чудотворной иконы Бояцей Матери 
Я: веодоровской. По предашю св. икона была запрестольною 
вы 1  въ Эеодоровскомъ Городецкомъ монастыре Нижегородской 
18: губернш, на месте кончины св. князя Александра Нев-
1 скаго. После разорешя Городца Батыемъ она чудесно 
й- явилась 16 авп^ста 1239 г. Костромскому и Галицкому 

123 князю Васшпю во время охоты, въ чаще леса, за три вер-
5 в; сты отъ Костромы, на реке Запрудне, на сосновомъ 
| дереве. После торжественнаго молебнаго пешя икона 
ев: была подъята священнослужителями и съ великою честда 
Л1 поставлена въ тогдашней соборной церкви Св. великому-
ф ченика 0еодора Стратилата и „оттоле нача именоватися 

икона Пречистыя Богородицы ©еодоровешя." Набожный 
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великш князь въ память столь дивпаго и неиостижимаго 
пришеств1Я образа Небесной Заступницы въ Кострому и 
чудеснаго ея явлешя, повел^лъ устроить два храма, одинъ 
на самомъ месте явлешя, на Запрудне, другой въ г. Ко
строме соборный, во славу Успешя Пресвятыя Богоро
дицы, съ придельною церковпо во имя св. Оеодора Стра-
тнлата. Съ окончашемъ постройки Успенскаго собора яв
ленная Оеодоровская икона перенесена была сюда и по
ставлена въ самый иконостасъ. Въ наружномъ виде со
бора есть замечательная особенность; алтари его, какъ 
единственный примеръ въ Россш, обращены на северъ; 
такое необыкновенное расположеше ихъ допущено, веро
ятно въ благоговейномъ желанш, чтобы веруюипе, прости
рая молитвенный взоръ въ Успенскомъ соборе къ беодо-
ровской Богоматери, взирали мысленно и туда, где совер
шилось чудесное видеше ея (запрудня лежитъ почти на 
северъ отъ собора). На паперти собора между стеннымъ 
писашемъ изображено и летописное деяше пзбрашя на 
царство и наречешя Михаила 0еодоровича, какъ то: 
шеств!е въ Ипатьевскш монастырь Московскаго посоль
ства вместе съ Костромскимъ духовенствомъ и народомъ 
въ преднесенш Московской и Костромской святынь; упра-
шиваше членами посольства Мареы 1оанновны о согласш 
и благословенш юнаго Михаила на принят1е царства и 
самое воцареше его. Въ западной галлерее собора устроепъ 
ныне приделъ, где покоится прахъ храмоздателя князя 
Васил1я. Въ храме царитъ полумракъ; светъ падаетъ 
изъ оконъ вверху 7  и изъ просветовъ въ фонаряхъ главъ. 
Вся внутренность собора покрыта стенописью. Солея воз
вышается на три ступенн. Высоки! пятиярусный иконостасъ 
съ золоченною резьбою въ стиле рококо. Главную святыню 
собора составляетъ св. чудотворная икона 0еодоровской 

Болйей Матери. Она стоитъ по левую сторон} 7  царскихъ 

вратъ. Съ этою иконою Костромское духовенство встр'Ь-
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10й! тило Московское посольство; съ нею 14 марта 1613 г. со-
)п1»1 боръ земскихъ людей убеждалъ юнаго Михаила принять 
НИ|Ш царство; ею бьтлъ благословленъ на царство юный отрокъ; 

съ того времени св. икона стала какъ бы радовою иконою 

" I® Дома Романовыхъ. Въ память этого радостнаго события 

Юра(• тогда же учреждено было праздноваше чудотворной иконе 

соЦ Эеодоровской Бож1ей Матери, которое и доныне совер-

оаа! шается 14 марта. По особому указу Св. Синода въ сей 
| вщ день во всЬхъ церквахъ Костромы совершается литурпя 

его,; 1оанна Златоустаго, въ какой день поста ни случился сей 

аЙ! праздникъ. Въ самой службе, нарочито составленной на 
ено,и сей день есть воспоминаше славнаго собьтя. Св. икона 
ще,1 обложена ризой, вычеканенной изъ чистаго золота, весомъ 

кй бол^е пуда; между украшешями ея выделяются рясны 
гдк или нривески, низанныя круинымъ жемчугомъ съ цвет-

Ы1 ными драгоценными камнями — изумрудами и яхонтами. 
сг|| Эта драгоценность есть памятникъ благочестиваго усерд1я 

3(| и особеннаго благоговейнаго почиташя чудотворнаго образа 

И: Государемъ Михаиломъ ©еодоровичемъ и матерш его, 

1Г0 какъ видно изъ вырезанной на окладахъ ризы надписи. 

Св. икона составляетъ средоточ1е релипозной жизни г. 
Костромы. Глубоко почитаются и некоторые снимки со 

святой иконы. Торжественно вверивъ сына своего, предъ 

г  лицомъ представителей всей Россш, небесному заступлешю 

Богоматери, инокиня Мареа 1оанновна принесла съ собою 

въ Москву списокъ съ чудотворной иконы и поставила 
его въ придворной церкви Рождества Богородицы, что въ 

^ Кремле на Сеняхъ; съ 1613 г. придворная церковь еже-

годно предъ этимъ образомъ праздновала память восшеств1я 

на всеросс1Йск1Й престолъ Михаила Веодоровича Романова, 

— и празднество это, по уставу Московскихъ патр1арховъ, 

было сравнено во всехъ отношешяхъ съ праздникомъ 

Благовещешя. 

Таковы историчесюя святыни г. Костромы, которыя 



— 190 — 

тесно соприкасаются съ достославнымъ юбилейнымъ со-
бьтемъ. 300 л-Ьтъ прошло съ того великаго историче- ^тт 
скаго дня, когда Св. Русь, измученная, изстрадавшаяся, на- Ч I 
ученная горькимъ опытомъ смуты, „всею землею и изволе-
темъ Божшмъ" избрала на свой^славный ирестолъ венце-
носныхъ Самодержцевъ своего природнаго русскаго право-
славнаго Государя Михаила беодоровича Романова. Ни 
одна династия въ Европе не вступала такъ грандюзно на ^пВ 
престолъ по всенародному выбору, какъ династ1Я Рома-
новыхъ. Августейшш Домъ Романовыхъ взошелъ на • р 
Всероссшскш престолъ изъ—подъ с-Ьни Св. Православной 
Церкви: первый царь этого Дома въ тихой обители при-
нялъ скипетръ царскш. Благоговейно славя Промыслъ 
БожШ, смиренно преклоняясь предъ велич1емъ совершен-

Ч .• 15 0( 

ныхъ подвиговъ государей Дома Романовыхъ, мы—верно
подданные Престола Романовыхъ и счастливые]сыны Россш 
не можемъ не исполняться чувства благородной гордости :  

въ сознанш славы царствовашя надъ нами этого Богомъ 
избраннаго Августейшаго Дома и чувства гл} 7бочайшей . 
любви и преданности ему. Да славится и красуется 
венценосный преемникъ этого благословеннаго Рода Рома-
новыхъ нашъ Царь-Батюшка, поистине Господомъ дан
ный намъ Царь-Государь! 

Да будетъ безсмертенъ Твой ЦарскШ родъ, 
Да имъ благоденствуетъ Русски! народъ! 

Ректоръ Сем. Прот. Алексей Лебедевъ. 
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Объ изданш 

•ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНМ" 
^ въ 1913 году. 

(пятьдесятъ четвертый годъ издашя), 

Основанный 53 года тому назадъ въ Боз± почившимъ преосвя-
щеннейшимъ Виссартномъ, Епископомъ Костромскпмъ и Галичскимъ, 

И въ соучастш съ Высокопреосвященнымъ АмвроС1емъ, Арх1 епископомъ 
Харьковскимъ, журналъ „Душеполезное Чтеше" поставилъ своею зада-

)ШЁ чею — „служпть духовному и нравственному наставлетю хржгпанъ, 
удовлетворять потребности назидательнаго и ионятнаго духовнаго 
чтешя". Такъ определена была эта задача приснопамятнымъ святи-

... телемъ Филаретомъ, Митрополитомъ Московскимъ, въ его донесенш 
1  свят, С\-ноду объ издании журнала. 
[} Для достижешя этой цели въ составъ журнала съ самаго на

чала его существования входили: 1) Труды, относянцеся къ изучешю 
И; свящ. Писашя. 2) Статьи в4роучительнаго и нравоучительиаго со

держания съ обращешемъ особеннаго внимашя на современныя 
1Ы- явлешя въ общественной и частной жизни, согласныя или несоглас-

ныя съ учешемъ и уставомъ православной церкви. 3) Церковно 
1  историчесше разсказы на основанш первоисточниковъ и др автори-
- тетныхъ памятниковъ. 4) Воспоминашя о лицахъ, зам-Ьчательныхъ 

по заслугамъ для Церкви и по духовно нравственной жизни. 5) Статьи, 
го! 0ТН0СЯЩ1ЯСЯ къ православному богоСлужешю. 6) Общепонятное и 

духовно поучительное изложеше сведЬнш изъ наукъ естественныхъ. 
уР 7/Описаше путешествш къ святымъ м^стамъ. 8) Св-ЬдЪшя и сужде-

ш'я о раскол^ и 9) разныя извест1я и заметки. 
Щ • По кончин-^ Митрополита Филарета (1867 г.) къ этимъ отд-Ьламъ 
з присоединился новый, посвященный тгЬющимъ руководственное 

значен1е для пастырей и м1рянъ резолюшямъ, мнешямъ, донесетямъ 
0 и письмамъ этого богомудраго Святителя. Когда же на место пре-

освященнаго Виссарюна редакторомъ журнала сталъ прото1ерей 
4- в. Касицынъ, много летъ предъ темъ бывш й профессоромъ Моск. 

,Дух. Академш по каеедре исторш западныхъ исповеданий, въ ,,Душе-
~ полезномъ Чтен1и" стали помещаться сведешя объ этихъ исповедашяхъ 

съ разборомъ ихъ учен1я и обрядовъ, и особенное внимате обращено 
^ было на ознакомление читателей съ „письмами" въ БозЬ почившихъ 

въ эти годы оптинскаго „старца" 1еросхимонаха о. АмвроЫя и ире-
освященнаго веоФана, Вышинскаго затворника, при жизни своей на-
дечатавшаго въ „Душеполезномъ Чтенш" почти все свои толковашя 

О! посланш Св. Ап. Павла. Редакщя вполне справедливо полагала, что 
• „жизнь, письма и статьи" этихъ светильниковъ русской Церкви по

до сл^дняго времени „представляютъ вполне авторитетное и самое 
удобопонятное чтеше для всехъ звашй и состояиш во всей право-
.славной Россш, чтете не праздное и тщетное, а отвечающее на са-

д'-мые насущные и жизненные вопросы и на всевозможные случаи". 
Журналъ „никогда не следуя рабски духу времени" и подвергая 
„критикЬ" — разбору и опровержешю разныя отрицательныя учешя 
съ православно-церковной точки зрешя, — всегда оставался неиз
менно вернымъ своей основной задаче и вполне сохранилъ свой ду-

^ ховный обликъ, лоторымъ отличается онъ отъ многихъ другихъ ду-
Щ ховныхъ журналовъ. 
^ ' • «г,... 



|ой 
См-Ьемъ думать, что въ этой именно неизменной верности жур

нала своей первоначальной задаче, въ строгоправославной церков
ности его направлешя и въ его общепонятности заключается при
чина того сочувствия къ нему читателей, благодаря которому жур
налъ, им-Ья главными своими подписчиками духовенство и многихъ 
изъ св-Ьтскихъ образованныхъ русскихъ людей церковнаго направле-
шя, хорошо изв'Ьстенъ и за границей, — даже въ далекой отъ насъ 
Америк^, Китае и Японш. 

Въ наступающемъ 1913-мъ году „Душеполезное Чтеше" съ Бо-
Ж1ей помощью будетъ издаваться на гЬхъ же основашяхъ, на какихъ № 
издавался онъ съ начала его существовашя въ течете пятидесяти (пА 
трехъ летъ. Служить духовнымъ релнгюзно-нравственнымъ нуждамъ 1 1  

и потребностямъ времени, отзываясь на нихъ общедоступнымъ сло
вомъ въ строго-православномъ духе и направлеши и въ характер^ 
ведешя д'Ьла следуя зав-Ьтамъ и руководственнымъ указашямъ и фи-
м-Ьру основателей журнала и его старейшихъ редакторовъ — таковы 
задачи, которыя ставитъ себе редакщя и въ будущемъ въ подбор-Ь 
статей, долженствующихъ входить въ указанный выше составъ жур
нала. Некоторый статьи будутъ иллюстрироваться соответствующими 
рисунками. 

Идя навстречу духовной любознательности читателей, въ концЪ 
каждой книжки журнала будемъ помещать библюграфт и указаше 
вновь выходягцихъкнигъи статей религюзно-нравственнаго содержашя. 

|5лии 

III 

М 

крк. 

Въ видЪ отдЪльныхъ приложена будутъ даны: 
1) Доселе хранившшся въ рукописи капитальный трудъ изв-Ьст 

наго канониста православной Церкви Высокопреосвященнаго Алексия, 
Арх1епископа Литовскаго: 

О православной церкви и ея управленш. 
Насущный современный интересъ этого вопроса и имя автора, 

бывшаго профессора Московск. Дух.: Академш, въ 70-хъ годахъ прошл. 
столетия принимавшаго большое участ1е въ духовно - судебной ре
форме, достаточно, думаемъ, говорятъ о высокой ценности этого 
приложешя. 

2) Продолжеше даннаго въ 1912 году сочинешя Аббата Гетте. 

„Истор1я 1езуитскаго ордена". 
3) Сочинешя изв-Ьстнаго ученаго антидарвиниста А. А. Тихом1рова 

подъ заглавгемъ 

„Самообманъ въ наукЪ и искусств^". 
Ш|1| 

Опред-Ьлешемъ Училищнаго Совъта при Святъйшемъ СУНОДЪ ОТЪ 
16—19 1юня 1898 г. за № 477, утвержденнымъ Оберъ - Прокуроромъ 
Св. СУН., постановлено: издаваемый въ Москве ежем. дух. ж. Душепользное 
чтен1е — одобрить, въ настоящемъ его виде, для библютекъ церковно-
приходскихъ школъ. 

Цена за годовое издаше журнала со веЬми его приложениями 
3 р. 50 к безъ пересылки, 4 р. съ пересылкой. За границу—5 рублен. 

Адресъ: Москва, редакщя ,,Душеполезное Чтеме" при церкви Свя
тителя Николая въ Толмачахъ. 

Можно подписываться и во всЬхъ более изв-Ьстныхъ книжныхъ 
магазинахъ. . -Щ ^ 

Редакторъ профессоръ Богослов1я въ Императорскомъ ЛицсЬ 
въ память Цесаревича Николая Протохерей 1оаннъ Соловьеве. '" ;М 

Издательница Ольга Еасицына. с| -. 
ТО» 
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€парх1алькмя Ш омосши. 
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ЦЪна ПЯТЬ руб. 

тателев,г ;  // въ годъ съ пере-
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50 коп. 
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принимается въ 
редакцж: г. Рига, 

Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 

1) ТелеФ. № 40-49. 
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сещйи1| 

1-хъ годапш 

Отд^лъ официальный. 
Епархиальные извЬсш. 

ЙеремЦеш: по прошешю, священникъ Лаздон-
| 8^|: ской церкви 1аковъ Карпъ къ Якобштадской Св. Ду-
^ ^ ховской церкви съ 15 марта, съ оставлешемъ въ 

я  должности Керстенбемскаго благочиннаго, и псалом-
щикъ Козенгофской церкви Германъ Юрисонъ къ 

таШи церкви Рижскаго исправительнаго арестантскаго от-
д^лешя, съ 20 марта. 

ТЙ' Яредостаблеко м'Ьсто псаломщика при Перновской 
Екатерининской церкви бывшему псаломщику Геор-

иый пю Брантману, съ 22 марта. 
Яринятъ въ число братш Рижскаго Алекаевскаго 

монастыря монахъ Смарагдъ изъ Лубенскаго Спасо-
Преображенскаго монастыря, Полтавской епархш, съ 
11 марта. 

Имеются Вакантный мЪста: священника при 
^ церквахъ Кальценауской, Кикеферской и Эйхенан-
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гернской, псаломщика при церквахъ: Козен 
гофской, Аррокюльской, Кергельской, Донданген-
ской, Пюхтицкой-монастырской, Паденормской, 
Угаленской, Эйхенангернской, Теннасильмской, 
Пальцемарской, Малупской, Оппекальнской и Кюль-
цемской и просфорни при Якобштадтской Св. 
Духовской церкви. При церкви Рижской срочной 
тюрьмы учреждена ваканая псаломщика съ содержа-
шемъ 600 рублей въ годъ безъ квартиры. 

Перечислены церкви Рижско-уЬзднаго благочишя 
Свято-Духовская и Покровская г. Якобштадта въ 
Керстенбемское благочише и сего постЬдняго 
благочишя церкви Старо-Пебалгская и Фестенская 
въ Рижско-уЬздное благочише. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 



• Отд1лъ неоффищальный. 

«с Принесете поздравлены Ихъ Императорскимъ Величествамъ 
православнымъ духовенством» и Петра-Павловскимъ брат-

, ствомъ Рижской еларх1и пв случаю испвлнившагвся трехсот-
лШя царстввважя Дома Романовыхъ. 

К (Окончанге*). 

Фес Напутствованный Архипастырскимъ благослове-
шемъ я отправился въ С.-Петербургъ 17 февраля. 
По прибытш въ столицу представился г. Оберъ-
Прокурору Св. Синода и г. Директору Канцелярш 
Оберъ-Прокурора, прося у нихъ указанш относительно 
поднесешя привезенныхъ мною всеподданн'Ьйшихъ 
адресовъ. По сношешю г. Оберъ-Прокурора съ 
Министерствомъ Двора выяснилось, что чтеше адре
совъ и подношешя Ихъ Величествамъ при принесе
нии поздравленш въ Зимнемъ ДворщЬ не будутъ 
имЪть м-Ьста, что таковые адреса, иконы и друпя 
приношешя будутъ представлены Государю Импера
тору начальниками в-Ьдомствъ въ особое назначенное 
время. Поэтому и всеподданшЬйипе привЪтств1я 
иравославнаго духовенства и Петро-Павловскаго брат
ства Рижской епархш были представлены Его Вели
честву г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода въ Цар-
скомъ Сел-Ь 28 февраля, при всеподданн-Ьйшемъ до-
клад-Ь, на которомъ Императорскому Величеству 
благоугодно было собственноручно начертать: „Искрен
но благодарю!" 

*) См. № 6 Рпж. Ец. В"Ьдом. 
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Мое же личное участие въ юбилейныхъ торжествахъ 
и принесете поздравленш Ихъ Величествамъ соверши
лось сл'Ьдующимъ образомъ: 

20 февраля изъ Канцелярш Оберъ-Прокурора Св. 
Синода мною были получены билеты на входъ въ I1 

Казанскш соборъ на богослужеше 21 февраля и нар 
входъ въ зимнш Дворецъ 22 февраля. 

Богослужеше въ Казанскомъ собор^ 21 февраля Ч 
отличалось необыкновенною, исключительною торже-
ственностью. Это зависало какъ отъ состава моля- э д-
щихся такъ и отъ совершителей литургш и молебна. 1  

Божественную литургш, начавшуюся въ 10 ч. утра, ты 
совершали митрополиты: Владимиръ Петербургсшй, ( 
Флав1анъ Шевскш, Димитрш Б^лградскш (Сербскш), в 
Александръ Триполшскш (въ Малой Азш) въ сослу- гьд] 
женш протопресвитеровъ Шавельскаго и Кедрин- .:со1 
скаго, кае. прототерея Исполатова, настоятеля Казан- т 
скаго собора Соснякова и дв}'хъ протспереевъ. Посл^ ;ннь 
литургш молебенъ совершилъ Антюхшскш патр1архъ ч; 
Григорш IV въ сослуженш выше поименованныхъ с 
митрополитовъ и сл'Ьдующихъ Арх1епископовъ: Сер- :  

Г1я Финляндскаго, Антошя Волынскаго, Николая Вар-
шавскаго, Евсев1я Владивостокскаго, Михаила Грод-
ненскаго, епископовъ - члена Св. Синода Никона, 
Агапита Екатеринославскаго, Владимира Омскаго, 
Анатол1я Елисаветградскаго и многочисленнаго сонма • к  

столичнаго духовенства. На правомъ клиросЬ п^ла 
придворная капелла, а на л'Ьвомъ — соединенный 
хоръ митрополита Петербургскаго и Казанскаго со
бора. Изъ исполненныхъ п-Ьсноп-Ьнш выделилось 
оригинальностью и мелодичностью „Отче нашъ" — 
графа Шереметева, исполненное капеллой. Предъ 
молебномъ былъ прочитанъ придворнымъ протод1ако-
номъ Высочайшш манифестъ. Начинательный воз-
гласъ на молебшЬ произнесъ Антюхшскш патр1архъ 
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Григорш IV по — гречески. Онъ же читалъ положен
ное евангел1е — по арабски, а митрополитъ Влади-
миръ — по славянски прочиталъ то же евангел1е. 

Величественную картину представлялъ Казанскш 
Соборъ и по составу молящихся. Рано, уже съ 8 ч. 
утра, стали собираться въ соборъ приглашенныя лица 
и имЬвпйе счастье получить особые входные билеты. 
Чины церемошальной части указывали входящимъ 
м^ста въ собор-Ь, назначенныя для стоят я за бого-
служешемъ. Постепенно въ соборъ прибыли: пред
ставители православныхъ братствъ, волостные стар
шины, отъ каждой изъ губернш и областей, пред
ставители инородческаго населешя и купечества, 
военныя депутащи, предводители дворянства и депу-
таш'и отъ дворянства, земства, особы первыхъ четы-
рехъ классовъ, штабъ и оберъ-офицеры гвардш, армш 
и флота, начальники отд^льныхъ частей, первые и 
вторые чины Высочайшаго Двора, почетные опекуны, 
сенаторы, члены* Государственной Думы и Совета, 
министры; посланники и послы иностранныхъ Дво-
ровъ, фрейлины и гофмейстерины Высочайшаго Двора. 
Къ началу литургш прибыли Ея Императорское Вы
сочество Великая Княгиня Елисавета Оеодоровна въ 
форм-Ь Марео-Маршнской общины и Князь 1оаннъ 
Константиновичъ, загЬмъ во время богослужешя 
прибыли всЬ Велишя Княгини и Княжны и Велиюе 
Князья. Все это многочисленное собрате поражало 
глазъ зрителя разнообраз1емъ костюмовъ, платьевъ, 
военныхъ, гражданскихъ и придворныхъ формъ. Все 
пестрело какъ въ калейдоскоп^. Тих1е разговоры, 
шопотъ соседей иногда переходилъ въ общей массЬ 
молящихся въ жужжаше пчелъ въ жаркш л-Ьтшй день. 
Заметно было общее ожидаше прибьтя виновника тор
жества и этого высокоименитаго чрезвычайнаго со-
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брашя — АвгусгЬйшаго Юбиляра, Россшскаго Само
держца съ Его Августейшей Семьей. Въ 12 час. 
10 мин. окончилась божественная литурпя. Изъ 
алтаря вышелъ патр1архъ Григорий IV съ митропо-
литами Владимиромъ и Флав1аномъ, направились ко 
входу въ соборъ и остановились въ проходе среди 
штабъ и оберъ-офицеровъ и адмираловъ и чиновъ— 
морскаго ведомства, образовавшихъ живз^ю стену на 
значительномъ пространстве отъ входа въ соборъ. 
Но вотъ въ 12 ч. 15 мин. открывается дверь въ 
соборъ, бодро съ глубокой думой на лице входитъ 
Помазанникъ Божш Благочестивейшш Государь 
Императоръ Николай Александровичъ съ Августей
шею Супругой Государыней Императрицей Алексан
дрой ©еодоровной и Августейшею Матерью Мар1ей 
©еодоровной, а вместе съ Ними и Наследиикъ Цеса-
ревичъ и Великш Князь Алексей Николаевичъ и 
Августейппя дочери Ихъ Величествъ Велишя княж
ны Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна, Мар1я 
Николаевна и Анастаая Николаевна. Государь Импе
раторъ и Наследникъ Цесаревичъ были въ форм-Ь 
стрелковъ Императорской Фамилш, въ лентахъ Св. 
благовернаго князя Александра Невскаго и въ цепи 
ордена апостола Андрея Первозваннаго. Государыни 
Императрицы были въ светлыхъ платьяхъ и въ Андре-
евскихъ лентахъ, а Велишя Княлшы — въ белыхъ 
платьяхъ и въ лентахъ ордена Св. Великомученицы 
Екатерины. , Къ Августейшимъ Богомольцамъ подхо
дить патр1архъ Григорш IV съ Петербургскимъ 
митрополитомъ Владимиромъ. Патр1архъ осенилъ 
Св. Крестомъ и окропилъ св. водою Царя, Царицъ 
и Наследника Цесаревича, а митрополитъ Владимиръ 
приветствуетъ боговенчаннаго Юбиляра сердечнымъ 
Архипастырскимъ словомъ. Ихъ Величества, войдя 
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въ предшествш Святителей въ среднюю часть храма, 
изволили занять места съ правой стороны отъ алтаря, 
а блаженнейшш патр1архъ съ митрополитами, арх1е-
пископами, епископами и прочимъ духовенствомъ 
стали посредине храма для совершешя молебствия. 
Придворный протод!аконъ прочиталъ Высочайшш 
Манифестъ, выслушанный въ глубокомъ молчаши. 
Трогательное испов'Ьдаше въ Манифесте милостей 
Божшхъ ВЪ прошедшее трехсо'пгкпе царствовашя Дома 
Романовыхъ приводило въ умилеше сердца тысячъ 
представителей Царелюбивой Россш, молившихся 
вместе съ своимъ Возлюбленнымъ Царемъ-батюшкой 
въ высокознаменательный всероссшскш праздникъ. 
Эти чувства вылились въ молитве, нарочито состав
ленной для этого праздника и выразительно прочи
танной митр. Владимиромъ съ преклонешемъ коленъ 
всЬми молящимися вместе съ Августейшими богомоль
цами — ныне здравствующимъ Домомъ Романовыхъ. 
Пешемъ „Тебе, Бога хвалимъ" и многолетьями Благо
честивейшему Великому Государю Императору Нико
лаю Александровичу и всему Царствующему Дому, 
а также Россшской Державе и всемъ православнымъ 
хриспанамъ закончилось торжественное богослужеше. 
По окончанш молебна Ихъ Величества и Ихъ Импе-
раторсюя Высочества, приложившись ко кресту, при
кладывались къ чудотворнымъ иконамъ Спасителя, 
къ Казанской и Почаевской иконамъ Бояпей Матери, 
после чего проследовали къ выходу. Какъ только 
Ихъ Величества вышли на паперть, какъ все стяги, 
опоясывавипе площадку, склонились и забилъ бара-
банъ. Августейине богомольцы-юбиляры проследо
вали въ экипажахъ по Невскому просп. въ Зимнш 
Дворецъ при громовыхъ раскатахъ „ура" по всему 
пути Царственнаго поезда. 
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Въ тотъ же день въ Императорскомъ Зимнемъ 
Дворце принесли поздравлеше 11хъ Императорскимъ 
Величествамъ Антюхшскш Г1атр1архъ I ригорш IV, 
Всероссшскш Св. Синодъ, прибывппе восточные 
митрополиты, высш1я духовныя особы инославныхъ 
исповеданш, Сов^тъ Министровъ, Сенатъ, Государ
ственный Сов^тъ и Дума, военные Начальники, 
Придворные чины и др. 

На атЬдуюгцш день 22 февраля въ концертномъ 
зале Императорскаго Зимняго Дворца продолжалось 
принесете всеподданнейшихъ поздравленш Ихъ 
Императорскимъ Величествамъ, по случаю исполнив-
шагося 300-лет1я царствовашя Дома Романовыхъ. 
Въ этотъ день и мне, какъ депутату Петро-Павлов-
скаго братства, предстояла честь принесешя поздрав-
лешя Р1хъ Величествамъ. Назначенъ былъ съездъ 
въ Зимнш Дворецъ до 10 час. утра, съ 1орданскаго 
подъезда. Я прибылъ въ Дворецъ въ начале 9-го 
часа утра. Меня проводили въ Николаевскш залъ. 
Величественная мраморная лестница, чудный авансъ-
залъ, богатый и великолепный Николаевскш залъ, 
украшенный портретомъ Императора Николая I, а 
въ примыкающей галлерее — картинами изъ исто-
рш Восточной войны 1877—79 г. г., хрустальными 
люстрами и т. п. предметами роскоши, сознаше, что 
вотъ здесь дальше во внутреннихъ покояхъ нахо
дится Державный Хозяинъ какъ этого Дворца, такъ 
и всего великаго и обширнаго нашего Отечества, воз
буждали въ душе чувства благоговешя, восторга, 
радости при мысли, что вотъ сейчасъ увидимъ Царя, 
и. наконецъ, чувства народной гордости . . . Сюда 
постепенно стали собираться депутаты. Вскоре на
полнился ими Николаевскш залъ равно и другой авансъ-
залъ. Церемоншмейстеры съ печатными списками 
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% депутатовъ въ рукахъ устанавливали ихъ къ изв^ст-
горси номъ порядке по группамъ и делали соответствую-
'°рй шдя наставлешя депутатамъ. Часто взоры ихъ обра-
ост® шались по направленш къ двери, ведущей въ кон-
слав! цертный залъ, где депутатамъ предстояло счастье 
Гост. предстать предъ светлыя очи Великаго Государя 

чалы Императора. Въ 11 час. утра открылась дверь въ 
концертный залъ и глаза депутатовъ очарованы были 

щерь дивной картиной. По средине концертнаго зала 
щ. стояли Ихъ Императорсшя Величества, возле Нихъ 
ии Наследникъ Цесаревичъ, дальше АвгустеГшня Дочери 
иен Ихъ Величествъ и Ихъ Императорсшя Высочества 

•маноЕ Особы Императорской Фамилш. Ихъ Императорская 
ро-Пв Величества, наследникъ Цесаревичъ и Велишя Князья 
[япс: были въ Андреевскихъ лентахъ, а Велишя Княгини 
и, (: и Княжны — въ лентахъ ордена св. Екатерины, 
зрдак Начался входъ депутацш для принесешя поздравлен!й 
ачаль Ихъ Величествамъ. Возле Главы Августейшаго 
:щ| Дома Романовыхъ Всероссшскаго Самодержца Нико-
уй ав; лая Александровича стоялъ Церемоншмейстеръ и 
:щ читалъ по списку имена и фамилш подходившихъ 
! К Ш31 депутатовъ. Свое приветствие они выражали глубо-
№  кимъ поклономъ Государю Императору, загЬмъ кла-
. с т а ]ц нялись Государыне Императрице Марш ©еодоровнь 
н а №  и целовали ей руку. Ихъ Величества приветливымъ 

х  взоромъ и милостивымъ движешемъ головы отвечали 
. на приветств1я депутатовъ. Первыми вошли депута-

цш отъ дворянства по губершямъ въ алфавитномъ 
, порядке, затемъ депутаты городовъ, купечества и 

1 ) Г э  [ биржевыхъ комитетовъ, мещанскаго и ремесленнаго 
сословш, Великаго Княжества Финляндскаго, право-

0 славныхъ братствъ, а именно: С.П.Б. братства Пре-
святыя Богородицы и другмхъ братствъ Петербург-

, г ]  ской епархш (Епископъ Вешаминъ), С.-Петербургскаго 
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общества распространешя релипозно-нравственнаго 
просв-Ьщешя (прот. Ф. Орнатскш), Православна™ 
Миссюнерскаго общества (прот. I. Восторговъ), 
Московскаго братства св. Петра митрополита (прот. 
Марковъ), Костромскаго — Александровского, Ктев-
скаго - Свято - Владимирскаго, Варшавскаго - Свято-
Троицкаго, Виленскаго-Свято-Духовскаго (архим. 
Лаврентш), Ковенскаго-Николаевскаго, Холмскаго-
Свято-Богородицкаго (прот. Ганкевичъ), Рижскаго 
Петро-Павловскаго (кае. прот. В. Плиссъ), Влади-
миро-Васильевскаго-Волынскаго (архим. Митрофанъ), 
Гродненскаго-Софшскаго (прот. Михаловскш), Право-
славно-Карельскаго (архим. Кипр1анъ), Владимирскаго-
Александро-Невскаго (кае. прот. II. Евгеновъ), Двин-
скаго-Александро-Невскаго (прот. Б^лавинъ), Мин-
скаго-Николаевскаго, Казанскаго, Подольскаго-Свято-
Троицкаго (кае. прот. Лебедевъ); дальше депутаты 
старообрядцевъ, духовенства инов'Ьрныхъ (нехрист1ан-
скихъ) испов^данш, отъ инородческаго населен1я, 
мар1авитовъ (три епископа), отъ учебныхъ округовъ, 
университетовъ и высшихъ учебныхъ заведенш, отъ 
Императорскихъ обгцествъ и отъ губернскихъ уче-
ныхъ архивныхь комиссш. 

Такъ прошла 22 февр. предъ Царемъ-Самодерж-
цемъ вся представительная Русь и в-Ьрноподданни-
чески поклонилась Царю-Батюшк'Ь, своему Возлюб-
ленн^йшему Государю Императору Николаю Алек
сандровичу Всероссшскому Самодержцу. 

Принесите верноподданническое позравлеше Ихъ 
Величествамъ депутаты были приглашаемы въ гер
бовый залъ, въ которомъ были накрыты столы и 
предложенъ былъ завтракъ, а при выход^ изъ авансъ-
залы получали особый нагрудный знакъ, установлен
ный для лицъ обоего пола, приносившихъ ихъ Импе-
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раторскимъ Величествамъ въ Зимнемъ Дворце верно-
подданничесшя поздравлешя въ дни юбилейныхъ 
торжествъ 21—24 февраля. Знакъ представляетъ собою 
серебряный оксидированный ажурный гербъ рода 
бояръ Романовыхъ, увенчанный Императорскою коро
ною и окруженный вызолоченнымъ лавровымъ в-кн-
комъ, на лентк коего внизу выгравированы годы 
1613 —1913. Знакъ носится на правой стороне 

гик • , 
г  груди и право ношенш его передается посл^дова-

з1, тельно старшему прямому потомку мужского пола. 
Пусть же съ этимъ знакомъ переходятъ въ 

^ потомство и то счастье, то пэтрютическое воодушев-
Л |  лете, та радость, которыя переживали депутаты, 

) В в и  удостоивгшеся Царской милости и лицезр гЬшя Бого-
избраннаго, Боговенчаннаго Помазанника Бож1я и 
Его Августейшей Семьи въ высокознаменательный 
всероссшсшй праздникъ ЗОСКткпя Царствовашя Дома 
Романовыхъ! 

{аго-0 

ш 

•Сам: 

Лигерагурная деятельность православнаго 
духовенства в*ь Йрибалтшскопл» кра! 

(Продолжение*). 

Некоторые изъ священниковъ рижской епархш составляли 
записки, касаюипяся ихъ жизни, служенш и современныхъ обстоя-

у &.• тельствъ (воспоминажя), которыя впослЪдствш были отпечатаны. 
Таю'я записки составилъ одинъ священникъ изъ латышей, окон
чивши курсъ въ 1857 г. въ рижской духовной семинарш. Записки 
его были помещены въ журналЬ «Русская старина» подъ загла-

6 1 1  мемъ: «Записки Индриха Страумита». Объ этихъ запискахъ Г. 
:Ы М. Крыжановскш говоритъ следующее: «это народная эпопея, 
у С1 это наболевшая душа народа, мартиролопя православ1я его». Для 
,,0; ебразованнаго круга онЪ служатъ незамЪнимымъ предислов1емъ 

къ исторш православ1я латышей и эстовъ. Но когда ста

дам *) См. № 4, Риж. Еп. В^дом. 
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нетъ возможнымъ издание этой книги на местныхъ языкахъ, она 
будетъ однимъ изъ любимейшихъ чтенш для народа. Она захва-
тываетъ самую глубь народнаго сердца, беретъ его цЪликомъ и, 
по видимому, вовсе не заботясь о наученш и разъясненш право-
слав1Я, просвЪщаетъ и укрЬпляетъ въ немъ, питаетъ и грЪетъ. 
Это сама жизнь православ1я въ его первыхъ побуждешяхъ и стрем-
лешяхъ, которая наиболее способна приблизить народъ къ жизни 
православной церкви и ввести въ духъ и силу ея»"'). — Записки 
эйхенангерскаго священника Андрея Полякова помещены въ 4 т. 
ПрибалтШскаго сборника. Они знакомятъ съ истор1ею правосла-
В1я во время святительства Преосвящ. Платона. Записки про-
то1ерея 1оанна Поспелова, подъ заглав1емъ «Восемнадцатилетнее 
служеше въ Лифляндш приходскаго священника»; оне помещены 
въ журналахъ: «Богословскш Вестникъ» и «Вера и Разумъ». Он!, 
знакомятъ съ жизшю приходскаго священника за время управле-
Н1я Преосвящ. Платона и генералъ-губернатора Суворова. 

Живое проявлеше литературной деятельности духовенства 
рижской епархш сильно стесняли цензурныя услов1я, въ которыя 
была поставлена печать въ Прибалтшскомъ крае. На Прибалтш-
СК1Й край было распространено обшее правило, по которому всЬ 
св-Ьтск1я и духовныя издашя въ крае разрешаемы были къ печати 
лишь главнымъ начальникомъ края, т. е. сначала генералъ-губер-
наторомъ, а потомъ губернаторомъ. Словомъ, была установлена 
и для духовныхъ изданш цензура светская и цензорами были свЪт-
ск1е чиновники при генералъ-губернаторЪ, часто лютеранскаго 
исповедашя. Такая зависимость духовной литературы отъ свет
ской цензуры ставила не только священниковъ, но и архипасты
рей въ ихъ сношежяхъ съ паствою посредствомъ печатнаго слова 
въ большое затруднеше. Въ 1866 г. Преосв. Платону пришлось са
мому испытать неудобства этой зависимости духовной литературы 
отъ светской цензуры генералъ - губернаторскихъ чиновниковъ. 
После издашя въ 60-хъ годахъ Высочайшаго повелешя объ от
мене предбрачныхъ подписокъ, при наступившемъ широкомъ при
ложены инструкцш объ отпадешяхъ и совращешяхъ, когда запре
щена была въ печати полемика противъ лютеранскихъ догматовъ, 
когда повсюду православный народъ до крайности былъ смущенъ 
действ1ями пасторовъ и лютеранскихъ фанатиковъ, настояла нужда 

-') Крыжановскш. Собр. сочин. т. 2, стр. 596. 
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а\ въ обращении самого архипастыря къ своей паствЬ съ словомъ 
)на ободрешя, наставлешя и утЪшешя. Но какъ въ такое время пра-
*; вославному арх1епископу выступить предъ народомъ подъ одобре
ние шемъ и разрЪшешемъ свЪтской лютеранской цензуры?! Это было 
и: бы большимъ соблазномъ для народа. Преосв. Платонъ предста-

;ьиц вилъ въ комитетъ С.-Петербургской духовной цензуры шесть 
, кь® окружныхъ посланш къ рижской паствЪ и съ разрЪшешя его на-
-3» печаталъ ихъ въ журнал^ «Странникъ» за 1866 г. По напечатан-
Ш; ному тексту эти послашя были переведены тогда же на латышскш 

и эстск1Й языки, напечатаны безъ разрЪшешя местной светской 
цензуры и разосланы священникамъ для прочтешя народу въ 
церквахъ и для раздачи желающимъ. Но едва эти листки появились 
въ рукахъ народа, какъ повсюду поднялась полищя: листки отби
рались, читавшие ихъ подвергались допросамъ и арестамъ, а распро
странители суду и штрафамъ. ПреслЪдовашя усиливали интересъ, 
листки покупались даже лютеранами. Наконецъ Курляндскш гу-
бернаторъ Бревернъ представилъ директору департамента ино-

ри странныхъ исповЪдашй гр. Сиверсу записку, въ которой доносилъ, 
в ъ  что причетникомъ православной церкви въ г. ГольдингенЪ раздава-
,[|п ;г лись латышамъ разныя сочинения, содержания нападки на проте

стантскую церковь. Особенно духовенство и означенный при-
четникъ распространяли въ большомъ количеств-Ь напечатанныя 

„безъ всякой цензуры въ латышскомъ перевод^ два послашя арх!епи-
скопа Платона къ латышамъ, присоединившимся къ православш. 

1^, Эти послашя, продолжаетъ записка, направленныя противъ люте-
- ранской церкви, произвели весьма тревожное впечатлЪше на обы

вателей Курляндской губернш и крайне взволновали умы между 
всЬми сослов1ями населешя этой губернш . . . ДалЪе, Тальсен-
СК1Й гауптманъ донесъ начальнику губернш, что учителемъ Таль-

. сенской православной школы, студентомъ рижской духовной се-
минарш Симеономъ Боганомъ распространяются между тальсен-
скими латышами лютеранами послашя арх1епископа Платона къ 
православнымъ эстамъ и латышамъ, отпечатанныя въ особыхъ, 
* безъ разрЪшешя цензуры, экземплярахъ на латышскомъ языкъ. 
Упо1Мянутый гауптманъ поэтому, представляя два образца тако-
выхъ, по содержашю своему оскорбительныхъ для лютеранской 

ДОГ' -
церкви, посланш, въ то-же время просилъ дальнъйшаго по сему 
предмету наставлешя. Находя, что учитель Симеонъ Боганъ, 

ф 
распространяя сказанныя, не пропущенныя цензурою, послашя, на-
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рушилъ Высочайше утвержденное 6 апреля 1865 г. мнЪше Государ-
ственнаго Совета о дополнешяхъ и измЪнешяхъ сушествующихъ 
для печати правилъ, начальникъ губернш предписалъ тальсенскому 
гауптманскому суду конфисковать остальные имЪвплеся еще у 
Богана экземпляры приведенныхъ посланш и затЪмъ произвести 
надъ этимъ лицемъ надлежащее слЪдсгае. Тальсенскш гауптман-
скш судъ, произведшш такое слЪдств1е, сначала безъ депутата, а 
затЪмъ, по порученто начальника губернш, при депутат!, со 
стороны духовной, именно при туккумскомъ православномъ 
священник!» Алякритскомъ, представилъ 1 тоня 1867 г. состо
явшееся въ настоящемъ случай следственное дЪло. ДЪло было 
прдставлено генералъ-губернатору, отъ котораго не было получено 
никакого отвЬта. Такое строгое отношеше было ко всЪмъ сочи-
нешямъ, неодобреннымъ мЪстною цензурою и назначеннымъ для 
назидашя и релипознаго руководства православныхъ латышей и 
эстовъ. МЪстная власть не шадила даже и высшаго 1ерархическаго 
сана за нарушеше цензурныхъ формальностей. По крайней мЪрЪ 
эти роковыя послашя, какъ говорятъ, были причиною перемЪщешя 
преосв. Платона изъ Риги на Донскую каоедру; лютеранскому 
духовенству сильно не нравилось это сочинеше, ходившее сколько 
между православными, столько и между иноверцами 3 0). 

Не мало цензурныхъ затрудненш испытывалъ и журналъ 
«Училище Благочеспя». Указомъ Свят. Синода отъ 28 марта 
1852 г. повелЪно было помещать въ журнал^ статьи духовно-
нравственнаго и историческаго содержашя, заимствуя ихъ изъ 
книгъ на отечественномъ языкЪ и отсылая въ оригинал!» и переводи
на предварительное разсмотрЪше въ С.-Петербургскш цензурный 
комитетъ. Другимъ указомъ Свят. Синода отъ 3 августа 1853 г. 
было разрешено редакцш журнала отсылать подготовляемыя для 
журнала латышск1я и эстсюя статьи не въ духовный, но въ местный 
гражданскш цензурный комитетъ, такъ какъ между членами кон
ференции духовной академш, ни между членами Императорской 
Академш Наукъ не было знающихъ латышскш и эстскш языки. 
При этомъ разрешалось дЪлать это не прежде, какъ по одобренш 

С.-Петербургскою духовною цензурою русскаго оригинала латыш-
скихъ и эстскихъ статей. Рижскш же цензурный комитетъ откло-
нилъ отъ себя цензуроваше латышскаго и эстскаго перевода на 
томъ основанш, что по своду законовъ Уст. Благоч. прилож. къ 

Крыжановсюй. Собр. соч. т. 2., стр. 516 и дал-Ье. 
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ст. 147 цензура перюдическихъ изданш въ пограничныхъ губер-
шяхъ, а именно въ Остзейскихъ и проч. подлежитъ ведомству 
г. генералъ-губернатора Лифляндскаго, Эстляндскаго и Курлянд-
скаго. Преосв. Платонъ по этому дЪлу снесся съ г. генералъ-губерна-
торомъ кн. А. Сувровымъ и послЬднш назначилъ для цензуровашя, 
входящихъ въ составъ журнала статей на латышскомъ язык!,, со-
стоящаго при немъ чиновника особыхъ порученш Шмидта, а для 
разсмотрЪшя статей на эстскомъ язык!, — статскаго советника 
Крузенштерна; оба были лютеранскаго исповЪдашя 3 1). Изъ этихъ 
чиновниковъ впослЪдствш одинъ первый сталъ читать и одобрять 
къ напечатана статьи на обоихъ языкахъ. Указомъ Св. Синода 
отъ 13 августа 1858 г. было определено изготовляемыя для журнала 
статьи помещать въ немъ съ разрЪшешя епарх1альнаго архгерея 
и отменена была отсылка ихъ на разсмотрЪше С.-Петербургскаго 
комитета духовной цензуры. Этимъ распоряжешемъ Свят. Синода 
была только заменена цензура С.-Петербургскаго духовнаго цен-
зурнаго комитета цензурою епарх1альнаго арх1ерея. Цензура же 

й  свЪтскихъ губернаторскихъ чиновниковъ продолжала оставаться 
:  во всей своей сил!, по отношешю къ журналу, какъ къ перюдиче-

ш  скому издашю въ пограничныхъ губершяхъ, и духовный литера
турный органъ, назначенный стужить релипозно-нравственнымъ 

ь »" пользамъ туземцевъ Прибалт, края, въ цензурномъ отношенш 
эть 2' явился въ зависимости съ одной стороны отъ епарх1альнаго 
ать - преосвягценнаго, который, по докладу редакцш, разрЪшалъ къ по-
гв} 4; мЪщешю въ журналъ статьи, а съ другой стороны — отъ генералъ-
1$ губернаторскаго чиновника лютеранскаго вЪроисповЪдашя, кото-
К1Й Пё рым дозволялъ или не дозволялъ печаташе статей въ журнал!, 
вгугс поел!, уже разрЪшешя мЪстнаго преосвященнаго. Выходило, что 
тг ;: рецензш генералъ-губернаторскаго чиновника нЪкоторымъ обра-
но: зомъ подвергалось распоряжеше преосвященнаго. Всякое неодобре-
чг. Н1е г.-губернаторскимъ чиновникомъ статьи для журнала, есте-

(мпер ственно, не могло не оскорблять чести епарх1альнаго пре-
освященнаго и не вызвать столкновеше по этому поводу 
епарх!альнаго арх1ерея съ генералъ-губернаторомъ. Это дЪйстви-

•Щ1Й тельно и случилось. 

Въ 1860 г. чиновнику Шмидту редакщя журнала «Училище 
,  Благочест1я» препроводила для цензуры статью на латышскомъ и 
I Ч* " 

3 1) Крузенштернъ служилъ по полищи и былъ квартальныиъ 
^ надзирателемъ. 
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эстскомъ языкахъ подъ назвашемъ: «Присоединение къ православго 
врача лютеранскаго исповЪдашя», заимствованную изъ русскаго 
духовнаго журнала «Странникъ». Но чиновникъ особымъ отноше-
шемъ увЪдомилъ редакщю, что генералъ-губернаторъ князь А. А. 

Сувсровъ разрЪшилъ ему не одобрять сказанную статью къ на
печатан^ въ журнал!,. Объ этомъ неодобренш редакщею было 
сделано представлеше преосв. Платону, который по этому поводу 
отнесся къ г. генералъ-губернатору. «Не видя изъ отношешя 
г. Шмидта, писалъ преосв. Платонъ, по какой причин!, онъ счелъ 
нужнымъ испрашивать у Вашей свЪтлости разрЪшешя, а Вы, Мило
стивый Государь, разрешили не одобрять помянутой статьи къ 
напечаташю, и не находя въ цензурномъ устав!, такихъ правилъ, 
по которымъ бы нельзя было напечатать ее, покорнейше прошу 
Вашу СвЪтлость объяснить мн!> почему именно Вы изволили при
знать невозможнымъ одобрить ту статью къ напечаташю въ жур
нал!, «Училище Благочеспя». При этомъ не излишнимъ считаю 
обратить внимаше вашей свЪтлости на то, что 1) по силъ 182 и 199 
ст. цензурнаго устава т. XIV св. закон, изд. 1854 г. вс!, вообще 
духовные сочинешя и переводы, относяипеся къ православному 
исповЪдашю, подлежатъ разсмотрЪшю Духовныхъ цензурныхъ 
комитетовъ, а помянутая статья разсматриваема была С.-Петер-
бургскимъ духовнымъ цензурнымъ комитетомъ и съ одобрешя его 
напечатана въ февральской книжкЪ издаваемаго въ семъ году въ 
С.-Петербург!, духовнаго журнала «Странникъ», откуда она и была 
заимствована для пом'Ьщешя въ журнал!, «Училище Благочеспя»; 
2) СвятЪйшш Правительств. Синодъ какъ для устранешя замедлешя 
въ издаши «Училище Благочеспя», такъ и потому, что вс!, статьи, 
помЪщаемыя въ немъ, заимствуются по распоряжешю Свят. Синода 
изъ книгъ напечатанныхъ уже съ одобрешя Духовныхъ цензур
ныхъ комитетовъ, дозволилъ указомъ отъ 13 августа 1858 г. за 
№ 7975 помещать въ семъ журнал!, статьи съ моего разуЪшен1Я, 
не представляя ихъ вновь на разсмотрЪше духовнаго цензурнаго 
комитета, а я нахожу, что въ «Училищ!, Благочеспя», издаваемомъ 
для духовнаго назидашя преимущественно же эстовъ и латышей, 
недавно присоединившихся къ нашей церкви, весьма полезно 
поместить ту статью, о которой идетъ д!,ло (и я оффищально 
дозволилъ ее напечатать до сообщешя г. Шмидту пере-
водовъ ея на латышскш и эстскШ языкъ), потому что изъ ней 
православные эсты и латыши могутъ видЪть, что къ нашей церкви 
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присоединяются не одни подобные имъ крестьяне, но и образован
ные иноверцы, а по сему, конечно, более утвердятся въ принятомъ 
ими православш, что весьма важно для пользы и по обстоятель-
ствамъ нашей церкви въ Лифляндш; 3) въ 49 ст. цензурнаго устава 
(изд. 1857 г.) сказано, что цензура перюдическихъ изданш въ 
пограничныхъ губершяхъ, именно: Прибалтшскихъ, Виленской, 
Гродненской и Новороссшскихъ, подчиняется вЪдЪшю тамошнихъ 
главныхъ начальниковъ губернш, цензоръ разсматриваетъ сш из-
дашя, одобряетъ ихъ и доносить о томъ своему непосредственному 
начальству по установленной форме, но все наставлешя и раз-
рЬшешя въ случаяхъ сомнительныхъ получаетъ отъ помянутаго 
мЪстнаго начальства. Но въ следующей 56 ст. того же устава 
объяснено, что все упомянутыя въ предшествующихъ статьяхъ 
места и лица разсматриваютъ подлежащая ихъ ведешю книги и 
проч. на основаши общихъ правилъ цензурнаго устава, а въ 15 ст. 
сего устава говорится, что «цензура не имЪетъ права входить въ 
разборъ справедливости или неосновательности частныхъ мнЪнш 
и суждешй писателя, если только оныя не противны общимъ прави-
ламъ цензуры, не можетъ входить въ суждеше и о томъ, полезно 
или безполезно разсматриваемое сочинеше, буде только оно не 
вредно, вреднаго же въ той статье, о которой идетъ речь, мне 
кажется, ничего нЪтъ; 4) Въ сочинешяхъ, издаваемыхъ въ Россш 
съ одобрешя свЪтскихъ и духовныхъ цензурныхъ комитетовъ, по
мещаются иногда свЪдЪшя не только объ обращен1и иновЪрцевъ въ 
православ/'е, но даже о совращении православныхъ въ иновЪр\е и 
печатать таюя сведешя не запрещалось правительствомъ, сколько 
мн! известно». На это отношеше г. генералъ-губернаторъ кн. А. А. 
Суворовъ отвЪтилъ, что означенная статья, по его убеждешю и 
соображешю съ местными обстоятельствами, могла подать поводъ 
къ излишнимъ толкамъ и суждешямъ, а потому онъ счелъ не-
удобнымъ разрешить печаташе ея. «Весьма сожалею, прибавляетъ 
онъ въ своемъ отношенш, что Ваше Высокопреосвященство не 
разделяете этого мнЪшя. Впрочемъ, если Вамъ, милостивый архи
пастырь, благоугодно будетъ представить это дело на разрЪшеше 
Высшаго Правительства, то въ такомъ случае ае последнее, 
можетъ быть, присоединится къ Вашему мнешю. Преосв. Платонъ 
действительно перенесъ это дело на разсмотреше Свят. Синода 3 2). 

3 2) Агрономовъ А. Духовный журналъ для туземцевъ въ 
Прибалт. кра-Ь (Рижск. Еп. В-Ьд. за 1889 г. № 1. 
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Этотъ фактъ свидЪтельствуетъ до чего доходила взыскательность 
светской цензуры въ отношенш статей, имЪющихъ целью возвыше-
ше православ1я въ глазахъ туземцевъ. Въ другой разъ не разре
шена была статья о духоборцахъ, также заимствованная изъ одного 
русскаго духовнаго журнала, на томъ основанш, что, какъ на-
ходилъ цензоръ, учете духоборцевъ имЪетъ не мало сходства съ 
лютеранствомъ*). 

(Окончан'1е будетъ.) 

Очеркъ исторш едихобЪргя бъ г. ригЪ. 
(Продолжение**) 

Б. О церковныхъ поучен\яхъ духовенства, подвЪдомато Риж-
скимъ епископамъ. Сказываше священниками поученш къ народу 
составляло предметъ особенной заботливости епископовъ Иринарха 
и Филарета. На представленш Лифляндскаго духовнаго правлешя 
отъ 11 декабря 1837 года съ росписашемъ и назначешемъ пропо
ведей на 1838 годъ Преосвященный Иринархъ положилъ такую 
резолюцто: «Кроме назначенныхъ проповедей (5—6) проповЪдни-
камъ поставить въ обязанность говорить проповеди въ своихъ 
церквахъ, какъ можно чаще, безъ представлешя ихъ цензору на 
разсмотреше. По силе указовъ Св. Синода 1737 года декабрям 
1822 года шля 7 дня всякш ученый священникъ долженъ сказать, 
по крайней мере, 12 проповедей и представить оныя епарх1аль-
ному арх1ерею по окончанш года. Правлеше имеетъ это поста
вить на видъ здешнимъ проповедникамъ 3 7). Въ 1840 году 15 сен
тября Преосвященный Иринархъ снова предписалъ Лифляндскому 
духовному правлешю, чтобы священники сколько можно чаще про
износили въ церквахъ проповеди, именно: «всемъ здешнимъ уче-
ьымъ священникамъ подтвердить, чтобы они не только назначен
ия проповеди, которыя всегда должны быть произносимы при 
арх1ерейскихъ служежяхъ, говорили неопустительно, но и безъ наз-
начешя проповедывали Слово Бож1е въ своихъ приходскихъ 
церквахъ сколько можно чаще и произносимыя проповеди пред
ставляли бы мне по окончанш года на усмотреше 3 8). Равно и 

*) Крыжановскш Собр. соч. т. 2, стр. 514. 
**) См. Риж Еп. В-Ьд. № 4. 
; ) 7) Арх. Лифл. Дух. Пр. 1838 годъ, отд. 5, № 5. О назнаненш 

проповедей на 1838 годъ. 
3 8) Арх. Лифл. Дух. Пр. 1847 годъ. Отд. 8, № 287 
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:>;• епископъ Филаретъ требовалъ отъ священниковъ неопуститель-
ю*: наго произношешя назначенныхъ по росписанго Духовнаго правле-
П: Н1Я проповедей 3 9). 

Случалось, что священники и цензоры проповедей за свою 
и неаккуратность въ деле проповедничества получали отъ Еписко-
ог повъ Иринарха и Филарета замечашя. Такъ, въ 1837 году епи

скопъ Иринархъ за представленную ему священникомъ Задвинской 
Свято-Троицкой церкви I. Заклинскимъ проповедь на день Успешя 
Богородицы, переписанную крайне нерадиво, такъ что самый пер
вый текстъ, взятый въ основу проповеди былъ искаженъ, сделалъ 

'ц! означенному священнику строгш выговоръ 4 0). Цензору же пропо
ведей, священнику Березскому, Преосв. Иринархъ предписалъ 
исправлять представляемыя ему проповеди не карандашомъ, а пе-
ромъ 4 1). Преемника же Березскаго по звашю цензора проповедей, 

- прото1ерея М. Кунинскаго, обремененнаго разными должностями 
и обязанностями, епископъ Филаретъ заменилъ молодымъ священ-

ю: никомъ, при чемъ въ предложены Духовному правлешю по этому 
» вопросу написалъ: «такъ какъ я много разъ замечалъ, что про-
ш то1ереемъ Кунинскимъ проповеди, которыя онъ долженъ читать 
I проз по звашю цензора, только подписываются имъ въ чтенш, тогда 
ш з: какъ некоторыя требовали исправлешя, а иныя даже запрещешя, 
ър какъ весьма неисправныя: то я былъ ^вынужденъ поручить чтеше 
де проповедей, сочиняемыхъ Рижскими проповедниками, магистру и 
кеш>: ключарю собора Владим1ру Назаревскому. 
ыя ег В. О катехизическихъ поучешяхъ. Указомъ Свят. Синода 
т,эт отъ 22 мая 1844 года за № 5441 предписано было епарх1альнымъ 
1гоз арх1ереямъ озаботиться введешемъ катихизическихъ поученш при 
(] и|! церквахъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ и сведешя о ска-
И 01 занныхъ поучешяхъ доставить въ конце года въ Консисторш, для 
^0 донесешя о нихъ Св. Синоду. 
| К Ов На отношенш арх1епископа псковскаго Нафанаила отъ 12 
| З Нсо августа 1844 года объ исполненш указа Св. Синода о катехизи-
| 0 1,[; ческихъ поучешяхъ резолющя епископа Филарета отъ 26 августа 
1|;5 того же года была следующая: 

1. Михаилъ Кунинскш, (прото1ерей Рижскаго Петро-Павлов-
скаго собора), имеетъ предлагать катехизичесшя поучешя каждый 
воскресный день съ сентября сего года и приспособлять оныя, когда 

3 9) хЫсЗет. 
4 0) Арх. Лифл. Дух. Пр. 1837 годъ. № 88/329. 
4 1) 1Ыйет. 
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позволить время и предметъ, къ лицамъ военнаго звашя, которыя 
причислены къ собору, по введенному порядку. Въ мЪсяцахъ мае, 
шнЪ и октябре, когда мало можетъ быть слушателей, можетъ 
дать себе отдыхъ; но во всякш постъ особенно потрудится 4 2). 

2. Александровскш приходъ находится среди протестантовъ 
и некоторые прихожане по обшешю въ житейскомъ быту перени
мать могутъ мысли протестантства: то священникъ ДимитрШ Вере-
щагинъ имеетъ обращать особенное внимаше на те члены право-
славнаго исповедашя, которые должны быть ограждаемы отъ на-
ветовъ протестантва, и объяснять то, что служитъ къ вразумлешю 
своевольнаго ума. По нуждамъ местнымъ онъ же обратитъ внима
ше на объяснеше чина литургш, краткое, но живое, какъ живо 
благочест1е православное. 

3. Отецъ Спирихинъ, (священникъ Алексеевской церкви), 
начнетъ катехизическое учеше свое изложешемъ нравственности 
христ1анской такъ-же, какъ Верещагинъ, объяснять будетъ пре
имущественно члены веры. Наставлешя обоихъ должны быть такъ 
расположены, чтобы въ одно воскресеше одинъ, въ другое другой 
изъ нихъ предлагалъ поучеше, начавъ съ половины октября сего 
года. 

4. Въ Благовещенскомъ приходе, съ одной стороны, весьма 
много живетъ раскольниковъ, съ другой — простого народа. По
сему священникъ Преображенскш займется преимущественно объ-
яснешемъ учешя о церкви и ея таинствахъ и изложешемъ обшаго 
понят1я о хриспанскомъ Богослуженш и въ частности чиновъ 
утренняго и вечерняго Богослужешя и таинствъ; при семъ по
стоянно будетъ иметь въ виду расколъ грубый въ понят1яхъ о 
сущности хриспанскаго служешя Господу и развратный по -жизни 
въ Риге. Поучешя можетъ предлагать иногда и въ утреннее Бого-
служеше. Занят1я по приходу и должности въ Правленш могутъ 
слишкомъ затруднять въ исполнении положительныхъ правилъ о 
времени поученш и потому полагаюсь на усерд1е священника. 

5. Распоряжешя сш назначаются на одинъ годъ, если обсто
ятельства могутъ потребовать другихъ. Говорить поучешя кратш 
и простыя. 

6. Въ Митаве священники будутъ поочередно говорить поуче
шя, священникъ Розановъ о вере, Измайловичъ о нравственности. 

4 2) Арх. Лифл. Дух. Пр. 1848 г. Отд. 8 № 247/58. О назначенш 
цензоромъ ключаря собора В. Назаревскаго. 



—  2 1 1  —  

7. Правлеше дастъ о семъ извест1е священникамъ съ тЬмъ, 
чтобы по окончанш месяца представляли мне поучешя безъ пред
варительной цензуры» 4 3). 

ТЦ: Не все изъ вышепоименованныхъ священниковъ говорили въ 
1844 году катехизичесюя поучешя. Некоторые, какъ, напр., Вере-

пер& щагинъ и Розановъ, обремененные множествомъ занятш, донесли 
Щ Лифляндскому Духовному Правлешю, что они не имели свободнаго 
мир времени приготовлять поучешя; друпе же исполнили предписаше 
ОТЬЕ: Филарета. Такъ, прото1ерей собора М. Кунинскш изъяснилъ въ 
з®: соборе обязанности человека къ своимъ ближнимъ, священникъ 
геи;. Преображенскш говорилъ въ воскресные дни поучешя о таинств^ 
к» крещешя, миропомазанш и брака, а въ праздничные дни занимался 

изъяснешемъ праздниковъ. 
церс Сделанное Преосвящ. Филаретомъ распоряжение о катехизи-
веш ческихъ поучешяхъ, съ некоторыми изменениями и дополнешями, 
ети исполнялось и въ последующие годы. Такъ, въ 1848 году священ-
тп нику Александровской церкви, Верещагину, предписано было произ-
е| носить поучешя на символъ веры, по порядку членовъ его; священ-
бря; нику же Благовещенской церкви, I. Преображенскому, предписано 

было предлагать беседы о расколе въ духе евангельской кротости, 
Л; обличать справедливо, но съ любов1ю; ключарю рижскаго Петро-
и Павловскаго собора, священнику В. Назаревскому, сказывать по
ил;, учешя въ домовой арх1ерейской церкви во имя Преображешя 
^ Господня въ объяснеше литурпи; въ г. Дерпте (Юрьеве) поручено 
, было произносить поучешя священнику 0. Березскому; въ г. Якоб-

штадте — священнику Н. Василеву. 

и Сказываше катихизическихъ поученш священниками соблюда
ют лось и при преемнике епископа Филарета, епископе Платоне. 
0 ДвЪнадцатаго декабря 1848 года Лифляндское духовное правлеше 
1 просило Пр. Платона дозволить священникамъ говорить поучешя безъ 
авй предварительнаго представления поученш на разсмотреше, такъ 
а какъ это много можетъ сочинителей поученш затруднять, вменивъ 
1й( впрочемъ въ обязанность представлять сказанныя въ продолженш 
кр5" года поучешя самому Владыке на благоусмотреше не позже поло

вины ноября месяца. Пр. Платонъ согласился на это, но съ темъ, 
I чтобы поучешя, въ которыхъ обличаются заблуждешя иноверцевъ 

или касается дело политическихъ событш и гражданскихъ учре-

0 4 : 5) Арх. Рилхск. Дух. Коне I столъ, 1845 года № 23. О катахи-
зическихъ поучешяхъ по указу Св. Синода 1844 года. 
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Д1 

А-

жденш представляемы были ему рижскими священниками по крайней 
мЪрЪ за день до ихъ произнесешя 4 4). 

Въ 1850 году одинъ изъ рижскихъ священниковъ, ключарь 
собора, Вл. Назаревскш, за поучеше, произнесенное имъ 15 января 
1850 года за литурпей въ домовой арх1ерейской церкви на текстъ: 
пастырь добрый душу свою полагаетъ за овцы своя ... былъ, по 
опредЪлешю Св. Синода, сосланъ въ Спасо-Мирожскш монастырь 
Псковской епархш, гдЪ въ сырой кельЪ провелъ полгода. Наза
ревскш былъ другъ епископа Филарета и не соглашался съ пре-
емникомъ Филарета Еп. Платономъ въ образЪ его дЪйствш по 
отношешю къ новоприсоединяемымъ къ православш латышамъ и 
эстамъ и по своему желашю былъ переведенъ въ Харьковскую 
епархто къ арх1епископу Филарету. 15 января 1850 года Наза
ревскш предъ отъЪздомъ изъ Риги за литурпей въ домовой арх1е-
рейской Преображенской церкви сказалъ поучеше, въ которомъ, 
восхваливъ деятельность рижскихъ епископовъ Иринарха и Фила
рета, къ несчастю своему, сдЪлалъ оскорбительный намекъ на 
Проев. Платона, бывшаго въ то время въ С.-Петербург^, по случаю 
предполагаемаго открьтя самостоятельной рижской епархш, на
мекъ въ такихъ словахъ; «желалъ бы я говорить объ отличномъ 
служенш Христовой церкви словомъ и дЪломъ настоящаго нашего 
архипастыря, но это еще неблаговременно доколе онъ здЪсь про
ходить служеше». Объ этомъ намекЪ на Преосв. Платона донесено 
было немедленно же генералъ-губернатору, князю Суворову, и по 
приказашю послЪдняго, Назаревскш задержанъ былъ въ РигЪ. На-
конецъ, по разслЪдованш этого дЪла, опредЪлешемъ Св. Синода 
Назаревскш сосланъ былъ въ Спасо-Мирожскш монастырь, откуда 
былъ переведенъ въ Тульскую епарх1Ю. По ходатайству харьков-
скаго арх1епископа Филарета, Назаревскш былъ потомъ назначенъ 
учителемъ Московской семинарш, а потомъ митрополитъ Филаретъ 
далъ ему мЪсто священника при одной Московской церкви. Своими 
прихожанами Назаревскш былъ любимъ и скончался въ 1888 г. 4 5)-

Г. Обучение Закону Божчю въ казенныхъ и общественныхъ 

учебныхъ заведеюяхъ. Для воспиташя дЪтей русскихъ рижанъ въ 
дух!» христанскаго благочестя въ Главномъ народномъ училишЪ 

4 4) Арх. Рижск. Дух. Коне. I столъ, 1845 года № 23. О катихи-
зическихъ поучешяхъ по указу Св. Синода 1844 года. 

4 5) Брош. Къ исторш православ1я въ Прибалтшскомъ краЪ 1844— 
1850 г. Богословсюй в-Ьстникъ 1892 г. т. 3 стр. 306. 
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ц въ РигЪ, (первое казенное училище въ Риге), основанномъ въ 1789 
году 4 6), получившемъ впоследствш назваше Екатерининскаго учи-

вь, лища введены были следуюгщя учебныя книги по Закону Бож1ю, 
11,15, изданныя Комисаей объ учрежденш народныхъ училищъ: а) Со-
нна кращенный Катихизисъ мит. Платона и Сокращенная истор1я въ 
, (, I классе; б) Пространный Катихизисъ безъ доказательствъ изъ 
у (. священнаго писангя и Книга о должностяхъ человека и гражданина 
щ во II кл. (это систематически сокращенно изложенный курсъ хри-
щ стонскаго нравоучешя съ положительной стороны, въ противо

положность катехизису, где учеше объ обязанностяхъ изложено 
съ отрицательной стороны чрезъ перечислеше греховъ, которыхъ 
не должно делать; въ 1819 году Книга о должностяхъ человека и 

0 г е- гражданина, по вл1яшю министра народнаго просвещешя и пред
седателя во внешнемъ отделенш Россшскаго библейскаго общества, 
князя А. Н. Голицина, была заменена Чтешемъ изъ евангелистовъ 
на томъ основанш, что она изложена на философскихъ началахъ, 
недоступныхъ понимашю учениковъ; но известный въ свое 
время адмиралъ А. Шишковъ, напротивъ того, утверждалъ, что 
книга о должностяхъ написана мудрою Екатериною 2-ой на осно-

- 1 (. ванш Священнаго Писашя, доступнаго разумешю обучающихся въ 
народныхъ училищахъ); в) Пространный катихизисъ съ доказатель-

• ствами изъ Священнаго Писашя, д) чтен1е и изъяснен1е воскресныхъ 
№ да 

евангел1Й въ 3 классе. Въ 1824 году введенъ былъ вместо кати-
Т0Н1 

хизиса М. Платона катихизисъ М. Филарета и Начатки хриспан-т 
скаго учен1я, т. е. Краткая священная истор1я и Краткш Кати
хизисъ въ низшемъ классе, а въ старшемъ Пространный кати-

ь » 7 ч  хизисъ ). 
:тырь, 
; т В1\ Первымъ законоучителемъ Екатерининскаго училища съ 1811 
Ч 111;: года былъ д1аконъ Благовещенской церкви I. Лебедевъ, впоследсши 
( Т ЬФЕ священникъ Задвинской церкви, Алексеевской церкви и, наконецъ, 

Петро-Павловскаго собора 4 8), съ 1818 года место I. Лебедева за-
нялъ священникъ Алесеевской церкви В. Фасановъ 4 9). 

Въ 1833 году 31 октября, по докладу министра народнаго 

4 о) Праздноваше стол-Ьт1я Рижск. городск училища императрицы 
Екатерины II. П. М. Бутырсшй Рига. 1897 года. 

4 7) Празднован1е стол"кт1я Рижскаго городскагоучилища Импер 
Екатерины И. Бутырсшй, стр. 4, 13. Указъ Псковск. Дух. Консист. 
1817 года, 28 декабря № 2834. 

3 I 4 8) Клировыя Ведомости АлексЬевской церкви; Екатерининское 
училище Бутырскаго 24 стр. 

) Ег; 4 ! 1) 1Ы(1ет 



просвЪщешя графа Уварова, Высочайше повелЪно было преподавать 
Законъ Божш грекороссшскаго исповЪдашя православнымъ студен-
тамъ Дерптскаго университета и воспитывающимся въ Рижской 
и Ревельской гимназ1яхъ и во всЬхъ публичныхъ учебныхъ за-
ведешяхъ Риги и Ревеля, съ производствомъ жалованья законо
учителю въ университет^ по 1000 рублей въ годъ, а въ гимназ1яхъ 
по 600 рублей ассигнащями 5 1). По посланному отъ 4 ноября 1833 
года Училищной Комисаей Дерптскаго Университета отношешю 
къ псковскому арх1епископу Мееодш, послЪднш дозволилъ 23 
ноября того же года священнику Рижскаго Петро-Павловскаго 
собора 0еодору Березскому преподавать Законъ Божш въ Ека-
терининскомъ училищ^ 3 2), а въ ноябре 1834 года о. 0. Березскш 
былъ утвержденъ министромъ народнаго просвЪщешя законо-
учителемъ при Рижской губернской гимназш и всЬхъ казенныхъ 
училищахъ города Риги — перваго и второго уЪзднаго училища, 
съ ассигнованнымъ жалованьемъ 600 рублей въ годъ. 

Чтобы ученики гимназш и у'Ьздныхъ училищъ съ успЪхомъ 
обучались Закону Божлю, законоучители, 0еодоръ Березскш и его 
преемникъ, Михаилъ Кунинскш, по временамъ обращались съ 
просьбою къ директору гимназш Напьерскому выписать потребныя 
по Закону БОЖ1Ю книги. Такъ, по просьбе о. Березскаго, Напьер-
скш въ 1836 году 27 декабря просилъ Правлеше Московскаго уни
верситета выслать въ Рижскую гимназш 50 экземпляровъ про-
страннаго катихизиса Филарета гражданской печати по 48!/2 коп. 
экземпляръ и, въ уплату за 50 экземпляровъ катихизиса послалъ 
24 рубля"' 3). Въ 1839 году 20 января Кунинскш подалъ Напьер
скому такого рода рапортъ: «начавъ преподаваше Закона Божчя 
въ Рижской гимназш и въ Екатерининскомъ училище, я усмотреть, 
что мнопе ученики не имЪютъ катехизисовъ, безъ чего не можно 
обучаться съ успЪхомъ; при томъ я почитаю необходимымъ и пре
подаваше курса священной исторш, посему покорнЪйше прошу 
Ваше Высокород1е выписать на счетъ казенныхъ суммъ 75 экзем
пляровъ пространнаго катехизиса Преосвященнаго Филарета и 50 
экземпляровъ краткой священной исторш Ветхаго и Новаго За
вета». По этому рапорту Кунинскаго Напьерскш препроводилъ въ 
Московски! Университетъ 30 рублей 871/0 копЪекъ за 75 экземпля
ровъ катехизиса и 25 экземпляровъ священной исторш, съ прось-

: ) 0) Сборникъ постановленш но Минпст Нар. Проев. 2, ст. 270. 
, 1) лс!е ёез п§-. §-оиуегпет. 5сЪи1-Б1гес{ога1:. № 105, Уо1итеп. 2. 

5 з) Ас1е с1ез ПЕГ. ^оиуегп. 5сЬи1-В)гес1. № 76, уо1ит. 5. " 
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бою выслать означенный книги въ Рижскую гимназш 5 4). Въ 1840 
4 1 ;  году 15 шля, извЪщая Напьерскаго, что пространные и кратче 

катихизисы имъ всЬ распроданы и что снова ощущается недоста-
^ токъ въ катихизахъ и въ священной исторш, О. Кунинскш опять 
3 ( 1просилъ директора вновь выписать по 35 экземпляровъ краткаго 
П 1 1- и пространнаго катихизиса и священной исторш, изданной для на-
°#1 родныхъ училищъ, а для высшаго отдЬлешя гимназш — выписать 

изъ Юево-Печерской лавры 10 экземпляровъ Краткаго начерташя 
во® исторш церкви ветхозаветной прото1ерея Скворцова. И дЬйстви-
1®;. телъно, изъ К1ева изъ книжнаго магазина Литова было выслано 
1Й1: Наперьскому 10 экземпляровъ исторш прот. Скворцова. Рек-
•5® торъ же Московскаго университета на просьбу Напьерскаго о вы-

сылкЪ катихизисовъ отвЪтилъ ему въ 1840 году, что по Высочай-
ш шему повелЪнш цЪна Пространнаго катихизиса епископа Фила-
оия рета для учебныхъ заведенш 20 копЪекъ за экземпляръ, а Сокра-

щеннаго 10 копЪекъ за экземпляръ 5 5). 
з та! О томъ, каковы были успехи въ изученш Закона Бож1я, 
ж можно судить по отзыву законоучителя свящ. 0. Березскаго, 
щи который въ 1837 г. писалъ директору Напьерскому, что занят1ями 
,по| учащихся въ Рижск. заведешяхъ онъ доволенъ и что отвЪты 
го,№ учащихся по Закону Божш удовлетворительны. 
вскзг!* Слабое знаше нЪкоторымш учениками русскаго языка и не
ярок аккуратное посЪшеше ими уроковъ по Закону Божш, на что ука-
)481; зывалъ законоучитель 0. Березскш, какъ это видно изъ именной за 
ош 1837 годъ ведомости, мЪшало и преемнику по законоучительству, 
л, Ц; Березскаго, о. Кунинскому, вести успешно дЪло преподавашя За
да кона Божля И побудило его обратиться 28 февраля 1839 года къ 
рот директору Напьерскому съ такою просьбою: «съ поступлешя моего 
| 1 Г (  въ законоучительскую должность во второмъ уЬздномъ (нЪмец-
№1 комъ) училищЪ я ни однажды не находилъ болЪе четырехъ уче-

никовъ и изъ нихъ двое вовсе не понимаютъ порусски, а двое хо-
-51 дятъ не всегда, при томъ никто изъ нихъ не имЪетъ необходи-

мыхъ, для обучешя религш, книгъ, отчего трудъ мой по сему отдЪ-
1№  ленто учениковъ будетъ напрасенъ. ПокорнЪйше прошу ваше вы-

сокоблагород1е учинить по сему предмету какое либо благо-
распоряжеше 5 6). 

16 декабря 1836 года последовало Высочайшее повелЪше объ 

, , 5 4) Ас1е йез п§. ^оиуегп. 5сЬи1-Б1гек1. № 76, Vо1ит. 1Ь. 
0 у) Ас1е с1ез п^азсЬ. §оиуегпет. 5сЬи1-Б1гек1 № 76; уо1ит. 5. 

о 6) Ас1е ёез п^азсЬ. ^оиуепет. 5сЬи1-В1гек1 № 105, \го1. 2. 
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усиленш преподавашя русскаго языка въ учебныхъ заведешяхъ 
Дерптскаго учебнаго округа, исполнеше каковаго повелЪшя въ зна
чительной мЪрЪ облегчило законоучителямъ преподаваше Закона 
БОЖ1Я. ПовелЪше это было такого содержашя: «для приготовле-
шя къ преобразована учебныхъ заведенш Дерптскаго учебнаго 
округа и сближешя ихъ съ русскими, принять слЪдуюипя мЪры: 
1-ое Усилить всЪми возможными средствами обучеше въ гимна-
31яхъ и училищахъ русскому языку. 2-ое Поставить строгимъ 
правиломъ, чтобы, по истеченш трехъ лЪтъ, никто изъ урожен-
цевъ Остъзейскихъ губернш не былъ опредЬленъ учителемъ въ гим
назию или училище, если не будетъ способенъ преподавать свой 
предметъ на русскомъ языкЪ»"). Есть положительныя указашя, 
что директоръ училищъ Напьерскш позаботился привести въ испол
неше это Высочайшее повелЪше: 26 апреля 1837 года Напьерскш 
предписалъ приватному русскому учителю Якову 0едорову обу
чать учениковъ .Те8тд8-8сЬп1е (находившейся на Московскомъ пред-
мЪстьЪ близъ Тевш кирхи) русскому языку. 

Достойно внимашя, что послЪ введешя въ Л~е8ив-8с1т1е изуче-
шя русскаго языка число русскихъ мальчиковъ, обучавшихся въ 

этой школЪ, было довольно значительное. Такъ, въ донесенш ди
ректора училищъ Напьерскаго въ Лифляндское духовное правлеше 
о пропущенныхъ въ 1842 г. законоучителемъ М. Кунинскимъ уро-
кахъ по Закону Божто сказано было, что въ Тезив-ВсЪдДе было въ 

1842 году 16 мальчиковъ православнаго исповЪдашя58); между тЪмъ 

какъ въ Екатерининскомъ училищ^ въ 1842 году было всего 15 уче
никовъ православнаго исповЪдашя59). Также и въ 1845 году въ 

Те8и8-8с1ш1е было больше православныхъ учениковъ, чЪмъ въ Ека
терининскомъ. Именно. Въ 1исусовой школЪ было въ 1845 году 
21 ученикъ православнаго исповЪдашя 6 0), а въ Екатерининскомъ 
училищ-!, только 19 человЪкъ 8 1). 

Судя по тому, что за обучеше въ 1исусовой школЪ нужно 
было платить, а равно принимая во внимаше фамилш обучавшихся 
въ 1845 году дЪтей, ученики эти были дЪти болЪе состоятельныхъ 
родителей. И въ последующее время въ 1исусовой школЪ бывало 
ежегодно около 20 русскихъ учениковъ. 

5 7) Журн. Мин. Нар. Проев. 1837 г. апр-Ьль. 
5 8) Арх. Лифл. Дух. Пр. 1845 г. Хг 135/31. О пропущенныхъ 

Кунинскимъ урокахъ. 
5 Э) Ас1е <1е$ г1§\ ^онуегпет. 5сЬи1-Б1гек1. Л 1" 107. 
й 0) Ас1е ... № 107, уо1ит. 2, стр. 285. 
б 1) ШЫет. 
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% 
По Высочайше утвержденному 20 января 1838 года штату Ми

тавской гимназш обучеше православному Закону Бож1ю право-
. славныхъ учениковъ Митавской гимназш стало обязательно для 

нихъ. По сношешю попечителя Дерптскаго Учебнаго Округа съ 
духовнымъ начальствомъ преподаваше Закона Бож1я православнаго 
исповЪдашя введено было также въ городахъ ПерновЪ, АренсбургЪ 
и Верро, причемъ Рижскимъ епископомъ было сдЪлано распоряже-
ше, чтобы состояние въ этихъ городахъ священники преподавали 
въ уЪздныхъ училищахъ этихъ городовъ Законъ Божш безмездно. 
Въ нЪкоторыхъ другихъ городахъ, въ ГапсалЪ, ЯкобштатЪ и Ве-
зенбергЪ, священники сами добровольно и безъ вознаграждешя 

г-
преподавали въ уъздныхъ училищахъ Законъ Божш православнаго 
исповЪдашя 6 2). 

Находя, что двухъ уроковъ въ недЪлю по Закону Божш въ 
я казенныхъ школахъ недостаточно для основательнаго изучешя его 

въ Лифляндш, наполненной иновЪрцами и раскольниками, Епископъ 
Рижскш Платонъ ходатайствовалъ въ 1851 году 19 марта предъ 
Св. Синодомъ объ увеличенш числа уроковъ по этому предмету во 
всЪхъ учебныхъ заведешяхъ. По сношешю г. Оберъ-Прокурора 
Св. Синода съ министромъ народнаго просвЪщешя число уроковъ 

1  по Закону Бож1ю указомъ Св. Синода отъ 1851 года 22 ноября за 
М |  № 13384 для православныхъ во всЪхъ учебныхъ заведешяхъ Дерпт-
1 , и  скаго учебнаго округа было увеличено слЪдующимъ образомъ: въ 

пятиклассныхъ училищахъ назначено было 10 часовъ въ недЪлю, 
й !  по два часа въ недЪлю въ каждомъ классЪ; для уЪздныхъ четы-

рехклассныхъ училищъ въ ЛибавЪ, ПерновЪ, АренсбургЪ назначено 
было 6 часовъ въ недЪлю; для уЪздныхъ училищъ изъ двухъ клас-
совъ 4 часа въ недЬлю, по два часа въ каждомъ классЪ; для уЪзд-

•рн* ныхъ училищъ изъ одного класса три часа въ недЪлю; для первона-
чальныхъ училищъ три часа въ недЬлю. При этомъ во всЬхъ 

шнЯ учебныхъ заведен1яхъ вмЪнено было въ обязанность законоучите-
0- лямъ каждый классъ преподаван1я Закона Бож1я начинать краткою 
оя^ ;  молитвою и освящать его чтешемъ нЪсколькихъ стиховъ изъ книгъ 
йй 1  Новаго ЗавЪта и нравоучительныхъ книгъ Ветхаго ЗавЪта и къ 

сему присоединять краткое объяснеше прочитаннаго. Вообще въ 
преподаванш Закона Бож1я стараться, чтобы святыя истины вЪры и 

шус нравственности христ1анской укоренялись въ сердцахъ воспитан-
никовъ, еще не занятыхъ сильными страстями. Такимъ образомъ 

К 2) Арх1ерейск1й Архивъ № 26 1848 года. 
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молодые люди вынесутъ изъ школы не одно холодное, безплодное 
знаше, но и кратюя правила жизни, почерпнутыя ими изъ на-
ставленш святой веры, которыя въ разныхъ положешяхъ жизни 
дадутъ имъ силу, надежду и утЪшеше м). 

Въ начале пятидесятыхъ годовъ 19 СТОЛ1УПЯ три православ-
ныхъ законоучителя преподавали въ Рижскихъ городскихъ учили
щахъ Законъ Божш православнаго исповЪдашя для православныхъ: 
одинъ законоучитель въ городЬ, другой — на Московскомъ пред
местье, третш на Митавскомъ. 

Въ 1852 году обещаны были Рижскимъ городскимъ правлешемъ 
выдачи жалованья священникамъ преподающимъ Законъ Божш въ 
городскихъ училищахъ, въ количестве 300 рублей для трехъ законо
учителей, но Городская Касса-Коллепя (В^аск-Кавза-КоПе&та) не 
выдавала этой суммы въ 1853 году. Въ 1854 году Городская Касса 
Коллепя решила, для вознаграждешя свяшенниковъ, безплатно пре-
подававшихъ въ 1852 и въ 1853 году Законъ БожШ въ городскихъ 
училищахъ. внести въ бюджетъ на 1855 годъ, въ виде единовремен
ной выдачи, сумму 360 рублей а не 600 р. сер. 

Преподаван1е Закона Бож1я въ частныхъ школахъ. Одновре
менно съ Высочайшимъ повелЪшемъ 1833 года преподавать Законъ 
Божш дЪтямъ православнаго исповЪдажя, обучающимся въ казен
ныхъ и обшественныхъ школахъ Риги и Ревеле, последовало и 
предписаше Министра Народнаго ПросвЪщешя, чтобы содержатели 
приватныхъ училищъ приглашали православныхъ священниковъ для 
преподавашя Закона Бож1я дЪтямъ православныхъ родителей, обу
чающимся въ ихъ школахъ. Объ этомъ предписанш Министра 
Училищная Комисая Дерптскаго Университета известила отъ 20 
сентября 1833 года директора Рижскихъ училищъ Напьерскаго"'). 

Въ русской школ^ Якова Оедорова, основанной имъ въ 1816 
году на Московскомъ предместье и существовавшей до 1842 года 
несомненно до вышеприведеннаго предписашя Министра Народнаго 
Просвещешя уже съ 1821 года преподавался Законъ Божш для пра
вославныхъ учениковъ его школы, ибо Училищная Комисая Дерпт
скаго Учебнаго округа требовала отъ 31 января 1821 года, чтобы 
Яковъ Оедоровъ по § 234 Училищнаго устава 1820 года 4 1юня для 
Дерптскаго Учебнаго Округа на право содержать школу выдержалъ 
экзаменъ по Закону Божлю,преподавалъ Законъ Божш въ той мерЪ 

6 3) Арх. Рижск. Дух. Коне. 1851 годъ № 103. Объ увеличенш 
уроковъ по Закону Божш. 

, : 4) Арх. Лифл. Дух. Пр. 1838 г. Отд. 5, № 586/46. 
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® и въ тЪхъ же правилахъ, какъ въ публичныхъ училищахъ и, кроме 
№ того, каждое утро долженъ начинать учете молитвою и чтешемъ 
"о» главы изъ библш 6 5). И действительно въ отчетахъ Якова 0едорова 

о состоянш его школы встречается указаше, что въ его школе 
|ра преподавалось православное исповедаше веры по катихизису Фила
ми- рета и, кроме того, чтеше изъ евангелистовъ 6 6). 
а Надо полагать, что и Димитрш Троф. Желтовъ, школа кото-
ог раго была закрыта въ 1832 году, присоединившейся къ православ1ю 

въ 1836 году, чтобы иметь право содержать школу, и открывший 
«81 свою школу въ томъ же 1836 году, какъ знакомый съ исповеда-
Бк шемъ православной веры, (ибо каждый желавшш присоединиться 
№ къ православто, наставлялся, по предписашю Лифляндскаго ду-

ховнаго правлешя, известнымъ приходскимъ священникомъ въ 
и истинахъ веры), преподавалъ въ своей школе для православныхъ 
и учениковъ исповедаше православной веры. Оффищальныхъ све-
оро;. ден1й о школе Д. Т. Желтове нетъ въ Ас1;е йев п^авсЪеп ^чшуегпе-
ш: теп! 8с1ш1-Б1гек1:ога1:, а ТОЛЬКО встречаются краткгя указашя въ 

нЪкоторыхъ статьяхъ газеты «Рижскш Вестникъ» 6 7). Школа 
0^ Желтова закрылась въ 1848, ибо онъ умеръ 25 апреля 1848 года. 

Т 1 )32 Въ частной трехклассной немецкой школе Компрехта, про-
В1 тивъ Александро-Невской церкви, училось несколько православ

ныхъ мальчиковъ въ то время, когда вышло въ 1833 году распоря-
жеше Министра Народнаго Просвещения, чтобы содержатели при-

| И  ватныхъ училищъ приглашали православныхъ священниковъ для 
й [  преподавашя Закона Бож1я детямъ православныхъ родителей, обу-
| в  чающимся въ ихъ школахъ, и авторъ школьныхъ воспоминаний, 

помЪщенныхъ въ Рижскомъ Вестнике говорить, что все они со-
р  бирались на уроки Закона Бож1я у Компрехта въ 7 часовъ утра, въ 

ожиданш прихода священника законоучителя веодора Березскаго. 
|(н Кроме того авторъ воспоминанш бралъ особенные уроки по Закону 

Бож1ю на дому у о. Березскаго и такимъ образомъ имелъ возмож
ность познакомиться поближе съ этимъ почтеннымъ пастыремъ, 

- къ которому питалъ особенное уважеше и впоследствш, проездомъ 
чрезъ Дерптъ, куда Березскш былъ переведенъ на должность за
коноучителя при Дерптскомъ университете, непременнымъ дол-

|Р 
гомъ своимъ поставлялъ навестить этого умнаго и приветливаго 

2 п а с т ыР я б 8)-
6 5) Ас1е ёез т\%. ^оиуегпет. 5сЬи1-Э1гек{. № 66, уо1. I. 

'Л* ( ; о) ]Ыс1ет № 66; — 125. 
67) РИЖСКШ Вкстникъ 1870 года № 169. 
, ! 8) Метрики Благовещенской церкви за 1848 годъ. 
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Въ 1838 году 20 марта попечитель Дерптскаго учебнаго округа 
предписалъ Рижскому директору училищъ Напьерскому предло
жить всЪмъ содержателямъ приватныхъ училищъ, на основанш ми-
нистерскаго предписашя 1833 года позаботиться о преподаванш 
Закона Бож1я для д^тей русскаго происхождешя, посЪщающихъ 
эти школы и строго наблюдать за тЪмъ, чтобы впредь этимъ дЬ-
тямъ былъ преподаваемъ Законъ Божш по учешю ихъ вЪры, какъ 
таковое учеше вЪры уже преподается въ казенныхъ училищахъ. 
Напьерскш извЪстилъ объ этомъ предписанш попечителя всЬхъ 
содержателей приватныхъ училищъ, а вмЪстЪ съ гЬмъ и Лифлянд-
ское духовное правлеше. По этому извЪгцешю Духовное правлеше 
постановило предписать Рижскому духовенству, чтобы оно, кто 
имЪетъ на то право, въ случай приглашешя содержателей Риж
скихъ приватныхъ училищъ преподавать Законъ Божш, не отказы
валось, а соглашалось на добровольномъ условш на такое пригла-
шеше. На этомъ опредЪленш Правлешя резолющя Рижскаго епи
скопа Иринарха была такая: «сверхъ сего поставить въ обязан
ность благочинному, а чрезъ него и всему духовенству наблюдать 
неослабно, чтобы дЪти православнаго исповЪдашя не были обучаемы 
въ лютеранскихъ училищахъ Закону Бож1ю по лютеранской ме
тода. Тоже наблюдать и въ отношенш къ римско-католическимъ 
училищамъ. Въ случай, если откроется таковое противозаконное 
обучеше доносить мнЪ немедленно» 6 9). 

'0 
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Во исполнеше предписашя попечителя Дерптскаго учебнаго 
округа, Дирекщя Рижскаго женскаго благотворительнаго общества 
просила 20 декабря 1838 года епископа Иринарха назначить въ 
Рижскую Елизаветинскую школу 7 0) и соединенное съ нею заведеше 
для образовашя служанокъ, въ которой находится несколько пито-
мицъ православнаго исповЪдашя, законоучителемъ прото1ерея . ;-
Александро-Невской церкви Васшня Фасанова, изъявившаго го
товность безмездно преподавать уроки по Закону Божш два раза 
въ неделю въ послеобеденное время. По представленш Иринарха 
арх1епископу Псковскому Нафанаилу, послЪднш 1839 г. согласился, 
чтобы Фасановъ давалъ уроки по Закону Божто въ Елизаветинской 
школе 7 1). 

V ивд 

ПЕТИ Г 
г > у) Рижск. В-Ьстникъ 1871 года № 32. 
7°) Арх. Лифл. Дух. Пр. 1838 годъ. Отд. 5, № 586/46. 
п) Отд. Псковск. Дух. Консист. 1838 годъ № 606. Арх. Лифл 

Дух. Пр. 1839 г. № 16/16. О назначенш пр. В. Фасанова законоучите
лемъ въ Елизавет, школу. 



— 221 — 

ЙГ[ 
КромЪ прот. В. Фасанова, священникъ Задвинской церкви I. 

Заклинскш преподавалъ Законъ Божш въ слЪдующихъ частныхъ 
учебныхъ заведешяхъ: въ учебномъ заведенш доктора Борнгаупта 
и Бухгольца, б) кандидата Компрехта, в) Мейера, г) кандидата 
Кульмана, д) литерата Неймана и въ школахъ для дЪвицъ: госпожи 
Краузе, б) Шмидъ, урожденной Айберлихъ, в) наставницы Пауль 7 2). 

ЕК: 
По силЪ указа Св. Синода отъ 26 февраля 1844 года епискбпъ 

Рижсюй Филаретъ счелъ нужнымъ вмЪсто I. Заклинскаго, съ се-
минарскимъ образовашемъ, назначить законоучителемъ въ при
ватныхъ учебныхъ заведешяхъ священника АлексЪевской церкви 
Васшня Стрихина, съ академическимъ образовашемъ, о чемъ извЪ-
стилъ отъ 5 ноября 1844 года директора училищъ Напьерскаго и 
просилъ Напьерскаго учинить зависящее распоряжеше. Напьер
скш увЪдомилъ всЬхъ содержателей учебныхъ заведенш о желанш 
Владыки и просилъ ихъ уроки по Закону Божто передать Стри-
хину. По сшгЬ того же указа Св. Синода и священникъ Димитрш 
Верещагинъ, съ академическимъ образовашемъ, съ 1845 года пре
подавалъ Законъ Божш въ школахъ Азмуса и Портена и въ школЪ 
госпожи Шнабель 7 3). 

ДЪти Рижскихъ старообрядцевъ также обучались въ приват-
ГО]]'.-

ныхъ нЪмецкихъ школахъ. Въ донесенш Миссюнера Кунинскаго 
отъ 23 марта 1833 года арх1епископу Псковскому Мееодш, между 
прочимъ, сказано, что среди Рижскихъ раскольниковъ есть, кои 

о г, родились въ самомъ город'Ь РигЪ и, по приноровлешю воспиташя 
г 0 (;_ дЪтей къ образу жизни иновЪрцевъ, воспитаны не по расколь-

ницки, а по немецки. Они только именуются староверами, но или 
вовсе презираютъ или не хотятъ соблюдать обычаевъ расколь-

а 1 й  ническихъ; брЪютъ бороды и стригутъ волосы на головахъ; муж-
- чины и женщины одеваются понЪмецки и живутъ также, отдаютъ 

дЪтей для воспиташя въ нЪмецюя школы, но не внушаютъ имъ 
правилъ своей секты. Отъ сего всЪ они не похожи на раскольниковъ 
и не имЪютъ учаспя -въ общей молитвЪ, будучи отлучены на
ставниками 7 4). 

Когда введено было въ приватныхъ нЪмецкихъ школахъ 
обучеше русскихъ дЪтей православному исповЪдашю вЪры, то 
родители старообрядческихъ дЪтей —, чтобы имЪть видъ, будто 

7-) Ас1е с1ез п^азсЬ. ^оиуегиет. 5сЪп1-Бп-ек1. № 107, уо1ит. 2. 
Т 3) 1Ыс1ет 
74) ОТД. ПСКОВСК. Дух. КОНСИСТ. № 4 — 1832 года о миссш Кл-

нинскаго 208 стран. 



дЪти ихъ, обучавгшяся въ приватныхъ нЪмецкихъ школахъ слушали 
Законъ Божш у православныхъ законоучителей, — старались 
купить у нихъ такого рода свидетельства. Это дошло до свЪдЪшя 
рижскаго епископа Филарета и побудило его сделать въ 1844 году 
18 ноября следующее предложеше Лифляндскому духовному 
правлешю: считаю за святой дЬлгъ напомнить что, во 1. долга 
священника стража православ1я располагать убЪждешями и отцевъ 
и дЬтей раскольниковъ къ слушашю Закона Бож1я, по крайней 
м^рЪ во исполнеше гражданскаго закона и, во 2, не даватьсвидЪтель-
ствъ раскольническимъ дЪтямъ, не учившимся Закону Божш» 7 5). 

С о  д е р ж а н  1 е  № 7 .  
Отд-влъ ОФФИф 'альный: — Епарх1альныя изв-Ьстая. 

Отдълъ неоФФИЦ1альный: — Принесете поздравленш Ихъ Импе-
раторскимъ Величествамъ Православнымъ духовенствомъ и Петро-
Павловскимъ Братствомъ Рижск. епархш по случаю исполнившагося 
300 л-Ьт1Я царствования Дома Романовыхъ. — Литературная деятель
ность православнаго духовенства въ Прибалтшскомъ кра±. — Очеркъ 
исторш единов-Ьр1Я въ г. РигЬ. 

И. д. Редактора, преподав, дух. сем. свящ. 1оаннъ Щукинъ. 

Печ. дозв. 1 апр-Ьля 1913 г. — Цензоръ Каеедр. Прот. Владим1ръ Плиссъ 
Типограф1я Г. Гемпель и Ко. Рига, Крепостная ул. № 7. 

7 5) Арх. Лифл. Дух. Пр. 1848 годъ, отд 8, № 198. 
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ГоЭъ аз9. XXVI. 

Ри^ен1Я 
|€парх1длъкыя р&омости. 

Вы^одятъ два 

раза въ мЪсяцъ:  

1-го и  15-го числа 

каждаго месяца.  

ЦЪна ПЯТЬ руб.  

въ годъ съ пере

сылкою. 

№ 8. 
15 апреля 1913 г. 

За перемъну адреса взимается 
50 коп. 

(Т 
П О Д П И С К А  

принимается въ 
редакцж: г. Рига, 

Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 

)) ТелеФ. N° 40-49. 

Отд^лъ оффищльный. 

Епарх1альныя извЪсш. 

рукоположены Его Высокопреосвященствомъ: во 
священника Куймецкой церкви 1аковъ Эндрексонъ — 
Д1аконъ Перновской Преображенской церкви, 23 
марта, и во д1акона: къ Перновской Преображенской 
церкви Антонш Руусъ — псаломщикъ Гапсальской 
церкви и къ Ревельской Преображенской церкви 
1аковъ Муттъ — псаломщикъ Пюхалепской церкви, 
оба 25 марта. 

Умерь священникъ Галлистской церкви Але-
ксандръ Варесъ 20 марта. 

Уболекъ отъ епарх1альной службы вр. и. об. пса
ломщика Кальценауской церкви Кириллъ Соцкш 
27 марта. 

Уболехь, по ирошешю, за штатъ псаломщикъ 
Гелламской церкви Пванъ Каска, съ 6 апреля. 
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Перемещены: по прошешю, священники церквей: 
Эйхенангернской -— 1оаннъ Николаевъ къ Лаздон-
ской церкви и Лаймъяльской — Антоши Лаарь къ 
Галлистской церкви, оба съ 1 апреля, и псаломщики 
церквей: Кикиферской — Александръ Михкельсъ 
къ Мустельской церкви и Карьяласмаской — 1оаннъ 
Юхтундъ къ Арокюльской церкви, оба съ 1 апреля, 
и оставленъ на прежнемъ своемъ м-кл-Ь при Ворм-» 
ской церкви псаломщикъ Иванъ Калмусъ. 

Т&редостаблекы М-Ьста псаломщика при церквахъ: 
Логозской -— бывшему псаломщику Литовской епар-
XIи Ксенофонту Дерингу, съ 30 марта, и Кергель-
ской — учителю Готландской вспомогательной школы 
Леониду Юпашевскому съ 1 апреля. Оставленъ на 
прежнемъ своемъ м^встЬ при Смильтенской церкви 
священникъ Августинъ Петерсонъ. 

Имеются бакантныя мкта:  с в я щ е н н и к а  п р и  
церквахъ: Кальценауской, Кикиферской, Эйхенан 
гернской и Лаймъяльской и псаломщика при 
церквахъ: Козенгофской, Дондангенской, Пюхтицкой-
монастырской, Угаленской, Эйхенангернской, Тенна-
сильмской, Пальцмарской, Малупской, Оппекальнской, 
Кюльцемской, Гапсальской, Пюхалепской, Кальценау
ской, Гелламской, Кикиферской и Карьяласмаской и 
просфорни при Якобштадтской Св. Духовской 
церкви. 

При церкви Рижской срочной тюрьмы } тчреждена 
ваканая псаломщика съ содержашемъ 600 руб. въ 
годъ безъ квартиры. 

• . .. 1 
Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 
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Отд^лъ неоффищальный. 

Св. Пасха. 
„Аще Христосъ не воста, сует

на в-Ьра ваша, еще есте убо во 
грЪсЬхъ вашихъ: ибо и умершш о 
Христ-Ь погибоша. Нын-Ь же Хри
стосъ возста отъ мертвыхъ, нача-
токъ умершныъ быль" (1 Корин. 
15, 17 — 18, 20). 

Итакъ прошелъ трудъ подвиговъ; мы уже отло
жили бремя поста. Недавно св. Церковь призывала 
насъ къ подвигамъ } силеннаго воздержашя и покая-
Н1Я, а теперь любвеобильно зоветъ всЬхъ насъ къ 
великому торжеству и великой радости. 

Все еще въ природ-Ь было объято глубокимъ 
сномъ, на всемъ еще лежалъ покровъ темной ночи, 
всюду еще царила таинственная тишина, когда пер
вый звукъ колокола возв'Ьстилъ намъ нын-Ь начало 
великаго торжества, начало великой радости нашей. 
И вотъ все тогда встрепенулось и оживилось. По 
зову святой Церкви, всЬ, отъ мала до велика, отъ 
старца до малолетня го отрока, поднялись на ноги, 
отрясли сонъ отъ очей своихъ, оделись въ лучтшя 
одежды и объятые таинственнымъ трепетомъ гряд}'-
Щей радости направились въ храмъ Божш. А мнопе 
изъ насъ, по примеру древнихъ хриспанъ, и вовсе 
не отходили ко сну, въ молитв^ и благоговМномъ 
размышлен'ш ожидая той радостной минуты, когда 
услышится первая в'Ьсть о начал'к великаго тор
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жества. По истина они могли воспеть сегодня: 
„утреннюемъ утреннюю глубоку." 

И какъ прекрасно все блистало и оаявалось 
свЪтомъ въ храм^ въ эту ночь. Н^тъ бол-Ье мрач-
ныхъ одеждъ и облаченш. Н*Ьтъ бол'ке печальныхъ 
нап^вовъ. Какъ невеста разукрасилась Церковь. 
Какими благоухашями былъ наполненъ храмъ Божш! 

Какое великол'Ьше видно было всюду ! Какими 
дивными священными п'Ьсноп'Ьшями св. Церковь 
услаждала нашъ слухъ! Н'Ьтъ м'Ьста бол^е вздохамъ 
и слезамъ. Какою чистою радостью, какимъ глубо-

Й; кимъ миромъ, какими восторгами наполнялась наша 
душа въ эти часы! Слушая эти дпвныя п^сноп1вшя, 
старенъ становился бодрее, страдалецъ терп^лив-Ье, 
несчастный примирялся съ своей участш, скорбящш 
окрылялся духомъ, враждующде забывали вражду. 
На душ'Ь бедняка, гкто котораго едва прикрыто ру-
бищемъ, живущаго въ самой бедной хижинЪ, такъ 
же было светло, какъ и на душ1з богатыхъ и доволь-
ныхъ людей, которыхъ дома ожидаетъ весел1е, ра
дость, столы, полные всякихъ яствъ. 

Вотъ мы уже провели несколько торжественныхъ 
знаменательныхъ часовъ и величайшаго изъ праздни-
ковъ. Почему же, спросимъ себя, праздникъ этотъ 
наполняетъ наши души такою радоспю и такимъ 
миромъ? Почему и юноша, и старецъ, убеленный 
сединами, много много разъ на своемъ в^ку встрй-
чавгше этотъ праздникъ, съ такою радостш снова 
спЪшатъ сегодня въ храмъ Божш? Почему даже { 
какъ бы и сама природа празднуетъ этотъ праздникъ? 
Не даромъ въ народа говорятъ, что въ этотъ день -
даже солнце „играетъ." 

Св. Церковь не можетъ не праздновать этого 
величайшаго дня. Сердце ни одного хриспанина не 
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сегц' 
можетъ не наполниться глубокою» радоспю въ этотъ 

)с1г; день сознательно или безсознательно. Св. Церковь 
1^,воспоминаетъ нын-Ь всемирное собьте — Воскресеше 

Христово. А празднуя Воскресение Христово, всЬ 
Цс_, мы празднуемъ в^дь и свое будущее воскресеше. 
йз „Аще Христосъ не воста, суетна в^ра ваша." Бра-
1 [ т;е-хриспане, часто всЬ мы эти слова слышимъ, но 

они какъ бы только скользятъ по поверхности на
шей души. Если же вы вникните въ нихъ, глубже 
примите ихъ ближе къ сердцу, то поразитесь т-Ьмъ, 
какая бездна смысла таится въ нихъ. Въ самомъ 
д-кгЬ ежедневно мы видимъ, какъ сырая земля при-

_ нимаетъ въ свои холодныя объят1я то одного, то 
г другого изъ насъ. Тамъ не стало друга, зд^сь — зна-

комаго, тутъ — дорогого родственника, тамъ — от
ца, матери, подруги жизни, сына, дочери. Пройдутъ 

. десятшгЬт1я, опадетъ могильный холмъ, разрсютъ 
т могилу, чтобы поместить въ ней другого, и не най-
ег. дутъ тамъ ничего кром-Ь немногихъ костей. Что 

сталось съ нашими дорогими покойниками? Ужели 
кончено все ? Для чего же челов^къ трудился на 

.. земл-Ь, изнурялъ себя, переносилъ терпеливо всяюя 
невзгоды? Для чего тысячи людей жили мнопе 
десятки л1втъ на земл"Ь ? Когда серьезно подумаешь 

... объ этомъ, то начинаетъ казаться, что наша жизнь 
: виситъ на волоск'Ь. И вотъ еще одинъ моментъ и 

или спасете, или смерть. Но въ эту страшную 
минуту врличайшихъ колебанш мы слышимъ бодря-

' Щ1я слова: 
Христосъ не боста, говоритъ св. Апо-

столъ, суетна бЬра баша, еще есте удо 6о грЪсЪхъ 
башихъ: убо и умерши о ХрисщЬ погибоша." Если 

-Христосъ „не воста," суетна наша в1вра, напрасны 
п2 век наши труды и подвиги, напрасна даже и вся 
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жизнь наша. Погибли мы, погибли и все доропе 
наши умерппе. Но вотъ Воскресшш Христосъ Сво-
имъ собственнымъ воскресешемъ ув'Ьряетъ насъ въ 
другомъ. Видимая нами смерть, это — только смерть 
тела; душа же наша остается вечно живою, и всЬ 
мы воскреснемъ въ часъ, положенный Богомъ (1 Сол. 
4, 14; 1 Кор. 15, 20. 36—39). Возстанетъ изъ праха 
бедный, возстанетъ богатый, возстанетъ знатный, воз- -
станетъ незнатный, возстанетъ старецъ, возстанетъ юно- 3 

ша, возстанетъ сынъ, возстанетъ другъ. Всйвозстанемъ 
мы изъ земли сырой для новой и вечной жизни, а не по-
гибнемъ безсл^дно, какъ погибаетъ растете или 
трава. Вотъ сознаше этой то величайшей радости 
будущаго воскресешя сознательно или безсознатель- • 
но наполняетъ нашу душу ныне такимъ восторгомъ. 
Мне кажется, что ныне действительно и вся природа 
чувствуетъ это и трепещетъ особымъ трепетомъ 
радости своего будущаго возсташя. Правда, и до ::с 
Воскресешя Христова была отчасти известна эта 
истина всЪмъ народамъ, начиная отъ наиболее про-
св^щенныхъ и кончая менее просвещенными. Среди 
безчисленныхъ заблужденш, какъ искра въ грудЪ 
пепла, еще не совсЬмъ тогда угасла истина, что 
после земной жизни будетъ для человека жизнь 
будущая. Но ник^мъ и никогда эта истина не была 
такъ блистательно засвидетельствована, какъ Хри-
стомъ Спасителемъ. Теперь же побеждена смерть, : 
окончательно разрушенъ и адъ (1 Кор. 15, 55). Нын'Ь 
„смерти празднуемъ умергцвлеше, адово разрушеше, • 
иного ЖИТ1Я вечнаго начало: и играюще поемъ ви-
новнаго, единаго, благословеннаго отцевъ Бога и 
препрославленнаго." 

Итакъ, продолжимъ, бр.-хр., нашу духовную 
радость. Ведь мы избавились съ вами не отъ кратко-
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и временнаго какого либо пл^на, чему также мы не 
й мало бы радовались, а отъ пл^на в^чнаго забвешя, 

вечной смерти. Вотъ почему нын^ св. Церковь 
призываетъ всЬхъ радоваться и торжествовать, 

и „Если кто потрудился постяся, да пршметъ дина-
•Ь|Г. рш (Ме. 23, 13). Если кто отъ перваго часа д-Ьлалъ, 

да получитъ и тотъ нын^ должную награду. Если 
нщ, кто пришелъ по трет1емъ час^, съ благодарешемъ 
неп [  да праздн}^етъ. Если кто пришелъ по шестомъ часЬ, 
)ЗС;. ;  да не смущается, потому что онъ ничего не лишился, 
и,2: Пусть не смущается никто, пришедшп и по девятомъ 
геше чаек Если даже кто пришелъ и въ одиннадцатый 
ир часъ, да не боится промедлешя: Владыка принимаешь 
СОЕ и перваго, какъ постЬдняго, успокоиваетъ пришед-
щ шаго въ одиннадцатый часъ, какъ и д^лавшаго отъ 
:яЕ;: перваго. И посл^дняго милуетъ и первому угож-
тре:: даетъ. ВойдитевсЬвъ радость Господа своего! и пер
ца, : в ы е> и  постЬдше получите мзду свою. Богатые и 
Ъсш убопе ликуйте другъ съ другомъ. Постивииеся и 
эй: непостивгшеся возвеселитеся нын-Ь. Трапеза обильна, 
ш,1 насладитесь всЬ пира вЪры. Никто да не выходитъ 
и: алчущимъ". 
щ Съ радостш великою пойдемте изъ этого свя-

щеннаго храма и огласимъ свои дома п"Ьшемъ пас-
,ая хальныхъ песноп*Ьнш, научимъ д^тей ггкть побТдныя, 

чудныя священныя хриспансшя пЪсни. П)^сть это 
й г будетъ даромъ Воскресшему отъ насъ, искупленныхъ 
ооГ ^МЪ' и да поднимется наша п^снь победная до пре-
,г стола Воскресшаго Христа. Будемъ чаще повторять 

эти дивныя поб1здныя слова: н'ктъ бол^е смерти для 
, I насъ! Еписк. Евдокимъ. 

р 

Ы| 



ЯразЭкикъ пасхи 6ъ IV и V бЪкахъ. 

Праздникъ Пасхи, являясь однимъ изъ важнЪйшихъ хриспан-
скихъ праздниковъ, въ то же время принадлежитъ и къ числу 
самыхъ древнейшихъ. Начало праздновашя его восходитъ ко 
временамъ апостольскимъ. Но при апостолахъ и зъ первые три 
века, судя по сохранившимся памятникамъ древне-христ1анской 
письменности, праздникъ Пасхи не имЪлъ того торжественнаго 
и свЪтлаго характера, какой онъ носитъ въ настоящее время. Не 
радостное воспоминаше о воскресение Христовомъ и победе 
Господа надъ грехомъ и смертш соединяли главнымъ образомъ съ 
этимъ праздникомъ апостолы и ихъ ближайш1е последователи, а 
скорбныя воспоминашя о крестныхъ страдашяхъ и смерти нашего 
Спасителя. Такое знаменоваше и характеръ провождешя пасхаль-
наго дня объясняется тЬмъ, что на день еврейской Пасхи прихо
дился день кончины Господа 1исуса Христа, всл1ьдств1е чего 
христ1ане пришли къ мысли, после того какъ ими оставлено было 
соблюдете 1удейскихъ праздничныхъ обрядовъ, освящать дни еврей
ской Пасхи постомъ въ воспоминаше смерти Христовой. Въ вид!, 
такого поста и существовала первоначально Пасха, какъ можно 
убедиться въ этомъ изъ древнЪйшаго свидетельства о ней во II вЪкЪ 
у св. Иринея. «Разногласятъ, пишетъ онъ, не только о дне, но и 
о самомъ образа поста (ясное указаше, что день, т.е. Пасхи,чтился, 
праздновался постомъ); именно одни думаютъ, что нужно поститься 
только одинъ день, друпе два дня, иные еще больше; некоторые же 
исчисляютъ этотъ день свой 4  въ 40 часовъ дневныхъ и ночныхъ. 
Такое различ1е въ соблюдение произошло не въ наше время, но 
гораздо прежде у нашихъ предковъ, которые, вероятно, не со
блюдали въ этомъ большой точности и простой частный свои 
обычай передавали потомству. Темъ не менее все они сохраняли 
миръ и разноглааемъ касательно поста (снова «не праздника») 
утверждается соглаае веры 1). Даже въ III веке Пасха сводилась 
къ посту, была крестной Пасхой, подле которой лишь постепенно 
начала выступать въ качестве самостоятельнаго праздника Пасха 
воскресешя; последнее стало выражаться въ форме торжественнаго 
оставлешя пасхальнаго поста. Пасхальное бдеше по памятникамъ 
представляется посвященнымъ страдажямъ и смерти Христовымъ, 

х) Ёвсевш. Церковная история V. 24. 



— 231 — 

и только окончание оно подучаетъ радостное — въ честь воскре
сешя Христова 1). 

Въ IV" и V вЪкЪ, подъ вл1яшемъ разныхъ благопр1ятныхъ 
условш, возникшихъ на почвЪ признашя христ1анства релипей 
дозволенной, а затЪмъ и господствующей, христ1анская бого
служебная практика получаетъ болЪе полное раскрьте и уста
навливается тотъ кругъ хриспанскихъ праздниковъ, какой мы на-
ходимъ въ настоящее время. Въ отношенш праздника Пасхи IV* 
и V вЪкъ ознаменовались прежде всего тЪмъ, что въ эту эпоху 
окончательно былъ рЪшенъ вопросъ о времени праздновашя Пасхи. 
Споры, касаюгшеся этого пункта, къ началу IV вЬка дошли до 
такой остроты, что, по признашю современниковъ, волновали 
церковь не менЪе ар1анской ереси. «Появилась, пишетъ Евсев1:!, 
также и другая (кром-Ь ар1анской) сильнЪйшая болЪзнь — споръ о 
ПасхЪ» 2). Христ1ане, по выражешю историка Сократа, хотя изъ 
за этого «не расторгали общешя, но по причин^ разноглася про* 
водили этотъ праздникъ печальнее»"). Первый вселенскш соборъ 
въ 325 году постановилъ праздновать Пасху въ первый воскресный 
день послЪ весенняго полнолушя. Такимъ образомъ, точно 
указанъ былъ перюдъ времени, на который должно было падать 
ежегодно праздноваше Пасхи, и день, въ который она должна была 
праздноваться, — именно воскресный, а не какой нибудь другой 
въ ряду дней седмицы. О днЪ Пасхи ежегодно объявляли особыми 

1  окружными послашями епископы главныхъ городовъ. Рядъ такихъ 
пасхальныхъ посланш IV" в. сохранился, напр., отъ св. Аоанас;я 

жотор Александршскаго. 
КромЪ точнаго установлешя времени празднования Пасхи, съ 

IV вЪка наблюдается и другая особенность въ отношенш къ 
им,' праздновашю Пасхи. Этотъ праздникъ изъ дня поста, дня, по
ют* священнаго воспоминашямъ о страдашяхъ и смерти Спасителя, 
и ®? постепенно превращается въ праздникъ торжества, радости, со-
празз единяясь съ воспоминашемъ возсташя изъ гроба Жизнодавца 
а сйГ Христа. 

Обнаруживается такая перемЬна въ празднование дня Пасхи 
пикаI прежде всего изъ той характеристики, какую даютъ этому дню 

*) См. Кансмш Ипполита п Египетские, а также Снрская Дида-
М1П# скал1я и Зав"Ьщате Господа нашего Тисуса Христа. Подробнее объ 

этомъ Толковый Тнпикопъ М. Скабаллановнча. Вып. 1 стр. 127 —133. 
Г Юевъ 1910. 

-) Жизнь Константина. III. 5. 
: !) Церковная нстор!я. I, 8. 



церковные писатели второй половины IV вЪка. Григорш Бого-
словъ называетъ Пасху «царицей дней, праздникомъ праздниковъ 
и торжествомъ торжествъ, превосходящимъ, какъ солнце звЪзды, 
не только вс'Ь человЪческ1е и земные праздники, но праздники въ 
честь Христа» 1). 1оаннъ Златоустъ говоритъ о ПасхЪ, какъ о 
«вожделЪнномъ и спасительномъ праздник!»"). 

Еще болЪе замЪтна перемена въ характер!. праздновашя 
Пасхи IV в. изъ состава и чинопослЪдовашя пасхальнаго бого-
служешя этого времени. Оно, какъ и въ III вЪк'Ь, начиналось съ 
вечера бдЪшемъ, но бдЪше это уже носило особенный характеръ 
и имЪло особый смыслъ. Лактанцш и блаж. 1еронимъ указываютъ 
въ качеств!, основашя къ пасхальному бдЪшю ожидаше второго при-
шеств!я Христова именно въ пасхальную ночь. «У 1удеевъ есть пре-
даше, пишетъ 1еронимъ, что Месая придетъ въ полночь подобно 
тому, какъ во времена египтянъ, когда праздновалась Пасха и 
пришелъ истребитель и Господь прошелъ мимо сЪнен и кровш 
агнца были освящены перекладины нашихъ фасадовъ. Посему я 
полагаю, что это апостольское предаше — въ день пасхальнаго 
бдЪшя ранЪе полуночи не отпускать народа, чающаго пришеств1я 
Христова, и только когда это время пройдетъ, заручившись без
опасности, совершать всЪмъ праздникъ» 3). Какъ видимъ, здЪсь 
имЪегся уже въ виду не скорбное воспоминаше смерти Христа, а 
радостное ожидаше второго пришеств1я Господа и будущаго царства 
славы. «Это ночь, говоритъ церковный писатель IV вЪка Лактанцш, 
въ которую совершается у насъ бдЪше въ виду пришеств1я Царя и 
Бога нашего; значеше этой ночи двойное — что въ нее Онъ по-
лучилъ жизнь, когда пострадалъ, а поел! получитъ царство надъ 
вселенной» 4). 

I Это предпасхальное бдЬше, какъ видно изъ Апостольскихъ 
Постановлен^ 5), состояло изъ молитвъ и прошенш, чтешя закона, 
пророковъ, псалмовъ и крещежя оглашенныхъ. ЗатЪмъ по про-
чтенш еванге.шя о воскресение и соответствующей беседы, съ 
молитвою объ обращение Израиля, бдЪше, а съ нимъ и пасхальный 
постъ оканчивались, и начиналась торжественная пасхальная 
евхарист1я. 

>) I ригорш Богословъ. Слово 19 на погреб, отца. 
2) Слово 42 на Пасху. 
: 1) На Матвея 25. 6. 
4) Установлешя Божественн. VII, 19. 
5) Памятнпкъ, состояний нзъ разновременныхъ фрагментов"*., 

деолучнвшш окончательную редакцию въ нача.тЬ IV в-Ька. 
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Особенно торжественно должно было совершаться пред-
пасхальное бдЬше съ пасхальной литурпей въ томъ мЪстЪ, которое 
было ознаменовано крестными страдашями и воскресешемъ Спаси-
теля. Въ 1ерусалимскомъ храмЪ, какъ видно изъ описашя аквитан-
Ской паломницы 1), предпасхальное бдЪше происходило въ Марти-
р!умЪ (церковь на ГолгоеЪ), а затЪмъ, послЪ отпуста, епископъ 

Цй» со всЪмъ народомъ совершалъ крестный ходъ въ храмъ Воскресешя 
(гдЪ была пещера Гроба Господня), при чемъ во время пути всЬ 

а«ш ггЬли воскресныя пЪснопЪшя во славу Христа. ЗдЪсь снова читалось 
изъ евангел1я лтЬсто о воскресение Христа, возносились молитвы, 

>уй1 и епископъ опять (въ первый разъ на ГолгоеЪ) совершалъ литурпю, 
)вторе но «поскорее, чтобы не задерживать народъ». ПослЪ этого на-
еевъй" родъ отпускался. 

Таковъ былъ составъ пасхальнаго богослужешя въ IV" вЪкЪ. 
лась Г. Съ внешней стороны пасхальное богослужеше IV вЪка отличалось 
м и• обшпе.мъ освЪщешя, что также свидЪтельствуетъ о свЪтломъ и 
л,. Ц торжественномъ характера праздновашя его. По разсказу Евсев1я, 
ь пае нмператоръ Константинъ ВеликШ въ «дни спасительнаго праздника, 
гопр. усугубляя благочестивую деятельность свою, совершалъ божествен-
учивш н о е  торжество со всею силою души и тЪла и распоряжался праздно-
щи,, вашемъ такъ: проводимую въ бодрствование священную ночь пре-

вращалъ онъ въ дневной свЪтъ, ибо назначенные къ тому люди 
я а г (_ по всему городу зажигали высоюе восковые столбы, какъ бы огнен-
л 1] ныя ла.мпады, озарявишя всякое мЪсто, такъ что эта таинственная 

ночь становилась свЪтлЪе самаго свЪтлаго дня» 2). Григорш Бого-
н й  . словъ въ словЪ на Пасху говорилъ: «Прекрасное было у насъ вечера 

свЪтоношеже и свЪтохождеже, которое совершали мы и частно и 
публично, едва не весь родъ человЬческш и вся знать, освещая 
ночь обильнымъ огнемъ, образомъ великаго СвЪта ... Но сего-
дняшн1й (свЪтъ) преславнЪе и превосходнее: ибо вчерашжй свЪтъ 

...... былъ предвозвЪстникомъ возстающаго великаго свЪта и какъ бы 
„ радостнымъ предпразднествомъ его; сегодня же празднуемъ самое 

воскресеже, не ожидаемое еще, но уже бывшее и собравшее къ себЪ 
„ п а №  

в с ю  вселенную» 3). 

1) „Паломничество ко св. мЬстамъ" (Реге§тша1ю 5Иу1ае), при
писываемое Сильвш Аквитанской и описывающее богослужение 

а. 1ррусалнмской церкви конца IV в'Ька открыто въ 1884 г. въ латин
ской рукописи ок. XII в. и издано въ русскомъ перевод^ въ 1889 г. 
См. Толковый Типиконъ, стр. 150, 291. 

2) Жизнь Константина. IV, 22.* 
3) Слово на Пасху, 42. 



Въ соответствие съ такимъ значежемъ праздника Пасхи 
императоры IV и V вЪка издали рядъ распоряжежй, усиливающихъ 
радостный характеръ пасхальнаго празднества. Императоръ Вален-
тижанъ I въ 367 году положилъ начало обычаю освобождать въ 
день Пасхи особымъ эдиктомъ, называвшимся тсЫ^егШа равсЬаН*, 
заключенныхъ въ тюрьмы, исключая тяжкихъ преступниковъ и 
рецидивистовъ 1). Императоръ беодоай Великш запретилъ въ 
течеже всей пасхальной седмицы судопроизводства"), а беодоам 
Младипй — театральныя и цирковыя представлежя 3). 

Итакъ, начиная съ IV вЪка, праздникъ Пасхи, какъ по своему 
внутреннему значежю, такъ и по характеру своего богослужешя, 
былъ уже свЪтлымъ и радостнымъ днемъ для всЪхъ христ1анъ. 
Стоитъ только вникнуть въ прекрасное слово свЛоанна Златоустаго, 
положенное на пасхальной утрени, чтобы понять, какъ велика 
была въ этотъ день радость всЪхъ благочестивыхъ людей, всодушев-
ленныхъ мысл1Ю о воскресение Христа, и явление на землЪ благо-
датнаго царства Бож1я. Исполненный свяшеннаго восторга предъ 
велич1емъ празднуемаго собьтя, златословесный вит1я приглашаетъ 
и всЬхъ другихъ оставить свои житейск1я скорби и печали и «на
сладиться сего свЪтлаго и добраго торжества». 

Съ IV в-Ька, кромЪ перваго дня, стала торжественно праздно
ваться и вся пасхальная седмица. По свидетельству 1оанна Злато
устаго, въ продолжеже всЬхъ семи дней Пасхи совершались бого-
служебныя сображя, на которыхъ пастыри Церкви предлагали 
народу «духовную трапезу» 4). 

Въ поотЬдуюнпе вЪка праздникъ Пасхи, оставаясь неиз.мЪн-
нымъ по своему характеру, обогатился лишь новыми богослужеб
ными обрядами и торжественными пЬснопЪжями. Въ этомъ от
ношенш особенно важное значеже имЪетъ VIII вЪкъ, когда пасхаль
ное богослужеше украсилось безсмертными и вдохновенными творе-
жями знаменитЪйшаго пЪснописца и богослова св. 1оанна Дама-
скина. Поемый нынЪ канонъ Пасхи, написанный 1оанномъ Дама-
скинымъ, представляетъ собою дивный образецъ истиннаго рели-
гюзно-поэтическаго творчества, исполненнаго возвышенныхъ чув-
ствъ и святыхъ восторговъ. ПослЪ св. 1оанна Дамаскина пасхальное 
богослужеше продолжало развиваться вплоть до появлежя 1еруса-

') Сос1. ТЬеойоз^агшз. IX, 38, 3. 4. 6. 7. 8. 
-) Сое]. _1из11П1л1Ц. III, 12. 8. 

г >) Сой. ТЬеос1о51ап. XV. 5. 5. 
4) БесЬда о воскресешн Христовомъ. 34. 
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лимскаго устава (XIV в.), а окончательно нынЪшшй порядокъ 
пасхальной службы, особенно утрени, утвердился въ XVII веке, 
после печатнаго издашя Типикона. 

О перемЪнЪ священныхъ облаченм на литурпи въ Вели
кую Субботу. 

Какъ известно, на литургш въ Великую Субботу священно
служители вслЪдъ за апостольскимъ чтешемъ, во время пежя 
стиха: «Воскресни Боже, суди земли» . . . снимаютъ съ себя велико-
постныя траурныя одежды и облачаются въ свЪтлыя, торжествен-
ныя. Переменой облаченш священнослужителями въ нынешнее 
время символизируется радость и торжество Церкви о воскресенш 
Христа изъ мертвыхъ. Объ этомъ радостномъ событш и по
вествуется въ читае.момъ далее евангелш. Таково значеже обряда 
современное. Въ древжя времена христ1анской Церкви эта пере
мена священнослужителями одЬянш происходила при иныхъ не
сколько услов1яхъ и вызывалась обстоятельствами иного рода. 

Въ древней Церкви къ Великой Субботе, или правильнее 
сказать къ такъ называемому, пасхальному бдЬшю, пр1урочено 
было совершеже крещежя надъ оглашенными. Во время этого 
бдЪшя предъ литурпею первосвятитель, облачившись въ свЪтлыя 
одежды, торжественно шествовалъ въ предшествш священно
служителей. одетыхъ тоже въ свЪтлыя одежды, въ баптистерш 
(крещальню), который находился обыкновенно тутъ же при храме, 
и совершалъ тамъ крещеже оглашенныхъ. Въ храм^Ь въ то время 
предлагалось внимажю предстоящихъ хрисланъ чтеже изъ Св. 
Писашя, — чтеже, такъ называемыхъ, паремш. Число оглашен
ныхъ въ древней Церкви иногда достигало очень значительнаго 
количества. Св. 1оаннъ Златоустъ и его жизнеописатель Палладш, 
епископъ Еленопольскш, описывая варварское нападеже на бази
лику во время пасхальнаго богослужешя для ареста св. 1оанна 
Златоуста, передаютъ между другими жестокостями воиновъ и о 
такой, что они раздавшихся уже для крещежя женщинъ заставили 
бежать нагими и кровью отъ ихъ ранъ окрасили воду въ крещаль-
няхъ; тЪмъ не менее въ эту ночь было крещено около трехъ 
тысячъ человЪкъ 1). Вследствие громаднаго числа крещаемыхъ, 
крещеже ихъ продолжалось очень долго и, чтобы занять внимаже 

Св. 1оаннъ Златоустъ. Письмо къ Иннокентио. Палладш. 
Разговоры о жизни Златоуста, гл. 9. 
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верующихъ, оставшихся въ храме, требовалось прочесть значитель
ное количество паремш, почему въ настоящее время по уставу и 
полагается пятнадцать паремш. Во время чтежя паремш священно
служители, оставппеся въ алтаре, также переменяли свои траурныя 
облачежя на свЪтлыя, и когда первосвятитель, предшествуемый 
духовенствомъ, шелъ изъ баптистер1я въ храмъ впереди сонма 
новокрещенныхъ, одЬтыхъ въ белыя ризы, то оставппеся въ алтарЬ 
священнослужители встречали его уже въ белыхъ одеждахъ и 
пЪли «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся». 
Дальше следовало апостольское чтеже о таинственной силе кре
щежя (Римл. VI, 3—II), которое полагается и ныне. 

Теперь практика крещежя оглашенныхъ исчезла, но древнш 
обрядъ перемены облаченш остался. Соответственно изменив
шимся особенностямъ богослужебнаго чина, обрядъ этотъ теперь 
получилъ только иной смыслъ. Трогательное значеже его отъ 
этого, конечно, не утратилось, а скорее усилилось, такъ какъ 
связано съ радостнымъ воспоминажемъ наступающаго торжествен
наго праздника. 

Владим. Е. В. 

Крестный путь Тоспода нашего Зисуса Христа. 
Если вся вообще Палестина привлекаетъ къ себе благочестивое 

внимаже хриспанина, какъ земля, освященная делами и стопами 
нашего Искупителя, то темъ более заслуживаютъ этого внимашя 
места искупительныхъ страданш Спасителя. Все эти места на
ходятся въ 1ерусалиме и его окрестностяхъ, где Господь провелъ 
последше дни Своей земной жизни. Къ этимъ св. местамъ от
носится и т. н. «Крестный путь» Господа нашего 1исуса Христа, 
ознаменованный шеств1емъ изнемогающаго Божественнаго Стра
дальца подъ тяжелымъ бременемъ креста. 

Но нынешнш 1ерусалимъ не имеетъ ни одного хорошо со-
хранившагося сооружежя изъ временъ евангельскаго [ерусалима. 
«Не и тать остати зцЪ камень на камени, иже не разорится» 
(Мо. XXIV, 2), пророчески сказалъ Господь о судьбе 1ерусалима. 
И, действительно, сколько разрушенш и опустошенш испыталъ 
на себе этотъ священный городъ, начиная отъ римскихъ импера-
торовъ Веспааана и Тита и кончая последними нашествиями на 
него турокъ! Все эти разрушежя и опустошежя привели къ тому, 
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I; что отъ древняго .Иерусалима не осталось ничего, кроме груды 
г. развалинъ и обломковъ, покрытыхъ сплошнымъ пластомъ мусора, 
1 иногда поднимаюгцагося до 100 футовъ надъ грунтомъ древняго 
№) города. О древнемъ 1ерусалиме теперь напоминаютъ только раз-
то» личные камни, колонны, обыкновенно разбитыя, разбросанныя, или 
и® обращенныя на какую-нибудь службу человеку. Не удивительно, 
ш что при такомъ положенш вещей мы знаемъ, можетъ быть, новый 
с городъ, расположенный на месте древняго города. 

Где. же въ современномъ намъ 1ерусалиме находится тотъ 
из|[ путь, которымъ прошелъ Господь 1исусъ Христосъ подъ тяжест1Ю 

креста, среди многочисленной толпы, отъ судилища Пилата до 
01 мЬста казни — Голгоеы, места ужаса и позора для древнихъ 
из! 1удеевъ, сдЪлавшагося священнымъ для всЪхъ христ1анъ? 
гыс По свидетельству св. евангелистовъ 1), крестный путь Спасителя 
У начался у преторш Пилата, где после осуждешя на распят1е, со 

щ Христа сняли багряницу, надели на Него Его собственныя одежды, 
возложили на Него крестъ и отсюда повели на Голгооу. Согласно 
съ древнимъ хриспанскимъ предашемъ, начальный пунктъ крест-

[| наго пути — претор'я Пилата была на северо-западномъ углу 
храма и крестный путь Господа на Голгооу долженъ, поэтому, 
иметь направлеше съ востока на западъ, отъ восточныхъ воротъ 

Щ 1ерусалима къ западнымъ, направлеше, весьма близкое, къ современ
ной улице того же имени. Тожество направлешя древнихъ и 

№  новыхъ 1ерусалимскихъ улицъ вообще теперь подтверждается 
| ! л  многочисленными раскопками въ св. граде. 

Крестный путь проходитъ въ современномъ 1ерусалиме по 
улице Тарикъ-ситти Мар1амъ, ведущей отъ воротъ св. Стефана, 

И или Геосиманскихъ, къ храму св.-Гроба, затемъ по части Дамас-
ской улицы и, наконецъ, по улице Тарикъ-ел-Ханке, где закан-

- чивается въ храме св. Воскресешя Голгоеой и св. Гробомъ. 
зго Такимъ образомъ Крестный путь представляетъ ломанную 

лин1ю. Въ общемъ длина ея приблизительно равняется 1000 ша-
ро1§ гамъ. Первая — восточная половина пути имеетъ 550 шаговъ въ 
№ длину и 16 футовъ въ ширину, другая половина пути —-450 ша-
!3| говъ въ длину и 10 футовъ въ ширину. Первая половина пути 
№ считается одною изъ наиболее чист^хъ улицъ 1ерусалима; она 
ида имеетъ хорошую мостовую и уровень ея везде более или менее 

п.* одинаковъ. Перерывъ Крестнаго пути по Дамасской улице идетъ 
) Мм. ХХ\'1Г, 26-33. Мрк. XV, 15—22, Лк. XXIII, 24—33 

1оан. XIX, 2—1$. |\Р: 1 
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на пространстве 50 шаговъ, немного понижаясь къ югу. Вторая 
половина Крестнаго пути плохо вымощена и грязно содержится; 
она очень круто поднимается въ гору. Весь Крестный путь счи
тается одною изъ самыхъ людныхъ улицъ. Какъ освященный 
стопами Божественнаго Крестоносца, этотъ путь назывался «свя-
тымъ путемъ», «скорбнымъ путемъ», «путемъ креста». Въ насто
ящее время онъ носитъ назваже «страстнаго пути». Последнее 
назваже очень красиво изображено золотыми буквами (по-латыни) 
на здажи монастыря Сюнскихъ сестеръ милосерд!я. 

На Крестномъ пути христ1анское предаже указываетъ не
сколько мЬстъ, соответствующихъ тЪмъ или другимъ страстямъ 
Христовымъ, где останавливаются паломники для молитвы. 

На месте дворца Пилата, где неправедно былъ осужденъ 
Христосъ и где Господь принялъ крестъ, деевже поклонники, 
вероятно, видели более того, что застаетъ путешественникъ въ 
настоящее время. Такъ некоторые изъ нихъ вспоминаютъ о «ли-
есстрстсне», называя его возвышеннымъ крыльцомъ изъ мрамора, 
крыльцомъ, на которомъ, по свидетельству св. евангелиста 1оанна, 
возселъ Пилатъ на судищЬ для выслушажя обвиненш, возводимыхъ 
лжесвидетелями на Господа. А теперь нетъ и следа этого места. 
Дворецъ Пилата былъ подверженъ многимъ переменамъ. Въ 
прежжя времена въ немъ жили правители 1ерусалима. Теперь 
въ немъ помещаются казармы турецкой пехоты, и часовой на 
верхней площадке крыльца, ведущаго во внутренность дома, не
вольно напоминаетъ паломнику о римскихъ воинахъ, которые 
троекратно влекли сюда Господа нашего 1исуса Христа . . . 

Для этихъ казармъ домъ былъ весь перестроенъ: крыльцо, 
выходившее на улицу, было сломано, стены выбелены, но внутри 
еще показываютъ ту комнату, въ которой, по предажю, происхо-
дилъ судъ надъ неповиннымъ Праведникомъ. Прежжй входъ съ 
улицы, бывший какъ разъ напротивъ этой комнаты, ныне заделанъ, 
но место прежняго крыльца означено снаружи въ стене дома не-
большимъ трехъугольнымъ отверст1емъ; видна также и нижняя 
часть крыльца — порогъ, состоящш изъ большихъ камней, полу-
засыпанныхъ землей. Неко/да здесь было 28 ступеней изъ белаго 
мрамора, по которымъ шелъ нашъ Спаситель; но эти ступени, по 
предажю, еще св. Еленою перевезены въ Римъ, где и сохраняются 
доселе. 

Противъ турецкихъ казармъ, бывшаго дворца Пилатова, въ 
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. " 
12 шагахъ отъ него находится «место бичевашя». Прежде здесь 
былъ домъ воиновъ Пилата, а погомъ св. царица Елена, какъ 
свидетельствуем объ этомъ предаше, построила тутъ церковь, 
которая въ позднЪйцпя времена была обновлена. 

ОД 
Пройдя по той же улице шаговъ 100, паломникъ видитъ арку, 

с; перекинутую черезъ всю улицу, арку, которая, по преданда, со-
шу единяла прежде домъ Пилата съ домомъ, бывшимъ на противо

положной стороне. Арка довольно высокая и теперь концовъ ея 
не видно за строежями съ той и другой стороны улицы. На самой 

... аркЪ находится крытая галлерея въ три шага ширины съ четырехъ-
угольными решетчатыми окнами — съ однимъ окномъ въ сторону 
Голгоеы и съ двумя въ сторону горы Елеонской. Въ этой галлерее 

) ОИ " Г, 
спокойно живетъ дервишъ. По предант, эта арка означаетъ то 
место, съ котораго Пилатъ, показывая народу Спасителя, обагрен-
наго кров1ю и од'Ьтаго въ багряницу поругажя, съ терновымъ 
венцомъ на главе, сказалъ: «Се Человекъ!» Поэтому и самая 

31'. „ . 
арка, къ которой относится это собьте, стала носить назваже 
..Ессе Ьошо" «(Се Человекъ)». 

КШК 
Раскопки. производивппяся въ истекшемъ столетш на месте 

выше названной арки, показали, что эта тр1умфальная арка — 
щ  • ри.мскаго происхождежя и построена на развалинахъ 1ерусалима, 

V : следовательно уже после разрушежя города имп. Титомъ въ 70 
году. Кому же собственно обязана эта арка своимъ происхо-
ждешемъ? Вероятно, эта арка есть памятникъ победы хри-
спанства надъ язычествомъ и 1удействомъ и построена св. Равно
апостольною Еленою. Близость ея къ бывшему месту судилища 
Пилатова объясняетъ намъ, почему предаше сделало эту арку 
местомъ, откуда Пилатъ вывелъ къ народу Невиннаго Страдальца. 
Во всякомъ случае она указываетъ на место страданш Спасителя 
во время суда предъ Пилатомъ. 

|ЗР 

Вблизи арки „Ессе Ьошо" греческое предаше указываетъ 
: и камень съ углублен1емъ по средине, обозначающ1Й место обморока 
мне Богоматери. Сохраняющееся въ 1ерусалиме греческое предаше 
ийсвидетельствуетъ, что Пречистая Богоматерь, не успевъ въ своемъ 
^ходатайстве передъ Пилатомъ, спешила вследъ за Своимъ Сыномъ, 
э^чтобы Своимъ присутств1емъ облегчить Его величайш1Я страдан1я. 

Но Страдалица-Мать и сама не выдержала представившейся Ей 
1 3-;картины изнеможен1я Господа подъ крестомъ и безъ чувствъ 
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упала на землю. Такъ исполнилось предреченное Ей Богоносцемъ 
Симеономъ: и тебЪ же самой пройдетъ оруж1е (Лк. II, 38)». 

ОсмотрЪвъ арку „Ессе Ьошо", идемъ далее по Крестному 
пути Господа. На правой стороне почти противъ турецкихъ 
казармъ стоитъ уже известное намъ большое и красивое здаше, 
принадлежащее монастырю Сюнскихъ сестеръ милосер1я. Это 
здаше содержитъ въ себе лучшую въ Палестине школу рукодел1я, 
воспитанницы которой мастерски изготовляютъ разныя вещицы на 
продажу паломникамъ, какъ «память объ 1ерусалиме». 

За этимъ здашемъ некрасиво тянутся как1я-то древжя раз
валины, подъ которыми открытъ пещерный кварталъ Евангельскаго 
1ерусалима, и, наконецъ, паломникъ видитъ предъ собою величе
ственное здаше австршскаго страннопршмнаго дома. Это — 8  

очень хорошо устроенный пр1ютъ для паломниковъ; здесь за 5 
франковъ въ сутки можно получить все удобства, — явлеше очень 
редкое на востоке. 

На левой стороне видимъ небольшую мечеть дервишей. За 
нею идетъ длинная и высокая стена. У австршскаго пршта 
Крестный путь изменяетъ прежнее направление и идетъ по Дамас
ской улице. Недалеко отъ самаго угла стоитъ армянскш мо
настырь съ паломническимъ пртотомъ. 

Съ Дамасской улицы Крестный путь поворачиваетъ направо 
въ первую улицу, называемую арабами «Тарикъ-ел-Аламъ», что 
значить «путь страдашй». Пройдя не более восьми шаговъ после 
поворота вправо по этой улице и поднимаясь все въ гору, палом
никъ встречаетъ въ стене новейшей арабской постройки камень 
отличнаго отъ нея цвета, съ углублешемъ, означаюшш то самое 
место, на которомъ последовала встреча Господа нашего 1исуса 
Христа съ Симономъ Киринейскимъ. Спаситель не могъ далее 
нести креста Своего. Симонъ Киринейскш шелъ въ городъ «съ 
поля», т. е. отъ судныхъ воротъ, и ведшие 1исуса Христа воины 
заставили его разделить съ Спасителемъ тяжесть Его ноши. 

Поднимаемся далее по Крестному пути. Недалеко отъ того 
места, где «зацЪша понести крестъСимонуКиринейскому», лежитъ 
подъ стеною колонна, а наверху ея огромный камень, — все это 
означаетъ место изнеможения Спасителя подъ крестомъ. 

Въ 40 шагахъ отъ указанной колонны на улице Тарикъ-ел-
Аламъ указываютъ вделанную въ стену древнюю капитель, озна
чающую то место, где Господь, обращаясь къ следовавшимъ за 
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I Нимъ съ плачемъ женщинамъ, сказалъ: «дщери \ерусалимск1Я, 
плачите не Мене, но себе плачите и чадъ ваш ихъ (Лк. XXIII, 28). 

ца Дал^е нельзя идти по Крестному пути, потому что въ на-
№ стоящее время онъ застроенъ домами, но надобно обходить во-
к« кругъ — до той площадки, на которой находится куполъ подзем-
1 ной церкви свв. Константина и Елены. Тамъ направо за католи-
р| ческимъ домомъ, известнымъ подъ именемъ «Принчипе», видно 
зе: тотчасъ же около другого дома, принадлежащаго Коптамъ, кото

рый преградилъ Крестный путь, — поверженную на земле колонну, 
I® означающую место третьяго падешя Спасителя подъ тяжестт 
и  креста. Отсюда въ 15 шагахъ находится храмъ Воскресения 
он Господня съ Голгооою внутри. 

. -

Конечнымъ пунктомъ Крестнаго пути Господа (въ городской 
з$. части его) являются т. н. «судныя ворота», которыя выводили изъ 
к города на дорогу въ Гаваонъ. Остатки судныхъ воротъ и той 

1ерусалимской стены, въ которой они находились, найдены на 
нашемъ Русскомъ Месте въ современномъ 1ерусалиме въ 1883 г. 
извЪстнымъ археологомъ архимандритомъ Антониномъ. Раскопки 
эти показали, что на нашемъ Русскомъ Месте въ Евангельскомъ 
1срусалиме, несомненно, стояла (около нынешняго храма Воскре
сешя) древнееврейская башня съ воротами, выводившими за городъ. 
У южной стены этой башни былъ судебный форумъ, где издавна 
и решались все судебныя дела евреевъ. Осужденные должны были 
проходить чрезъ главныя ворота башни. Когда, съ развит1емъ 

Г (, судопроизводства, явился «великш синедрюнъ Израиля» и судебныя 
д!ла стали разбираться уже на дворахъ храма, а не при воротахъ 
города, судныя ворота не теряютъ совершенно своего значешя: 
каждый осужденный, выслушавъ у этой башни свой приговоръ, 
какъ и въ былыя времена, проходитъ своею последнею дорогою 

. подъ сводомъ воротъ, — этимъ безмолвнымъ свидетелемъ печаль-Г(| 
наго шестая. 

рисп 
Эти судныя ворота, открытыя на Русскомъ Месте, и были 

конечнымъ пунктомъ Крестнаго пути Господа. Далее путь этотъ 
шелъ за городомъ до Лобнаго места (Голгооы), находившагося 

М11# 11 
невдалеке отъ городской стены. 

Поднятая на несколько саженей надъ первоначальною мосто-
вою развалинами и прахомъ столетш, эта крестная стезя нашего 

!  Спасителя среди многократнаго всеобщаго разрушешя города едва-
1 1  ли однако, сохранила что-либо, кроме своего приблизительнаго 
0 
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направлешя. Если же подлинный Крестный путь лежитъ подъ 
нынешнею улицею этого имени, то частные пункты этого пути, 
очевидно, не могутъ быть определены съ несомненною точностью. 
«Само собою разумеется, что этимъ вовсе не должно ослабляться 
впечатлеше, вызываемое въ хриспанине этимъ путемъ смерти и 
воскресешя. Слои песка и мусора, сокрывипе древнш священный 
памятникъ, — тоже, что историческая сень, въ которую обле
каются событ1я по истеченш вековъ; въ далекой исторической 
сени великое собьте и явлеше аяетъ еще лучезарнее, тогда какъ 
вблизи это самое явлеше, вследств1е именно своей лучезарности, 
можетъ быть не такъ видно и оценено. Те, кто ходилъ подлин-
нымъ Крестнымъ путемъ разве сознавали его значеше такъ же 
живо и глубоко, какъ сознаемъ мы, отъ которыхъ онъ сокрылся 
подъ 40 футовымъ наслоешемъ песка, щебня и мусора» (Н. Е. В.). 

! 

*) См. № 7 Риж. Еп. В-Ьдом. 

I* ' ГО [ 

> :Г' 

Я 

Литературная деятельность православнаго 
духовенства въ Прибаптшскопсь кра! 

(Продолженге*) 
Не менее светской местной цензуры проявлешю жи 

вой литературной деятельности д} тховенства въ православно- Ь-: 

русскомъ направленш среди туземцевъ препятствовали и об 

руководящая немецко - протестантсюя сферы, которыя, по ^ 

мере развит1Я своихъ притязанш, становились более и 

более придирчивыми ко всем} 7, что содействовало возвы-

шенш и усилешю православ1Я въ крае. Объ этомъ свид'Ь-

тельств}'етъ следующш фактъ. Въ 1855 г. въ Риге появился 

и при томъ въ сане лифляндскаго генералъ-суперъ-интен-

дента фанатгкъ лютеранства и германизацш латышей и 

эстовъ, высланный въ прежнее царствован]'е (въ 1847 г.) 

изъ края за резюя проповеди и действ1я иротивъ право-

славной веры и правительства, иасторъ Вальтеръ. Едва . 

выступилъ онъ на этотъ вл1ятельный въ прибалтШскомъ ^ 

крае постъ, какъ тотчасъ резко заявилъ о себе местному 

православному м1ру. Въ то время находился въ печати 
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составленный при рижской духовной семинарш календарь 

для народа на 1856 годъ, въ который входила первая жи

вая статья для края, принадлежавшая ректору той же 

семинарш, архимандрит)'' Павлу (бывш. епископъ олонец

кий), о судьбахъ православ1я въ прибалтпЧскомъ крае со 

времени Ярослава до смерти императора Николая. Узнавъ 
о содержанш этой статьи, Вальтеръ отнесся къ князю Су

воров) 7  съ представлеш'емъ о необходимости воспретить 

печаташе этой статьи. Князь Суворовъ началъ колебаться, 

потребовалъ автора статьи для личныхъ объясненш, после 

к которыхъ отклонилъ „затеи" Вальтера. Темл> не менее 
(1; автору, по словамъ его, пришлось испытать не мало огор-

ченш по поводу этой статьи. Самъ Вальтеръ показалъ, 

что его не смущаютъ р'Ьшешя высшей власти въ крае. 
® Чрезъ снесеше съ курляндскимъ генералъ-суперъ-иптен-

|| дентомъ онъ сд-Ьлалъ секретное, но оффищальное распоря-

жеше, чтобы означенныхъ календарей на латышскомъ и 

и эстскомъ языкахъ никто изъ лютеранъ-туземцевъ не см-Ьлъ 

Ш И!г покупать ни читать, и это распоряжение поручено было 
да отъ него объявить по всЬмъ киркамъ лифляндской и кур-

горй ляпдской губершй. — Далее, выше было сказано, какъ 

ьИй враждебно отнеслись правяпця въ крае немецко-лютеран-

]01 СК1Я сферы къ архипастырскимъ послашямъ преосвящен-
лк: наго Платона. Все это свидетельствуешь красноречиво о 

под томъ, какъ трудно было при существуюшихъ услов1яхъ 

р г1 проявлять духовенству живую литературную деятельность 
0 на пользу православ1Я. 3 3) 

3 : !) Павелъ Е п, Кое-что изъ прежнихъ заиятш. Псковъ 
1872 г. стр. 107, примеч. Въ этой книгЬ преосв. Павелъ говоритъ о 

1 Нальтер-Ь следующее: 9 марта 1864 г. Вальтеръ говорилъ въ Якубъ-
киркЪ пропов-Ьдь предъ лифляндскимъ дворянствомъ, собравшимся 
ан ландтагъ въ Риг-Ъ. Въ этой пропов-Ьди онъ публично, нисколько 

" не ст-Ьсняясь (до такого цинизма дошло тамъ пренебрежение къ рус-
скому элементу! . .), между прочимъ говорилъ, чтобы они дворяне 
кр-Ьико помнили, что они протестанты по религш и н'Ъмцы по проис-
хождент, что въ ихъ кра-Ь господствующею церковью должна быть 
протестантская, а господствующею народностью должна быть н-Ъмец-
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Все это приводило къ необходимости освободить 

православный нздашя въ кра^ отъ зависимости ихъ отъ 

светской лютеранской цензуры. По поводу последней 

преосв. 1оаннъ, ректоръ с.-петербургской духовной акаде-

мш, производивши! ревиз1Ю рижской духовной семинарш, 

сд-Ьлалъ такое зам-Ьчаше : „челов'Ькъ не врагъ церкви и не 

рабъ н-Ьмцевъ, конечно, будетъ въ затрудненш: смеяться 

ему или плакать надъ такпмъ распоряжешемъ." 3 4) Попытку 

къ освобождение православныхъ изданш отъ лютеранской 

цензуры сделалъ преосв. Платонъ, когда у него возникли 

пререкашя съ генералъ-губернаторомънзъ-за вышеупомяну-

той статьи для журнала „Училище Благочест1я" подъ загла-
В1емъ „Присоединеше къ православ1ю врача лютеранскаго 

нспов-Ьдашя". Донося Свят. Синоду объ выше —изложен-

номъ д'Ьйств1И св^тскаго цензора по отношенпо къ д} тхов-

ном) 7  журналу и излагая всю переписку, возникшую всл^д-

ств1е этого съ г. генералъ-губернаторомъ, преосв. Пла

тонъ просилъ Свят. Синодъ сделать распоряжеше объ 

освобождеши редакщи журнала „Училище Благочест1я" 

отъ обязанности представлять статьи духовнаго содержашя 
на разсмотр-Ьше генералъ-губернатора. Сделать это онъ 

просилъ для чести епарх1альнаго начальства и вообще духов

ная. ДалЪе развивалъ предъ ними, что къ какой бы национальности ни 
принадлежали первоначально предки того или другого изъ нихъ, — 
въ средЪ лифляндскихъ рыцарей и землевлад-Ьльцевъ на лифляндской 
почв-Ь, не можетъ и не должно быть другихъ элементовъ, кромй 
н-Ъмецкихъ; между ними н4тъ ни эстовъ, ни латышей, ни шведовъ, 
ни ливовъ, ни русскихъ наконецъ; въ Лифляндш могутъ и 
должны быть только н-Ьмцы. Для этого, да даруетъ намъ Богъ 
чтобы посредствомъ школъ настигнуть упущенное (жал^ю, что до-
се.тЬ не такъ усердно старались онемечить все лифляндское земство). 
Для этого уб^ждалъ онъ укр-Ьплять и поддерживать н-Ьмецкую народ
ность постоянными сношешями съ германскою народностш — въ 
самой Германш и сближать различные элементы въ слояхъ самой 
Лифляндш, т. е. надобно, во чтобы ни стало, все и всЬхъ германи
зировать, начавъ съ латышей и эстовъ". Тамъ же стр. 115, прпзгЬч. 

3 4) Крыжановскш. Сочинеше. 

ш. 
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наго ведомства, распоряжеше которыхъ, по его МЕГЬШЮ, 

не должно подлежать рецензш гражданскихъ чиновниковъ 
вт> изданш духовныхъ сочинешй, а также для большей 

свободы въ нзбраши статей для журнала и для предупреж

дения на буду тщее время непр1ятныхъ столкновений по из

данш журнала съ главнымъ начальникомъ Остзейскаго 
!' :  края. Взам-Ьнъ обязанности представлять назначенный для 

журнала статьи на разсмотр'Ьше Остзейскаго генералъ-

губернатора пр. Платонъ просилъ разрешить печатать ихъ 

на основанш дозволешя духовныхъ цензурныхъ комитетовъ, 

по которому' он"к первоначально печатаются въ т1зхъ ду-

п  ховныхъ книгахъ и перюдическихъ издашяхъ, откуда они 

заимствуются для „Уч. Бл." и съ одобрешя его — преосвя-
щт щеннаго подъ ответствен'ностпо редакцш и переводчиковъ 

за верность эстскаго и латышскаго переводовъ съ русскимъ 

подлинникомъ. Если бы Св. Синодъ нашелъ почему либо 

невозможнымъ сделать это, то преосвященный просилъ 
его сделать распоряжеше, чтобы журналъ издавался въ 

С.-Петербург^, где воспитанники духовной академш, по-

ступивпне изъ рижской семинарш, местные уроженцы 

.. з'добко могутъ заниматься корректурой эстскихъ и латыш-
скихъ статей. Представлеше это было послано въ Св. 

Синодъ въ ионе 1860 г. Прошло съ этого времени четыре 
зъе года; наконецъ въ ноне 1864 г. последовало отношеше отъ 

оберъ-прокурора Св. Синода кн. Урусова, коимъ преосвя-

№  щенный извещался, что по сношеши Св. Синода съ мини-

стромъ внутреннихъ делъ Валуевымъ, последней всякое 
изм^нете въ депствующихъ цензурныхъ узаконешяхъ, 

о,'• которое должно последовать въ порядке законодательному 
,а $ ^ . 

находитъ неудоонымъ и при томъ изъяпе одного только пра-

вославнаго журнала изъ ведешя Остзейскаго генералъ-

|й губернатора можетъ подать поводъ къ неблагопр1ятнымъ 
11? толкамъ и превратнымъ суждешямъ вообще о действ1яхъ 

высшей местной власти въ деле православ!Я, по этому 
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министръ внутреннихъ д1влъ предлагаетъ д-Ьло предоста
вить личному соглашешю преосвященнаго съ генералъ-

губернаторомъ. Въ сентябре того н^е года последовалъ 

указъ Св. Синода съ ув-Ьдомлешемъ объ этомъ и съ требо-

ващемъ донести Св. Синоду: не последовало ли сказаннаго 

соглашешя. Генералъ-губернаторомъ былъ въ то время 

уже не Суворовъ, но баронъ В. К. Ливенъ. Преосвящ. 1  

Платонъ действительно вошелъ съ новымъ генералъ-губер- " ;- :  

наторомъ въ сношеше по возбужденному вопросу, но на ь  

посланное по этому делу отношеше не получилъ никакого ря 

отзыва. Въ 1865 г. оберъ-прокуроръ Св. Синода графъ 
Д. А. Толстой, просматривая отчетъ преосв. Платона по "г 

обозренпо епархш, замети.лъ и донесеше его по вопросу о ; 

цензуре статей для журнала и сообщилъ преосвященному, 
что 1 сентября 1865 г. приведены въ исполнение Высочайше п> 
утвержденныя правила о перемене и дополненш цензур- на. 

ныхъ постановленш, распубликованныя въ указе Правп- т 

тельствующаго Сената отъ 15 апреля того же года, коими и 
между прочимъ изъяты отъ предварительной светской шл 

цензуры все издашя ученыхъ установлешй и просилъ прео- 0;еа 

священнаго уведомить, приведено ли въ исполнен1е это ^ 

общее правило въ отношенш къ журналу „Уч. Бл.", изда- ъщ 

ваемому при рижской духовной семинарш. Вследств1е 
этого преосв. Платонъ снова просилъ новаго генералъ-

губернатора И. А. Шувалова на основанш сообщешя оберъ-

прокурора Св. Синода, чтобы чиновникъ Шмидтъ не раз-

сматривалъ статей для журнала, а типографщикамъ было 
объявлено, что они могутъ печатать журналъ безъ одобре- :-. Г :  

Н1Я светскою цензурою помещаемыхъ въ журнале статей. 

Но генералъ-губернаторъ не сделалъ оффищальнаго отзыва 
на отношеше преосвященнаго, а только сказалъ лично 

преосвященном} 7, что по предмету отношешя преосвящен-

наго онъ отнесся въ главное ушравлеше ценз} тры. Это 

была последняя переписка преосв. Платона съ генералъ-
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*• губернаторомъ. Цензура и впос.тЬдствш не была изъята 

изъ в-Ьд-Ьтя генералъ-губернаторскаго чиновника. Въ 1866 г. 

преосв. Платонъ сделалъ представлеше въ Св. Синодъ 

Н объ изм^нени! программы журнала. Въ этомъ представле-

$ НП1 онъ просилъ между прочимъ Св. Синодъ, чтобы жур-

налъ по проэктируемой новой программе не им^лъ затруд-

ДО неш'й относительно своевременнаго выхода въ св^тъ, по-

зк ручить цензороваше статей не чиновнику (лютеранину) при 

рижскомъ генералъ-губернаторЬ, а живущему въ Риге Вп

ит карш рижской епархш, епископу,, ревельскому, который, 

В зная потребности православныхъ жителей Прибалтшскаго 

ми края и его узаконешя, можетъ определять возможность, 

ни или невозможность помещать въ журнале ту или другую 
НЕ статью. Такое цензороваше преосв. Платонъ считалъ воз-

к можнымъ и законнымъ потом)' -  между прочимъ, что, не 

1ИЕ смотря на некоторыя особенности цензоровашя перюдиче-

А' скихъ издашй по силе 49 ст. цензурнаго устава (1850 г.) 

)дз,I въ пограничныхъ губершяхъ — Прпбалтшскихъ, Ново-

й россш скихъ, Гродненской и Виленскон, въ сей последней 

0.11 и въ Одессе епарх1альныя ведомости, съ которыми будетъ 

шеек иметь близкое сходство издаваемый при рижской семинарш 
ЭД журналъ по новой программе, издаются съ дозволешя 

Ей местной духовной цензуры. Но ни разр-Ьшешя издавать 

Гек журналъ по новой программе, ни утверждешя этого но-

>0 ваго проэкта о под ведомстве журнала въ цензурномъ от-

т гЕ ношенш Викарш рижской епархш не последовало изъ Св. 

; а 1 ) 1  Синода. Журналъ до 1867 г. включительно издавался на 

з ъ (, :  прежнихъ цензурныхъ основашяхъ. 3 5) Такъ важна была 

^5 для православныхъ изданш независимость цензуры духов-

а г 1  ной отъ светской въ Прибалтшскомъ крае и такъ настой-

чиво хлопоталъ преосв. Платонъ объ этомъ! И до самаго 

у  последняго времени издашя духовнаго содержашя, даже 

3 5) Агроном овъ. Дух. жур. для туз. Приб. края (Рижск. 
г й; Еп. В-Ьд. 1889, № 1.) 
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богослз^жебныя книги на м'Ьстпыхъ языкахъ, не смотря на 

разрешеше епархгальной власти, поступали на разрешеше 

и разсмотр'Ььне местной светской цензуры, подчиненной 

местнымъ г) тбернаторамъ. Только въ 1888 г. преосв. Ар-

сенШ исходатайствовалъ предъ Св. Синодомъ учреждеше 

особой духовной цензуры въ ПрибалтШскомъ крае для 

выходящихъ въ светъ въ пределахъ ПрибалтШскнхъ гу-

бершй издашй духовно-нравственнаго содержашя на рус

скомъ, эстскомъ и латышскомъ языкахъ съ пазначешемъ 

трехъ цензоровъ соответственно тремъ языкамъ, на кото-

рыхъ могутъ издаваться сочинешя. 3 6) Учреждение само

стоятельной духовной цензуры въ Прибалтшскомъ крае 

составляетъ эр) г, открывшую свободу пастырямъ рижской 

епархш для близкихъ и безпрепятственныхъ сношенш съ 

паствою посредствомъ нечатнаго слова. Результаты этого 

дела не замедлили обнаружиться въ ближайшемъ времени 

и сказались ощутительнымъ образомъ въ оживлеши лите

ратурной деятельности духовенства рижской епархш при 

преосв. Арсенпг. Прот. А. Агрономовъ. 

(Окончанье будешь). 

Епарх1альная хроника. 
' 

Религ1озно-нравственныя бесЪцы въ Рижскомъ ка&едральномъ 
соборЪ въ 2-ю половину зимняго сезона 1912113 г. 

Въ Рижскомъ каеедральномъ соборЪ съ 13 янв. по 7 апреля 
въ каждое воскресенье происходили релипозно-нравственныя бе
седы при участии въ нихъ ВысокопреосвященнЪйшаго 1оанна, 
Арх1епископа Рижскаго и Митавскаго. 

13 янв. смотритель духовнаго училища, о. 1аковъ Матусевичъ 
бесЪдовалъ «О безсмертш души». Эта бесЬда или лекц1я заняла въ 
чтенш около полутора часа времени и состояла въ строгомъ ана
лизе интеллектуально-моральной стороны человека. Мысли про-

л Г>) \ казъ о семъ Св. Синода по>гЬщенъ въ № 10 Рижск. Еп. 
В-Ьд. за 1888 г. 
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повЪдника о безсмертш души и особенно сердечный тонъ ихъ 
производили благопр1ятное впечатлЬже на слушателей. Потомъ 

№ свяш. Д. Соколовъ говорилъ «О явлежяхъ изъ загробнаго м!ра». 
По окончанш этихъ беседъ, Высокопреосвященнейшш 1оаннъ ска-

. залъ слушателямъ, что вера въ безсмерт1е души и мздовоздаяже 
вноситъ въ наше часто измученное сердце полное хриспанское 
примирена, такъ что намъ уже не кажутся непримиримыми проти-
вор'Ьч1я, наблюдаемыя въ земномъ существованш людей: напр. горе 

в однихъ и радости другихъ, то богатство, то крайняя нищета, или 
№ смерть совершенно невинныхъ младенцевъ; мы вЪримъ, что души 

всЪхъ умершихъ встрЪтятъ соответствующую справедливую 
оценку у безсмертнаго Судш, Бога. Что же касается явлежй изъ 
загробнаго М1'ра, то эта истина прочно устанавливается въ цер-
ковно.мъ преданш и апологической литературе случаями явлежя 

Р [  Бож1ей Матери, святыхъ апостоловъ и другихъ святыхъ. 

20 янв. въ воскресенье въ каеедральномъ соборе свящ. I. 1оган-
тн сонъ сказалъ беседу «О Кресте и крестномъ знаменш», причемъ 
,« развилъ след. положежя: 1) въ Кресте заключается сущность хри

стианства; 2) слово Бож1е свидетельствуетъ о почитан1и Креста и 
его изображение и 3) благодатная сила, источаемая Крестомъ. Въ 
качестве второго собеседника, за отсутств1емъ назначеннаго, прот. 
П. Синайскш прочиталъ разсуждеше подъ назван1емъ: «Научите 
меня верить», въ которомъ доказывается, что научить веровать 
никого нельзя, потому что вера составляетъ внутреннж подвигъ са
мого ищущаго Бога. Между чтешями и после чтенш слушатели 
пропЪли «Воскресеше Христово видевше» и «Отъ юности моея». 
Высокопреосвященнейшш Арх1епископъ 1оаннъ, остановивъ вни-

ш ман1е слушателей на словахъ песнопежя: «Отъ юности моея мнози 
\, борютъ мя страсти, но Самъ мя заступи и спаси, Спасе мой», раз

вилъ лшсль, что падеже человека произошло и происхоДитъ отъ 
« страстей его, возстаже или спасеже происходитъ отъ Бога, Кото-
0 1 рый изобрелъ непостижимый способъ спасен1я, крестныя страда-

Н1я. Въ заключеже Высокопреосвященнейш1Й Владыка благосло-
2111 влялъ слушателей и раздавалъ имъ духовные листки. 

Въ воскресенье, 27 января, въ ожидажи вечернихъ беседъ, со-
бравш1еся въ каеедральномъ соборе слушатели съ особенною охо-

да тою и одушевлен1емъ подъ руководствомъ о. д1акона Дорина 
упражнялись въ пежи «Величитъ душа моя Господа...» Ныне 
почти исчезло церковное пеже въ домашнемъ быту, стали забы
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ваться и вдохновенный слова не только Евангел1я, но иногда и мо-

литвъ ... Но отрадно чувствовать, что въ храмахъ Божшхъ чаще 

и чаще слышится общее пЪше, гдЪ релипозныя и поэтическ1я души 

могутъ найти себЪ удовлетвореше. Отрадно также, что релипоз

ныя чтешя съ общимъ пЪшемъ открываютъ возможность людямъ 

средняго достатка провести вечеръ въ возвышающемъ настроенш. 

Первая беседа была о. Вл. Ханева «О почиташи святыхъ», при-

чемъ о. проповЪдникъ изложилъ не только православное учете о 

святыхъ, но и опровергъ сектантск1я измышлешя, клонягшяся къ 

подрыву почиташя самоотверженныхъ христ}анъ, прославленныхъ 

подвигами любви къ Богу и ближнему. Вторая бесЪда о. А. Маке-

донскаго посвящена была вопросу о «погибшихъ». Поводомъ къ 

такой бесЪдЬ послужило отчасти евангельское чтеше о призваши 

Христомъ Закхея-мытаря, а отчасти то, что въ это воскресенье Вы-

сокопреосвященнЪйшимъ Арх1епископомъ 1оанномъ совершено 

было освящеше домового храма въ срочной тюрьмЪ. Какъ Хри-

стосъ спасъ сребролюбивую душу Закхея-мытаря, такъ и мы, хри

стиане, любящимъ отношешемъ къ «погибшимъ», т. е. преступни

кам^ можемъ спасти ихъ души, тЪмъ болЪе, что бывнпе арестанты 

часто испытываютъ обновлеше своего духовнаго облика; но опасно 

холодное и безучастное отношеше къ «лишеннымъ правъ»: оно ве-

детъ ихъ къ повторнымъ преступлешямъ. 

ВысокопреосвященнЪйшш Арх1епископъ 1оаннъ, выслушавъ бе-

сЪды, назвалъ ихъ «трогательными» и далъ съ своей стороны объ-

яснеше того, что сДЪлали намъ святые, напр., руссюе, и что мы 

дЪлаемъ. Руссюе святые отличались столь любящимъ сердцемъ и 

участ1емъ къ разнымъ народнымъ нуждамъ, что народъ привыкъ 

къ ихъ помощи не только при жизни святыхъ, но обращается къ 

багодатному пособш и послЪ ихъ кончины, посЪщая мЪста упо-

коешя святыхъ: и Юевъ, и Москву, и Соловки, и Новгородъ, и др. 

города и веси. Русскш народъ необходимъ для жизни святыхъ и 

святые нужны для народа, такъ какъ они ведутъ его на небо. Что 

касается холоднаго отношешя къ «лишеннымъ правъ» и закрывашя 

дверей, если они просятъ себ^ работы, то это происходить не 

всегда отъ холодности сердца, а часто отъ осторожности, явив

шейся результатомъ извЪстнаго опыта. ТЪмъ не менЪе нужно 

признать справедливымъ упрекъ въ недостатка сочувств1я, съ ко-

торымъ мы въ большинства встрЪчаемъ вышедшихъ изъ тюремнаго 

заключешя. ПостЬ раздачи духовныхъ листковъ и преподашя бла-
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гословешя слушателямъ Высокопреосвяшеннейпий Арх1епископъ 

% 1оаннъ отбылъ изъ собора. 

3 февраля въ каеедральномъ соборе о. ректоръ дух. семинарш, 
: прот. А. Лебедевъ, после вечерняго богослужешя произнесъ: «бе

седу о посте». Постъ — божественное установлеше; онъ узако-

ненъ въ раю. Ветхозаветный постъ. Виды поста сохранились у 

а всЬхъ народовъ. Въ Н. Завете имеется определенное учете о 

е\г посте. I. Христосъ Самъ назначилъ постъ для учениковъ своихъ: 

II апостолы постились и другимъ заповедали постъ. Въ первыя вре-

ат мена хриспанства является целый сонмъ постниковъ. Долголет1е 

1,1 св. подвижниковъ и нашихъ предковъ убЪждаютъ въ пользе поста. 

М] Ограничеше поста одною пищею ведетъ къ искажежю его. Внеш-

и| нш постъ долженъ соединяться съ внутреннимъ, духовнымъ по

да;, стомъ. Постъ является спутникомъ молитвы и покаяшя. Право-

а, славная церковь, воспитывающая своихъ чадъ для гражданства не-

Кг беснаго, свято и ненарушимо хранитъ заповедь о посте, какъ не-

. обходимое правило для истинно благочестивой христ1анской жизни. 

р Вторую беседу «о постахъ православной церкви» предложилъ 

^ учитель дух. училища Г. П. Малышкинъ, который обстоятельно 

;ш разъяснилъ слушателямъ время и цели установлешя многодневныхъ 

и,» постовъ и однодневныхъ, причемъ сообщилъ. какъ проводили эти 

посты древже христ1ане. 

Высокопреосвяшеннейпий Арх1епископъ 1оаннъ, обратившись 

съ заключительнымъ словомъ къ слушателямъ, назвалъ указанныя 

выше беседы «назидательными» и задался вопросомъ: чего же въ 

г дни поста требуетъ отъ насъ Господь? Разобравъ притчу о мытаре 

,, и фарисей со стороны учешя о посте и, сделавъ сопоставлен1е съ 

учешемъ ап. Павла, Высокопреосвященнейшш Владыка пришелъ 

къ заключешю, что въ дни поста Господь требуетъ или ждетъ 

отъ насъ сердечнаго сокрушешя о грЪхахъ и молитвы, которыя 

... приводятъ насъ, несомненно, къ Богу. Какъ Богопршмецъ 

Симеонъ и пророчица Анна, проводивиие дни въ посте и молитве, 

удостоились узреть своими глазами Спасителя, такъ и мы, проводя 

время въ надлежащемъ посте, удостоимся великой радости встре-

. тить праздникъ Воскресешя Христова. Въ заключеше Владыка 

раздавалъ слушателямъ духовные листки и преподавалъ благо-

словеше. 

Въ воскресенье, 10 февраля, о. Н. Перехвальскш произнесъ 

беседу «О поминовенш усопшихъ». Въ беседе изложены были 



положешя православнаго учешя о поминовеши усопшихъ. За 

отсутств!емъ второго лектора о. прот. Вл. Плиссъ прочиталъ от-

рывокъ изъ воспоминанш врача г. Апраксина. Этотъ мужественный 

человЪкъ чистосердечно передаетъ, какимъ путемъ онъ дошелъ 

до крайней степени релипознаго невЪр1я и какъ, подъ вл1яшемъ 

тяжкой болезни, онъ путемъ Промысла Бож1я вновь нашелъ вЪру 

въ Бога и получилъ исцелеше отъ страшнаго недуга. 

Сущность исповеди г. Апраксина не такъ давно Высоко-

преосвященнЪйипй 1оаннъ, Арх1епископъ рижскш и митавскш, уже 

сообщалъ въ одной изъ своихъ литурпйныхъ проповедей. Оста-

новивъ внимаше слушателей на этой исповеди, Высокопреосвящен-

нЪйш1й Владыка уподобилъ автора исповеди евангельскому «блуд

ному сыну», который, находясь во власти душевно-телесной болезни, 

какъ бы во власти очарования, долго не могъ «притти въ себя», 

пока его не коснулась благодать Божчя, по молитвамъ его родной 

сестры и по молитвамъ его вЪрующихъ пащентовъ. Вотъ одно 

изъ доказательствъ пользы молитвы другъ за друга, которую от-

рицаютъ религюзные индивидуалисты. Въ заключеше Высокопрео-

священнейшш 1оаннъ раздавалъ, при благословенш слушателей, 

листки духовнаго содержашя. При этомъ мнопе слушатели спраши

вали листокъ, где изложена исповедь врача Апраксина, и пред

лагали пожертвоваше на издаше ея. Такое глубокое впечатлЪше 

она произвела!. . 

17 февраля, въ воскресенье, беседа была епарх1альнаго миссю-

нера о. I. Павеля «О второмъ пришествш Господа и 10ОО-Л'Ьтнемъ 

царств^». О. Павель въ беседе показалъ, что въ вопросе о вто

ромъ пришествш, какъ въ некоторомъ центре, сосредоточивается 

множество самыхъ разнообразныхъ сектантскихъ мнешй и толко

вана библейскаго текста, которыя, однако, не только не уясняютъ 

положешя дела, но положительно затемняютъ его целы.мъ рядомъ 

противоречивыхъ сужденш. Изложению и критике ихъ и была 

посвящена вся беседа. По окончании ея, ВысокопреосвященнЪмшш 

1оаннъ выразилъ сожалеше, что среди хриспанъ находится немало 

людей, мнящихъ себя мудрыми, которые, оставивъ православ1е, 

возводятъ хулу на православныхъ пастырей, якобы не знающихъ 

Св. Писашя, и пробуютъ сами толковать его, высказывая нелЪпыя 

суждешя, опровергнутыя о. миссюнеромъ; это поистине слЪпые 

вожди, которые и сами падаютъ и другихъ увлекаютъ въ падеже. 

Православные учителя, чуждые страстности и верные Слову Бож'.ю 
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и Св. Предашю, знаютъ, откуда началось зло среди людей и какъ 

оно развивалось и как1я чудовищный формы принимало въ до-

хриспанскомъ м1р1ь; знаютъ также, какъ возникшее въ христиан

ское время зло принимало уже антихристиански характеръ 

въ вЪкъ апостоловъ и какъ оно, наростая постепенно, 

превратится въ великое отступничество и олицетворится 

въ антихристЪ, который будетъ выдавать себя за бога. Надменные 

но: тжеучители уже и теперь пытаются сЬсть на престолъ и требуютъ 

ш ебЪ поклонешя ... Но есть еще «удерживающш» явлеше анти-

№. христа; это — сила духа Христова. — Въ заключеше Высоко-

мре. преосвященнМшш Владыка преподавалъ слушателямъ благосло-

» веше и раздавалъ имъ разныя духовныя издашя. 

нок (Окончание будетъ). 

Архипастырская посЬщен1я. Его Высокопреосвященство, 

ВысокопреосвященнЪйипй 1оаннъ, Арх1епископъ Рижсюй и Митав-
у' 

ск1Й, посЪтилъ 24 марта, въ воскресенье, Рижскую жен. воскресную 
1ВД „ . • ОАГЛ школу, въ которой было устроено торжество празднованш 300-

лЪт1я царствовашя Дома Романовыхъ. Владыка былъ встрЪченъ 

въ школЪ каеедральнымъ прот. В. Плиссомъ, завЪдующимъ школою 

свяшенникомъ А. Климентовскимъ, священникомъ А. Знаменскимъ 
ПШ I 

и сотрудницами-учительницами во главЪ съ начальницей школы 

В. В. Неклюдовой. ДЪти въ зал'Ь встретили Владыку гг&шемъ 

«Исъ-полла эти деспота». ЗатЪмъ программа началась народнымъ 

ш гимномъ, который пропЪли съ хоромъ всЬ присутствующие. За-

1000-3 вЪдуюгщй о. А. Климентовскш произнесъ глубоко прочувствованное 

)просв слово о воцаренш Михаила ©еодоровича Романова. Учащимися 

едото? девочками были прочитаны стихотворения, относянпяся къ юбилею, 

Й!1 а хоръ пЪвчихъ исполнилъ несколько кантатъ и патрютическихъ 

)неи пЪсенъ. Торжество закончено пЪшемъ «Славься, славься». ПослЪ 

•щиг этого всЪмъ д-Ьтямъ были розданы Владыкою картинки и бро-

ИХТ)! шюрки юбилейнаго издашя. Владыка прошелъ по всъмъ шести 

;в№г классамъ и прослушалъ занят1я. Около 4 час. дня Архипастырь 

^ отбылъ изъ помЪщешя воскресной школы, сопровождаемый радост-

«р нымъ пЬшемъ дЪвочекъ «исъ-полла эти деспота». 

25 марта въ шесть часовъ вечера Его Высокопреосвященство 

0г, посЬтилъ духовное училище и присутствовалъ на торжественномъ 

т|1({|; актЪ по случаю исполнившагося 300-л'Ьт1я царствовашя Дома 

Романовыхъ. Актъ открылся молитвой Св. Духу, послЪ чего 

г5,| хоромъ была исполнена кантата «Слава Дому Романовыхъ», муз. 



Гольтисона. ЗатЬмъ преподаватель училища Г. П. Малышкинъ 

прочиталъ очеркъ избрания на царство Михаила беодоровича 

Романова. Далее следовали хоровое пен'е и декламащя, исполнен-

ныя учениками. Въ заключеше ученическш хоръ балалаечниковъ 

исполнилъ мотивы изъ оперы «Жизнь за Царя» Глинки. Актъ 

закончился троекратнымъ исполнешемъ народнаго гимна и тор-

жественнымъ громогласнымъ «ура» въ честь Государя Императора. 

Залъ былъ богато декорированъ зеленью и флагами и украшенъ 

портретами Царской фамилш, а на эстраде установлены бюсты 

царя Михаила ©еодоровича и Государя Императора. По окончанш 

акта Высокопреосвященный 1оаннъ раздавалъ учащимся книги. 

31 марта Его Высокопреосвященство, ВысокопреосвященнЪйшш 

1саннъ почтилъ своимъ присутств1емъ Рижское Литературно-музы

кальное общество «Ладо», справлявшее въ этотъ день свой 50-лЪт-

нш юбилей. Владыка прибылъ въ 2 часа дня и при входе былъ 

встрЬченъ сов-Ьтомъ общества'въ полномъ составе, поел!» чего 

началось служеше благодарственнаго молебешя, которое совер

шали каеедральный прото1ерей о. В. Плиссъ въ сослуженш прот. 

Н. ЛейсМана. Предъ началомъ молебств1я о. прот. Плиссъ обратился 

къ молящимся съ словомъ по поводу празднуемаго собьтя, въ 

которомъ отмЪтилъ совершенную обществомъ «Ладо» культурно-

просветительную работу на протяженш 50 лЪтъ его разнообразной 

деятельности и пожелалъ обществу дальнейшаго развит1я и про-

цвЬташя на благо Родины. За молебств1емъ было провозглашено 

многол1упе Государю Императору, Государынямъ Императрицамъ, 

Наследнику Цесаревичу и покровительнице общества великой кня

гине Марш Павловне, вечная память въ Бозе почивающимъ Импе-

раторамъ Александру II и Александру III и умершимъ членамъ 

общества «Ладо», а также многолет1е здравствующимъ членамъ 

общества. За молебств1емъ прекрасно пелъ хоръ «Ладо». Во 

время приветствш Его Высокопреосвященство также приветство-

валъ юбиляра речью. 
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Епарх^альныя извЪсш. 
в» 
овози Награждены: Его Высокопреосвященствомъ скуфь-
" ею — священники церквей: Мустельской — Германъ 

Аавъ, 1оанновской на о. ЭзелЬ— Михаилъ Бобков-
скш, Газенпотскоп — Михаилъ Петерсонъ и Пюха-

1 Й„ лепской — 1аковъ Янсенъ и набедренникомъ — свя-
№ щенники церквей: Велисской — Петръ Лоредей, 
пр® Логозской — Николай Андреевъ, Уббенормской — 

1оаннъ Энынь, Перзамаской — Георгш Эндрексонъ 
и Саусенской — Николай Бреяхгисъ. 

,ц ИеремЪщенъ, по прошешю, псаломщикъ Каркз^с-
^ ской церкви Владим1ръ Пальцъ къ Карьяласмаской 
а# церкви, ст 25 апреля. 

ЗГреОошаблено М-Ьсто псаломщика при Паденорм-
ь^ской церкви учителю Ваттельской вспомогательной 
|#: школы Дюнисш Коппелю, съ 10 апреля. 
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имеются бакакткыя мкта: священника при 
церкви Эйхенангернской и пса л омщик а при церк-
вахъ: Козенгофской, Дондангенской, Пюхтицкой-мона
стырской, Угаленской, Эйхенангернской, Теннасильм-
ской, Пальцемарской, Малупской, Оппекальнскоу,. 
Кюльцемской, Гапсальской, Пюхалепской, Кальцё-
науской, Гелламской, Кикиферской и Каркусской I# 
просфорни при Якобштадтской церкви. 

При церкви Рижской срочной тюрьмы учреждена 
ваканая псаломщика съ содержашемъ 600 руб. въ 
годъ безъ квартиры. 

Воззваже 
передъ сборомъ пожертвованы на дЪтей ид1отовъ и 
эпилептиковъ, призреваемыхъ въ пр1ютахъ Братства 

во имя Царицы Небесной. 
Братья-христ1ане! 

Св. Церковь, зовя насъ на Голгоеу, уел чляетъ взоры 

наши на Крестъ. 

Смотрите, говорить, какъГосподъ«изъязвленъза грЪхи наши, 

мучится за беззакошя наши». Онъ снялъ ихъ съ насъ, принялъ 

на Себя И) вмЪстЬ со Своимъ Пречистымъ ТЪломъ, пригвоздилъ 

ко Кресту 

Сострадайте же Христу, радуясь сквозь слезы, что побЪжденъ 

грЪхъ, смерть попрана и двери царств1я Бож1я отверсты для всЪхъ. ^ 

Идите, поклонитесь Кресту Христову и прославьте Его воскресеше. 

Христосъ, жизнь наша, зоветъ насъ къ новой жизни. 

Но идите — каждый — не одиноко. Христосъ обнялъ всЪхъ 

Своею ЛЮООВ1Ю, всЪхъ соединилъ въ Своемъ сердцЪ. И мы въ 

Немъ стали каждый другъ другу братьями и сестрами. Возьмемъ 

ихъ съ собою и прежде всего, несчастныхъ, обиженныхъ, стра-
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дальцевъ, коихъ по преимуществу Господь называлъ своими 

меньшими братьями. 

Изъ нихъ Святая Церковь, въ праздникъ Креста, выдЪляетъ 

самыхъ несчастныхъ. Это — дЪти безумныя, припадочныя, ка

льки. Они въ тягость себЬ самимъ, на горе родителямъ. Они про-

тягиваютъ къ вамъ руки свои и молятъ безъ словъ, часто лишь 

1безсмысленными звуками, слезами, страдашями, своимъ убоже-

ствомъ — дайте намъ теплый уголъ, кусокъ хлЪба, ласковую 

улыбку, заботливый уходъ. 

Братство Царицы Небесной озабочено призрЬшемъ и воспи-

ташемъ такихъ несчастныхъ дЪтей. Ихъ много на Руси, десятки 

тысячъ, и они ждутъ, когда откроютъ предъ ними двери и ска-

жуть: идите, дЪтки, познайте на себЪ дЪла Божш, поклонитесь 

Христу-Крестоносцу и увидите новую жизнь. 

Доропе братья. Своими лептами ускорьте счаст1е этихъ дЪтей, 

лайте Братству средства умножить и расширить пршты для нихъ. 

Адресъ Братства во имя Царицы Небесной: С.-Петербургъ, 

Петербургская стор., Больш. Белозерская ул. д. 1. 

А1>х1ерейск1я служешя. 

Его Высокопреосвященствомъ, ВысокопреосвященнМ-
шимъ Гоанномъ, Архгепископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, 
совершены сл'Ьдуюпця Богослужешя: 

20-го февраля, въ среду, въ каоедральномъ соборЪ въ 12 час. 

дня совершена панихида по въ БозЬ почившимъ Царямъ и Царицамъ 

и всЬмъ Царственнымъ лицамъ изъ Дома Романовыхъ. Того-же 

дня тамъ-же въ 6 час. вечера накануне 300 лЪтняго юбилея Цар-

ствующаго Дома Архипастыремъ совершено торжественно все

нощное бдЪже. 

21-го февраля, въ четвергъ, въ день юбилея Царствующаго 

Дома Романовыхъ, въ 8 часовъ утра ВысокопреосвященнЪйшш 

1оаннъ изъ Алекаевскаго монастыря прослЪдовалъ въ крестномъ 
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ходЬ въ каеедральный соборъ, гдЬ совершилъ Божественную 

литурпю и по окончанш оной торжественный молебенъ о здравш 

АвгустЪйшаго Юбиляра Государя Императора и всего Царствующаго 

До.ма Романовыхъ съ провозглашежемъ многолЪтш. 

23-го февраля, въ Сырную субботу, въ храмЪ Алекаевскаго 

мужск. монастыря совершена Божественная литурпя съ произнесе

жемъ слова назидажя. Того-же дня, тамъ-же за всенощнымъ бого-| 

служежемъ Архипастырь выходилъ на величаже Св. Славн. Предтеч!. 

Крестителю 1оанну. 

24-го февраля, въ недЪлю Сырную въ каеедральномъ соборЪ 

совершена Божественная литурпя. Того-же дня тамъ-же въ 5 час. 

вечера совершена вечерня, а послЪ оной произнесено слово на

зидажя и обрядъ христ1анскаго прощежя. 

25-го февраля, въ понедЬльникъ, въ храмЪ Алекаевскаго 

мужск. мон. на великомъ повечерш прочитанъ канонъ Андрея 

Критскаго (мееимоны), а 26-го февраля, во вторникъ, — въ каее

дральномъ собор'Ь. 

27-го февраля, въ среду, въ томъ-же соборЪ совершена литурпя 

преждеосвященныхъ даровъ съ произнесежемъ слова назидажя. 

Того-же дня, въ храмЪ Алекаевскаго мужск. мон. прочитанъ на 

повечерш канонъ Андрея Критскаго. 

28-го февраля, въ четвергъ, въ каеедр. собор'Ь въ 5 час. веч. на 

повечерш прочитанъ канонъ Андрея Критскаго. 

1-го марта, въ пятницу, въ храмЪ Алекаевскаго мужск. мон. 

совершена литурпя преждеосвященныхъ даровъ съ произнесежемъ 

слова назидажя и молебный канонъ св. великомученику 0еодору 

Тирону. Того-же дня, тамъ-же, въ 5 час. вечера Архипастыремъ 

ссвершена торжественно Пасая и произнесено слово назидажя. 

2-го марта, въ субботу, въ каеедральномъ соборЪ совершена 

Божественная литурпя съ произнесежемъ слова, а по окончанш 

оной панихида по Император^ Александр!» II. Того-же дня, въ 

храмЪ Алекаевскаго мужск. монастыр. за всенощной прочитанъ 

акаеистъ «Спасителю». 

3-го марта, въ нед'Ьлю православ1я, въ каеедр. соборЪ совер
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шена Бож. литурпя, а послЪ оной чинъ Торжества Православ1я. 

Того-же дня, въ 4 часа вечера тамъ-же совершена вечерня, и послЪ 

оной Владыка присутствовалъ на релипозно-нравственной бесЪдЪ 

и произнесъ слово назидажя. 

6-го марта, въ среду, въ храмЪ Алекаевскаго мужск. мон. 

совершена литурпя преждеосвященныхъ даровъ съ произнесежемъ 

слова назидажя. 

7-го марта, въ четвергъ, въ каеедральномъ собора совершенъ 

молебенъ съ чтежемъ акаеиста Страстямъ Христовымъ. 

8-го марта, въ пятницу, въ храмЪ Алекаевскаго мужск. мон. 

совершена литурпя преждеосвященныхъ даровъ и произнесено 

слово назидажя. Того-же дня, тамъ-же, въ 5 час. вечера совершена 

Пасая съ произнесежемъ слова назидажя. 

9-го марта, въ субботу, тамъ-же совершена литурпя съ про-

^ изнесежемъ слова назидажя, а послЪ оной панихида. Того-же 

дня, тамъ-же за всенощнымъ Богослужежемъ прочитанъ акаеистъ 

«Спасителю». 

10-го марта, во 2-ую недЪлю Великаго поста въ каеедральномъ 

® собор! совершена Божественная литурпя. Того-же дня, въ томъ-

)1 же соборЪ въ 4 час. вечера совершена вечерня, а постЬ оной Вы

сокопреосвященный присутствовалъ на релипозно - нравственной 

час бесЪд! и произнесъ слово назидажя. 

13-го марта, въ среду, въ храмЪ Алекаевскаго мужск. мон. 

0 Архипастыремъ совершена литурпя преждеосвященныхъ даровъ съ 

знй: произнесежемъ слова назидажя. 

14-го марта, въ четвергъ, въ день воцарежя Михаила веодоро-

0 вича Романова въ храмЪ Алекс1евскаго мужск. мон. въ 12 час. дня 

ц; совершенъ молебенъ. Того-же дня, въ 5 час. вечера, въ каеедраль-

[0Е; номъ соборЪ совершенъ молебенъ съ акаеистомъ «Страстямъ 

0. Христовымъ». 

;е; 15-го марта, въ пятницу, въ храмЪ Алекс1евскаго мужск. мон. 

^ совершена литург1я преждеосвященныхъ даровъ съ произнесежемъ 

слова назидажя. Того-же дня, тамъ-же, въ 5 час. вечера совершена 

Пасс1я съ произнесежемъ слова назидажя. 



16-го марта, въ субботу, въ томъ-же храмЪ совершена Боже

ственная литурпя съ произнесежемъ слова назидажя и отслужена 

панихида по веЬмъ отъ вЪка скончавшимся. Того-же дня, тамъ-

же наканунЪ престольнаго праздника св. Алекая человека Божчя 

отслужено всенощное бдЪже. 

1 7-го марта, въ недЪлю 3-ю Великаго поста по случаю храмо

вого праздника въ храм-!. Алекаевскаго мужск. мон. Архипасты-

ремъ совершена литурпя съ произнесежемъ слова, а послЪ оной 

храмовой молебенъ. Того-же дня, въ 4 часа въ каеедральномъ 

соборЬ совершена вечерня, а послЪ оной Владыка присутствовалъ 

на релипозно-нрваственной бесЪдЪ и произнесъ слово назидажя. 

19-го марта, во вторникъ, въ храмЪ Алекаевскаго мужск. мон. 

во время чтежя 1-го часа на утрени Архипастырь выходилъ на 

поклоненье Св. Кресту. 

20-го марта, въ среду, тамъ-же совершена литурпя прежде

освященныхъ даровъ съ произнесежемъ слова назидажя. 

21-го марта, въ четвергъ, въ каеедральномъ соборЪ отслуженъ 

молебенъ съ акаеистомъ «Страстямъ Христовымъ». 

22-го марта, въ пятницу, въ храмЪ Алекаевскаго мужск. мон. 

по окончании часовъ совершено поклонеже Св. Кресту и прежде-

освященная литурпя съ произнесежемъ слова. Того-же дня, тамъ-

же, въ 5 час. вечера совершена Пасая съ произнесежемъ слова 

назидажя. 

23-го марта, въ субботу, въ томъ-же храм1ь совершена Боже

ственная литурпя съ произнесежемъ слова и панихида. Того-же 

дня, тамъ-же за всенощнымъ Богослужежемъ прочитанъ акаеистъ 

«Спасителю». 

24-го марта, въ недЪлю 4-ю Велик, пост, въ каеедральномъ 

соборЪ совершена Божественная литурпя. Того-же дня, въ томъ-

же соборЪ въ 6 час. вечера наканунЪ праздника БлаговЪщежя Пре-

святыя Богородицы отслужено всенощное бдЪже. 

25-го марта, въ понедЬльникъ, въ праздникъ БлаговЪщешя 

Пресвятыя Богородицы въ храмЪ БлаговЪщежя Пресвятыя Бого

родицы по случаю храмового праздника совершена Божественная 



литурпя съ произнесежемъ слова назидажя и храмовой молеоенъ. 

26-го марта, во вторникъ, въ храм1!. Алекаевскаго мужск. мон. 

совершенъ молебенъ Св. Арх. Гавршлу. 

27-го марта, въ среду, тамъ-же, Архипастырь совершилъ 

литурпю преждеосвященныхъ даровъ и произнесъ слово. Того-же 

дня, тамъ-же, въ 5 час. вечера Архипастыремъ на утрени прочитанъ 

Великш канонъ Св. Андрея Критскаго. 

Къ предстоящему всенародному прославлешю во святыхъ 

Святителя Ермогена, 
патр1арха Московскаго и всея Россш 

Издательствомъ „Верность" (протоиерея I. I. Востор-
гова) изготовляются хромолитографированныя иконныя 
изображенья Святителя на плотной меловой бумага, въ 9 
красокъ. Иконы б\ тдутъ представлять точныя когпи лика 
Святителя, писанный съ его древнихъ портретовъ. 

Иконы изготовляются 2-хъ образцовъ: 
1) Изображеше Святителя во весь ростъ, разм-Ьръ 

8X6 вершковъ. ШЬна за 1 экз. 10 коп., за 10 экз. 85 коп., 
за 100 экз. 7 руб., за 1000 экз., 65 рз^б. 

2) Поясное изображеше по титулярнику царя Алексея 
Михайловича; разм-Ьръ 6X4 верш. Щша за 1 экз. 7 коп., 
за 10 экз. 60 коп., за 100 экз. 4 р. 50 коп., за 1000 экз. 40 р. 

Кром'Ь того будутъ изданы: 
1) Большая картина въ одну краску съ икоинымъ 

изображешемъ Святителя посредине и съ изображешями 
знаменательшЬйншхъ слз^чаевъ изъ его святой жизни по 
бокамъ. Щша картины 8 коп.: сотня 6 р.; тысяча 50 руб. 

2) Брошюра: „Жит1е свят-Ъйшаго патр1арха Ер
могена "  съ  иконнымъ  изображ .  и  рисунками .  Ц 'Ьна  5  к . ;  
сотня 3 руб. 50 коп.; тысяча Я0 руб. 

ВсЪ ц-Ъны указаны безъ пересылки. 
Условгя исполнешя заказовъ: При заказахъ на сумму до 1 р. 

стоимость пересылки исчисляется въ 30 кои.; при заказахъ на боль
шую сумму—пересылка по в-Ьсу и разстояшю. Требовашя на сумму 
мен-Ъе 1 р. наложеннымъ платежомъ не исполняются! стоимость за
каза въ этомъ случай просимъ присылать почтов. марками. При 
всЪхъ требовашяхъ необходимо прилагать задатокъ. Къ выполне
нию заказовъ предположено приступить съ 5-го мая. 

Требовашя адресовать: въ редакцш „В-Ьрность". 
Москва, Патр1арпйе пруды, д кн. Эристова. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II Соколовъ. 



Отдйъ неоффищальный. 

Литературная деятельность православная 
духовенства въ Прибаптшскоигь кра! 

(Окончанге*). 

Въ 1888 г. въ рижской епархш начали издаваться епар-

х1альБЫя ведомости. На необходимость издашя таковыхъ 

ведомостей еще въ начале 80-хъ годовъ указывалъ Г. М. 

Крыжановскш. „Местные текуние интересы православ1я — 

писалъ онъ въ своихъ статьяхъ по остзейском} 7  вопросу, 

— такъ своеобразны и такъ настойчивы, что требуютъ 

особаго органа для выяснешя и объединешя ихъ. . . 

Если епарх1альныя ведомости несомненно принесли пользу 

для оживлешя д} тховенства въ епарх1яхъ, то таковой же 

органъ въ рижской епархш им^лъ бы гораздо большее 

значеше. При немъ удобно могли бы быть печатаемы и 

приложешя для народнаго чтешя. Чуждый полемическаго 

задора, спокойно выясняющш различ1е между протестант-

ствомъ и православ1емъ, духъ, смыслъ и значеше церков-

ныхъ обрядовъ и богослуженш, местные обычаи и народ-

ныя свойства, какъ предметъ церковнаго воспиташяит. п. 

онъ принесъ бы незаменимую пользу для м^стныхъ нуждь 

церкви/' 3 6) 

Необходимость въ духовномъ органе сознавало не

однократно и само духовенство рижской епархш. Стара-

Н1Я объ учрежденш такого органа въ духовенстве возни

кали вместе съ заботою объ пзданш книгъ для народнаго 

религюзно-нравственнаго чтешя при первомъ же устройств^ 

*) См. № 8 Риж. Еп. ВЬдом. 
Крыжановскш. Собр. сочин. т. 2, стр. 719. 
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быта ново-православныхъ. Особенно оживились эти ста-
рашя съ закрьтемъ журнала „Училище Благочест1я". Въ 
1866 г. одинъ благочинный предлагалъ взам-Ьнъ журнала 
„Училище Благочест1я" издавать еженедельную газету, где 
кратко излагались бы местныя церковныя новости, какъ-

ц то: освящеше церквей, постройка ихъ, отводы места для 
, церквей, предпосылая всем}'' этому какую либо церковно-

' ' историческую и назидательную статейку, но съ главнымъ 
и единственнымъ услов1емъ дешевизны, чтобы она могла 
соперничать съ лютеранскими газетами. Сами туземцы по-

| г  давали несколько прошенш преосв. Платону въ 1876 г. объ 
образованш для нихъ газеты, сотрудниками которой были бы 
православные 3 7). При преосв. Серафиме были также ходатай-

I ства объ учреждеши епарх1альнаго органа. Но тогда преосв. 
Серафимъ рекомендовалъ духовенству Рижски! Вестникъ, 

1 Я 1- какъ органъ, въ которомъ помещаются перковныя по риж-
ской епархш извест1я. 

М о г тт 0  Въ 1878 г, преосв. Филаретомъ 11 въ рижскои епар-
10 № • ^ . XIи оылъ основанъ епархтльныи церковный органъ подъ 
Ч® назвашемъ „Рижскш епарх1алышй листокъ". Этотълистокъ 
ой ^ началъ издаваться съ января 1880 г. Бывшш въ.1879 г. 

съездъ депутатовъ духовенства рижской епархш, находя 
издаше епарх1альнаго листка весьма полезнымъ и желатель-
нымъ для епархш, выразилъ полную готовность поддержать 

г а 1 Ш  его существоваше и постановилъ сделать выписку его 
:  обязательнымъ для всехъ церквей епархш безъ исключе

ния. Листокъ этотъ издавался при рижской духовной 
! ! 1  консистории и заключалъ въ себе только оффищальныя 
I I  пзвест1я и распоряжешя по духовном} 7  ведомству, объяв-
п-Ь : . . 
в о  ленш и распоряженш епархчальнаго начальства и под. 

Онъ служилъ единственно для сокращения переписки въ 
1  консисторш. При преосв. Донате онъ фактически заяв-

, , т) Духозн. жури, для туземц. (Риж. Еп. В-Ьд. 1889, № 2). 
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лялъ, что оффищальная его рамка тесна и онъ нуждался 
въ преобразованы по образцу другихъ епарх1альныхъ 
ведомостей. Гакъ преосв. Донатъ, вопреки его утверж
денной программ^, помещалъ въ немъ свои послашя, слова 
и поучешя, а также въ немъ стали помещаться описашя 
церковныхъ торжествъ напр. торжество освящешя каее-

дральнаго собора. 

Въ 1887 г. съездъ депутатовъ епарх1альнаго духовен
ства, озабочиваясь темъ, чтобы сделать епарх1альный лрнсто 
органъ более полезнымъ для духовенства, постановилъ ш 
просить преосв. Арсешя преобразовать епарх1альный ли-
стокъ и принять его подъ свое архипастырское попечеше. 
Преосв. Арсешй, понимая важное значеше епарх1альнаго 
органа въ Прибалтшскомъ крае, отнесся къ этой просьб'Ь • • у» 
съ самымъ искреннимъ соч}^вств1емъ и принялъ самое . =ъ сз 
живое участ1е въ возрождении епарх1альнаго органа. Вы-
разивъ на журнале съезда благодарность духовенству за 
принятие участ1Я въ улз^чшенш епарх1альнаго листка, онъ 
немедленно далъ предложеше консисторш следующаго со-
держашя: „Въ виду необходимости местнаго печатнаго 
церковнаго органа и неудовлетворительности рижскаго 
епарх1альнаго листка я вознамерился обновить его, улуч- : П  

шить, расширивъ его въ оффишальной части, и прибавить 
11еоффпц1альную, какъ это делается почти во всехъ епар-

к- ;..г1 

х1альныхъ ведомостяхъ и дать ему назваше „рижскихъ 
епарх1альныхъ ведомостей". Мнгь желательно, чтобы „риж-

скгя епархгальныя ведомости" выходили два раза въ лпьсяцъ 1 и 

15 числа каждою мгъсяца въ разм)ър1ъ 2-хъ печатныхъ листовъ 

въ 32 страницы въ 8 долю листа въ каждомь номера . . . Про- л 
грамма новаго издашя з^же составлена и мною разсмотр"Ь-
на . . . Бывинй съездъ депутатовъ епарх1альнаго духо
венства предназначилъ по 5 руб. съ иричтовъ на новое 

N 

Ив к 

Ц(5 

«лр, 
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издаше 3 8). Консистор1я разсудитъ : достаточно ли будетъ 
этихъ средствъ на новое издаше и, если н1зтъ, укажетъ 
новые источники къ пополненш недостающего". Св. Синодъ 
одобрилъ представленную преосв. Арсешемъ программу и 
разрешилъ издавать епархтльныя ведомости на новыхъ 
основашяхъ съ 1888 г. Редакторомъ оффищальной части 
былъ назначенъ секретарь консисторш В. Сперанскш; ре
дакторомъ неоффищальной части священникъ А. Агроно-

-) мовъ, помощникомъ редактора преподаватель семинарш 
А. Аристовъ. 

Приступая къ изданда епарх1альныхъ ведомостей, 
1 Ь К  редакщя обратилась къ духовенству рижской епархш съ 
и  просьбою о содействш въ ц1злесообразномъ выполненш 
рк программы въ неоффищальной части. Приглашая духовен-

ство къ участ1ю въ епарх1альномъ органе, 'редакщя выра-
1.11 жала въ своей вступительной статье следующая желашя. 
» „Съ основашемъ при Святейшемъ Синоде, — говорилось 
ж въ этой статье, — синодальнаго органа подъ назвашемъ 
ст; „Церковный ведомости", которыя обязательны для всехъ 
юг церквей, епарх1альныя ведомости делаются спещально 
пе органомъ епарх1альной власти и епарх1альнаго духовенства 
рв вместе. Оффищальная часть ихъ есть выразительница 

его жизни и деятельности епарх1альнаго начальства и епар-
3 8) Съ церквей Риж. Епархш на Епарх. Лист, взималось 2 руб 

50 коп., каковыя деньги были оставлены безъ изм'Ьнешя и на изд. 
Епарх. В-Ьяом. съ прибавлешемъ къ нимъ 5 руб отъ причтовъ. И эта 

,р® плата за Епарх. Ведомости съ основания ихъ остается безъ изм'Ьне
шя до сихъ поръ, тогда какъ ц"Ьны за работы типографск1Я, вообще за 
рабоч1я руки и матер1алъ въ последнее пятилЗте стали выше на 75°/ 0  

и даже бол-Ье по сравнешю съ ц-Ьнами первыхъ 10—15 л-Ьтъ суще-
ствоватя Епарх. органа. И потому въ посл-Ьдше годы подписныхъ 
денегъ только и хватало на типографсия работы и почтовые расходы 
и вовсе не было денегъ для оплаты труда сотрудниковъ, собственно 

азС1 редакторскаго труда, не было денегъ для содержаш'я въ порядка 
редакторскаго архива — библиотеки, какъ н-Ьтъ для него и самаго 
пом-Ьщешя. При такихъ средствахъ и условхяхъ существовашя ре-
дакпди Риж. Епарх. органа редакщонное д-Ьло его въ посл'Ъдше годы 
было крайне затруднительно. Примеч. Редакции 
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х1альныхъ учреждешй; неоффпщальная же есть выразитель
ница жизни и деятельности приходскаго духовенства, его 
нуждъ, радостныхъ и печальныхъ событш. Оффшцальная 
часть есть какъ бы голосъ правящей епарх1альной власти 
къ подчиненном}'' духовенству; неоффищальная часть есть 
отголосокъ епарх!альнаго духовенства и выразитель нуждъ 
его. Такимъ образомъ посредствомъ епарх1альнаго органа 
выполняется взаимодейств1е между еиарх1альною властда | 
и приходскимъ духовенствомъ. Кроме того посредствомъ 
епарх1альнаго органа совершается обменъ мыслей въ при-
ходскомъ духовенстве другъ съ другомъ; посредствомъ него 
опытные пастыри делятся съ другими своею опытностйо 
и достигаютъ единства действовашя. Но для того, чтобы 
епархиальный органъ былъ полезенъ для духовенства въ 
своей неоффищальной части и имелъ жизненное значеше, 
само духовенство рижской епархш должно оказать свое 
просвещенное содейств1е. Обозревая программу неоффи- - : 
шальной части епарх]альныхъ ведомостей, мы видимъ, что 
нетъ ни одного отдела, на который не могло бы сказать 
свое живое слово само духовенство. Въ отделе словъ и 
речей духовенство можетъ помочь редакцш доставлешемъ 
такихъ по преимуществу словъ и речей, которыя касаются -: 
уяснешя учешя, обрядовъ и благочестивыхъ обычаевъ <- :-
православной церкви. Въ отделе матер!аловъ, относящихся 
къ исторш епарх1И, духовенство можетъ доставить въ ре- :  , 
дакщю коп1и замечательныхъ документовъ, хранящихся 
при церквахъ и описан1е церквей и приходовъ . . . Кром-Ь 
того, сколько пастырей изъ приходскаго духовенства п 
другихъ лицъ потрудилось на пользу православ1я въ 
Прибалт, крае, которые уже отошли въ вечную жизнь и 
съ каждымъ годомъ по закону смерти отходятъ и друг!е 
пастыри, скончавнпе свое земное течеше ! . . Духовенство 
окажетъ услугу местной исторш, если воспроизведетъ 
сведешя о первыхъ по воспоминанхямъ, а вторыхъ само , 

ПИШИ 

а 

щц 
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тотчасъ же помянетъ добрымъ словомъ на страницахъ 

епарх1альныхъ ведомостей и такнмъ образомъ сохранить 

1 1  имена и деятельность техъ и другихъ для исторш епархш. 

Отделъ о религюзно-нравственномъ состоянш народа и о 

народномъ образованш духовенство должно считать вполне 

своимъ отделомъ, такъ какъ оно близко стоитъ и къ на

роду и къ православнымъ школамъ. Въ отделе епарх1аль-

ь ной хроники духовенство участвуетъ своими сообщешями 

Я о церковныхъ приходскихъ торжествахъ, напр. объ освя-

•V. щанш храмовъ, открыли школъ и проч. 8 9) 

Преосв. Арсенш старался также привлечь духовенство 

к къ участпо въ епарх]альномъ органе. Такъ въ беседе съ 

о, :  о. о. благочинными въ. 1888 г. онъ въ следующихъ словахъ 

м выразилъ свой взгляда. на отношеше духовенства къ епар-

1 х1альному органу: „Сообщеше о техъ или другихъ выда-

й ющихся явлешяхъ изъ церковной жизни и прихода въ 

• I святоше органы печати вообще дело не худое, если только 

р последними они передаются верно. Но, можетъ статься, 

лз да къ сожалешю бываетъ нередко, что светская печать, 

а мало знакомая съ внутреннею жизнпо церкви, съ ея обря-

ав! дами, можетъ передавать факты, если не въ извращенномъ 

й виде, то или не полно, или пройдетъ вскользь по темъ 

об? предметамъ, которые для церкви более важны. Лучше, 

если пастыри церкви будутъ сообщать таковые въ свой 

г ь; епарх1альный печатный органъ. Наша прямая обязанность, 

зЛ по мере силъ и возможности, вносить свою лепту въ его 

содержаше, кто своими статьями историко-статистическаго 

в й; и археологическаго описашя церквей и приходовъ и дру

гими богословскими статьями и поучешямп, приноровитель-

.0 но краю, а кто просто извещешемъ о той или дрзтой 

, выдающейся стороне нашей церковной жизни" 4 0). 

ДО® 3 9) Рижск. Еп. В-Ьдом. 1888 № 1. 

0 4 0) Домашняя бееЬда преосв. Арсешя съ благочинными (Риж. 
Еп. В-Ьд. № 22. 1888 г. стр. 699Х 

XI у  
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Духовенство рижской епархш отозвалось отчасти на 

призывъ преосвященнаго и редакцш и помещало свои 

статьи по разнымъ отд-Ьламъ программы. Въ числе со-

трз^дниковъ епархгальныхъ ведомостей были следуюнця 
духовныя лица рижской епархш: прото1ерей В. Князевъ, 

прот. I. Линденбергъ, прот. Н. Лекаревъ, прот. Р. Крас-

нянскш, свящ. П. Корелинъ, свящ. А. Агрономовъ, свящ. 

А. Аристовъ, свящ. В. Плиссъ, свящ. Н. Лейсманъ, свящ. 

К. Тизикъ, свящ. Г. Вахромеевъ, свящ. В. Березскш и др. 

Редакщя епархгальныхъ ведомостей старалась вести 

издаше въ такомъ направленш и духе, чтобы оне были 

въ полномъ смысле местнымъ органомъ, живымъ отраже-

шемъ местной жизни, проводникомъ православ1я и церков

ности. Редакщя съ особенною любовш з'деляла место 

статьямъ, касающимся изучешя лютеранства, местныхъ 

сектъ и раскола и местной церковной исторш. Особый 

интересъ епарх1альнымъ ведомостямъ сообщали статьи 

бывшаго настоятеля посольской церкви въ Берлине прот. 

Т. 0. Серединскаго, который оказалъ имъ свою поддержку 

въ самое трудное для нихъ время, когда дело издашя ихъ 

только что начиналось и редакщя крайне нуждалась въ 

статьяхъ. Его епарх1альныя статьи о протестантстве, по-

мещенныя въ епарх. ведомостяхъ, содействовали тому, 

что епарх1альный органъ, благодаря имъ, получилъ должное 

наиравлеше и должный для протестанской окрайны харак-

теръ. Полезная деятельность епарх1альныхъ ведомостей 

въ свое время была оценена компетентной въ Россш газе

той „Московскими ведомостями." Говоря о правительствен-

ныхъ меропр1ЯТ1Яхъ, совершившихся въ 1889 г. въ инте-

ресахъ обезпечен1Я православ!я въ Приб. крае, Московскгя 

ведомости въ ст. „Русская церковная жизнь въ 1889 г." 

(въ новогоднемъ № за 1890 г.) замечаетъ: „достойно вни-

машя личное участ1е, которое принималъ въ исполнен1И 

правнтельственныхъ меропр1ят1й рижсшй преосвященный 
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и которое производить заметное ободряющее влшн1е па 
православную паству. . . Опытно и плодотворно работаетъ 
въ защиту православ1я и редакщя рижскихъ епарх1альныхъ 
ведомостей своими полемическими, апологетическими и 

р .  историко-археологическими трудами . . ," 4 1) 
Ч -1 I • 

Въ 1888 г. духовенство рижской епархш преосв. Арсе-
шемъ привлечено было къ весьма важной для края литератур-

1 3 Ш ] 1  ной работе. Сознавая важное значеше церковно-историче-
щ  скихъ описанш церквей и приходовъ въ деле уяснешя 
: нуждъ настоящаго, Преосв. Арсенш обратилъ внимаше на 

Б  существующей пробелъ въ изученш прошлаго рижской епар-
... хш. Поэтому^ въ сказанномъ году Преосвященнымъ былъ 

открытъ въ Риге епарх1альный историко-статистическш 
ч  комитетъ по описанш церквей и приходовъ рижской 

. , епархш, подъ председательствомъ ректора семинарш. Къ 
этому делу привлечено было все духовенство рижской 
епархш, такъ какъ каждый приходскш священникъ обязанъ 
былъ доставить историко-статистическое описаше своей церк
ви и прихода. Для общихъ же отделовъ и для некоторыхъ 

ЩЗВ1Я 
спещальныхъ статей были приглашены духовный лица 

^ рижской епархш съ академическимъ образовашемъ и пре
подаватели рижской духовной семинарш и училища. Это |]Ш11 ' 
д^ло Преосв. Арсешя имеетъ уже осязательный результатъ 
въ многочисленныхъ трудахъ, представленныхъ духовен-

йны -
^ ствомъ рижской епархш въ комитетъ. Труды историко-

статистическаго комитета печатались на страницахъ епарх1ал ь-
'оссш-' 1  г  

ныхъ ведомостей и выходили въ светъ особыми книгами. 
ателье? 

8 г; Въ 1896 г. въ Риге состоялся X археологически! 
.^0 съездъ. На этотъ съездъ Преосв. Арсешемъ были ире-
I провождены историко-статистичесшя описашя многихъ церк-
0: вен и приходовъ рижской епархш, сделанныя приходскими 

[СП01® — 

ЗЯ№ «) Двадцати-пятил-кпе служешя преосв. Арсешя, стр. 12. 
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священниками. Некоторыя изъ этихъ описанш помещены 

въ трудахъ X археологическаго съезда. 

При Преосв. Арсенш, благодаря его покровительству 

п поддержке, въ Прибалт, крае было издано много полез-

пыхъ сочиненш, составленныхъ духовными лицами риж

ской епархш, имеющихъ исторически!, апологетико-поле-

мичесшй, церковно-назидательный и миссюнерскш харак-

теръ. Мнопя изъ издашй заслужили одобрительный от-

зывъ со стороны духовной перюдической печати и духовно-

учебныхъ учреждений (комитетовъ). Сделаемъ здесь пере

чень издашй, вышедшихъ въ последшя десять летъ со 

времени учреждения самостоятельной для края духовной 
цензуры и принадлежащих'!. ду тховнымъ лицамъ рижской 

епархш: 1) проповидническге сборника: „Слова, поучешя и 

речи каеедральнаго прото1ерея В. Князева" въ 3-хъ выпу-

скахъ, „Несколько проповедей свящ. А. Агрономова", 
„Поу тчешя на двунадесятые праздники свящ. Юденкова", 
2)1Ю изученгю протестантства и облнченгю его: сочинешя 

бывшаго настоятеля посольской церкви въ Берлине, маги

стра богослов1Я, прото1ерея Т. 0. Серединскаго: „О проте
стантстве въ сравненш съ православ1емъ," „Общественное 

богослужеше у протестантовъ", „Сводная таблица хрисван-

скихъ вероисповедаЕпй и сектъ"; 3) но расколу: сочине

шя свящ. В. Плиссэ: „Миссюнерсшя чтешя объ антихри

сте", „Ложная тетрадка безпоповцевъ апокалипсисъ седми-

толковый предъ С}гдомъ Слова Божчя и старопечатныхъ 

кпигъ, уважаемыхъ старообрядцами", „Миссюнерстя бе

седы въ Риге, веденныя миссюнеромъ 1ером. Арсешемъ "и 

„Синодальный миссюнеръ прото1ерей К. Крючковъ и его 
беседы"; 4) по изученгю мгьстныхъ сектъ: соч. прот. Линден-

берга „Протестантсшя секты въ Прибалтшскомъ кра-Ь"; 
5) по мгьстнон исторш: соч. свящ. А. Агрономова: „Духов

ный журналъ для ту^земцевъ въ Прибалт, крае", „Свято-

духовскш храмъ въ г. Якобштадте", „Православное цер-
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г  ковное торжество въ Пюхтиц-Ь" и „Православная церковь 
въ Кеммерне"; сочинеше свящ. Н. Лейсмана „Прибалтийское 
православное Братство Христа Спасителя и Покрова Бо
йчей Матери" (историческая справка), „Историко-статистиче-

, ское описаше церквей и приходовъ рижской епархш" въ 
двухъ книгахъ ; 6) по назидант православною народа: книжки, 
составленныя свящ. А. Агрономовымъ: „Благовещеше 
Пресв. Богородицы", „Торжественный входъ Господа I. 

ТСЛЬпЩ 
• Христа въ 1ерусалимъ", Вознесете Господа I. Христа", 

„Св. пятьдесятница", „Преображеше Господа I. Христа", 
„Успеше Пресв. Богородицы", „Рождество Пресв. Богоро
дицы", „Воздвижеше честнаго и животворящаго Креста", 
Покровъ Пресв. Богородицы", „Великое чудо милости Бо-
Ж1ей 17 октября", „Введете во храмъ Пресв. Богородицы", 

1, Ш 
„Рождество Господа I. Христа", „Крещеше Господа I. Хри-

Ь З'Ш 
ста", „Сретеше Господа I. Христа", „Страстная седьмица", 

Агр &•! 
„Светлое Христово воскресеше", „Непобедимая и непо
стижимая сила Креста Господня" и „Съ нами Богъ"; книжки, 

№  г ьг г составленныя прот. 1 . Краснянскимъ: „Св. великш постъ, 
какъ проповедникъ покаяшя," „Всероссшская церковь есть 
воистину православная", „Праздникъ вс^хъ святыхъ", 
„Пресвятая Троица" и „О значенш крестныхъ ходовъ и 
освящешя воды" ; книжка, составленная свящ. А. Аристо-
вымъ: „О почитанш святыхъ мощей". Кроме того при 
Преосвященномъ Арсенш издавались книжки и листки 
релипозно-нравствгннаго содержания 4 2) на латышскомъ 
и эстскомъ языкахъ, составленные духовными лицами. 

Прот. А. Агрономовъ. 
\рсевС 

1К0Й1 

)01. ^ 

•пй в 

ШЦ: Щ 

юъ ш 

^ 4 2) Подробно о духовной литератур -!; при Преосв. Арсенш 
сказано въ бюграфш преосв. Арсешя въ историко-стат. описанш 

ь I • Церквей и приходовъ рижск. епархш. Вып. 2, ч. 2. 
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Устроеюе едикобЪрческой церкби 6ъ риг^. 
(Продолженге*). 

Религгозиое образоваиге рижскихъ старообрядцевъ. 
(По записк-Ь рижскаго полицтмейстера Языкова о рижскихъ расколь-

никахъ — составленной въ 1842 году.) 

Высшш классъ раскольниковъ, будучи образованъ, 

совершенно различествуетъ отъ низшаго класса, и потому, 

избравъ себе жену, остается съ нею жить постоянно, 

воспитываетъ детей весьма тщательно, но что касается 

до релипи, то передаетъ д^тямъ то, что сами знаютъ. 

Духовники ихъ, то есть наставники суть люди, которые 

не получаютъ никакого воспиташя, а все познашя ихъ 

основаны на чтеши ихъ духовныхъ книгъ, а потому пре
подавайте Слова БОЖ1Я ИМЪ вовсе не возможно, и при 

томъ здесь и обычая н-Ьтъ ихъ призывать для обучешя 

детей. На семъ основании весьма натурально, что самыя 

понят1я раскольниковъ объ ихъ вере подвержены изм^не-

шямъ и искажешямъ, и теперешнее ихъ состояше столь 

изуродовано, что почти ни одинъ изъ нихъ уже не въ 

состояши выдержать релипозный диспутъ и доказать на 

чемъ именно основано ихъ духовное понят1е, кроме меха-

ническаго подражашя, но патр1архальность семействъ въ 

высшемъ кругу и добрый примеръ стар-Ьйшинъ сод^лы-

ваютъ, что семьи сш сохраняютъ чистот\ т  нравовъ. 
Простой же народъ не имеетъ никакого П0НЯТ1Я объ 

ихъ такъ называемой старообрядческой вере, и вся жизнь 

его наиболее основана на свободе отъ религюзныхъ обя

занностей и на разврат^ . . ., и самому обществу, которое 

составлено не изъ нихъ однихъ, они причиняютъ вредъ и 
ч^мъ дал^е нынешнее состояше будетъ существовать, темъ 

более оно будетъ причинять зла и повстречаетъ затруднешя 

въ его искоренешяхъ. 

Простой народъ, не будучи обузданъ никакимъ за-
кономъ, пользуется во всей силе свободой менять себЪ 

жену и дошелъ до такой степени безз'М1я, что з^веренъ, 
*) См. Риж. Еп. В-Ьд. № 7. 
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[ад что перемен}' жены дозволяетъ ему его вера. Не сл-Ьдуетъ 
позволять имъ думать, чтобъ какая бы то ни было в-Ьра 

допускала людей до безгюрядка, вреднаго целому об-
ществу, а потому, однажды избравъ сеоъ жену, онъ дол-

женъ съ нею оставаться жить навсегда, и ежели у нихъ 

Мп® родятся д-Ьтп, то они не должны ихъ покидать. Но, къ 

ПОСТОЕ несчастш, вотъ главный предметъ, чрезъ который они 
го к вредны целому обществу, и число сихъ несчастныхъ детей 

ми « и женъ покинутыхъ мужьями, ежегодно увеличивается. 

ш, кон Такова была почва, на которой Преосв. Иринарху при-

)зшг шлось сеять семя Слова Бож1я ПО Высочайшему повеленш. 
потому ] Призыванге еп. Иринирхомъ старообрядцевъ къ соединенгю 

кно, I с» церковью. Печальную картину нравственнаго одичания 

ля о® ннзшаго класса рижскихъ старообрядцевъ и оттого край-

Ч Т05 ней его нищеты, бывшихъ следств1емъ религюзнаго вгляда 

№ й  на бракъ, изобразилъ еще ранее полищимейстера Языкова 

гояше Преосв. Иринархъ въ представленш отъ 7 января 1837 г. 
уЖ е ?  псковскому арх!епископу Нафанаилу. „Почти все расколь-

ники, доносилъ Еп. Иринархъ, живутъ не венчанными и 

Кр 0^ разводятся также легко, какъ и сходятся вместе. Пожив-

,м е| с 1 Г :  ши несколько летъ съ своими женами и -наживши детей, 

ъ й  они оставляютъ ихъ и вст\ гпаютъ въ сонате съ другими 
женами. Отсюда, по словамъ архипастыря, происходило 

„ неимоверное множество бедныхъ въ раскольнической массе. 

. в й  БЪдныя матери, покинутыя своими муя{ьями, таскались по 
улицамъ съ несчастными детьми целыми стадами. Ни въ 

, какомъ государстве, нродолжалъ Пр. Иринархъ, не виделъ 
_ я такой бедности, какъ въ Риге,' даже неаполитансше 

лазарони не могутъ сравняться съ рижскими нищими ни 
числомъ, ни бедствтями" 1) 

Чтобы положить коиецъ этому злу, происходившему 

и# °Т Ъ  в о л ь н о с т и  и  необузданности простого народа касательно 
сУ пРУжествъ, Еп. Иринархъ, исполняя Высочайшую волю, 

О Отд. псковск. арх. № 71, по реэстру № 5-ый 1837 года. От-
I у8- ношеше Еп. Иринарха объ обузданш своевольства рижскихъ расколь

никовъ. 
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изъясненную въ указе Св. Синода отъ 29 шня 1836 года, — 

привлекать заблудшихъ беоьдою, чрезъ несколько дней после 

своего пр^зда въ Ригу бесЬдовалъ о необходимости открьгпя 

въ Риге единоверческой церкви со старшинами Гребен-

щиковской старообрядческой богадельни. Старшины от

ветили, что они лично принять единовер1е не согласны, 
но учреждешю единоверческой церкви не только не будутъ 

противиться, но готовы пожертвовать подъ единоверческую 

церковь свою Новую моленную и даже открыть между 

собою подписку на переделку ея подъ единоверческую 

церковь. 2) 

По наведеннымъ тогда же справкамъ, оказалось, что 

четыре семейства, почти безъ состояшя, именно, семейство 

Вареоломея Михеева Крюкова, Егора Васил. Красикова, 

1уды Дмитр. Дмитргева и Маркелла Ив. Кудрявцева жела-

ютъ принадлежать къ единоверческой церкви. 3) 

После сего Преосв. Иринархъ пригласилъ къ себЬ 

попечителя старообрядческой моленной купца третьей 
гильдш, Кузьму Григорьева Желтова и убедилъ его при

нять единовер1е 4), такъ что Желтовъ въ декабре 1836 г. 

согласился присоединиться къ единоверческой церкви. 5) 

Десятаго же января 1837 г. Иванъ Як. Маковскш, чтецъ 

Новой моленной и Иванъ Ив. Назаровъ, канонархъ той же 

моленной, подали прошеше Еп. Иринарху о своемъ желанш 
присоединиться единовер1ю°) и записались въ тетради, вы

данной изъ Псковской дух. ко не исторш, для записи лицъ, 

желавшихъ присоединиться къ единоверческой церкви 7). 

2) Прибалтшсшй сборникъ Чешихина, т. 4; стр, Ь51. 
3) 1Ьк1ет; Отд. пек, арх. № 6-ой 1836 г. объ устроенш въ РигЬ 

единоверческой церкви, стр. 126. Рижскш В-Ьстникъ 1870 г. № 122. 
4) Арх. Рижск. дух. Коне. 1 столъ, № 106-ой 1865 г. 
5) Приб. Сб. Чешихина, т. 4, стр. 552. 
6) Арх. Лифл. дух. пр. 1837 г. № 4113. Прошеше Назарова и 

Маковскаго. 
7) Отд. Пек. арх. № 6-ой 1836 г., стр. 120. 



— 275 — 

7 января 1837 года Преосв. Иринархъ, на основанш 

своихъ бесЬдъ съ Рижскими старообрядцами, написалъ 

Псковскому арх1епископу Нафанаил}' о результатахъ своихъ 

^ собесЬдован1Й съ ними следующее: „по прибыли въ Ригу, 

я не нашелъ въ зд'Ьшнихъ раскольникахъ т^Ьхъ располо-
о г- жешй къ единов'Ьр]ю, которыя значатся по донесешямъ 

% священника Благовещенской церкви Гавршла Б}фижскаго 

по д'Ьлу объ открытш въ Риге единоверческой церкви. 
ь  ® Попечители раскольнической моленной объявили мне при 

священник^ Гавршле Бурижскомъ, что они никогда не изъ
являли желашя отъ лица общества ихъ иметь единовер

ческую церковь. Изъ четырехъ лицъ, означенныхъ въ 

ж  рапорте священника Бурижскаго, какъ положительно жела-

ющихъ присоединиться къ единоверческой церкви, трое 
только остаются при своемъ намеренш быть единоверцами, 

каковыми они и были прежде въ другихъ местахъ 1), четвер

тый же Иванъ Ив. Леонтьевъ (Собакинъ) объявилъ мне 

также при священнике Бурижскомъ, что онъ никогда не 
ТВ Т 1  

говорилъ ему, что желаетъ присоединиться къ единовер-
® " и ческой церкви." 

Ъ С 
Въ конце истекшаго года я призывалъ къ себе не-

которыхъ другихъ знатнейшихъ раскольниковъ, чтобы 
узнать ихъ расположешя въ отношенш къ единоверда и 

;т, Т1 

! )  П р и м - Ь ч а н 1 е .  В ъ  р а п о р т ^  о т ъ  1 9 - г о  д е к а б р я  1 8 3 2  г о д а  
арх1епискоиу Псковскому Мееодш миссюнеръ Кунинскш говоритъ, 
что въ РигЬ были въ 1832 году три единов4рческихъ семейства, (не 

!СИ- названныя миссюнеромъ по фамилш, фамшпя одного изъ нихъ Вяло-
шевы, по имени отца семьи 1уды Сергеева Вялошева, жившаго въ 

;рР Риг'Ь и при Преосв. Иринарх-Ь) которыя м-Ьстное гражданское на
чальство, по незнашю различая ихъ отъ раскольниковъ, считало за 
раскольниковъ; также были единов-Ьрцы, живппе по одиночк"Ь между 
правоверными и между раскольниками. Кром-Ь того, по удостовере
нию, рижскаго купца Иванова, состоявшаго прежде въ старообрядче-

5в;' ств-Ь, въ РигЬ постоянно проживало стародубскихъ единов-Ьрцевъ 
,)( (Черниговской губ.) по торговымъ д-Ьламъ по полугоду, году и по 

лаа года отъ 50 до 100 челов-Ькъ, и каждую весну, по вскрытш Двины, 
пргЬзжало въ Ригу изъ стародубскихъ слободъ значительное число 

1 3 !| единов-Ьрцевъ торговыхъ людей, а рабочихъ тысячи и хотя не вей, 
но мнопе проживали въ РигЬ до осени. (Отд. пек. арх. 1832 годъ, 

•42 -1 о мисс!и Кунинскаго стр.154). 

\ 
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склонить ихъ къ тому. Кажется, что они все согласились " 

не присоединяться на сей разъ къ единоверческой церкви ;  

и действовать по обстоятельствам^ ибо все они едино

гласно объявили мне: „что когда увидятъ Богослужеше въ 

единоверческой церкви, тогда, можетъ быть, присоеди

нятся." Въ семъ ответе я вижу одну только лукавую ] 1 , и  

увертку и твердое намереше оставаться въ своихъ за- : Э С? :  

блуждешяхъ. Я уверялъ ихъ, что богослужеше будетъ 

совершаться по старопечатнымъ книгамъ, которыя находят

ся теперь въ ихъ рукахъ, что они сами могутъ принять 
участ1е въ заведенш церковнаго порядка по своимъ кни

гамъ и что вообще церковь единоверческая будетъ здесь 

существовать на техъ-же началахъ, на какихъ она суще- ... 

ствуетъ во многихъ другихъ местахъ Россш. На всЬ 

уверешя, объяснения и убеждешя мои другихъ ответовъ 

не было, кроме: „посмотримъ. Увидимъ. Отцы наши .'з ШВЕ 
такъ верили и намъ заповедали оставаться въ сей вере". 
Они никакъ не хотятъ увериться, что отъ отцевъ много 1. ЗЬ : 
можно наследовать недостатковъ и заблужденш." 

3" 1№( 
„Впрочемъ, какъ ни велика закоренелость раскольниковъ, 

я не теряю однакожъ надежды достигнуть предполагаемой 

цели, при помощи Бож1ей и при содействш власти. 
•"* -ЗГ: 

Главное правило моего поведенгя въ отношенш къ раскольни-
Л, "• камъ есть мысль Государя Императора, сообщенная мнъ 

въ указе Св. Синода (29 ноня 1836 г.) привлекать заблуд-
$ иго 

шихъ бесгьдою. Въ семъ намеренш, я стараюсь принимать 

ихъ ласково и обращаться съ ними дружески, чтобы бол'Ье 

привлечь ихъ къ себе и въ дружескихъ разговорахъ при-

вивать имъ мало по малу правильный образъ мыслей и не

чувствительно заставлять ихъ стыдиться своихъ заблужде

нш, которыя могли иметь место только во времена всеоб-

щаго невежества и въ местахъ глухихъ, а не въ здеш-

немъ городе. 1) 
*) Отд. пек. арх 1837 года, № 71, по реэстру № 5. Объ обуз

даны! своевольства рижскихъ раскольниковъ. 
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Донесете епископа Иринарха, что онъ старался бесЬ-

'5::: дами съ заблудшими привлекать ихъ въ недра церкви, 
1 0  • подтверждается прошешемъ рижскаго купца третьей гиль-

га! дш, Ефрема Шелухина, отъ 26 января 1837 г., о' разреше

на Н1И ему архипастыремъ присоединиться къ православной 

г церкви, „такъ какъ давнишняя мысль оставить расколъ 

воиг; ныне посредствомъ вашей архипастырской беседы совер-

1е Н шенно созрела и представилась мне во всей наготе гнус-
1Щ; ность заблуждешя". 2) 

Наконецъ, Серий Шутовъ, современникъ епископа 

Иринарха, въ своихъ воспоминашяхъ о Преосв.'Иринархе 

говоритъ, что Еп. Иринархъ, при всякомъ удобномъ сл) г-

чае, когда приходилось вести беседу со старообрядцами, 

всегда говорилъ, что единоверческая церковь основана въ 

Риге съ тою единственною цел1Ю, чтобы исправлешемъ 
чрезъ правпльныхъ священниковъ требъ отклонить про

стой народъ отъ безпорядковъ и преступлешй противъ 

вЪры, въ которые онъ часто впадаетъ по неведешю, а 

единоверческая и православная церковь — это все едино. 3) 

Вышеприведенныя слова Шутова, приписываемыя имъ 

Преосв. Иринарху, совершенно соответствуютъ указу Св. 
Синода, отъ 31 шля 1837 года, что устроеше въ Риге 

единоверческой церкви предложено съ тою целда, соот

ветствующею мысли Гос\^даря Императора, дабы, ознако-
мивъ многочисленныхъ рижскихъ раскольниковъ съ обря
дами Богослужешя, приблизить ихъ къ соединению съ 

православною церковш, а исправлешемъ у нихъ чрезъ 

правпльныхъ священниковъ требъ отклонить ихъ отъ без

порядковъ и преступлешй противъ веры, въ которыя впа-

даютъ они отъ вреднаго вл1яшя на нихь праздношатаю-

") Арх. Лифл. дух. пр. 1837 г. № 8. Прошеше Шелухина. 
3) Рнжскш В-Ьстникъ 1870 г. № 122. 
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щихся и, подобно имъ, въ упрямств1з и невежестве закос-

невшихъ наставниковъ. 1) 
Другое основное начало, которымъ руководился Пр. 

Иринархъ въ деле привлечешя старообрядцевъ въ едино

верческую церковь, — это непринужденное присоеОнненге ихъ 

къ единовгьргю по внутреннему убгьжденгю въ ист ить учет я едино

верческой церкви. Эту руководящую идею свою, при устрое-

нш имъ въ Риге единоверческой церкви, Пр. Иринархъ 
высказалъ въ отношенш, написанномъ имъ, отъ 27 августа 

1837 г. за № 857, къ гражданскому губернатору Фелькер-

заму по делу о просьбе рижскаго единоверца Александра 

Емельянова, въ каковомъ отношенш Еп. Иринархъ просилъ 

Фелькерзама употребить законный меры къ побуждешю 

жены Емельянова, раскольницы, жить вместе съ мужемъ 

по прежнему. По этому делу Пр. Иринархъ писалъ 

Фелькерзаму, что жена Емельянова можетъ спокойно оста
ваться въ своихъ раскольническихъ заблуждешяхъ и суе-

вер1яхъ и принадлежать моленной, но она не имеетъ права 

удаляться отъ мужа, такъ какъ Законъ Бож1й говорить: 
если какой братъ илоъетъ жену невпрующую, но она хочетъ съ 

нимъ жить, то онъ не долэюенъ оставлять ее. II жена, которая 

илиъетъ мужа неверующаго у  а онъ хочетъ жить съ нею, не долж

на оставлять его, ибо неверующгй мужъ освящается женою ве

рующею, жена неверующая освящается вгьрующимъ мужемъ. 

(1 Корине. VII гл. ст. 12—14). Граждансшя постановлешя 

также запрещаютъ даже раскольникамъ разрывать супру-

жеск1Я связи, какъ скоро они съ давняго времени живутъ 

вместе и прижили детей. По силе и божескаго и граж-

данскаго закона, Пр. Иринархъ просилъ Фелькерзама учи

нить зависяшдя отъ него распоряжешя, добы жена Емелья

нова возвратилась къ своему мужу и жила съ нимъ по

стоянно, попрежнему, держась религгозныхъ своихъ мыслен и 

!) Отд. Пек. арх. 1836 г. № 6. Устроеше въ Риге единоверче
ской церкви, стр. 142. 
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обрядовъ, отъ которыхъ никто насильно не станешь ее отвлекать, 
если она сама не оставить ихъ добровольно и по внутреннему 

1С| убгьжденгю въ истимъ едггновгьргя. 1) 0. Кипр^ановичъ. 
1, г  (Продолженге будетъ.) 

Епархиальная хроника. 
Ре.шг1озно-нравственныя бесЪ^ы въ Риж\_ каеедр. соборЪ въ 1913 г. 

' (Окончаше*). 
3-го марта, въ воскресенье, свящ. I. Титовъ провелъ беседу на 

Н тему: «Взглядъ Христ1анства на земныя блага». ПроповЪдникъ 
'М указалъ на два решешя этого вопроса. 1) Большинство людей 
левее думаютъ, что земля и ея блага — все; кланяются деньгамъ, какъ 

кумиру, и въ погоне за ними считаютъ земныя блага целью своей 
жизни. Это — поверхностный, М1рской взглядъ на вещи. Опытъ 
собственной жизни каждаго и жизни цЪлыхъ обществъ открываетъ 

ь , , г- несостоятельность такого взгляда, ибо «мы — странники и при-
ъ  шельцы»на земле и потому—«не имЪемъздЬ пребывающаго града». 

2) «Горняя мудрствуйте, а не земная», говорить Слово Бож1е 
1x1,1 — вотъ другой, вечный, христнскш взглядъ на блага земныя. Не 
г_ отрицая земныхъ благъ, но считая земную жизнь подготовлежемъ 

къ вечной, христнство благословляетъ честный трудъ человека 
говея ' . . 

и предостерегаетъ отъ увлечена земными благами и земными пре
имуществами, говоря словами Спасителя: «Берегитесь любостя-

чМ 1  жашя!» 
Примеры хриспанской жизни преп. Арсешя Великаго, св. Фи

липпа митрополита, препод. Алекая — человека Бож1я и др. пра-
ведниковъ ясно насъ убЪждаютъ, что земныя блага должны быть 

'О -1 1 

у каждаго человека не целью жизни, а средствомъ нашего оощежя 
• со Христомъ! «Ищите прежде Царств1я Божчя и правды Его, и это 
ть все (земныя блага) приложится вамъ» (Ме. 6,33). 
о?' По окончанш бесЬды о. Титова, Высокопреосвященнейшш 
, яг< 1оаннъ обратилъ внимаше слушателей на то, что, действительно, 
.... честный трудъ человека — истинная гарант1я человЪческаго 

счастья на земле. Самъ Господь Богъ указалъ согрешившему 
а V-" л  

Адаму на спасительность труда, и мудрейшш человЪкъ ветхозавет-
• наго \пра, царь Соломонъ, лично испытавшей все блага м1ра, при-
•''* зналъ ихъ суетою, кроме лишь одного труда. По окончанш беседы 

Высокопреосвященнейшш 1оаннъ, Арх1епископъ Рижск. и Митав., 
!) Арх. Лифя. дух. пр. 1837 года № 63/172. 
*) См. № 8 Риж. Еп. В-Ьд. 
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благословлялъ народъ и раздавалъ листки релипозно-нравственнаго 
содержашя. 

10-го марта, въ воскресенье, прот. Пав. Синайскш въ беседе • 
на тему: «Место и значеше чудесъ въ хрисланской религш» далъ 
ответы на вопросы: 1) Что такое чудо? 2) Можно-ли доказывать 
чудеса? и 3) Что доказываютъ чудеса? 

Второе чтеше было псаломщ. А. Лебедева о «Евангелш, какъ 
свете и жизни души» — по следующему плану. Евангел1е — от-
кровеше премудрости Божчей. Преступная небрежность къ Еван-
гелто. Безсил1е науки и литературы удовлетворить нашимъ душев- -
нымъ запросамъ. 

Евангел1е просветляетъ нашу душу возвышенными и истинными г  

понят1ями и въ нашей здешней земной жизни. 
ЗатЬмъ Высокопреосвященнейшш Архипастырь изложилъ ( ;  

общедоступнымъ языкомъ православное учете о чудесахъ. Вла
дыка говорилъ, что было не такъ давно время, когда люди думали, 
что М1ръ самъ собою возникъ, но теперь эту гипотезу оставили. 
1УИръ созданъ и управляется Высочайшимъ разумнымъ существомъ, : :  

какъ это видно, между прочимъ, изъ устройства солнечной системы 
и изъ устройства духовной жизни человека. Для жизни человека 
Богъ далъ законы, возстановляюппе его утраченный первозданный 
образъ и спасаюгще его, которые называются чудесными дЪй- - : 
ств!ями. Для верующаго ума это вполне понятно. Сегодня, (т. е. 
10 марта) читался въ Евангелш разсказъ объ исцелеши разслаб-
леннаго въ г. Капернауме, которое совершилось по вере его и по 
вере принесшихъ разслабленнаго. Подобное чудо совершилось въ 
1831 г. и въ Саровской обители надъ разслабленнымъ помещикомъ 
Нижегородской губ. Малыхинымъ, который нелицемерно исповЪ-
дывалъ веру въ Промыслъ БожШ предъ старцемъ, ныне препод. 
Серафимомъ Саровскимъ.— Въ заключеше Архипастырь препода-
валъ благословен1е и вручалъ слушателямъ духовные листки. 

17 марта, въ Воскресенье, инспекторъ духовной семинарш Д. 
П. Брянцевъ беседовалъ о «Значен1и Св. Креста въ деле нашего 

спасешя» и пришелъ къ заключежю, что иного пути спасешя 

грЬшныхъ людей не было, какъ только чрезъ крестную смерть 

Богочеловека; чрезъ нее въ человека вдохнута жизнь, которая 
можетъ развиться въ жизнь вечную. 

Вторая беседа была на тему: «Чему научаетъ насъ жизнь преп. 
Алекая, человека Бож1я», въ которой о. д1аконъ Доринъ, разо
бравши жизнь и добровольные подвиги преподобнаго Алекая, еде-
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лалъ выводъ, что всякш человекъ, способный къ релипознымъ пе-
реживашямъ, не разъ задумается надъ жизнью «человека Божчя» 
п пойметъ, что на земле, где принялъ унижеше и крестную смерть 
Христосъ, онъ не захочетъ счастья и всю жажду счаспя перене-
сетъ на вечное царство Христово. После того Высокопреосвя
щеннейшш Арх1епископъ 1оаннъ, отмЪтивъ, что предъ слушате-

1 1 { :  лями были только что раскрыты типы крестоношешя: отца, матери 
и невесты преп. Алекая, раскрылъ мысль о томъ, какъ можно 

Т к  воспитаться въ безпримЪрный типъ крестоносца «человека Бож1я», 
показавшаго невероятную степень самопожертвовашя ради распя-
таго за насъ Христа. Въ заключеше Архипастырь преподавалъ 

ИВЕ благословеше и выдавалъ слушателямъ листки подъ заглав1емъ: 
«Необходимость бодрствовашя» и «Нынешнее святотатство», изд. 

ь рел.-проев, об—ва при каеедре Рижскаго арх1епископа. Выдано 
р. было свыше 500 экз. 
ж  31 марта, въ воскресенье, священникъ Д. Муравейскш говорилъ 
Зу сесЬду о Богоматери и въ ней весьма подробно изложилъ библейоюя 
щ- пророчества и учеше православной церкви о лице Матери Господа. 

Вторая беседа была прото1ерея П. Преображенскаго на тему 
«Паломничество въ св. землю и деятельность православнаго Пале-
стинскаго общества въ св. земле». О. проповедникъ, указавъ на 
нравственное значеше для христ1анъ воспоминанш, связанныхъ съ 
мЪстомъ земного служешя Спасителя, коротко передалъ исторто 
паломничества въ Палестину въ века Византшскаго владычества и 
въ века турецкаго и особенно изъ православной Россш. Между 
беседами слушатели общимъ хоромъ исполняли пЬсноп-Ьшя: «По
милуй насъ Господи . . .» «Хвалите имя Господне», «Слава въ выш-

„ нихъ Богу» ... и др. По окончанш беседъ, Высокопреосвященней
шш 1оаннъ обратился къ слушателямъ со словомъ, въ которомъ на-

г. помнилъ, что уже истекаетъ срокъ св. четыредесятницы и св. цер-ЫРЬ I*' * 
ковь приводитъ намъ на память решительные и чрезвычайные при
меры великаго подвижничества и покаяшя въ лице препод. Марш 
Египетской и 1оанна ЛЪствичника. При этомъ Высокопреосвящен-
нЪйшш ораторъ въ краткихъ чертахъ разсказалъ жит1е преп. 
Марш Египетской и Списателя «Лествицы» 1оанна. Въ заключеше 
Владыка благословлялъ слушателей и раздавалъ духовные листки. 

7 апреля, въ воскресенье, была предложена последняя внебого-
служебная беседа въ каеедральномъ соборе на тему «О входе 
I. Христа въ 1ерусалимъ и о страдашяхъ Его», произнесенная свящ. 

г :  В. Церинымъ. 
лек® 
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Эухобкая журналистика 6ъ 1912 г. 
Не-академи ческге журналы. 

Журналъ «Голосъ Церкви» представляетъ очень солидное ду
ховное издаше. Сотрудниками его состоять некоторые видные 
1ерархи русской Церкви, профессора Академий и мнопе более или 
менее выдаюгщеся писатели и деятели на поприще церковной, госу
дарственной и общественной жизни. Характеръ журнала отчасти 
научно, отчасти популярно-богословскш. Среди множества ста
тей, которыя были помещены на его страницахъ въ истекшемъ 
году, наиболее ярко выделяются: пастырсюя беседы съ детьми 
высокопр. Владим1ра, Митрополита Московскаго (теперь С.-Петер-
бургскаго), подъ назвашемъ: «Евангелие дЪтства»; ст. извЪстнаго 
светскаго богослова Новоселова «Догматъ, этика и мистика въ 
состав1$ христ1анскаго вЪроучен'ш»; аскетичесюе очерки 1ером. 
Николая, подъ заглав1емъ: «Душевныя страсти», «Мысли лпрянина 
о современномъ исполнен1и церковныхъ службъ» — докт. В. Ни
колаева и др. Вообще, журналъ этотъ, при его недорогой цене 
(4 р. въ годъ), заслуживаетъ внимашя духовенства. 

Журналъ «Вера и Жизнь», не смотря на то, что издается въ 
провинщальномъ городе, оказался вполне на высоте своего призва-

."С_ 

Н1Я. Въ истекшемъ году, первомъ для журнала, въ немъ дано 
много хорошаго матер1ала. Наиболее интересными здесь являются •сЩ 
след. статьи: «Христ1анское ученее о спасен!и» — свящ. Колоколь-
никова; «Соц/ализмъ и христшнство» — проф. о. I алахова; 
«ОцЁнка возражение противъ учен\я о вечности адскихъ мукъ» — 
/. II.; «Непринужденная бесЪца» — свящ. Липскаго (речь идетъ о 
жизненности проповеди и ея художественности, при чемъ въ ка
честве образца приводится несколько проповедей одного немец-
каго пастора О. Функе); «ВсеросайскШ съЪздъ практическихъ 
деятелей по борьба съ алкоголизмомъ въ МосквЪ» В. Чернявскаго 
(прекрасно изложенныя впечатлежя участника этого съезда и 
содержаше докладовъ, читанныхъ на съезде), и др. Все указан-
ныя статьи написаны прекраснымъ языкомъ, богаты по содержа-
Н1Ю и носятъ жизненно-практическш характеръ, что особенно 
ценно во всякомъ журнале, предназначенномъ для провинщальныхъ :цц 
читателей. 

Къ третьей категорш духовныхъ журналовъ относятся все •; 
журналы, разсчитанные на самый широюй кругъ читателей, жур- ^ 
налы популярно-богословск1е и церковно-публицистичесюе. Къ 

•бог 
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такимъ журналамъ принадлежать: «Русскш Паломникъ», «Хри-
сланинъ», «Душеполезное чтеше», «Отдыхъ христ1анина», «Трез
вая Жизнь», «ВЪстникъ Трезвости», «Воскресный благовЪстъ», 
«Воскресный День», «Кормчш», и церковно - публицистичесюе: 
«Церковный ВЪстникъ», «Церковно-Общественный ВЪстникъ» и 
«Пастырь». Относительно этихъ журналовъ нужно заметить, что 
они не всЬ одинаковы по своей цънности и содержанно: одни изъ 
нихъ отличаются большею солидностью («Рус. Пал.», «Христ.», 
«Душ. Чт.», «Отд. Христ.», «Церк. ВЪстн.»), друпе меньше по объ
ему и не такъ значительны по содержашю («Трезв. Ж.», «ВЬстн. 
Трезв.», «Воскр. День», «Кормчш», «Воскр. благов.»), третьи, на-
конецъ, по своей новизнЪ, еще не определили окончательно своей 
физюномш и находятся лишь въ перюдЪ зарождешя («Церк.-Общ. 
ВЪст.>/, «Пастырь»), Кстати, нужно сказать, что въ 1913 году 
«Русскш Паломникъ» даетъ рядъ цЪнныхъ приложенш, какъ-то: 
собр. соч. Платона, Митр. Моск., собр. творенш св. Кирилла 1еруса-
лимскаго, соч. Е. Поселянина, арх1еп. Серия (Правосл. уч. о спасе-
ши»), Б. Карпентра (прекрасное соч. «Сынъ ЧеловЪческШ среди 
сыновъ людскихъ»), М. ТарЪева («Живыя души»), проф. прот. 
Светлова и друг. 

Наконецъ, четвертую группу духовныхъ журналовъ со-
ставляютъ мисс10нерск1е журналы: «Миссюнерское ОбозрЪше», 

1  « Мигаонерскш Сборникъ», Кавказскш благовЪстникъ», «Право
славная Урм1я, «Православный благовЬстникъ». ВсЬ они по преж-

ГГ< ^ 
нему несутъ сложную и ответственную служоу миссш православной 

ь  • Церкви. 
ДЪлая общее заключеше относительно нашей духовной журна-

листики за прошлый годъ, нужно сказать, что въ общемъ она 
0 1' была очень богата по своему содержашю и давала хорошую пищу 
, т ," :  читателямъ. Пожелаемъ же ей въ нынЪшнемъ году быть еще болЪе 
^ плодотворной и еще съ большимъ успЪхомъ работать на благо 

Православной Церкви. Юев. Е. В. 
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Объ изданш 

„ДШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕН1Я" 
въ 1913 году. 

(пятьдесятъ четвертый годъ издашя), 

Основанный 53 года тому назадъ въ Возе почившимъ преосвя-
щеннЬйшимъ Виссартномъ, Егшскопомъ Костромскпмъ и Галичскимъ, 
въ соучастии съ Высокопреосвященнымъ Амврос1емъ, Арх)епископомъ 
Харьковскимъ, журналъ „Душеполезное Чтеше" поставилъ своею зада
чею — „служить духовному и нравственному наставлетю христ1анъ, 
удовлетворять потребности назидательнаго и понятнаго духовнаго 
чтетя". Такъ определена была эта задача приснопамятнымъ святи- % 
телемъ Филаретомъ, Митрополитомъ Московскимъ, въ его донесенш 
свят. Сгноду объ изданш журнала. 

Для достижешя этой цели въ составъ журнала съ самаго на-
чала его существовашя входили: 1) Труды, относящиеся къ изученш 
свящ. Писашя. 2) Статьи вероучительнаго и нравоучительнаго со-
держашя съ обращешемъ особеннаго внимашя на современныя 
явлешя въ общественной и частной жизни, согласныя или несоглас- . :: 
ныя съ учешемъ и уставомъ православной церкви. 3) Церковно 
историчесте разсказы на основанш первоисточниковъ и др автори- шЛп» 
тетныхъ памятниковъ. 4) Воспоминания о лицахъ, замечательныхъ 
по заслугамъ для Церкви и по духовно-нравственной жизни. 5) Статьи, ' - :  

относящаяся къ православному богослужешю. 6) Общепонятное и 
духовно поучительное изложеше сведенш изъ наукъ естественныхъ. ~ 
7) Описана путешествш къ святымъ местамъ. 8) Св-Ьд4шя и сужде-
шя о расколе и 9) разныя извеспя и заметки. 

По кончине Митрополита Филарета (1867 г.) къ этимъ отделамъ 
присоединился новый, посвященный имЬющимъ руководственное : 1  

значеше для пастырей и м^рянъ резолюшямъ, мнешямъ, донесешямъ 
и письмамъ этого богомудраго Святителя. Когда же на место пре-
освященнаго Виссарюна редакторомъ журнала сталъ протоиерей 
Д 0. Касицынъ, много летъ предъ темъ бывш й профессоромъ Моск. 
Дух. Академш по каеедре исторш западныхъ исповеданш, въ ,,Душе-
полезномъ Чтенж" стали помещаться сведешя объ этихъ исповедашяхъ 
съ разборомъ ихъ учешя и обрядовъ, и особенное внимаше обращено 
было на ознакомлеше читателей съ „письмами" въ Возе почившихъ л 
въ эти годы оптинскаго „старца" )еросхимонаха о. Амвр0С1Я и пре-
освященнаго беоФана, Вышинскаго затворника, при жизни своей на-
печатавшаго въ „Душеполезномъ Чтенш" почти все свои толковажя 
посланж Св. Ап. Павла. Редакщя вполне справедливо полагала, что 
„жизнь, письма и статьи" этихъ светильниковъ русской Церкви по-
следняго времени „представляютъ вполне авторитетное и самое 
удобопонятное чтеше для всехъ званш и состояний во всей право
славной Росс1и, чтеше не праздное и тщетное, а отвечающее на са
мые насущные и жизненные вопросы и на всевозможные случаи". 
Журналъ „никогда не следуя рабски духу времени" и подвергая 
„критике" — разбору и опровержешю разныя отрицательныя учешя 
съ православно-церковной точки зрешя, — всегда оставался неиз
менно вернымъ своей основной задаче и вполне сохранилъ свой ду
ховный обликъ, которымъ отличается онъ отъ многихъ другихъ ду-
ховныхъ журналовъ. 



Смеемъ думать, что въ этой именно неизменной верности жур
нала своей первоначальной задаче, въ строгоправославной церков
ности его направления и въ его общепонятности заключается при
чина того сочувствия къ нему читателей, благодаря которому жур
налъ, имея главными своими подписчиками духовенство и многихъ 
изъ светскихъ ооразованныхъ русскихъ людей церковнаго направле-
нхя, хорошо известенъ и за границей, — даже въ далекой отъ насъ 
Америке, Китае и Японш. 

Въ наступающемъ 1913-мъ году „Душеполезное Чтеше" съ Бо
жьей помощью будетъ издаваться на техъ же основашяхъ, на какихъ 

1Л издавался онъ съ начала его существования въ течеше пятидесяти 
'' трехъ летъ. Служить духовнымъ релипозно-нравственнымъ нуждамъ 

и потребностямъ времени, отзываясь на нихъ общедоступнымъ сло-
вомъ въ строго-православномъ духе и направление и въ характере 

ИГ®: ведешя дела следуя заветамъ и руководственнымъ указашямъ и при-
рм; меру основателей журнала и его старейшихъ редакторовъ — таковы 
•тью: задачи, которыя ставитъ себе редакщя и въ будущемъ въ подборе 
ШЮЕ статей, долженствуюгцихъ входить въ указанный выше составъ жур-
- :и нала. Некоторый статьи будутъ иллюстрироваться соответствующпми 
ОТпо рисунками. 

Идя навстречу духовной любознательности читателей, въ конце 
каждой книжки журнала будемъ помещать библюграфш и указаше 

а ж вновь выходящихъкнигъ и статейрелигюзно-нравственнаго содержания. 
:пш 

Въ видЪ отдЪльныхъ приложенш будутъ даны: 
1) Доселе хранившихся въ рукописи капитальный трудъ извест-

3 !> наго канониста православной Церкви Высокопреосвященнаго АлекЫя 
, идр 1 Арх1епископа Литовскаго: 
мЬ® 

О православной церкви и ея управлении. 
щепощ-

; С Т С И1: Насущный современный интересъ этого вопроса и имя автора, 
1 бывшаго профессора Московск. Дух.: Академш, въ 70-хъ годахъ прошл. 

столет1я нринимавшаго большое участге въ духовно - судебной ре-
т 1 1 й(1 форме, достаточно, думаемъ, говорятъ о высокой ценности этого 
•К0В01СЯ приложешя. 

2) Продолжение даннаго въ 1912 году сочинешя Аббата Гетте. 

•I „Истор1я 1езуитскаго ордена". 
3) Сочинешя известнаго ученаго антидарвиниста А. А. Тихомирова 

пспов^ п о д ъ  заглав!емъ 

„Самообманъ въ наукЪ и искусств^". 
Опреде.чешемъ Училищнаго Совъта при Святъйшемъ СУНОДЪ ОТЪ 

; 3 1 6 — 1 9  ш н я  1 8 9 8  г .  з а  №  4 7 7 ,  у т в е р ж д е н н ы м ъ  О б е р ъ  -  П р о к у р о р о м ъ  
Св. СУН., постановлено: издаваемый въ Москве ежем. дух. ж. Душеполезное 
чтеше — одобрить, въ настоящемъ его виде, для библютекъ церковно-

111 - приходскихъ ШКОЛЪ. 
Цена за годовое издаше журнала со всеми его приложениями 

3 р. 50 к безъ пересылки, 4 р. съ пересылкой. За границу—5 рублей. 
Адресъ: Москва, редакщя ,,Душеполезное Чтеше" при церкви Свя

тителя Николая въ Толмачахъ. 
Можно подписываться и во всехъ более известныхъ книжныхъ 

магазинахъ. 
Редакторъ профессоръ Богословгя въ Императорскомъ Лицее 

въ память Цесаревича Николая Прото1ерей 1оаннъ Соловьева. 
Издательница 'Ольга Касицыпа. 

> с! 
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Открыта подписка на двухнедельный)! 
журналъ 

0Ъра а }Кизнь. 
(2-й годъ издашя). 

Журналъ издается при Братств^ св. Михаила кн. 
Черниговскаго, выходитъ два раза въ М'Ьсяцъ книжками 
въ 10 печатныхъ листовъ. 

Программа журнала состоитъ изъ сл-Ьдующихъ отд-Ь-
ловъ: а) богословско - философскаго (научно-популярный 
статьи по вопросамъ православно-христ1анскаго богослов1я 
и философш), б) пастырско - миссшнерскаго (статьи по 
разнымъ сторонамъ и вопросамъ пастырской практики - й  

литургикЗз, гомилетика и т. п.), в) церковно-историческаго 
(статьи по церковной исторш, археологи! и т. п.), г) лите-;- -
ратурно - педагогическаго (статьи по литератур-Ь, педа-
гогик-Ь, художественныя произведешя: повести, разсказЫ) 
путешеств1я и т. п.), д) церковно-общественнаго (обзоръ 
главн-Ьйшихъ событш церковной жизни въ Россш и загра
ницей и хроника местной епарх1альной жизни) и е) оффи-
щальной части. 

тт у 1а годъ съ пересылкою 6 р. 50 Подписная цъна; на полгода „ в Р- »>«. 
отдельный номеръ — р. 50 к. 

Адресъ; Черниговъ, Духовная Семинар1я, Редакщя 
журнала ,,В"Ьра и Жизкь". 
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1/ ГоЭъ изд. XXVI. 

Р и ^ ? е к 1 Я  

€парх1алъхыя ̂ домости. 
ВЫ?<ОДЯТЪ два 

раза въ мЪсяцъ: 
1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 

ЦЪна ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере

сылкою. 

№ 10. 
15 мая 1913 г. 

За перемъму адреса взимается 
50 коп. 

П О Д П И С К А  

принимается въ 
редакфи: г. Рига, 
Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 

ТелеФ. № 40-49. 

ОтдЪлъ оффиц!альный. 

Высочайппя награды. 

Государь Императоръ всл1здствте засвщгкгельство-
вашя Оберъ-Прокурора СвятМшаго Синода объ от-

у: лично-усердной служба и особыхъ трудахъ нижепо-
•)гр!Й именованныхъ лицъ, служащихъ по ведомству Право-
,1 славнаго Испов^дашя, Всемилостив^йше соизволилъ 
| Г Й  къ 6-му мая сего года — дню рождешя Его Импера-

торскаго Величества, пожаловать сл^дующ1я награды: 
ордена Св. Анны 3-й степени-учителю Рижскаго ду-
ховнаго училища, статскому советнику Георпю 

! Малышкину и преподавателямъ Рижской духовной 
семинарш, коллежскимъ сов^тникамъ — Степану 
Сивицкому и Ивану Юрьенсу. 

Государь Императоръ, по всеподданнейшему до
кладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно 

6| 
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опред^ленго Свят^йшаго Синода, въ 6 день сего мая 
Всемилостив^йше соизволилъ удостоить награждешя 
духовныхъ лицъ нижеследующими знаками отличгя: 

1) за службу по епарх1альному ведомству: а) 
орденомъ Св. Владим1ра 4-й степени — гор. Риги, 
каеедральнаго собора прото1ерея Николая Лейсмана; 
гор. Риги, Александро-Невской церкви прото1ерея 
Васил1я Березскаго; б) орденомъ Св. Анны 2-й сте
пени — Николаевской церкви гор. Аренсбурга, 
Лифляндской губернш, прото1ерея 1оанна Регема; в) 
орденомъ Св. Анны 3-й степени — Оберпаленской 
Духовской церкви, Феллинскаго уЬзда, священника 
Васшйя Инка; Марценской Алекаевской церкви, 
Венденскаго уЬзда, священника Петра Гринвальда; 
Баусской Георпевской церкви, священника 1осифа 
Соколова; Врангельсгофской Спасо-Преображенской 
церви, Юрьевскаго у^зда, священника Владим1ра 
Раска; гор. Риги каеедральнаго собора прото1ерея 
Павла Синайскаго. 

2) за службу по гражданскому ведомству: а) 
орденомъ Св. Анны 2-й степени — Петропавловской 
церкви гор. Риги, протаерея Александра Вярата; 
б) орденомъ Св. Анны 3 й степени — Екатеринин
ской церкви гор. Пернова д1акона Аеанаая Василь
ева ; законоучителя Ревельской гимназш Императора 
Николая I протогерея Капитона Клирикова; Св. По
кровской церкви гор. Якобштадта, священника Все
волода Сахарова; законоучителя Перновской гимна
зш священника Серия Околовича. 

Награды СвягЬйшаго Синода. 
СвятМшимъ Правительствующимъ Синодомъ, 

по опред-кленда отъ 1 апреля 1913 г. за № 3045, 
удостоены награждешя ко дню рождешя Его Импера-
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торскаго Величества за заслуги 1) по духовному ве
домству — а) палицею гор. Риги ©ирсовской церкви 
прото1ерей веодоръ Либеровскш ; гор. Риги Благо
вещенской церкви прото1ерей 1оаннъ Яковлевъ; б) 
наперснымъ крестомъ, отъ Святейшаго Синода вы-
даваемымъ — Торгельской Христо-Рождественской 
церкви, Перновскаго уезда, священникъ Николай 
Лебедевъ; Балтшско-Портской Георпевской церкви, 
Ревельскаго уезда, священникъ 1аковъ Германъ; 
1оанно-Предтеченской церкви гор. Феллина, священ
никъ Николай Лузикъ ; Буцковской Ильинской церк
ви, Венденскаго уезда, священникъ Андрей Упитъ; 
гор. Либавы, Троицкой церкви священникъ Павелъ 
Янковичъ; Черносельской Николаевской церкви, 
Юрьевскаго уезда, священникъ Петръ Антоновъ; 
смотритель Рижскаго духовнагоучилища священникъ 
1аковъ Матусевичъ; в) камилавкою — гор. Риги, 
Всехсвятской церкви священникъ Арсенш Андреевъ, 
Черносельской единоверческой Троицкой церкви, 
Юрьевскаго уезда, священникъ Александръ Алексе-
евъ; Эшенгофской Вознесенской церкви, Венденскаго 
уезда, священникъ Андрей Нейманъ; Фалькенауской 
Всехсвятской церкви, Юрьевскаго уезда, священникъ 
Василш Бежаницкш; Мерьямской Покровской церкви, 
Гапсальскаго уезда, священникъ Георгш Ристькокъ; 
Ниггенской Троицкой церкви, Юрьевскаго уезда, 
священникъ Михаилъ Блейве; гор. Риги, Маршнской 
пртотской церкви, священникъ 1оаннъ Титовъ; 2) 
по гражданскому ведомству: а) наперснымъ крестомъ 
отъ Святейшаго Синода выдаваемымъ — гор. Вин= 
давы, Николаевской церкви священникъ 1оаннъ Жу-
равскш; Полангенской церкви, священникъ Петръ 
Колосовъ. 
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Епарх1альныя извЪсш. 
Уболекъ отъ епарх1альной службы, по прошент, 

псаломщикъ Сунцельской церкви Николай Романъ, 
съ 1 марта. 

уболекъ отъ епарх1альной службы вр. исп. долж
ность псаломщика при Лембургской церкви 0еодоръ 
Зильбертъ, съ 10 апреля. 

Перемещены: псаломщики церквей: Домеснеской 
— Яковъ Ошъ къ Лемб} гргскоп церкви, съ 1 мая, 
и Ранденской — Василш Тейсъ къ Гелламской церк
ви, съ 8 мая. 

Яредостаблено вр. исп. должности псаломщика при 
Кальценауской церкви ©еодору Зильберту, съ8мая. 

имеются бакантиыя мкша: с в я щ е н н и к а  п р и  
Лаймъяльской церкви и п с а л о м щ и к а при церквахъ: 
Олустферской, Ранденской, Сунцельской, Домесне
ской, Козенгофской, Дондангенской, Пюхтицко-
монастырской, Угаленской, Эйхенангернской, Тенна-
сильмской^ Пальцмарской, Малупской, Оппекальнской 
и Кюльцемской и просфорни при Якобштадт-
ской Св. Духовской церкви. 

Въ № 9 Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей 
отъ 1 мая сего 1913 г. на первой странице вкралась 
ошибка: напечатано „Газенпотской — Михаилъ Пе-
терсонъ", следуетъ же читать — „Смильтенской — 
Августинъ Петерсонъ". 
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Годичное собрате членовъ Общества вспомоществова-
Н1Я нуждающимся учащимся въ духовно-учебныхъ за-

ведешяхъ Рижской епархж. 
19 февраля въ Д} тховной Семинарш состоялось подъ 

предсЬдательствомъ преподавателя П. М. Михкельсона го
дичное собраше членовъ Общества вспомоществовашя уча
щимся въ духовно-учебныхъ заведешяхъ Рижской епар-
хш. Общество вступило въ 17 годъ существовашя. Къ 
началу отчетнаго года въ ыеприкосыовенпомъ капитале 
Общества было 4550 руб. процентными бумагами и 1 руб. 
11 к. наличными деньгами. Въ течете отчетнаго года по
ступили въ неприкосновенный каппталъ пожертвовашя про
центными бумагами сторублеваго достоинства отъ покро
вителя Общества, Его Высокопреосвященства, Высокопрео-
священнейшаго 1оанна, Архиепископа Рижскаго и Митав-
скаго, п бывшаго инспектора Рижской Духовкой Семина
рш, ныне директора Черкасской учительской Семинарш, 
Н. П. Брянцева. Кроме того отчислено изъ валового до
хода за отчетный годъ 99 руб. 15 коп., на каковыя деньги 
прюбретена процентная бумага въ 100 руб. покупной стои
мостью 94 руб. 57 коп. Всего къ 1913 году въ неприкос-
новенномъ капитале состоитъ процентными бумагами раз-
наго достоинства 4850 руб. и наличными деньгами 5 р. 30 к. 

Въ расходный капиталъ поступило 661 руб. Изъ нихъ 
истрачено на безвозвратныя пособ1Я 544 р. 85 к., на заимо-
образныя пособ1я 11 руб. и на канцелярсюе расходы 6 руб. 

Воспитанникамъ Семинарш выдано безвозвратно 286 р. 
88 коп., въ томъ числе 36-ти на содержаше въ общежитш 
188 р. 50 к., 12-ти на одежду и обувь 60 руб. 84 к., 5-ти на ле-
чеше 18 руб. 65 коп., кроме того было выдано на дорогу 
паломникамъ, ездившимъ въ Псково-Печерскш монастырь 
и Преображенскую пустынь близъ Митавы 18 руб. 89 коп. 
Заимообразныя пособ1я получили 5 воспитанниковъ, изъ 
нихъ 2 на лечеьпе 4 руб. и 3 на дорогу 7 руб. 
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На нужды несостоятельныхъ учениковъ Рижскаго Ду-
ховнаго училища истрачено 205 руб. 27 к.: 9-ти ученикамъ 
выдано 108 руб. 92 коп. на содержаше въ общежптш, 4-мъ на Я 
взносъ платы за право обучешя 20 руб. и 15-ти на одежду .1 
76 руб. 35 коп. 

Въ расноряжеше Совета Иллукстскаго женскаго учи
лища было послано въ течете года 52 р. 70 к. со включе-
темъ сюда расходовъ на пересылку. 

По заслушанш и утвержденш годичнаго отчета былъ 
единогласно избранъ въ почетные члены Общества дирек-
торъ Черкасской учительской Семинарш Н. П. Брянцевъ. 

щк 
Списокъ членовъ Общества вспомоществовашя уча

щимся за 1912 годъ. 

Ло^робитель Общества. 

Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященн-Ьиший 
1оаннъ, Архгепископъ Рижсмй и Митавсшя. 

Ко четные члены. _ 

Агаеангелъ, Арх1епископъ Виленскш и Литовскш. 
Арсенш, Арх1епископъ Харьковскш и Ахтырскш-

Ложизненые члены. 

Аристовъ А. 11., прот.; Вешаминъ, Епископъ Гдовскш. 
Галкинъ Враской М. Н., Действительный Тайный Сов^т-
никъ. ДюнисШ, Епископъ Челябиысшрг. 1оакимъ, Епи
скопъ Нижегородски! и Арзамасскш. Поска И. И., при
сяжный поверенный г. Ревеля. Трусманъ Ю., цензоръ 
Эстляндской г.; Яковлевъ Н. И., врачъ. 

2>ЬйстЬителъные члены. 

Аболенскш Н. И.; Агрономовъ А. прот; Анонсонъ 
Е. М.; Архангельски! Н. М., свящ.; Баленъ П., преп.; Брян
цевъ Д. П., Брянцевъ Н. П., Беляевъ К. Д1ак.; Ваараськъ!., 



свящ.; Веселовъ П. Г., Виттандтъ И. Я., Вяратъ А. М., прот.; 

Германъ I., свящ.; Дагаевъ Н. К., Дагаевъ М. К., Дубковскш 

Д., свящ.; Жунинъ II А., Златинскш М. прот.; 1осифовъ А. Я. 

Лебедевъ А. К., прот.; Каменевъ П., свящ.; Казансшй А., 
прот.; Клаасъ А., свящ.; Куралесинъ К. М; Кульбушъ А., 

прот.; Лаарь А., свящ.; Лихачовъ Н. Н., Малышкинъ Г. 

Г1., Малышкинъ И. П., Матусевичъ I., свяш.; Мартинсонъ 
В. А., прот.; Михельсонъ П. М., Пайвель В., свящ.; Плиссъ 

В. И., прот.; Подекратъ Г., свящ.; Подрядчиковъ М., свящ.; 

Регема1., прот.; Ристькокъ Г., свящ.; Руженцевъ Г., прот.; 
Самонъ Д., свящ.; Сеппъ С., свящ.; СивицкШ С. Н., 

Тенисбсргъ М., свящ.; Тпхвинскш И. И., Тукумъ А., псал.; 

Щукинъ В. В., свящ.; Щукинъ I. В., свящ.; Янсонъ К- свящ. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 



— 291 — 

Училищный Совктъ покорно проситъ Училищныя 
ведомости о православныхъ народныхъ школахъ за 

съ точны мъ и непрсменнымъ 

Ф О Р  и  
для предсшаблежя сб'Ьд'Ьшй училищными 
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Учителя, ихъ 

зваше и обра-

зоваше. 

№№ приходъ 

прихожанъ: 

муж. 00, жен.00. 

Приходская на 
мызе №№. 

Вспомогатель
ная въ дер.№№ 

< 

1 

Примечание: 

Въ 4 графе сл-Ьдуетъ точно обозначить: въ какодгь году школь
ный домъ (каменный или деревянный) построенъ, на чьи средства: 
Правительства, Епарх1альнаго ведомства, Училищнаго Совета или 
Общества, въ какую сумму обошлась постройка; если школа поме
щается въ наемномъ доме, то сколько платится за наемъ, изъ какого 
источника и съ какого времени по какое заключенъ контрактъ съ 
наименовашемъ домовладельца. 

Въ 13 граф-Ь сл"Ьдуетъ обозначить: годъ, м-Ьсяцъ и число опре-
д-Ьлешя учителя, а если онъ былъ перем-Ьщаемъ, то когда именно , 5  

были перемещения, съ какого места на какое. 
Въ 15 графе следуетъ показать: сколько общество даетъ день- -

гами на содержание школы, или же натурою доставляетъ отопление 
и освещенге, обозначивъ въ последнемъ случае стоимость того и 
другого. 
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попечительства доставить къ 1-му шля 1913 года 
XV 1912—1913 учебный годъ по нижеуказанной формЬ 
№ изложешемъ требуемыхъ свЪд'Ьшй. 

1  М А  
1| Яопечительстбами 6ъ училищный Соб-Ьтъ. 
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Земельный 
участокъ, 
доходъ съ 
него, время 
заключешя 
контракта и 
на сколько 

л"Ьтъ. 

Сколь

ко 
имеет

ся 
школь

ной 

суммы. 

Плата 

за 

учете. 

Не получа-
етъ ли шко
ла ПОСОб1Я II 

если полу-
чаетъ, то от
куда именно 

II СКОЛЬКО. 

• 

1 

Въ 17 графе следуетъ показать: сколько отъ 1911—1912 года 
осталось школьной суммы, сколько ея въ 1912—1913 году поступило, 

дус сколько въ семъ году израсходовано и сколько состоитъ теперь (ко 
времени составлешя ведомости) на лицо. 

Въ 18 графе следуетъ точно обозначить, сколько въ 1912/1913 году 
ОЮ- поступило платы за учете (отъ 00 правослапныхъ ученпковъ 
0* р к. и 00 лютеранъ р. к.). 

Въ особомъ примечанш следуетъ показать: 1) на какомъ раз-
СТ0ЯН1И одна отъ другой находятся состояния въ приходе школы, 
обозначивъ, если возможно, как1Я вблизи находятся лютерансюя 
школы; 2) когда именно началось въ томъ и другомъ полугодии уче
те въ школахъ и когда окончилось оное. 

|| 
Въ особомъ примечанш следуетъ показать но каждому при-

ходу — сколько православныхъ детей обучается въ лютеранскпхъ 
школахъ. 



Отдйлъ неоффищальный. 
О православныхъ церковныхъ братствахъ 

ВЪ РОСС1И.*) 
(Ло победу учрежден1я бъ Саратовской епархш „кружкобъ 

ревнителей прабослаб/я".) 
Въ собранш членовъ Братства Св. Креста 17 сего 

марта мною была высказана мысль, что борьба съ сектант-
ствомъ, нев-Ьжествомъ, пьянствомъ и развращешемъ нра-
вовъ, которое въ настоящее время замечается въ сильной 
степени даже въ селахъ, должна вестись соединенными си
лами пастырей церкви въ союзе съ лучшими прихожанами, 
что для этого пастыри церкви въ своихъ приходахъ должны 
образовать, какъ хотите, назовите, — „братства", „кружки", 
„общества" и проч. изъ ревнителей православной в"Ьры и 
добрыхъ христ1анскихъ нравовъ, которые во главе съ сво-
имъ пастыремъ составили-бы ядро здоровой церковно-об-
щественной жизни. Эти „братства" должны объединяться 
около своихъ приходскихъ храмовъ, они должны соста
влять живой оплотъ своего приходскаго храма и его свя
тынь, съ которыми въ сознаши русскаго человека соеди
няется все самое дорогое, святое, истинное въ его цер-
ковно-исторической и бытовой жизни, на которыхъ воспи
таны любовь къ своимъ царямъ, помазанникамъ Божшмъ, 
къ отечеству и своей народности. То, что было высказано 
въ собранш 17-го марта сжато и кратко, я хогЬлъ-бы под
робнее раскрыть въ настоящей статье. 

Идея „братствъ" есть по преимуществу идея русская. 
Въ то время какъ на западе люди объединяются въ раз-
ныхъ орденахъ, союзахъ, ассощащяхъ и проч., любимой 

*) Въ сокращен. 
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формой объединешя у русскаго народа являются „брат

ства", которыхъ Западная Европа почти и не знаетъ. 
Объяснеше этого явлешя следуетъ искать въ духе 

русскаго народа, сообщившаго свой особый характеръ 

всей его исторш. 

Обращаясь къ прошлому исторш нашего отечества, 

мы находимъ тамъ, что въ бедственные моменты истори

ческой жизни православный русскш народъ выдвигалъ 
идею „братства", какъ самое могучее оруд1е въ борьбе съ 

врагами его веры, царя и отечества. Такъ во время Юго-

Западной унш на Руси православные жители юго-западной 

Руси, ревнуя по православной вере, которая была осно
вой ихъ народности и залогомъ ихъ през^спеяшя въ бу-
дущемъ, ненавидя все, что носило какой-либо отпечатокъ 
„латынства", повсюду начали учреждать церковныя обще

ства или братства, члены которыхъ клятвенно обещались 

твердо стоять въ вере своихъ отцовъ и всеми силами 
удерживать потокъ римской пропаганды. Тогда то воз

никли братства но всемъ пределамъ юго-западной Русп 

Юевское, Луцкое, Могилевское, Оршанское, Брестское, 
Пинское, Бельское, Минское съ существовавшими уже 

Львовскимъ и Виленскимъ, словомъ, тогда возникло брат

ство въ каждомъ месте, где грозила опасность правосла-

В1ю, но такими местами были каждый городъ, каждая де
ревня, каждый уголокъ юго-западной Руси. Какую-же 

силу противопоставили братства проискамъ римско-католи

ческой пропаганды. По свойствамъ русскаго народнаго 

духа, проникнутаго до глубины своихъ основъ духомъ пра-

вославнаго хриспанскаго учешя, эта сила не могла быть 

иною, кроме силы евангельскихъ началъ мира и любви. 

Она соединила въ тесный братскш союзъ верныхъ чадъ 

Православной церкви и противостала кознямъ римско-ка

толической пропаганды. Такъ смотрели на свой союзъ 

сами братчики, такъ смотрели на него и святейнпе вое-



точные патриархи. Давая грамоты на учреждеше того, или 
другого братства, патр1архи неоднократно приводили въ 
нихъ слова Спасителя и Апостоловъ, запов-Ьдующихъ 
христ1анамъ иметь между собою любовь и прямо свиде
тельствовали, что братство учреждается на основанш запо
веди Спасителя о любви и при томъ не иначе, какъ по 
примеру христ1анской жизни апостольскихъ временъ, когда 
небольшое общество хрпст1анъ было какъ бы однимъ брат-
ствомъ, въ которомъ по слову св. бытописателя, были одно 
сердне и одна душа (Деян. 4, 32). Въ грамоте Лунному 
братству патр1архъ Кириллъ говорнтъ: „поелику, какъ 
наследственное некое имущество, отецъ своимъ сынамъ, 
избавитель Господь любовь Свою въ заветъ ученикамъ 
Своимъ благоволилъ оставить, то мы къ сей любви вер-
ныхъ Христу привлекая, не новое какое-либо установление, 
но по истине древнейшее, съ самаго начала учрежденное 
и утвержденное при Апостолахъ, когда у всехъ было серд
це и душа едина, — силою Всесвятаго Духа постановля-
емъ и нынешнимъ нашимъ соборнымъ послашемъ на веки 
утверждаемъ". Какъ общества, основанныя на евангель
ской заповеди братства весьма часто въ актахъ того вре
мени назывались „братствами любви", „братствами милосер-
Д1я". Евангельская заповедь о любви, положенная въ ос
нову учреждения братствъ, определяла темъ самымъ и те 
средства, как1Я употреблялись братствами въ достижении 
поставленныхъ ими целей. Для того, чтобы решиться 
взять на себя великое дело проповеди евангельской любви, 
для того, чтобы проповедь эта была действительна и при
несла должные плоды, очевидно необходимо было самимъ 
проповедникамъ ея проникнуться до глубины основъ сво
его духа этою-заповедью, сделаться истинными выразите
лями ея въ своей жизни, словомъ стать истинными хри
стианами, въ противномъ случае всуе была бы ихъ про
поведь. И действительно, первою целью братствъ, существен-



кою заботою было достиженье каждымъ въ отдельности братчи-

комъ чистоты христганской жизни, стрем лете, путсмъ развитгя 

въ себе евангельскихъ добродетелей, приблизиться къ идеалу 

истиннаю христианина: „подвизаемся убо, братие, писало 
въ 1619 году Виленское братство въ Львовскихъ епар-
хйяхъ, — выну въ лучшая пресп-Ьвающе и благочестйя на-
ишхъ достойными плоды инов-Ьрныхъ обличающе и испра
вляющей 1). Это пре}^сп-Ьян1е, по словамъ письма, въ бла
гочестии, з^крашенйе себя христианскими добродетелями тре
бовалось отъ каждаго, желавшаго вступить въ братский со
юзъ любви. Уставомъ Луцкаго братства (осп. 1631 г.) обя
занности каждаго отд-кльнаго братчика, какъ члена религй-
озно-нравственнаго союза, определялись следующими пунк
тами: 1) Оказывать вспоможение обедневшимъ, разорив
шимся ии вообще потерпевшимъ несчастйе низшимъ чле-
иамъ братства. 2) Присутствовать въ назначенное время 
при совершении службы Божйей во храме братскомъ. 3) 
Приисутствовать при погребении умершаго брата, провожать 
ирахъ почиившаго до самой: могилы и потомъ поминать его 
въ установленные для сего дни. 4) Заботиться о благолепии 
церкви и монастырей!. 5) Заботиться о школахъ, типогра-
фйяхъ, богодельняхъ и вообще о всехъ благотворныхъ 
братскихъ з^чрежденйяхъ. 6) Неопустительно приходить на 
братскйя сходки или собрания 2). Все члены должны были 
жить въ мире и любви: каждая обида, каждое оскорби
тельное слово обязывали виновнаго просить прощения у 
обииженнаго. Братскйя собрания или сходки были учреж
дены не только для совещания по братскимъ деламъ, но и 
для целей религйозно-нравственныхъ: здесь члены брат
ства по окончании положенныхъ занятий поучались въ за
коне Господнемъ, читалии священный книги, беседовали о 
предметахъ нравственныхъ и душеспаснтелышхъ и этимъ 

!) Акты Западн. Россш т. IV стр. 505. 
2) Уставъ Луцкаго Братства см. въ Б-Ьлорусск. архив'Ь ч. I стр. 75. 



— 297 — 

назидали другъ друга. Вступивпие въ братство обязыва-
$ лись и въ домашней своей жизни оыть образцами христ!-

анскаго благочест1я. Брата, „безчинно ходяша", служив-

шаго укоромъ для своего братства, прочю члены старались 

обратить на путь правый своими советами и уб'Ьждешями, 
а въ случай недействительности кроткихъ мЪръ отлучали 

отъ церкви, какъ явнаго и нераскаяннаго грешника и ис
ке! 

ключали изъ своего списка для сохранешя чистоты орат-

ства. Вс-Ь братья обязаны были приходить въ празднич

ные и воскресные дни къ богослужешю. Зд^сь они еще 

бол1зе зч-ср^плялись въ ревности къ святой православной 
в^р^ и готовности решиться на всякое самопожертвован1е 

для блага церкви и народа. Остатокъ дня, по окончанш 

божественной службы, братья проводили въ благочестивыхъ 

упражнешяхъ: собравшись въ братскш домъ, они вели 

релипозно-нравственныя беседы, занимались чтешемъ свя-

щенныхъ книгъ и п-Ьшемъ псалмовъ. Въ устава Львовскаго 

братства на этотъ счетъ было следующее наставлеше: — 

чтобывсЬ благочестивые христ1ане всякаго звашя проводили 

время не въ тЪхъ, или дрз^гихъ предосудительныхъ и не-

извинительныхъ удовольств1яхъ, но собравшись въ духЪ 

любви въ братскш домъ, читали тамъ книги ветхаго и но-

ваго завета и прославляли Бога". х) Отсюда видно, что 

сами члены братства смотрели на свои союзы, какъ на 

школ} т  благочест1я, гд^ духъ христ1анина воспитывался на-

зидашемъ отъ чтешя св. книгъ и примерами истинно-хри-

ст1анской жизни. Въ этомъ именно и заключалась та ма

гическая сила братствъ, которая привлекала имъ массу чле-

новъ, и только посл1з того какъ братья, устроивъ свой духъ 

по запов-Ьдямъ Евангел1я, явились въ жизни истинными но
сителями хриспанскихъ добродетелей, они см^ло могли 

выступить на защиту православной церкви, твердо в^руя, 

что та любовь, которая победила царей и царства, даетъ 

!) Флеровъ I. 1Ыс1., стр. 187. 
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имъ торжество надъ ихъ врагами. Тотъ врагъ, съ кото-

рымъ предстояло братствамъ вступить въ борьбу, какъ я 

сказалъ, была Ушя. Съ появлешемъ ея братства оконча
тельно получали все свойства обществъ религюзно-нрав-

ственныхъ и преимущественно целью ихъ сделалось под-
держаше и сохранеше православной в1зры въ юго-западной 

Руси. Братья целовали каждый за всЬхъ и все за каж-

даго честный крестъ, давали клятву бороться за веру пра

вославную до посл"Ьдняго издыхашя, клялись всеми своими 

силами противоустоять Уши, дабы ни одинъ изъ нихъ 
соблазномъ или насшпемъ не былъ исторгнутъ изъ н^дръ 

православ1я. Такое именно поште соединяли съ брат

ствами и сами восточные патр!архи, когда, присылая къ 

нимъ утвердительныя грамоты, убеждали ихъ подвизаться 

за целость православной веры, требовали, чтобы они, подъ 
страхомъ в^чнаго отлучешя отъ Бога Вседержителя, не 

принимали никого ни изъ лицъ освященныхъ, ни изъ свет-

скаго начальства, ни самаго наместника епископа, кто-бы 
дерзнулъ вносить или превозносить возсоединеше (т. е. 

Утю), когда повелевали, чтобы братья были твердыми, во

оруженными, непоколебимыми въ истинно Христовой несо
мненной вере, когда, наконецъ, усердно желали видеть, 

чтобы братья, какъ благочестивые въ Духе Святомъ соеди

нения, прежде всего съ часу на часъ, со дня на день пре

успевали въ православной восточной, каеолической вере*). 
Такое мнеше о братствахъ имели и все православные жи

тели юго-западной Руси. Посему они охотно вписывались 

въ число членовъ братствъ, постоянно отказывали брат

ствамъ свои имущества, заботились о поддержанш брат-

скихъ учреждешй, отдавали въ братсшя школы своихъ де

тей на воспиташе. Наконецъ, такъ смотрели на свое на-

значеше и сами братья, когда прямо выражали мысль, что 
вся ихъ деятельность должна быть посвящена двумъ глав-

*) Флеровъ 1 ИэЫ стр. 84. 
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пымъ ц-Ьлямъ: „соблюдешю евангелическихъ заповедей и 

сохранешю догматовъ и преданш восточной православной 

церкви целыми и неподвижными". „Несть вамъ благода

тно Бож1ею, писали Виленсше братья къ братьямъ Львов-

скимъ въ 1619 году, попечеше вящшее, надъ еже по еван-

гельскимъ Христа Бога нашего заповедемъ ходити: несть 

п прилежаше усерднейшее надъ еже спасенную Пречи-

стыя Матери нашея восточный святыя церкви догматовъ и 

преданш целость неподвижну сохранити. О сею двою 

диемъ и нощ1ю поучайтеся, о сею двою гонима—терпите, 

хулимы — ут1вшайтеся, укоряемы — благословляйте. Отъ 

сею двою васъ по апостолу, ни мечъ, ни огонь, ни настоя

щая, ни грядущая разлучитл не могутъ: хранити бо запо
веди Господни и творити повел^шя Его есть Христа въ 

себе царствующа имети и Ему соцарствовати: лишити же 

сихъ, Христа есть лишитися. Тожде двое заповеди, глаго-

лемъ, Христа Бога нашего евангельсюя и церкяп Его свя

тыя догматы и предашя и намъ равностойне, якоже пред-

рекохомъ съ вами въ супругъ ига Христова выя наша 

слякшимъ, на ниве, иже церковь святая Его есть, по даро

ванной намъ отъ Него силе де.чаюшимъ, рало вспять зре-
шя за неуправленное, нетерпящее радостно тягнути и тощ-

не бразды ея бедами, досажденными и теснотами по Христй 

пзгубляти во вине есть. Въ него-же сладостне похвзлени, 

не мнимъ не смыслне похвалптнся за хвалу, ей же вы 
предводители есте, мы споспешницы истиннаго Христова 

правителя" *). И действительно, братства по своему устрой

ству, по своимъ силамъ и средствамъ представляли со
бой самый твердый и надежный оплотъ для поддержашя 

веры православной. Частныя лица, всегда, подвер

женный безчисленнымъ случайностямъ, могутъ руково

диться теми, или иными личными разсчетами, более или 
менее неблагопр1Ятными для веры; на каждомъ почти шагу 

*) Акты Юго-Западной Россш т. IV стр. 215. 
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стеснены въ своей деятельности и потом}' -  они, при всей 
своей ревности къ православной вере, могли сделаться 
легкою добычею Унш; тогда какъ братства, учреждешя об
щественный своими соединенными силами, при своемъ зна
чены въ тогдашнее время, всегда могли удобно отражать 

удары протпвниковъ и охранять святыню православЁя въ 
плрод'Ь русскомъ. Потому то и самые противники право-
слав1Я нередко называли братства „союзомъ крестонос-
нымъ". Выступивъ на великое дело защиты православ
ной веры, братства охраняли и поддерживали ее среди 
жесток ихъ на нее гомешй, не какими-либо мерами насилия, 
а мерами все той же любви, ДЪЙСТВЁЯ которой мы видимъ 
на протяжеши всей р} гсскои историк При техъ матер1*аль-
ныхъ средствахъ, которыми обладали братства, при той 
преданности, которую питало къ нпмъ православное насе-
леше юго-западной Руси, разве братства не могли, еслп бы 
они того пожелали, з тпотребпть меры насшпя въ борьбе 
съ врагами, однимъ дружнымъ напоромъ всего православ 
наго населешя подавить У и но? Возможность такихъ 
средствъ была у братствъ, но они не хотели ею восполь
зоваться не въ силу какпхъ-лйбо впешнпхъ препятствий, 
по въ силу требованш своего духа, воепптапнаго на хри-
гаанской заповеди о любви, въ силу свойственной всему 
русскому народу нравственной ч} твствптельности, претя
щей ему для достижения свонхъ целей давить и бить тамъ, 
где можетъ быть действенно слово любви. Яснее всего 
это видно па деятельности братствъ въ юго-западной Руси. 
Вместо того, чтобы противопоставить ) тсил1ямъ римско-ка
толической пропаганды, исполненной, по выражение одного 
братскаго собора (1621 г.), „адекпхъ козней", внешнюю 
силу, они разсылаютъ своимъ братьямъ грамоты, проник
нутый духомъ мира и любви, призывая ихъ распространять 
] ;Ъ русскомъ пароде православную веру, строить и благо-
украшать. храмы, охранять порядокъ въ церковномъ упра-



вленш и просвещать при помощи школъ православное 
юношество. „Яко вы верни сущи рабы Господина своего, 
писалъ патр!архъ 1ерусалимск1й Оеофанъ въ 1620 г. Львов-
скимъ братьямъ, виноградъ Его раскопаемый отъ против-
ныхъ, не токмо оплотомъ наказанш училшцныхъ и изобра-
жешя книгъ художествомъ типографскимъ изображати, но 
и делательными въ иночестве общежителями, ничто же 
своихъ-си, но яже ближнихъ имущими обогащати, попече
те прилежное и единодушное имуще. С1я убо мы уве» 
девше о васъ и Богу благодареше возсылающе, духомъ 
зело радуемся и ваше тщаше и усерд1е похваляемъ" *). 
Я не стану описывать деятельность братствъ въ указан-
ныхъ отношешяхъ: она была такъ широка, многосложна и 
полезна, что можетъ составить предметъ отдельнаго из-
следовашя. Я поставилъ себе задачей воскресить въ па
мяти читателей образъ истинныхъ православныхъ братствъ 
и считаю ее оконченной. 

Епископъ Саратовскгй и Царицынскгп Алексгй. 

Очерн-ь исгорш единов^я во» г. 1Риг1 
Устроеше единоверческой церкви въ Ригё 

(Продолженье*). 

Пособники Еп. Иринарха. Главнымъ пособникомъ Пр. 
Иринарха въ деле призывашя рижскихъ старообрядцевъ 
къ принятш единовер1я былъ выгие} тиомянутый Косьма 
Григор. Желтовъ, назначенный Пр. Иринархомъ вскоре 
после изъявлешя своего соглаая на присоединеше къ 
единовер1ю старостою будущей единоверческой церкви въ 
Риге. Для него, какъ для старосты церкви, была состав
лена Еп. Иринархомъ инструкщя, применительно къ мест-
нымъ обстоятельствамъ, и, после одобрешя ея арх1еписко-

*) Акты юго-западной Россш т. IV стр. 508. 
*) См. Риж. Еп. В-Ьд. № 9. 
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помъ Псковскимъ Нафанаиломъ, была вручена Желтову 
въ конце феврале 1837 года. 1) Представляя 27 августа 
1837 г. Коему Желтова, какъ старосту Рижской единовер
ческой церкви, оказавшаго ему, Еп. Иринарху, услугу въ 
устроенш въ Риге единоверческой церкви, Пр. Иринархъ 
отозвался о немъ такъ: „его деятельности мы одолжены, 
что церковь давно уже открыта и имеетъ до сорока при-
хожанъ". 2) Чтобы понять, какимъ образомъ Желтовъ могъ 
содействовать Пр. Иринарху въ обращенш старообрядцевъ 
гъ единоверш, нужно принять во внимаше отзывъ о Жел-
тове миссюнера Кунинскаго въ рапорте арх1епископу 
Псковскому Мееодш, отъ 23 марта 1833 г., что Желтовъ 
былъ начетчикомъ, и голосъ его, наравне съ голосами 
другихъ старообрядческихъ начетчиковъ, коихъ въ Риге 
было не много — Андрей Михаил. Пименовъ, Яковъ Ив. 
Карцовъ (совратился въ расколъ въ начале 20-хъ годовъ 
19 ст.), Адр1анъ К. Панинъ и Адр1анъ Абросимовъ, ува
жался въ старообрядческомъ обществе. 8) 

Что касается единоверческаго иеромонаха Михаила, 
(изъ Загорскаго Яма), отправленнаго въ Ригу арх1епископомъ 
псковскимъ Нафанаиломъ 9 мая 1837 года для освящешя 
устроенной единоверческой церкви и для отправлешя въ 
ней на первыхъ порахъ Богослужешя и исправлешя духов-
ныхъ требъ для рижскихъ единоверцевъ, то деятельность 
его въ Риге отъ конца мая 1837 года до 27 февраля 1838 
года 4) — времени его возвращешя въ Загорскш Ямъ — не 
имела особеннаго значешя въ деле привлечешя рижскихъ 

!) Арх. Лифл. дух. пр. 1837 г. № 183. 
2) Полный текстъ представления Еп. Иринархомъ Желтова къ на-

град-Ь такой: „церковь единоверческая, по сметЬ, долженствовала 
стоить 10 тысячъ рублей, устроена старашемъ и иждивешемъ Космы 
/Келтова, такъ что это не стоитъ казн^Ь и коп-Ьйки. Его деятельно
сти и пожертвован 1ямъ мы одолжены, что церковь давно уже от
крыта и им-Ьетъ до сорока прихожанъ." Арх. Лифл. дух. пр. 1837 г. 
№ 46. ДФло о представленш К. Желтова къ наград^. 

Отд. Пек. арх. 1832 г. № 4 о миссш Кунинскаго, стр. 209. 
4) Отд. пек. арх. 1836 годъ № 6 Устроеше един, церкви въ Риг-Ь. 

165 стр. 
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старообрядцевъ къ едииоверт: по словамъ рижскаго епи
скопа Филарета, преемника еп. Иринарха, 1еромонахъ 
Михаилъ, когда былъ въ Риге при единоверческой церкви, 
то наделалъ безпорядковъ при приняли раскольниковъ къ 
единов.ерда, которыхъ последств1я видны до 1848 года по 
делопроизводствамъ 1). 

Первый Священнйкъ рижской единоверческой церкви 
Дороеей Дмитр. Емельяновъ былъ также пособникомъ еп. 
Иринарха въ деле умножешя чадъ единоверческой церкви, 
какъ это видно изъ нижесказаннаго. 

Просветительная деятельность о. Емельянова. Въ своей 
просветительной деятельности среди рижскихъ старо
обрядцевъ Емельяновъ руководился, какъ видно изъ ниже-
приведепнаго объяснешя его о ирисоедпненш имъ въ 1841 

году юноши Корешова къ единоверш, изречетемъ 1исуса 
Христа: всякого грядугцаго ко Мть не измену вонъ (1оанн. 6 гл. 
37 ст.); поэтому со времени посвящешя своего во священ
ника къ рижской единоверческой церкви — 20 февраля 
1838 года — свящ. Емельяновъ сталъ наставлять въ истинахъ 
едпновер]я, желавшихъ присоединиться изъ раскола къ 
единоверш и, по наученш ихъ молитвамъ и догматамъ 
веры, присоединять, по обрядамъ единоверческой церкви, 
чрезъ мпропомазаше къ единоверно. Въ августе 1838 г. 
Лифляндское духовное правлеше предписало Емельянову, 

!) Арх. Рижск. дух. коне. 1 столъ 1864 года № 84. 

П р и м -Ь ч а н 1 е. Въ 1842 году священникъ Емельяновъ въ ра
порте отъ 21 марта представилъ ведомость о 25 единов-Ьрцахъ, ко
торые, со времени открьтя въ Риге единоверческой церкви, до 21 
мая 1842 году ни разу не были у исповеди и святого причастия, а 
въ 1847 г. 9 апреля преемникъ Емельянова, о. Янинъ, подалъ еп. 
Филарету именную ведомость о 29 единоверцахъ, не исполнявшихъ 
хриспанскаго долга исповеди со дня открьтя рижской единоверче
ской церкви. Надо полагать, что, по поводу этихъ двухъ представ
лены Емельянова и Янина, епископъ Филаретъ и высказалъ свое 
(вышеприведенное) суждеше о деятельности въ Риге 1еромонаха 
Михаила. (Арх. Рижск. дух. коне, связка 1836—1840 г. 1 столъ 1840 г. 
№ 5/103. 
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го? чтобы онъ, въ случай желашя кого либо изъ старообряд-
цевъ присоединиться къ единоверш, испрашивалъ на то, 

91 предварительно присоединсшя, разрешение у преосвящен-

0й| наго 1). Съ этого времени о. Емельяновъ сталъ присоединять 

1 къ единоверно по предварительному на то словесному 

разрешение самого Владыки, 2) но съ февраля 1849 г., на 

I основанш указа Св. Синода, отъ 20 февраля 1840 г. за 

1 № 1394, каковымъ указомъ дано было д}^ховенству право 

цс присоединять къ церкви, по предварительному научению 
желающпхъ ирисоединиться къ церкви, не испрашивая 

I разрешен1Я у епископа 3), могъ присоединять къ единовер

ческой церкви желавшихъ принадлежать къ ней, не нспра-

И: шивая на то разрешения у епископа Иринарха. 

Попытка генералъ-губернатора, барона Палена, представить 

предг высшимъ начальствомъ просветительную деятельность риж

скаго духовенства среди рижскихъ старообрядцевъ въ превратномъ 
( !  видп. По вызове въ 1841 году въ С.-Петербургъ рижскихъ 

священниковъ Погонялова, Заволоцкаго и Фасанова, обви-

й ненныхъ генералъ-губернаторомъ Паленомъ въ возбужде

на ши волнешя среди лифляндскихъ крестьянъ (искавшихъ 
г православ1я) составлешемъ для нихъ прошенш о переселе-

- НШ ВО внутреншя ГуберНШ РоССШ, и вместе СЪ темъ, по 

выводе, по кознямъ того же Палена, еп. Иринарха во 

]\г Псковъ 12 окт. 1841 г., какъ главнаго агитатора волнешя 

лифляндскихъ крестьянъ, па самомъ же деле принимав-

шаго отъ крестьянъ ирошешя о безусловномъ и искрен-

№ немъ желанш ихъ присоединиться къ православно, дабы 

такимъ образомъ Высочайппя ожидашя касательно лиф

ляндскихъ пноверцевъ, изъясненныя въ указе Св. Синода 

отъ 29 поня 1836 г. и въ 16 пункте инструкцш для риж-

^ 7~ 
') Арх. Лифл. дух. пр. 1838 г. № 98. 
-1) 1Ыс1еш. 1838 г. Отд. 2-ое № 60, 98, 108, 140, 157. 
:>) Православное обозр^ше 1886 г., т. 2, стр. 151. 
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скаго епископа, оправдались на деле 1), у Палена явилась 
» • 

мысль набросить тень, при содействш рижскихъ полицей-
скихъ чиновъ, и на просветительную деятельность право-

у • -;0[ 
славнаго духовенства среди рижскихъ старообрядцевъ. 
Въ заключительномъ отделе ниже-приведеннаго объяснешя 

ИЗ единоверческаго священника Емельянова отъ 11 дек. 1841г. 
о присоединенш въ 1841 г. изъ раскола къ единоверш Ефрема 
Васильева Корешова, о действ1яхъ рижской полицш въ этомъ 
смысле Емельяновъ говоритъ следующее: „съ выбыпемъ 
епископа Иринарха изъ Риги во Псковъ, многихъ рижскихъ 
единоверцевъ присоединенныхъ имъ, Емельяновымъ, изъ 
раскола и прочихъ исповедашй къ единоверш, неизвестно 
по какимъ обстоятельствамъ, призывали къ себе каждаго 
порознь полицейсюе частные и квартальные офицеры въ 
своихъ кварталахъ, въ особенности же частный приставъ 
Эразмусъ 2-ой и допрашивали ихъ такъ: „что ты по не
воле, или по своему желанш присоединился къ единоверш? 
и отбирали отъ нихъ и прочее показаше, (это прочее пока
заше видно изъ нижеприведеннаго предложешя арх1епи-
скопа псковскаго Нафанаила, отъ 19 ноября 1841 года, 
Лифляндскому духовному правленш), отъ чего единоверцы, 
по словамъ Емельянова, находились въ смущенш, и мнопе 
изъ нихъ, приходя къ нему, въ волненш съ болыпимъ 
огорчешемъ, говорили ему объ этомъ какъ своему священ
нику, то есть, это действ1е полицейскихъ чиновниковъ они 
считали теснешемъ себя единственно за переходъ СВОР! 
изъ раскола и иного исповедашя въ святую церковь". 

Изъ дальнейшаго хода этого дела видно, что полишя 
собирала сведешя о характере присоединешя раскольни-

ковъ къ единоверш для генералъ-губернатора, барона 

Палена, Паленъ же сообщилъ объ этихъ донесешяхъ ему 
полицейскихъ чиновниковъ, съ одной стороны, рижскому 

'.̂ 0 
х) Правосл. обозрите 1886 г. т. 2, стр. 151 статьи Записка о 

д^тЬ латышскомъ. 



протоиерею Кунинскому, съ другой — воспользовался до-

несешями полищи для составления нижеприведенной до
кладной его записки шефу жандармовъ, Александру Христо-

форовичу Бенкендорфу, переданной посл'Ьднимъ Св. Синоду. 
Благодаря такого рода действиямъ полищи, въ отсут

ствие въ Риг& епископа (епископъ Филаретъ, преемникъ 
Иринарха, прибылъ въ Ригу 20 июня 1842 года), по конфи-
денщальному доносу протоиерея Кунинскаго 1), со словъ 
Палена, архиепископу псковскому Нафанаилу возникло це
лое дело, въ следствие предложения арх. Нафанаила отъ 
19 ноября 1841 года Лифляндскому духовному правлению 
следующаго содержания: „до сведения моего дошло, что 
некоторые рижские священноцерковнослужители, желая 
показать свою ревность къ распространению православия, 
въ приходахъ своихъ действуютъ столь неблагоразумно 
II неосторожно, ЧТО дейСТВ1Я ихъ могутъ иметь неприятныя 
последствия и для нихъ самихъ и для начальства, а для 
православной церкви не только не приносятъ, но и не 
обещаютъ истинной пользы. Когда же доносятъ они о 
присоединенныхъ, всегда почти пишутъ, что известное 
лицо присоединено по неоднократному, многократному, и 
другими изъясняясь выражениями, увещанию; какъ напро-
тивъ сего, чаще бываетъ, что присоединенные сами изъ-
являютъ свое желание, по различнымъ своимъ причинамъ : 
то по намерению вступить въ бракъ, или выдти въ замуже
ство, то получить свободу отъ суда, или облегчение отъ 
наказания 2). 

П р и м - Ь ч а н 1 е  1 - о е .  О  н е п р и с т о й н ы х ъ  д л я  К у н и н с к а г о  
конфиденщальныхъдонесешяхъЕи. Нафанаилу,въкоторыхъ Кунинскш 
сообщалъ слухи о деятельности еп. Иринарха, бросаюшде тень на 
истинный смыслъ действШ Пр. Иринарха, смотри Православпое Обо
зрение 1886 г., т. 2, стр. 468—474. 

П р и м е ч а н 1 е  2 - о е .  Т о л ь к о  т е  и з ъ  р а с к о л ь н и к о в ъ  о с в о б о 
ждались отъ суда или получали облегчение отъ наказания, которые 
поносили православную веру и потомъ раскаялись въ этомъ и изъ
явили желаше присоединиться къ церкви. 
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„Кроме другпхъ случаевъ, кои не'обращали внимашя 

гражданскаго начальства, дошли до меня слухи о пеискрен-

немъ присоединенш къ православно двухъ лнцъ священ

никами Дороееемъ Емельяновымъ и 1оанномъ Поспело-

вымъ, первымъ— рижскаго мещанина Ефрема Васильева 

Корешова, а последнимъ— шлокскаго мещанина, Фирса 0е-

дорова Цветкова. 

Лифляндскому духовному правлешю представляется, 

1-ое. Отобрать отъ священниковъ Емельянова и По

спелова по упомянутому предмет} 7  точныя и верныя объ-

яснешя и представить мне въ подлиннике. 

2-ое. Священниковъ Емельянова и Поспелова обязать 

подписками, чтобы, до пр1езда преосвященнаго викар!Я, 

безъ совета и согласш протоиерея Кунинскаго, ни одннъ 

изъ нихъ не могъ приступить къ присоединению къ право

славно. 

3. Всемъ рижскимъ священносл}'жителямъ сделать 
подтверждеше, съ подписками, чтобы въ присоединенш къ 

православно действовали со всемъ благоразум1емъ и осто

рожности. 

Во исполнеше предписашя Высокопр. Нафанаила, 

Лифляндскимъ духовиымъ правлешемъ предписано было 

вышепомянутымъ свяшеннпкамъ, Емельянов}^ и Поспелову, 
дать письменные ответы на следующее вопросные пункты: 

1. Съ котораго времени сделался имъ известнымъ новопри-

соединенный изъ раскола? 2. Где они многократно уве

щевали его къ обращению изъ раскола къ православт — 

въ доме ли его родителей или призывали его къ себе на 

квартиру ? 3. По какой причине они обратили на него 

особенное внимание свое и почему делали ему настоятель-

ныя убеждения? 4. Исиоведанъ ли новоприсоедннеиный 
предъ присосдинешемъ и, по присоединенш, прюбшенъ-ли 
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святыхъ Таииъ? 5. Не приносилъ ли новоприсоединен-
ный имъ какихъ либо жалобъ на кого-нибудь до присоеди

нения или по присоединен!!!, а они, священники, не хода-

тайствовали-ли о немъ у кого либо изъ градоначальниковъ 
или въ какомъ суде ? 

II вотъ, въ то время, какъ вызванные изъ Риги въ 

С.-Петербургъ священники Погоняловъ, Заволоцкш и Фа-

сановъ, давали въ Св. Синоде показание, по доносамъ на 
нихъ Палена!), священники Емельяновъ и Посгпеловъ, обра

тившие на себя внимание рижскаго гражданскаго начальства 
своею, яко-бы, неблагоразумною ревностйю къ обращению 
старообрядцевъ къ церкви, представили, по требованию 

архиепископа Нафаиаила, письменное объяснение Лифлянд-
скому духовному правлению. 

Объясненге единоверческаго священика Емельянова, отъ 

11 декабря 1841 года, было таково: на первый вопросный 
пунктъ Емельяновъ отв-Ьтплъ, что онъ много разъ вид-^лъ 

Кореинова въ единоверческой церкви, и когда Корешовъ 

самъ собою пришелъ къ нему въ квартиру и просилъ о 
присоединении себя къ церкви, то онъ, Емельяновъ, разспро-

сивъ Корешова, не былъ-ли онъ присоеднненъ к^мъ либо 

къ церкви, ибо онъ, Емельяновъ, вид^лъ его въ своей 

церкви, и удостоверившись, что Корешовъ не былъ присое
динен^ на основании указа Св. Синода отъ 20 февраля 

1840 года, по каковому указу духовенство имело право 

присоединять къ церкви, не спрашивая разрешения епнс-
копа, следуя словамъ Спасителя: всякого грядущого ко Мшь 

не измену вонь, по долгу пастыря, сделалъ Кореииову крот
кое убеждение, въ подкрепление его чистосердечнаго рас-

положения оыть сыномъ церкви, и въ то же время даль 

ему наставление очистить себя молитвами, постомъ къ 
присоединению и сходить въ баню, а потомъ придти къ нему, 

Емельянову. 

1) Объяснешя Заволоцкаго и Фасанова см. Православн. Обозр-
т. 2 стр. 130, 131, 146—148, 160. 
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На второй вопросъ Емельяновъ далъ ответь, что онъ 

присоединнлъ Корешова къ единоверно пастырскимъ, 

кроткимъ, на основании Священнаго Писания, вразумле-

ниемъ, сделапнымъ въ своей квартире, ибо Корешовъ не 

имелъ ни отца, ни матери и былъ круглымъ сиротой. 
Судя по тому, что въ ответе на первый вопросный пунктъ 

Емельяновъ наиисалъ, что онъ далъ Корешову на

ставление очистить себя молитвами, Корешовъ, состоя въ 

старообрядчестве, зналъ церковныя молитвы и Емельяно

ву поэтому не пришлось приказывать Корешову изучить 

предъ присоединешемъ къ церкви важнейшия церковныя 

молитвы. 
На третий вопросный пунктъ свящ. Емельяновъ далъ 

объяснение, что онъ обратилъ внимание на Корешова, съ 

одной стороны, потому, что Корешовъ самъ явился къ нему 

и просилъ принять его въ лоно церкви, съ другой - - по

тому, что Корешовъ прежде сего ходилъ въ единоверче

скую церковь на Богослужение, но настоятельныхъ убеж

дений онъ не делалъ Корешову. 

На четвертый вопросный пунктъ свящ. Емельяновъ от-

ветилъ, что Корешовъ предъ присоединешемъ былъ имъ 

исповеданъ, а по присоединении причащенъ святыхъ Таипгь. 

На пятый вопросъ свящ. Емельяновъ ответилъ, что 
въ светскихъ присутственныхъ местахъ и предъ свет

скими лицами онъ не приносилъ за Корешова никакпхъ 

жалобъ и возсылаетъ благодарение Господу Богу за то, что 

Корешовъ уже б 1/^ летъ находится у своего хозяина, са-
пожныхъ делъ мастера, католика, Григорйя Н. Боровскаго, 

и не нуждается въ ходатайствахъ за него со стороны сво
его священника — Емельянова. 

1ч, 
Птакъ, благодаря тому обстоятельству, что хозяинъ 

Корешова, католикъ Г. Н. Боровский, оказался веротерпи-
*) Матер1алы для исторш единоверия въ Риг-Ь собранные свя-

щенникомъ Рижской единоверческой церкви П. Рагунковымъ—руко
пись, принадлежащая един, церкви. ч^~ 

Я'к 



мымъ, Корешовъ за присоединение свое изъ раскола къ 

единоверно не пострадалъ. Но за то другой юноша старо-
обрядецъ, Рижский меицанинъ, Дементий Ефимовъ Труд

новъ, злившийся сапожном} 7  ремеслу у Рижскаго мастера, 
старообрядца, Осипа Артемьева Долгова, за присоединение 

къ единоверию 17 июня 1841 года много потомъ пострадалъ 

1П отъ мастера своего и отъ своихъ родныхъ. Чтобы из

бавиться отъ тирана мастера, Трудновъ являлся за помо-

щйю къ Палену, но помоици отъ него не получилъ. Поли-

цйимейстеръ же Языковъ, по возведеннымъ на Труднова 

раскольниками разнаго рода винамъ, целйю каковыхъ обвии-
ненйй было отклонить Труднова отъ единоверия, неоднократно 

сажалъ его при полиции подъ арестъ. Одинъ только о-

Емельяновъ не оставлялъ его во время ареста при полиции: 

навеицалъ его и преподавалъ ему духовное утешение; на

конецъ, чтобы избавить Труднова отъ Долгова, внесъ за 
Труднова Долгову деньги и передалъ его другому масте

ру, о чемъ былъ составленъ формальный актъ. 
Что же касается о. Емельянова, то все родственники 

Груднова старались оклеветать его предъ светскимъ на
чал ьствомъ за присоединение Труднова къ единоверйю. 

Прежде всего по настоянию ихъ, чья то невидимая рука 

научила мать Труднова подать прошение шефу жандармовъ 

Бенкендорфу о томъ, что свящ. Емельяновъ склонилъ Труд-

нова присоединиться къ единоверйю обещаниями освобо
дить его отъ власти его хозяина — Долгова и передать его 

другому мастеру. Затемъ, по наученпо ихъ, Трудновъ, 

находясь подъ ихъ гнетомъ на следствии о присоединении 

его къ единоверйю показывалъ въ ихъ смысле противъ 

свящ. Емельянова, но чувство ииравды взяло въ немъ верхъ 

и после того — 26 июля 1842 года онъ отказался отъ преж-
нихъ своихъ показаний. 1) 

1) См. предыд прим. 



Усилия старообрядцевъ доказать, что свящ. Емельяновъ 

склонилъ Труднова къ принятию единоверия об1зщатемъ пе

редать его другому мастер} 7, былин несомненною клеветою 

на о. Емельянова, иибо не могъ о. Емельяновъ, по своему пря

мому хараи^теру обещать Труднову того, ииа что онъ, Емель

яновъ, не имелъ права — передать его другому мастеру,— 

съ другой стороны, разсчиитывать на содействие светской 

властги въ деле перевода Труднова къ другому мастеру 

Емельяновъ не могъ, ибо въ летнйе месяцы 1841 года ла-

тышамъ, которые, вследствие голода устремились въ Ригу 

и изъявляли здесь желание присоедииниться къ православно, 

по распоряжению высшей местной гражданской власти, по-

лицйя брила за то головы, 1) да наконецъ и Трудновъ от
казался отъ прежниихъ своихъ показаипйй. И. Кннр/аповичг. 

(Продолжение будетъ.) 

Енархтальная хроника. 
Миссйонерскйя собеседования съ раскольниками, происхо-

дившйя въ г. Риге въ Великомъ посту т. г. 
По примеру прежнихъ летъ въ течение Великаго 

поста въ рижскоГг МпхаГило-Архангельской! единоверческой! 

церкви по воскреснымъ днямъ въ вечернее время велись 

миссйонерскйя собеседования съ глаголемыми старообряд
цами и сектантами. Первая таковая беседа въ текущемъ 

году была въ воскресенье, 3 марта, па тему: „Подлин

ный! смыслъ и значение слова анавема ии право пзречешя 

православииою церковью открытаго отлучения или выделе
ния иизъ своеГи среды заблуждаюициихся, неверовъ ии глумп-

телей надъ священными установленпямпн". Въ нача.тЬ 

беседы протоиерей о. Владимиръ Плиссъ объяснилъ, что 
называется мииссйонерскою беседою и значение иихъ. Свя-

!) Православное Обозрите т. 2-ой 1886 г. стр. 137; Самаринъ 

Окраины Россш, в. 3, стр. 92. 
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щеникъ о. Алексей Знаменскш предложилъ беседу о 

значенш произносимой въ иед-Ьлю православ]'я „анаеемы". 

Зат'Ьмъ были совопросничества по разнымъ предметамъ 

разномысл1Я глаголемыхъ старообрядцевъ съ православ
ной церковью. 

Происходившая въ воскресенье, 10 марта, мпссюнер-

ская беседа со старообрядцами собрала очень много 

слушателей. Въ начала беседы священникъ Алексей 

Знаменскш предложилъ объяснеше дневного Евангел1я въ 

применении къ старообрядцамъ, после чего всЬми были 

пропеты покаянные тропари: „Покаяшя отверзи ми двери, 
Жизнодавче". Зат-Ьмъ воспитанники 5 класса духовной 

семинарш: Петръ Циммерманъ, Василш Гладковъ и Петръ 

Эрглисъ одинъ за другпмъ изложили исторпо въ рус
скомъ государстве раскола старообрядчества, судъ надъ 
нпмъ на соборе 1666—1667 г. и посл1здств1я его—распа-

деше на многочисленные толки. После первой части 

беседы воспитанники семинарш пропали догматикъ второ

го гласа „Прейде сЬнь законная" знаменнымъ расп^вомъ. 

Со стороны старообрядцевъ выступали два начетчика, 
которымъ было позволено высказать по даннымъ вопро-

самъ все, что они хотели. Разборъ сказаннаго ими былъ 

сд-Ьланъ прото1ереемъ Владимиромъ Плиссомъ. 

По окончанш беседы были розданы сл}Ш1ателямъ 

листки религюзно-нравственнаго содержашя. 

Въ воскресенье, 17 марта, въ 5 часовъ пополудни, 

въ Единоверческой церкви священникъ о. Алексей Зна

менский предложилъ въ начале беседы объяснение дневно

го Евангел1Я въ примененш къ ученно глаголемыхъ 

старообрядцевъ. Затемъ воспитаникъ 5 класса духовной 

семинарш Иванъ Спрогисъ изложилъ православное учеше 

о таинстве покаяшя, объяснивъ важное значеше его и 

на основанш старопечатныхъ книгъ доказалъ. что един

ственно законными совершителями этого таинства служатъ 
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церковные пастыри. На эту беседу д-Ьлалъ возражешя ,госпс 

старообрядецъ-безпоповепъ Михаилъ Власовъ, вычитывая .старш 

ихъ по безиоповщинскимъ выгшскамъ изъ всевозможныхъ -уМ 

источниковъ. Также д^лалъ возражения съ своей стороны 

старообрядецъ австршскаго толка Василий Трофимовъ. На 

утомительно длинныя возражения старообрядцевъ отв-Ьчалъ 

о. А. Знаменский, в. Спрогисъ и о. протоиерей Вл. Плиссъ. 

Далее воспитаникъ 5 класса Алексей Лнйкъ раскрылъ -Ж 

учеше объ установлении, важности и необходимости св. пне 

таинства причащения, а другой Арсений Соколовъ разо-

бралъ несостоятельность доводовъ безпоповцевъ. Старо- ;||до 

обрядецъ Власовъ пытался оправдать свое жалкое поло- 1ешго 
жение безъ св. причастия, то ученпемъ о духовномъ 

причащенш, то о замене св. причастия добрыми 

делами или иостомъ и молитвою. Старообрядцу были -.•-щ 

сделаны основательныя возражешя о. А. Знаменскимъ и 
о. В. Плиссомъ. Между частями беседы были пропеты 

общимъ п'Ьшемъ тропарь „Кресту Твоему" и „Воскресение 

Христово видев ше". 
По окончании беседы были розданы миссионерские п. 

листки и брошюры. аед 
Въ ираздникъ Благовещения, 25 марта, после обыч-

наго начала и объяснения дневного Евангелия, предложен-

наго священникомъ о. АлексЬемъ Знаменскимъ, ученикъ 5 ;  г  

класса духовной семинарш Александръ Ростъ изложилъ 

обстоятельное объяснение о церкви Христовой, исповЪ-

дуемой въ символ^ веры, ученики 6 класса Яковъ Тени- ;. г. 

сонъ и Борисъ Шалфеевъ разобрали существенный ^ 

заблуждения о церкви безпоповцевъ и поповцевъ. Со 

стороны безпоповцевъ въ защиту безпоповщинской „церк

ви", основанной после 1667 года, выступалъ Михаилъ 

Власовъ. Не разбирая доводовъ, приведенныхъ учениками 
-1 л:-

семинарии, Власовъ доставилъ себе и своимъ единовер-

цамъ удовольствие вычитать изъ своихъ записокъ обвине- . -
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шя „господствующей" церкви за мнимыя отстуилешя 

отъ старины и за разныя якобы неустройства въ ней. 

Со стороны поповцевъ выступилъ на защиту австрШскаго 

священства Василш Трофимовъ, который вместе съ 

своими единоверцами велъ беседу смирно, безъ раздраже-
ь  шя. Обоимъ старообрядцамъ отвечали ученики Я. Тени-

сонъ и Б. Шалфеевъ, о. А. Знаменскш и прот. В. Плиссъ. 

Между частями беседы пропели „Взбранной Воеводе", 

„Богородице Дево" и догматикъ „Въ чермиемъ мори" 
знаменнаго распева. По окончанш беседы всемъ слушате-

лямъ были раздаваемы листки и брошюры релипозно-

нравственнаго содержашя. 
1  (Окончанге будетъ.) 

Архипастырсюя посЬщешя учебн. заведенш г. Риги во 

время экзаменовъ. 
Высокопреосвященный 1оаннъ, Арх1епископъ рижскш 

и митавскш, 24 апр. присутствовалъ на выпуски, экзамене 

по Закону БОЖ1Ю ВЪ муж. гимназш Императора Николая I., 
к а 25 апр. посетилъ Александровскую гимназш и при

сутствовалъ на выпускномъ экзамене по Закону 

]1» Бож1ю учениковъ VIII класса. По окончанш исиытанш 

н: Владыка обратился къ абитур1ентамъ съ назидательною 

0 р^чью и напутствовалъ каждаго изъ нихъ архипастыр
ей скимъ благословешемъ и раздачею книги св. Евангел1я. На 

0 экзаменахъ присутствовалъ также и наблюдатель за препо-

ь1: давашемъ Закона Бож1я въ мужскихъ заведешяхъ г. Риги 

0 каеедральный протор1ерей от. Вл. Плиссъ. 

Л 26 аир. Владыка присутствовалъ на выиускныхъ 
экзаменахъ въ женской Ломоносовской гимназш и въ 
частной гимназш Г. Лишиной. 

3 мая Высокоиреосвященнейш1Й 1оаннъ посетилъ жен. 

4 гимназш Г. Садовской и присутствовалъ на экзамене по 
,15 Закону Божш ВЪ VII кл. 
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8 мая Владыка былъ на экзамене въ VIII кл. жен. 

гимназш Ломоносовской, 13-го же мая въ Реальномъ 

училищ^ Императора Петра. 

На всЬхъ экзаменахъ Владыка принималъ учаспе въ 

веденш испытанш, награждалъ учащихся новыми заветами 

н преподавалъ имъ святительсшя назидашя. Своею любо-

В1Ю, благожелательностио и снисходптелыюстио Владыка 

иривлекаетъ особенное расположеше молодежи и является 

для нихъ скорее 'желаннымъ Высокимъ гостемъ, а не 

пачальникомъ—экзаменаторомъ. 
Рижскш епархгальный комитетъ православнаю миссгопер-

скаго общества. 30 апреля, въ 7 часовъ вечера, въ 

покояхъ архлерейскихъ членами Рижскаго епарх1альнаго 
комитета православнаго миссюнерскаго общества, собрав

шимися въ числе 18 человекъ, подъ председательствомъ 

Ц» Высокопреосвященпаго 1оанна, архиепископа Рижск. и Мит. 

заслушанъ отчетъ за 1912 г. 

С о д е р ж а н и е  № 1 0 .  
Отдълъ ОФФИфальный: — Высочапшия награды — Епархйальныя 

известия. — Отчетъ общества вспомоществования учащимся въ ду
хов. завед. — Форма свадеши о школахъ для Училищн. Совета. 

Отдълъ неоФФИфальный: — О православныхъ перковныхъ брат-
ствахъ въ России. — Устроение единоверческой церкви въ РиигЪ. — 
Епархиальная хронигка. Мисспонерсиоя собесЬдоваш'я. — Архипастыр
ская посещения учебн. зав. г. Риги во время экзаменовъ. 

I 

И. д. Редактора, преподав, дух. сем. свящ. 1оаноъ Щукинъ. 

Печ. дозв. 15 мая 1913 г. — Цензоръ Каеедр. Прот. Владикнръ Плиссъ. 
Типография Г. Ремпель и Ко. Рига, Крепостная ул. 7. 
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Го9ъ изЭ. XXVI. 

Ра;нен1я 

:парх1алькыя ̂ домости. 
ВЫ^ОДЯТЪ два 

раза въ мЪсяцъ: 
1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 

Ц-Ьна ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере

сылкою. 

№ 11. 
1 1юня 1913 г. 

За перемену адреса взимается 
50 коп. 

а П О Д П И С К А  

принимается въ 
редакц1и: г. Рига, 
Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 

ТелеФ. № 40-49. 

шш 

I 
ОтдУъ оффиц1альнын. 

Епарх1альныя извЬст[я. 
Рукоположена Его Высокопреосвященствомъ во 

закона Михаилъ Вахтеръ 3 апреля, съ оставлешемъ 
на псаломщической вакансш при Лайсбергской же 
церкви. 

Уболснъ, по прошешю, за штатъ священникъ Анзе-
кюльской церкви Мартинъ Подрядчиковъ 24 мая. 

Перемещены: согласно прошешю, священники 
церквей: Левальской — Василщ- Рус^ъ къ Лаймъ-
яльской церкви и Каррискои ч-^г^ /;^^адим1ръ Пай-
вель къ Анзекюльской церкви, съ "24 мая. 

ЗГреОошабленЫ м-Ьста псаломщика при церквахъ: 
.Пюхалепской —окончившему курсъ Рижскаго духов-
наго училища Якову Сеймсону, съ 11 мая, и Кдрья-
ласмйской — учителю Раннаской вспомогательной 
школы Алексею Окку, съ 13 мая. 
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Потомственному почетному гражданину Ивану 
Гусеву за его ревностные многол'кгше и полезные 
труды по Каеедральному Собору въ г. Риге выра
жена Архипастырская благодарность съ препода-
нйемъ Божйя благословенйя и выдачею грамоты, 29 
апреля. 

Шлются бакакткыя мЪста: священника при 
церквахъ: Левальской и Каррисской, дйакона при 
Гривской церкви, псаломщика при церквахъ: 
Вормской, Хрщевской, Сасмакенской, Ильмъярвской, 
Газенпотской, Олустферской, Сунцельской, Домес-
неской, Угаленской, Эйхенангернской, Малупской и 
Оппекальнской и просфорни при Якобштадтской 
Св. Духовской церкви. 

Отъ Рижскаго Епархвальнаго Миссюнерскаго Совета. 
По предложению Его Высокопреосвященства, Риж

ский Епархиальный Миссионерский Сов^тъ, въ ннтересахъ 
оживления борьбы съ сектантствомъ на мёстахъ его наи-
болыиаго распространения и для наблюдения за недопуице-
нйемъ сектантами незаконной пропаганды среди православ-
ныхъ, въ 1912 году обратился къ о о. Благочиннымъ: 
Эзельскому-Прот. Регема, Гапсальскому-свящ. Дубкос-
скому, Виндавскому-свящ. Винтеру, Либавскому-свящ 1  

Янковичу, Митавскому-Прот. Руженцеву, Юрьевскому-
Прот. Алиеву, Ревельскому-Прот. Аристову и къ Кырге-
сарскому (ныне Моонскому) священнику В. Вэрлоку - съ 
просьбою организовать отделения Миссюнерскаго Совета 
изъ м-Ьстнаго духовенства и наиболее ревнующихъ о 
православии прихожанъ; при чемъ священнику Вэрлоку 
поручено было составление устава для Дагенскаго отделе
ния, сообразно съ местными условиями и потребностями. 
Представленный о. Вэрлокомъ уставъ, по разсмотрекйи и 
заполнении его въ заседанйяхъ Миссюнерскаго Совета, 
былъ 18 марта 1913 г. утвержденъ Советомъ съ постанов-
ленйемъ напечатать оный въ епархиальныхъ в-Ьдомостяхъ 
въ руководство другимъ отделениям^ при составлении 
ими своихъ уставовъ согласно съ местными условиями и 
нуждами. 



УСТАВЬ 
Дагенскаго ОтдЪлешя Рижскаго Епарх1альнаго 

Миссюнерскаго Совета. 

М/Ьсто и ц-Ьль учреждешя Отдйлетя. 

§ 1. На о. Даго, Рижской Епархш, учреждается 
Отделеше Рижскаго Епарх1альнаго Миссюнерскаго Совета. 

§ 2. Ц^ль учреждешя Отделешя: утверждеше пра-

вославныхъ въ вере и доброй нравственности, ограждеше 

ихъ отъ влйяшя лжеучешя инославйя, сектантства и неве-
рйя, а также обращеше въ лоно Церкви отпадшихъ и 
заблудшихъ. 

§ 3. Отделеше находится подъ ведешемъ Епархйаль-

наго Миссюнерскаго Совета и действуетъ согласно свое

му уставу и правиламъ объ устройстве внутренней 
миссш Православной Русской Церкви, утвержденнымъ 

Святейшимъ Синодомъ по определению отъ 20—26 мая 
1908 г. за № 3443. (Разделы I и II). 

Составь Отд-Ьлешя. 

§ 4. Отделеше образуется изъ всехъ священно-
церковнослужителей острова Даго, всехъ местныхъ 

православныхъ народныхъ учителей и лицъ обоего пола, 

достигшихъ совершеннолет1я, отличающихся доброю 

нравственностью и твердыми православно-христйанскими 
убеждешями, по рекомендацш своего приходскаго священ
ника. 

Деятельность 0тд ,6лен1я. 

§ 5. Отделеше для осуществлешя своей цели (§ 2) 

принимаетъ на себя следующая обязанности: 

а) собираше сведенШ о религюзно-нравственномъ 
состоянш местнаго населешя, о появлеши въ приходахъ 

проповедующихъ ложныя религюзныя учешя, о колеблю

щихся въ вере прихожанахъ, объ отпадшихъ уже отъ 
Православйя и т. п. 



3 

р0Р 

цтера,' 

I № 

— 319 — 

б) заботу о проведенш нравственныхъ началъ въ 

жизнь местныхъ приходовъ, о посЬщеши детьми и 

взрослыми храма Божйя и почитанш святости воскреснаго 

дня, о примиренш въ семьяхъ враждующихъ сторонъ, 

объ искорененш въ приходахъ воровства, сквернословш и 
Ь)Т0 

разгула молодежи и т. д. 
в) ведеше частныхъ бесЬдъ при всякомъ къ тому 

удобномъ случай; 
г) ведеше религюзно-нравственныхъ бесЬдъ съ на-

родомъ по заранее выработанному советомъ Отделешя ; 

плану и росписашю, и устройство певческихъ хоровъ. 
д) ведеше спещально-миссюнерскихъ собесЬдовашй 

по пререкаемымъ сектантами православно-христйанскимъ 

догматическимъ истинамъ, если возможно, съ участйемъ 

еиархйальнаго миссюнера; 

е) издаше и распрсстранеше черезъ продажу и 

путемъ безплатной раздачи книгъ и брошюръ, служащихъ . 

къ выполнешю целей Отделешя; -ОД йрйХ'. 
ж) привлечете въ составъ Отделешя лицъ, спосрб-

ныхъ къ делу миссш; 
з) поощреше всеми зависящими отъ Отделешя 

• -I, 
средствами, какъ нравственными, такъ и матерйальными, 

лицъ, которыя буд)^тъ отличаться особенною ревностью 

въ выполненш целей ОтдЬлеЕня, и трз^ды которыхъ 

будутъ сопровождаться заметнымъ усп*Ьхомъ и Божшмъ 

благословешемъ; 

1) изыскаше матерйальныхъ средствъ къ устройству 

при церквахъ богаделенъ для престар-Ьлыхъ и бедныхъ, 

и къ организацш народу медицинской помощи; ^ ц 

и) вспомоществоваше б-Ьднымъ и нуждающимся, 

пострадавшимъ отъ нес частныхъ случаевъ: пожаровъ, |ц 

недорода и неурожая, безработицы и во время тяжелой ^ 

болезни и въ случай смерти кормильца семьи;у М 

к) устройство при каждой местной церкви книж- | 
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ныхъ складовъ для продажи и безплатной раздачи книгъ 

и брошюръ религйозно-нравственнаго и миссюнерскаго 

характера; 1 
л) устройство при каждой местной церкви народ-

ныхъ библйотекъ съ отделомъ спецйально-миссйонерскимъ 
и народныхъ читаленъ» 

Средства 0тд-Ьлен1я. 

§ 6 Средства Отделешя составляются: 

а) "изъ добровольныхъ пожертвованШ; Ж. 

б) изъ сборовъ въ имеющуюся въ каждой местной 

церкви сборную кружку съ надписью „На дело миссйи,*" 

в) изъ прибылей отъ продажи книгъ и брошюръ 

изъ складовъ Отделенйя; 
г) изъ доходовъ выручаемыхъ отъ устройства ду-

ховныхъ концертовъ; 

д) изъ случайныхъ поступлений. 

§ 7 Всё денежныя пожертвовашя заносятся въ 

особую приходо-расходную книгу и расходуются согласно 
указанйямъ общаго собранйя членовъ Отделенйя. 

Управлеше делами ОтдЪлешя. 

§ 8 Делами Отделенйя заведуютъ: 
а) Советъ Отделенйя, и б) общее собранйе членовъ 

его. 

Советъ Отдйлевия. 

§ 9. Въ составъ Совета Отделенйя входятъ: предсе

датель и четыре члена. 

§ 10. Председатель Совета и члены избираются 

общимъ собранйемъ членовъ Отделенйя и утверждаются 

Епархйальнымъ миссйонерскимъ Советомъ. 

§ 11. Изъ четырехъ членовъ Совета общимъ же 

собранйемъ Отделенйя избираются: одинъ казначеемъ, 

а другой делопропзводителемъ совета Отделенйя. 

§ 12. Председатель а) открываетъ общее собраше 
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членовъ Отделешя и руководить имъ б) заведуетъ всеми 

делами Отделенйя. 
§ 13. Казначей ведетъ приходо-расходную книгу, 

принимаетъ все денежныя и вещественныя пожертвовашя 

и поступлешя, д^лаетъ расходы согласно указанйю общаго 
собранйя членовъ Отделенйя, составляетъ и представляем 

годовые отчеты о средствахъ Отделешя. 
§ 14. Делопроизводитель заведуетъ канцелярйей От

деленйя. 
А 

§ 15. Советъ Отделенйя делаетъ свои собрашя, по 

приглашенйю председателя, по мере надобности. 
§ 16. Возникающая вопросы въ собранйяхъ совета 

решаются большинствомъ голосовъ, открытой или закры

той баллотировкой. 
§ 17. Решенйя Совета Отделенйя заносятся въ про

токольную книгу за подписью председателя и всехъ 

членовъ. 

0бщ1я собрата Отделения. 

§ 18. Общйя собранйя членовъ Отделешя бываютъ 
по приглашенйю председателя, по мере надобности, но 

непременно трижды въ годъ, по очереди въ каждомъ 

приходе. 

§ 19. Общее собранйе членовъ Отделенйя а) заслу-
шиваетъ годовой отчетъ о деятельности Отделенйя; б) 

избираетъ членовъ и Председателя совета, казначея и 

делопроизводителя; в) признаетъ членами Отделенйя 

лицъ, рекомендуемыхъ приходскими священниками, а 

равно исключаетъ изъ числа членовъ техъ, которые поче-

му-л. оказываются несоответствующими целямъ Отделенйя 

и г) обсуждаетъ все вопросы, касающйеся прямыхъ и 
и непосредственныхъ задачъ Отделенйя. 

§ 20. Общее собранйе Отделенйя считается дей-

ствительнымъ, при наличности не менее ]/з всехъ членовъ 
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его Если собраше не состоится, то следующее считается 

д-Мствительнымъ при наличности явившихся членовъ. 

§ 21. Вопросы на общихъ собрашяхъ решаются 

большинствомъ голосовъ, открытой или закрытой баллоти

ровкой; при равенств^ голосовъ перев^съ дается той 
сторон^, на которой голосъ председателя собрашя. 

§ 22. Р-Ьшеше обшихъ собранш членовъ Отд-Ьлешя 

заносятся въ протокольную книгу за подписью предсЬда^ 

теля и членовъ по желанно, а зат-Ьмъ представляются на 
утверждеше Епарх1альнаго Миссюнерскаго Совета. 

§ 23. Решете общихъ собрашй членовъ Отд^лешя 
приводятся въ исполнеше его сов гЬтомъ. 

Пожертвовашя. 

Въ Моонскую Казанску^ю церковь поступили сл^ду-
ющ1я пожертвовашя. 

1) Отъ игуменш Херсонскаго Благовещенска™ жен-

скаго монастыря Раисы: а) полное священническое облаче-

ше пзъ шелковой парчи, сиреневаго цв1зта; б) такого-же 

цв-Ьта шерстяной подризникъ; в) дв-Ь парчевыя пелены на 
аналогш. 

2) Старостой Моонской церкви произведена на его 

личный счетъ штукатурка цементомъ цоколя церкви и 

Фуговка фундамента — на сумму 35 рублей и 

3) Отъ вдовы священника Ольги Бобковской образъ 

Спасителя въ серебрянномъ окладов и съ лампадой къ ней. 

Поименованнымъ лицамъ Его Высокопреосвящен-

ствомъ выражается Архипастырская благодарность съ пре-

подашемъ Бож1я благословешя за ихъ пожертвовашя на 

храмъ Божп'г. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 



Отд1;лъ неоффищальный. « 
] п 

№ 

Слово 
на день причтешя къ лику Святыхъ патр1арха Гермогена 

(12 мая 1913 г.) 11С1 

Съ нынешняго дня Св. Прав. Церковь наша 
обогощается новымъ молитвенникомъ и предстате-
лехмъ на небе — Святителемъ Патр1архомъ Гермо-
геномъ. 

Этотъ новоявленный Угодникъ Божш съ нынешняго 
дня вступаетъ въ ликъ гкхъ чудныхъ посредниковъ 
между небомъ и землею, между Богомъ и людьми, 
уши которыхъ всегда открыты людской молитве, а 
уста всегда обращены съ ходатайствомъ къ Господу 
Богу! 

Съ нынешняго дня каждый изъ насъ, братге, 
можетъ направить свои мольбы къ Господу чрезъ 
новопрославленнаго Святителя! 

Возрадуемтесь же, что у насъ явился новый по
кровитель и заступникъ! И какъ благовременно по-
явлеше его! 

Ведь, несомненно, что съ каждымъ днемъ и наши 
личные грехи и грехи всей нашей Россш все бол-Ье 
и более возрастаютъ и все более и более истоща-
ютъ Бож1е долготерпеше и милосердге къ намъ не-
достойнымъ. О, если-бы не эти новоявленные въ 
последше годы ходатаи наши—Преп. Серафимъ Са-
ровскш, преп. Анна Кашинская, Святители веодо-
сш Углицк1Й, 1оасафъ Белогородск1Й и съ нынешняго 
дня Святитель Гермогенъ Всероссшсвш — если-бы 
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$ не ихъ усердное предстатедьство за насъ, — давно-
•4 бы уже, можетъ быть разразился надъ нами караю-

щш гн-Ьвъ Божш! 
Ведь все те беззакошя, которыя въ ужасающей 

массЬ творятся теперь въ Россш —какъ то: отступ-
леше отъ православной веры, крамолы противъ бого-
установленной власти, распутства домашняго очага, 
хулиганство, неослабевающее пьянство, всевозрастаю-
щ}я убшства и самоубийства—ведь бездна всехъ этихъ 

ь - же и имъ подобныхъ золъ давно уже поглотила насъ 
№ съ головою . . . Можетъ быть, мечъ гнева Бож1я за 
, Г;: все наши безчисленныя неправды давно уже занесенъ 

надъ нами и совсемъ уже повисъ надъ нашей ро-
шк: диной ... и вотъ, только благодаря тому, что вы-
еда ступали и выступаютъ за насъ новые ходатаи и мо-

]•; литвенники предъ праведно-гневающимся Господомъ, 
ЛЕ только' благодаря этому и избавлены мы доселе отъ 
,Гос страшныхъ казней Божшхъ . . . Сегодня и Святей-

ппй Патр1архъ Гермогенъ подобно евангельскому 
1 (  У вертоградарю, является предъ очами Господа съ тро-

гательнымъ ходатайствомъ за давно уже безплодную 
россшскую смоковницу нашу: „окопаемъ! удобримъ 

; о в ц очистимъ! Но еще не срубимъ, не погубимъ е я и  !  !  

[ е в Е  взываетъ онъ къ Господу за грешную, все еще лю
бимую имъ Россш! 

Разъ уже спасши Русь древнюю, безсмертный 
Святитель не можетъ не усиливаться снова и снова 
спасать Россш современную! 

А нынешшй день особенно благопр1ятенъ для 
такого спасешя ея. Нынче Господь охотнее, чемъ 
когда либо, исполнить ходатайство великаго Святи-

р; теля. Если уже мы на земле сегодня вспоминаемъ 
и прославляемъ Его, — то Господь ли на небе не 

е  почтитъ нынче Своимъ внимашемъ Своего вернаго 
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Угодника? И если въ то время, когда руссше-же 
люди огорчали и терзали его, а онъ все-таки спасалъ 
Россш, — спасалъ, умирая за нее — то теперь то, 
живя блаженно на небе и торжественно прославляясь 
на русской земле, не потщится ли онъ гЬмъ более 
спасать ее? Молитесь-же, брат1е, молитесь сегодня 
къ новоявленному Святителю Христову Гермогену 
съ особенной в^рой въ его внимательность къ нашей 
молитве, съ особенной надеждой на исполнеше имъ 
просимаго! 

Нынешнш день — день чрезвычайной славы ве-
ликаго Святителя — въ то-же время и день особен-
наго и его и Бож1я благоволешя къ намъ! . . 

Однако, съ нынешняго дня Святитель Гермогенъ 
поставляется на всероссшскомъ Церковномъ Свегц-
нице нетолько въ качестве вечно-пламенеющаго молит
венника за насъ предъ Богомъ, но и въ качестве 
неугасимаго Светильника добродетели, освещающаго 
намъ истинный пусть жизни. Съ нынешняго дня мы 
должны не только молиться, но и подражать ему! 

Много обнаружилъ онъ въ своей примерной 
жизни дивныхъ хриспанскихъ добродетелей. Но намъ, 
духовно-слабымъ и нетерпеливымъ, достаточно порев
новать и последовать одной изъ нихъ существенней
ш е й  —  и м е н н о  о б р а з ц о в о й  в е р н о с т и  С в я т и 
теля Своему делу! Въ этой именно добродетели 
— весь жизненный подвигъ и вся посмертная слава 
ведикаго Гермогена! 

Все, что онъ совершилъ, — совершилъ, именно 
исполняя свой долгъ предъ Богомъ, родиной и предъ 
самимъ собою. 

Предъ Богомъ онъ былъ постояннымъ храните-
лемъ и блюстителемъ истинной веры въ Него; предъ 
Росаей — непоколебимымъ стоятелемъ за ея истин
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ное благополуч1е; предъ самимъ собою — постоян
ной я^ертвой добровольная самоотвержешя ! 

Ахъ, если-бы и намъ, брат!е, во всемъ этомъ 
последовать по стопамъ незабвеннаго Святителя 
Гермогена. Какое бы открылось отсюда великое 
спасеше для нашей веры, родины и лично для каж-
даго изъ насъ! Ахъ, ведь въ последше годы, къ несча
стью, и вера и родина наши потерпели много ущер-
бовъ и униженш и мы сами только и делали, что 
постоянно малодушествовали. Если такъ пойдетъ 
далее, то пожалуй скоро и вера наша, самая святей
шая, окажется самою униженною; и отечество наше 
колоссальнейшее, превратится въ немощнейшее; и мы, 
малодушные, дойдемъ до отчаяшя и, чего добраго, 
удесятеримъ ряды уже и безъ того безчисленные у 
насъ самоубшцъ! 
Единственное наше спасеше отъ такой ужасной пер
спективы въ немедлен номъ последованш по стопамъ 
приснопамятнаго Святителя Гермогена къ скорей
шему исполнешю своего священнейшаго долга, 
прежде всего, предъ святой своей православной ве
рой въ истиннаго Бога и Спасителя нашего. 

Не охладевать и не оставлять, а ревновать и 
стоять за свою святую веру, какъ это делалъ чуд
ный Святитель Гермогенъ, всемерно должны и мы 
съ вами, возлюбленные бра-пе ! Пусть вокругъ насъ 
одни совсемъ оставляютъ Св. православ1е и начина-
ютъ жить по язычески, пусть друпе увлекаются сек
тами и вообще иновер1емъ, третьи начинаютъ отда
вать предпочтете поднимающему голову расколу, 
четвертые — пускаться въ новое богоискаше! . . 
Пусть все эти отщепенцы отъ православия возстаютъ 
противъ него и умомъ помраченнымъ, и сердцемъ 
озлобленнымъ и языкомъ злословящимъ! 



Мы же, еще остающиеся верными Господу и св. 
Прав. Церкви, должны теснее сплотиться и реши
тельнее воодушевиться на стояше за наши заветные 
святыни и на отпоръ всемъ ихъ врагамъ и посяга-
телямъ. Что последше отрицаютъ, то мы и будемъ 
содержать особенно живою верою! Что те поно-
сятъ въ самой вере нашей, то мы особенно и воз-
любимъ въ ней. Отъ чего они холодно отвращаются, 
то мы и постараемся воплотить въ своей жизни! 
Если св. Православная Церковь наша будетъ иметь 
и не очень многихъ, но очень стойкихъ и верныхъ 
чадъ, — она будетъ могучей и побеждающей. Если 
мы пойдемъ и среди окружающей безрелипозной 
сени смертной, но ступая твердою стопой на непо
колебимую почву релипознаго долга, мы все-таки не 
споткнемся, устоимъ и утвердимъ надолго св. Прав, 
веру нашу. 

Смотрите, что сделалъ въ критическую минуту 
для веры нашей одинъ человекъ, твердо стоявшш 
на почве релипознаго долга, одинъ СвягЬйппй патрь 
архъ Гермогенъ. Онъ одйнъ отстоялъи спасъ ее отъ 
бурныхъ волнъ напиравшаго съ запада католичества» 
и отъ подтачивавшихъ мутныхъ струй еще крайне 
живучаго при немъ магометанства и язычества. 

Поревнуемъ же и мы ему! Пусть и сейчасъ 
бушуютъ волны инослав1я. Пусть и теперь идутъ 
на насъ и католичество, и лютеранство, и баптизмъ, 
и адвентизмъ, и нововерге, и старовер1е! А мы во
преки всемъ имъ неотступно будемъ молиться на
шими православными молитвами, жить святыми право
славными идеалами, чтить нашихъ православныхъ 
святыхъ и итти къ вечной жизни нашимъ старо-право-
славнымъ путемъ, — протоптаннымъ людьми, у кото-
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рыхъ религюзные враги наши (по евангельскому 
выраженш) „недостойны и разбязащъ ремень сапогобъ". 

Ахъ, если бы намъ последовать за святителемъ 
Гермогеномъ и въ исполнены долга по отношенш 
къ своей дорогой родине, — въ исполнеши того 
долга, который велитъ выше всего ставить не вре
менное и частное, а вечное и всеобщее благо родины, 
благо быть богоугодною и богохранимою православ
ною страною. Страшно подумать, какъ много совре-
менныхъ сыновъ Россш совершенно отступились отъ 
этого великаго долга. Одни теперь хотятъ видеть 
въ Россш лишь конститущонное государство, похожее 
на европейсшя. Инымъ желательно перекроить ее въ 
демократическую республику. Третьи смотрятъ на 
нее только какъ на поприще экономическихъ эксплоа-
тащй. Иные желаютъей мира, во чтобы то ни стало, 
чтобы спокойнее предаваться при этомъ исключитель
но личнымъ интересамъ. Не мало и такихъ, что до
биваются для нея смутъ и войнъ, чтобы среди нихъ 
лучше достичь своихъсобственныхъкорыстныхъ целей! 

Раздаются теперь различные лозунги: „Росаядля 
русскихъ!" „Росая для всехъ населяющихъ ее на
родностей!" „Росс1я для славянъ" ! Не слышно только 
одного: „Росс/я для Господа Лога, для осущест6лен1я €го 
истинной прабослабной бЬры и бсеобщаго спасен/я/" 

А ведь только одушевленный этимъ последнимъ 
лозунгомъ великш Свят. Гермогенъ спасъ и отстоялъ 
Россш и отъ ложныхъ друзей и отъ истинныхъ 
враговъ ея !  

И все современные патрюты, если действи
тельно хотятъ спасти и надолго утвердить Россш, 
то должны смотреть на нее, прежде и преимуще
ственнее всего, какъ на страну истиннаго служешя 
Богу; если и призванную матер1ально обогащаться и 
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процветать, то лишь съ единственною ц-кпю служить и 
самымъ этимъ процветашемъ во славу Божш и въ 
помощь повсюду бедствующимъ и нуждающимся 
людямъ! > 

Если даже и немнопе сыны Россш будутъ со- м 
действовать такому релипозно-нравственному, назна- :л 
ченш ея, Господь и ради нихъ только пощадитъ ее! ®н 

Ведь Самъ Онъ издревле выразилъ готовность 
щадить целые города и страны, ради одного лишь к 
находящагося въ нихъ праведника. Ради одного только 
праведнаго Гермогена пощажена была Росая въ го- о: 
дину самыхъ страшныхъ смутъ и бедъ ея! Уже по- ш 
этому намъ следуетъ итти по его стопамъ, чтобы и щ 
впредь Господь щадилъ нашу родину. И Онъ, не- и 
сомненно пощадитъ ее, а съ нею и насъ, если только, 
идя путемъ Гермогеновымъ, мы сами не будемъ ща-
дить себя ради Господа и родины — словомъ, если 
мы исполнимъ и третш Гермогеновскш долгъ—долгъ 
личнаго самоотвержешя! 

Жить для Бога и для другихъ людей здесь на 
земле, где такъ хочется жить только для себя! 

Ахъ брат1е, если бы намъ выдержать и этотъ 
последнш искусъ, столь блистательно выдержанный 
Святителемъ Гермогеномъ! Мы конечно, несрав- ^ 
ненно слабее его! Но за то в^дь онъ, какъ силь-
нейшш, можетъ помочь намъ! Помолимся, чтобы 
избавилъ онъ отъ бедъ великую Россш нашу и 
намъ помогъ бы достичь спасешя и вечной славы съ 
нимъ ! Свягц. В. Щукинъ. 

" " 

р 
к 
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усгроеме единоверческой церкви въ 1Риг1 
(Продолжеше*). 

Объяснение Свягц. Поспгълова на первый вопросный пунктъ. 

„Часто я замечалъ Цветкова въ своей церкви, но 

лично его вовсе не зналъ и когда Цветковъ ВЪ августе 
1841 года самъ явился ко мне въ квартиру и неотступно 

просилъ принять его въ недра Церкви, то я испыталъ его 

релипозныя познашя и, видя нетвердость его религюз-

ныхъ мыслей, следуя словамъ Спасителя: грядущаго ко ]У[ть 

не изжену вонъ, сд^лалъ ему наставлешя о каеолической 
Церкви, раскрылъ ем}^ главные догматы веры и, видя его 

решительное намереше присоединиться къ Церкви, просилъ 

его обдумать свое намереше и потомъ явиться ко мне." 

На второй пунктъ: „когда Цветковъ круглый сирота 

явился ко мне на квартиру въ другой разъ и снова пока-
залъ твердость своего намерешя и повторилъ свою 

чистосердечную просьбу присоединить его къ Церкви, я 
снова раскрылъ Цв^ткову все необходимое для усыновле-

Н1Я 1исусу Христу и приказалъ ему изучить молитву Го

сподню, Символъ веры, 10 заповедей и потомъ явиться 
ко мне для испыташя. Когда Цветковъ опять явился ко 

мне, то я, испытавъ его познашя и признавъ ихъ доста

точными, назначилъ день для присоединешя его." 

На третш вопросный пунктъ: „обратилъ я внимаше 
на Цветкова по тому, что онъ самъ явился ко мне и 

просилъ меня присоединить его * къ Церкви, а также и 

потому, что Цветковъ прежде сего ходилъ въ церковь на 

Богослужеше, но настоятельныхъ убежденш Цветкову 

не дклалъ, потому что Цветковъ самъ явился ко мне и 

изъяснилъ чистосердечное свое желаше принять правосла-

в1е, ибо настоятельность можетъ быть употреблена, когда 

есть сопротивляющаяся ей сила. А что я несколько разъ 

*) См. Риж. Еп. В-Ьд. № 10. 
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раскрывалъ предъ Цветковымъ истину православ1я и 

ув1зщевалъ его въ истине, то это отнюдь не противоре

чило долгу пастыря. Долгъ священника предлагать каждому 

истину благовременно и безвременно. Законы граждансюе 

также не запрещаютъ увещевать людей иноверныхъ къ 

обращенно въ православ1с, ибо въ 10 томе, 73 ст. Свода 

законовъ сказано: одна господствующая Церковь имеетъ 

право въ предфлахъ государства убеждать подданныхъ 

пноверцевъ къ принятою ея учешя въ вере. Следова

тельно, мои многократныя убеждешя вовсе не противны 

законамъ государства и указъ св. Синода, отъ 20 февраля 
1840 года за № 1394." 

На четвертый вопросъ свящ. Поспеловъ сообщилъ Дух. 

Правлен1ю, что Цветковъ былъ имъ исповеданъ предъ при-

соединешемъ и присоединенъ былъ къ православно 31 авг. 1 

1841 г. и дано было имя ему Александръ, но въ назначенный 

день Цветковъ не причастился Святыхъ Таинъ, потому й. 

что въ этотъ день онъ, Цветковъ, по просьбе его хозяина 

сапожныхъ делъ мастера, раскольника, взятъ былъ въ 'I; 
съезжш дворъ за то, что онъ б} тдто бы несколько дней 

скрывался и не былъ въ доме при работе, и лишь по тре-

боваьпю его, Поспелова, освобожденный изъ подъ стражи 

допущенъ былъ имъ къ принятою Святыхъ Таинъ. 
На пятый вопросный пунктъ свящ. Поспеловъ отв^- - з ! ]  

тилъ, что Цветковъ до присоединен!я своего изъ раскола 

къ Православш, не приносилъ ему никакихъ жалобъ на 

своего хозяина раскольника, но, по присоединенш къ Церк
ви, неоднократно и въ короткое время приходилъ къ нему 

съ жалобою на хозяина, что хозяинъ и мать его изда

вались надъ нимъ за то, что онъ принялъ православную 

веру. Въ отмщеше за это, по приходе его, Цветкова, отъ 
Божественной литургш домой, лишали его пищи и давали 

урочной работы не по силамъ. Эти жалобы и пастырская 

заботливость о немъ вынз^дили о. Поспелова, на основанш 
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77 статьи X т. Св. Зак. -испов^дующимъ иную веру и 

желающимъ присоединиться къ православной никто ни подъ 

какимъ видомъ препятствовать не долженъ—", обратиться 

къ Рижскому Полицшмейстеру православнаго исповедашя 

Языкову, съ просьбою, убедить хозяевъ Цветкова, чтобы 

они поступали съ нимъ снисходительнее и не возбраняли 

входить въ Православною Церковь, для слушашя Слова 

Бож1я; если я{е они будутъ притеснять Цветкова, то бла

говолить перевести его къ православному мастеру. На 
просьбу Поспелова полицшмейстеръ отозвался, что онъ 

самъ по себе ничего не можетъ сделать, а представитъ 

объ этомъ Рижскому Военному Губернатору, что онъ и 
сделал ъ. По прошествш н^котораго времени, Поспеловъ 

узналъ отъ полицшмейстера, что Паленъ представилъ объ 

этомъ Шефу жандармовъ, графу Бенкендорфу, докладную 

записку, вследств1е чего должно ожидать решешя по этому 

делу Св. Синода. Объяснете свое на пятый вопросный 

пунктъ свящ.Поспеловъзакончилъ словами: „на основании 
77 ст. X т. Св. Зак. „никто не долженъ делать притесне-

шя лицамъ, желающимъ принять Православною веру", по
лицейская власть, обязанная наблюдать за симъ, не сделала 

никакого удовлетворешя Цветкову, какъ человеку бедном}' 

и безпомощному и темъ показала себя невнимательною къ 

моимъ просьбамъ и положенно Цветкова. Я же, будучи 

посвященъ на служеше въ пользу Церкви, не упущу изъ 

вида преподанныхъ мне правилъ утверждать каждаго въ 

ночиташи Евангел1я. Цель моего служешя есть утверждать 

и распространять веру Спасителя нашего; предъ присое-

динешемъ же Цветкова и после сего соблюдено все, что 

требовалось съ моей стороны, а посему я смею спросить 
милостивейшее начальство, въ какомъ случае присоедине-

ше Цветкова можетъ быть противозаконно, когда присо-

единеше его не противно законамъ Монарховъ." 1) 

*) Арх. Лифл. дух. пр. 1842 года № 30/100 Д-Ьло о Корешов-Ь и 
Цв-ЬтковЪ. 
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Сверхъ того, что полицшмейстеръ о просьбе о. 

Поспелова касательно Цветкова устно донесъ гр. Палену, 

онъ, полицшмейстеръ, представилъ гражданскому губерна

тору, Фелькерзаму, письменное донесете о просьб^ 

Поспелова касательно Цветкова въ иномъ смысле, — что 

Поспеловъ требовалъ, чтобы Цветковъ былъ отобранъ 

отъ своего хозяина по тому уважешю, что Добрынинъ и 

век родственники новоприсоединеннаго придерживаются 

раскольнической секты. По представлеши Фелькерзамомъ 

этого гшсьменнаго донесешя Языкова Палену, последнш 
послалъ шефу жандармовъ, графу Бенкендорфу, такую 

докладную записку: „лифляндсюй граждански! губернаторъ, 

по донесешю рижскаго полицшмейстера, представилъ инЬ 

на разрешеше таковое обстоятельство. Бывшш расколь-

никъ, Фирсъ Егоровъ (?) Цветковъ, отданъ дядею своимъ, 

по контракту (?) на семь летъ, для обучешя башмачному 

ремеслу, раскольник}'' же Дементш Никитину Добрынину, 

у котораго находится поныне, пробывъ уже въ такомъ 

обученш шесть (?) летъ. Рижской Александровской церкви 

священникъ, 1оаннъ Поспеловъ, объявилъ полицш, что 

Цветковъ присоединенъ изъ раскола къ православю и 

при святомъ крещеши (?) нареченъ Александромъ. Во 

внимаше къ нынешнему исповеданпо Цветковымъ право

славной религш, священникъ Поспеловъ требуетъ, чтобы 

Цветковъ былъ отобранъ отъ Добрынина по тому уваже-

нно, что самъ Добрынинъ и все родственники ирисоедн-

непнаго придерживаются раскольнической секты. (?) Какъ 

закономъ вообще воспрещается нарушать заключенные 

между собою частными лицами договоры, и нетъ въ виду 

особаго законоположешя, чтобы перемена вероисповедашя 

давала право къ нарушешю до окончашя срока контракта, 

(?) заключеннаго шесть (?) летъ тому назадъ лицомъ, 

совершившимъ оный въ бытности также еще въ раскол^, 
то по этому случаю я, принимая въ соображеше, что мнопе 
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изъ раскольниковъ присоединяются къ православ1Ю изъ 
какихъ либо собственныхъ своихъ выгодъ *), или во 

избежаше законнаго преследования, долгомъ почитаю 

представить вамъ на усмотрите, можетъ ли Александръ 

ЦВ^ТКОБЪ противъ объявленнаго требовашя священникомъ 

Поспеловымъ оставаться у раскольника - Добрынина въ 

обученш башмачному ремеслу до окончашя по контракту 
(?) срока и какъ поступать на будущее время въ подоб-

ныхъ сл} тчаяхъ, равно и въ отношенш лицъ православна-

го нсповедашя, поступающихъ къ раскольникамъ въ 
услужеше." 

По этой докладной записке Палена, поступившей 

отъ Бенкендорфа въ Св. Синодъ на разсмотреше, Св. Си-

нодомъ отъ 24 января 1842 года, предписано было Псков

ской духовной Консисторш следующее: къ пояснешю и 

соображенда изложенныхъ въ записке Палена обстоятель-
ствъ, доставить Св. Синоду сведешя: 1-ое. Къ какой 

секте принадлежалъ принявши! православ1е Цветковъ? 
2-ое. Было-ли совершено при семъ случае святое креще-

ше и по какимъ основаьиямъ? 3-ье. Сколько было Цветко-

ву отъ роду летъ, когда онъ принялъ православхе? 4-ое. 

Къ какой также раскольнической секте принадлежитъ, 

какъ дядя Цветкова, отдавшш его въ обучеше башмачно

му ремеслу, такъ и самъ башмачный мастеръ Добрынинъ? 

5-ое. Какое имелъ право дядя отдать Цветкова по кон

тракту въ обучеше, по родственному ли только участш, 

или по праву опекуна? и присовокупить мнеше: следуетъ-

ли Цветкова отобрать ныне отъ мастера раскольника или 

х) Мн-Ьше генералъ-губернатора Головина о рижскихъ старо-
обрядцахъ: „До 1845 года раскольникамъ было выгоднее въ Риг-Ь, 
нежели иравославнымъ: х-Ь могли иодъ видомъ женъ, держать без-
паспортныхъ наложницъ, присваивать имъ и д-Ьтямъ отъ нихъ 
право законныхъ женъ и сыновей, оставлять безъ призр-Ьтя преж-
нихъ мнимыхъ супругъ своихъ съ ихъ д*Ьтьми, вступать въ граждан" 
ство, не предъявляя документовъ." Прибалт. Сборн. Чешихина т. 4-
стр. 555. 
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рожностями къ охранешю его отъ совращешя, распоря-

жась при этомъ, чтобы, до разр-Ьшешя сего дела, мест

ный священникъ старался утвердить Цветкова въ прави-

лахъ святой веры и охранять его отъ всякихъ поводовъ 

къ совращешю. 
Во исполнеше указа Св. Синода, Лифляндское духов

ное Правлеше двукратно сносилось съ Языковымъ о 

Цв-Ьтков-Ь. На первый запросъ Д. Правлешя, во 1) къ 
какой секте принадлежитъ Цветковъ и его дядя Иванъ 

Семеновъ, а равно и сапожникъ Добрынинъ и, во 2) по 

контракту-ли отданъ Цветковъ своимъ дядею Добрынину, 

для научешя ремеслу на 7 летъ, полицшмейстеръ далъ 

Д. Правлешю 23 февраля 1842 года уклончивый ответь и 

лишь после второго запроса Д. Правлешя, отъ 14 марта, 

ответилъ 28 Марта Д. Правлешю, что, во 1) все выше-

упомянутыя лица принадлежатъ къ раскольнической 

секте ведосеевскаго толка и, во 2) что Цветковъ отданъ 

своимъ дядею Добрынинымъ на 7 летъ не по контракту, 

а по праву, которое дядя надъ нимъ имеетъ, принявъ 
его 9-и летъ круглаго сироту къ себе и возрастивъ его 

что и самъ Цветковъ въ Присутствш Рижской Управы 

Благочишя подтвердплъ, признавъ, что онъ, оставшись 

круглымъ сиротой, былъ воспитанъ дядею своимъ Семе-

новымъ, какъ роднымъ отцомъ, за котораго онъ призна-

етъ его и по-ныне, отданъ имъ на 7 летъ, для изучешя 

сапожнаго ремесла, къ Добрынину, съ его же Алексан

дрова соглас1я, и служилъ ему 5 летъ, но по подговору 

своего крестнаго отца, Якова Мартынова, оставилъ своего 

хозяина, ибо Мартыновъ обещалъ ему, если онъ перей-
детъ къ церкви, то будетъ свободенъ отъ всехъ обязан-

ностей къ хозяину. 
Мартыновъ же въ Присз ттствш Рижской Управы 

Благочишя торжественно отрекся отъ подговоровъ, будто 
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бы сделанныхъ имъ Цв^ткову, и утверждалъ, что онъ 

отнюдь ни къ чему не подговаривалъ Цветкова и т-Ьхъ 

словъ своихъ ему не говорилъ и къ этому еще добавилъ, 

что Цветковъ и поныне совершенно преданъ разврату и 

онъ, Мартыновъ, согласился быть крестнымъ его 

отцемъ лишь потом}', что Цветковъ коленопреклоненно про

силъ его быть его крестнымъ отцемъ. 

Священникъ же Поспеловъ, въ своемъ объясненш, 

отъ 16 марта 1842 года, показалъ, что, во 1) онъ присое-

динилъ къ православш шлокскаго мещанина Фирса 

ведорова Цветкова, какъ значится въ паспорте Фирса 

Цветкова, а не Егорова, какъ сказано въ указе Св. Сино
да, черезъ миропомазаше, а не крещеше, какъ сказано въ 

докладной записке Палена, съ переименовашемъ, по его 

же желанш, имени Фирса на имя Александръ, во 2) когда 

Цветковъ принялъ православ1е, въ то время ему было 

18 летъ, а не 17, какъ сказано въ донесеши полицшмей
стера. !) 

Чемъ окончилось дело о Цветкове не известно. Но 

изъ вышесказаннаго видно, что для облегчешя участи 

Цветкова, надъ которымъ хозяинъ и мать хозяина издева
лись за принят1е имъ православ1Я и, въ отмщеше за это, 

по приходе его отъ Божественной литургш домой 

лишали пищи и давали урочной работы не по силе, не 

было сделано ничего ни полищимейстеромъ, ни граждан-

скимъ губернаторомъ, ни генералъ-губернаторомъ. 

Таково было положеше въ Риге дела единовер!Я въ 
это время. 

Число присоединившихся къ единовщпю въ каждомъ году перваго 

двадидтипятилтпгя существовангя единовгьргя въ Ргшъ. 

Въ 1837 году, какъ видно изъ вышеприведеннаго 

представлешя Еп. Ирннарха отъ 27 августа 1837 года, 

х) Арх. Лифл. Дух. Пр. 1842 г. № 5 0/юо. ДЬло о Корешов-Ь и 
Цв-ЬтковЪ. 
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Арх1еп. Нафанаилу о награжденш Космы Гр. Желтова, 

вл1ЯН1емъ Желтова на старообрядцевъ присоединилось къ 

единоверш до 40 челов-Ькъ. Сколько присоединилось къ 

единоверш вл1яшемъ 1еромонаха Михаила изъ Загорска-

го—Яма въ виду допущенныхъ имъ безпорядковъ при 

записи присоединяющихся, определить не возможно. 

Число же присоединившихся къ единоверно по 

метрическимъ записямъ единоверческой церкви, веденнымъ 

священниками: Емельяновымъ до 1845 года, Янинымъ до 

1858 года и Смельскимъ до 1863 года было следующее: 

въ 1838 году 37 человекъ, въ 1847 г. 1 ч.*), въ 1856 г. 5 ч. 

въ 1839 г. 35 ч. 1848 г. не было 1857 г. 8 ч. 

въ 1840 г. 29 ч. 1849 г. 4 ч. 1858 г. 5 ч. 

въ 1841 г. 31 ч. 1850 г. 2 ч. 1859 г. 1 ч. 

въ 1842 г. 2 ч. 1851 г. 8 ч.. 1860 г. 2 ч. 
въ 1843 г. 9 ч. 1852 г. 83 ч. 1861 г. небыло 

въ 1844 г. 5 ч. 1853 г. 18 ч. 1862 г. 2 ч. 

въ 1845 г. 3 ч. 1854 г. 31 ч. 1863 г. 1 ч. 

въ 1846 г. не было. 1855 г. 28 Ч. 

Поясненге къ таблицгь о числгъ присоединившихся, къ 

единовпргю. Приложенная выше таблица присоединившихся 

къ единоверш показываетъ, что съ 1837 года до 1841 

года число присоединяющихся къ единоверш было до

вольно велико: доходило иногда до 37 въ годъ. Съ 1842 

года до 1851 года движете къ принятш единовер1я 

значительно ослабело, и число присоединяющихся къ 

единоверш простиралось отъ 1 человека до 9, а въ 

* Пр. Начавшееся въ 1845 году третье движете среди латы
шей и эстовъ къ принятию православ1я и продолжавшееся въ 1846 
и въ 1847 году отразилось и на рижскихъ старообрядцахъ: по метри-
камъ рижскихъ церквей присоединилось изъ старообрядцевъ къ 
православ1Ю въ 1845 году 36 человЪкъ, въ 1846 г. 24, а въ 1847 году 
21 челов'Ькъ. Движете къ единов-Ьрш среди старообрядцевъ не 
проявилось въ это время, можетъ быть, потому, что о. Емельяновъ 
умеръ 6 апр-Ьля 1845 года и до конца 1846 года не было въ РигЬ 
е динов-Ьрческаго священника. 



— 338 

некоторые годы — въ 1846 и 1848 — и совершенно 

прекратилось. Это ослаблеше движения къ принятш едино

верия, начиная съ 1842 года, и даже совершенное прекра

щение его въ некоторые годы, объясняется житейскими 

соображениями рижскихъ старообрядцевъ практическаго 

характера. Съ одной стороны, вышеуказанный притеснения 

въ течении трехъ л-Ьтъ — 1841, 1842 и 1843 г., испы-

танныя подмастерьемъ сапожныхъ д^лъ мастера Демен-

тйемъ Ефимовымъ Трудновымъ отъ своего мастера хозяина 

Долгова, получившая въ свое время большую огласку въ 
Риге, какъ это видно изъ н^которыхъ д-клъ, касающихся 

единоверия въ Риге, не могли не ослабить движения къ 

принятию единоверия среди старообрядцевъ, зависимыхъ 

отъ своихъ хозяевъ — подмастерьевъ, зависимыхъ отъ 
своихъ мастеровъ старообрядцевъ, служащихъ у старо-

обрядческихъ купцовъ, зависимыхъ отъ своихъ господъ; 

съ другой стороны, те же житейск1Я соображения только иного 
практическаго характера, именно — надежда, оставаясь въ 

старообрядчестве, найти въ старообрядческомъ Гребенщи-
ковомъ заведении и во время болезни и въ бедности 

пр1ютъ и содержание также удерживали иного искателя 

истины отъ присоединения къ единоверию, какъ разъяснено 

это ниже въ следующемъ за симъ отделен1И, въ рапорте 
о. Емельянова на имя Еп. Филарета, отъ пятаго сентября 

1844 года, о содействш преосвященнаго къ принятш на 

призреше въ городскую богадельню или въ старообряд

ческую больницу свенцянской мещанки, Анны Алексее
вой, разбитой параличемъ. После перюда слабаго движе

шя рижскихъ старообрядцевъ къ соединению съ Церковио 

съ 1852 года начинается сразу сильное среди ихъ стрем-
леше къ единоверш: въ 1852 году присоединяются къ 

единоверш 83 человека, изъ коихъ было 22 человека 

купеческаго состояшя, по фамилии, Панины, Германовы, 

Волгины, Наумовы, Анисимовы — купцы первой гпльдш, 
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Карповы, Яшинъ и Т. Я. Волковъ; въ 1853 году присое- 3 6  

динилось 18 челов^къ, изъ копхъ шесть челов^къ купе- :  • 

ческаго состояшя: Заверткины, Вялошовы, Волковы; въ {  

1854 году присоединилось 31 челов^къ, изъ коихъ было 3  

12 челов^къ купеческаго состояшя: Заверткина А., Тару- ^ 

товы, девицы Севастеевы, М. М. Наумова, Волковы; въ 

1855 году присоединилось 28 челов1зкъ, изъ коихъ было 

17 челов^къ купеческаго состояшя: В. II. Пименовъ, 

Павелъ Сав. Поповъ съ тремя сыновьями, потомки В. И. 

Шелухина, Собакины и Зайцевъ. Это неожиданно возрос^ 

шее число присоединившихся изъ старообрядчества къ 

единоверш объясняется особаго рода житейскими сообра- з. 

жешями присоединившихся — желашемъ ихъ прюбрести : 

семейныя и общественныя права м^стнаго въ Риге граж

данства, въ сл"Ьдств1е приведешя рижскимъ магистратомъ 

въ исполнеше новыхъ правительственныхъ распоряженш. ,1 -

Именно: въ 1845 году последовалъ 1 шля Высочайпий д 

именной указъ объ изданш первыхъ двухъ частей мест-

ныхъ узаконенш губершй остзейскихъ. х) По второй 

части этихъ узаконенш — О правы состоянгй — по 

статье 949 „для получешя правъ местнаго въ РигЬ 

гражданства надлежало принадлежать къ одном} 7  изъ \ 

христйанскихъ исповедашй и быть поведения безпорочнаю', по 

951 же статье той же части свода местныхъ узаконенш, 

для принятйя въ Большую гильдпо, должно было предста

вить свидетельство, выданное хозяиномъ одного изъ 

существующихъ въ Риге торговыхъ домовъ о надлежа

щему подъ руководствомъ его, изучеши комерцш. 2) Пос

ле сего, по представлешю генералъ-губернатора Головина, 
последовало 25 октября 1847 года Высочайшее повелеше 

о рижскихъ раскольникахъ безпоповщинскаго толка, 

шеи 

еил 

ршсп 

•ЙЙШО, 

рях 

то 

•^в 

1) Прибалт. Сборникъ Чешихина т. 4, стр. 465.; Самаринъ в. 1. 
1868 г. стр. 50-51. 

2) Журналъ Секретнаго Сов^щательнаго Комитета 17 дек. . ;;; 
1854 года. 
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ограничившее ихъ права. Восьмымъ пунктомъ этого 

повел'Ьн1Я предписано было: „во время приписки къ 

городскому обществу отбирать отъ раскольниковъ подпис
ки, что они не принадлежатъ къ секты безпоповщины, приз

нанной вышеозначеннымъ Высочайшимъ повелгьнгемъ 1847 года 

вредною, вслгьдствге отверженгя этою сектою молитвы за царя 

и непргемлемости ею браковъ, съ объяснешемъ, что за утай

ку подвергнутся определенному законами наказашю 1), вто-

рымъ же пунктомъ. того же Высочайшаго повелешя 
раскольники безпоповщинской секты, какъ не молящгеся за царя 

II отвергающге браки, признаны были имеющими явные и глас

ные пороки и, вследствие того, устранены были отъ дол

жностей опекуновъ, попечителей и дружныхъ советни-

ковъ. 2) По силе этого пункта, журналомъ Рижскаго 
Секретнаго Совещательнаго Комитета по деламъ расколь

никовъ и отступниковъ отъ иравослав1я, отъ 17 декабря 

1854 года, рижсше безпоповцы и уклонивипеся въ безпопов-

щинскую секту признаны были неспособными къ свиде-

тельствовашю объ изученш, подъ руководствомъ ихъ, 
коммерщи лицами, въ услуженш у нихъ находящимися, а 

гЬмъ паче принадлежащими къ ихъ семействамъ, о чемъ 
темъ-же Секретнымъ Совещательнымъ Комитетомъ было 

объявлено городскимъ начальствамъ къ руководству и 
исполненш. 3) 

Строгое исполнеше Рижскимъ Магистратомъ съ 1852 

года означенныхъ Высочайшихъ повелений и огнованныхъ 

на нихъ распоряженш Рижскаго Секретнаго Совещатель

наго Комитета..., при заявленш рижскими старообрядцами 

желашя приписаться къ местному гражданству, и побуди

ло ихъ, для прюбретешя местныхъ правъ, присоединять* 

1) Прибалтшскш сборникъ Чешихина, т. 4, стр. 556. 
2) Журналъ Секретнаго Сов-Ьщ. Комитета отъ 17 дек. 1854 г-
3) 1Ыс1еш. ДЪло о Тимоее"Ь Яковлев^ Волков^. 
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ся къ единоверию въ довольно значительномъ числе въ 
течении 1852—1855 года. 

После сего, чтобы приобрести права м^стнаго граж

данства, рижские старообрядцы добывали у единов^рческа-

го священника, Мееодпя Троицкаго, состоявшаго въ 1865 

году на причетнической должности при Рижской едино

верческой церкви, письменный церковныя свидетельства о 

своей принадлежности къ единоверию, какъ объ этомъ 

свид-Ьтельствуетъ священникъ Рижской единоверческой 

церкви К. См'Ьльскш въ своемъ объяснении, отъ 12 авгус

та 1865 года, поданномъ архиепископу рижскому Платону: 

„есть несомненные факты, что въ приходов единоверческомъ 

не мало считается единов'Ьрцевъ лишь по имени, для Г 1' 

какихъ нибудь выгодъ въ семейномъ или общественномъ 

отношении, но между т^мъ получившихъ церковныя сви

детельства о венчании, присоединении, исповеди или при- ' 

чащенпи, безъ выполнения сихъ таинствъ, что соответству

ем преданнымъ всецело расколу чувствамъ этого агпта- ' 3 1  

тора" (протпвъ Смельскаго). 1) 

Мнгьнгя священпиковъ рижской единоверческой церкви, 

Емельянова и Смгълъскаю, почему мало старообрядцевъ присоеди

няется къ единовщпю. Мнение свое о причине незначитель

ная числа раскольниковъ, присоединяющихся къ едино

верию, свяш. Емельяновъ высказалъ въ следующихъ И: 

словахъ своей просьбы къ епископу Филарету, отъ 5 к]ь 

сентября 1844 года, посодействовать принятию разбитой 

параличемъ свенцянской мещанки, единоверки, Анны 

Алексеевой въ одно изъ богоугодныхъ заведений г. Риги: 

„единоверцы, будучи изнуряемы болезнно и крайнею 

бедностйю, укоряютъ меня въ томъ, почему они не им"Ъ-

ютъ такого приюта здесь, въ Риге, какъ раскольники и 

За симъ, когда некоторые желаютъ изъ раскола присоеди-

г) Арх. Рижск. дух. Коне. 1 столъ, 1865 года № 106. Д-Ьло о 
перевод^ См-Ьльскаго, стр. 26. 
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ниться къ единоверно, то друпе раскольники, то есть 

родственники ихъ, уговариваютъ и говорятъ такому 

искателю истины: „что, если ты сделаешься боленъ, то 

куда тогда пойдешь? Некуда головы приклонить въ 

болезни и бедности, а ведь въ молеНной нашей старовер

ческой есть больница, — тамт^. хлебъ и место во время 

болезни и бедности намъ готовы, такъ лучше оставаться 

въ староверстве". *) 

Вынужденный жалкимъ положешемъ бедной женщи

ны обратиться къ гражданскому губернатору Фелькерза-

му съ просьбою поместить Анну Алексееву въ Русской 
Николаевской богадельне, или же въ городской на Алек

сандровской высоте, епископъ Филаретъ согласился съ 

мнешемъ свящ. Емельянова о нежелании некоторыхъ 
расколышковъ, по безпрйютностп въ болезни и бедности 

единоверцевъ, присоединиться къ единоверческой церкви, 

какъ это видно изъ следующихъ словъ отношешя Еп_ 

Филарета къ Фелькерзаму: „а еще более прискорбно то, 

что и по отзывамъ священниковъ, и по моему собствен

ному дознанпо некоторые изъ расколышковъ только по 

тому одному и остаются въ раскол Ь, что, какъ говорятъ 

они, въ случае присоединешя ихъ, они въ болезни и 

бедности принуждены бываютъ оставаться безъ всякаго 

призора и помощи, бороться и съ болезнями и съ 

недостаткомъ даже насущнаго хлеба, тогда какъ, остава

ясь въ расколе, они съ охотою принимаются въ расколь

ническую богадельню". 2) 
0. Кипрйановичъ. 

(Продолжеше будетъ). 

х) Арх. Лифл. дух. пр. 1846 г. отд. 5 № 195/23. 
2) 1Ыс1еш. 
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Епархиальная хроника. 

Собрате духовенства и церковныхъ старость. 2 мая, въ 7 5  

час. вечера, въ архйерейскихъ покояхъ подъ председатель-

ствомъ Высокопреосвяшеннаго 1оанна, Архйепископа Риж-

скаго и Митавскаго, состоялось собраше оо. настоятелей ; г :  

городскихъ церквей, протойереевъ, священниковъ, гг. цер

ковныхъ старостъ и председателей церковно-приходскихъ 

попечительствъ гор. Риги для окончательнаго разсмотрй-

шя устава рижскаго православнаго благотворительнаго об- Л 

щества Св. Креста. После пешя молитвы передъ нача-

ломъ открытйя заседашя заслушано было чтеше составлен
ная устава новоучрежденнаго общества, цель котораго 

^ юре направляется къ облегченно участи православныхъ бъдня-

ковъ, судьбою занесенныхъ въ Ригу изъ прочихъ городовъ 
. Т-» ^ и селенш госсш на заработки или по другимъ какимъ-

1  1  - Я-ши 
либо надобностямъ. Часто бываетъ, что прибывийе въ 

городъ и случайно впавипе въ нужду или болезнь не зна-

ютъ, куда обратиться за помощью и, такимъ образомъ, 

остаются въ безвыходномъ положенш. Вотъ на помощь 

такимъ-то несчастнымъ, иногда больнымъ ли намъ идетъ 
новое общество Св. Креста. При разсмотренш статей 

устава новоучреждаемаго общества, состоящаго изъ 29 

параграфовъ, более или менее подробному обсуждение) 

подверглись хтатьи 1, 5, 13, 14, 18, 23, 24, 27 и 29. Въ 

прешяхъ принимали живое участйе какъ духовныя, такъ и 
светскйя лица. Въ своей деятельности |новое благотвори

тельное общество, какъ гласитъ 27 статья устава, нахо

дится подъ особеннымъ попечительствомъ и руководитель-

ствомъ рижскаго Архипастыря, которому и представляютъ 

отчетъ о деятельности. Правлеше учреждаемаго общества 

ссстоитъ изъ 8 членовъ избираемыхъ на три года. Въ 

составъ правлешя общества входятъ, какъ непременные 

члены — одинъ представитель отъ прихода каеедральнаго 
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собора и по одному отъ десяти существующихъ церковно-

приходскихъ попечительствъ гор. Риги. Для вступлешя 

въ члены общества Св. Креста установленъ ежегодный 

членсшй взносъ не менее трехъ рублей, а пожизненный 

не менее 100 руб. Лица-же, сд-Ьлавшйя обществу значи-
1  тельныя пожертвовашя или оказавппя особыя услуги, име

нуются почетными членами. На общихъ годичныхъ собра-

шяхъ предсЬдательствуетъ местный Архипастырь или его 

заместитель. Общее собрате считается состоявшимся при 

наличности * /* всЬхъ членовъ общества. ЗасЬдаше 
еР е- :  было закончено речью Высокопреосвященнаго 1оанна 

и общимъ пешемъ молитвы „Св^тися, св^тися !" 
I II -

Освящеше и открытие Рижскаго педагогическаго 
музея. VI г * 

26 мая, въ воскресенье, въ 2-мъ часу дня состоялось въ Риж
ской Николаевской гимназш освящеше вновь открываемаго педа
гогическаго музея, основаннаго по инищативе бывшаго попечителя 
Рижскаго учебнаго округа С. М. Прутченко. 

Въ 1/22-го часа прибылъ Высокопреосвященнейшш 1оаннъ, 
Арх1епископъ Рижскш и Митавскш, и въ сослуженш каеедральн. 
прот. о. Вл. И. Плисса, Н. А. Лейсмана и П. Л. Синайскаго, а также 
наблюдателя за преподав. Зак. Бож. въ жен. гимн. о. прот. В. П. 
Березскаго и о. о. законоучителей I. Щукина и 0. Соколова совер
шилъ въ домовой церкви гимназш малое освящеше воды и окропилъ 
священною водою помЪщешя и экспонаты музея. 

ПослЪ освящешя музея Владыка сказалъ приветственное слово, 
содержаже котораго кратко и приблизительно можетъ быть пере

дано такъ. 
Въ своемъ слове Архипастырь прежде всего высказалъ при-

вЪтсше всемъ потрудившимся во главе съ г. Попечителемъ учеб
наго округа въ созданш сего просвЬтительнаго учреждешя. Далее 

Владыка разъяснилъ значеше музея, какъ вспомогательнаго на-

учнаго учреждешя для школы и жизни. Въ педагогическомъ музее, 

говорить Владыка, собраны все прюбретенныя наукою вспомога-

тельныя средства и пособйя къ опытному наилучшему основатель

ному знакомству „съ предметами различныхъ областей человече-

сП 



— 345 — 

скаго знажя. Этотъ музей такимъ образомъ созданъ съ тою 
цЪлто, чтобы распространять свЪтъ знажя — и прежде всего въ 
населенш г. Риги; но какъ подвижной, онъ будетъ разносить этотъ 
свЪтъ знажя и въ различныя веси Прибалтшскаго края. 

ДалЪе Владыка развилъ мысль, что хотя въ высшей степени 
важно и нужно для насъ въ жизни умственное просвЪщеже, — но 
оно только тогда будетъ для насъ совершеннымъ благомъ и, 
следовательно, только тогда и это, только что устроенное, учре-
ждеже будетъ достигать своей конечной высшей цЪли, когда и 
устроители сего музея и всЬ учаипеся не будутъ забывать при 

этомъ главной цЪли нашей земной жизни, а эту цЬль нашей жизни 
Самъ Господь 1исусъ Христосъ указалъ въ такихъ словахъ: ищите 
прежде царств1я Бож/я и правды его, и с\я вся приложатся вамъ (Ев. 
Мато. 6 гл. 33 ст.). Въ этихъ словахъ Господь прямо указалъ намъ, 
что эта наша земная жизнь со всЪми ея интересами, дЬлами, за
ботами и успехами — временна; она должна подготовить насъ къ 
вечной жизни и следов, все, что бы ни дЪлали здЪсь, не только 
не должно отвлекать насъ отъ достижежя главной цЪли жизни, но 

напротивъ должно направлять къ ней и помогать въ достиженш ея. 
Следовательно, и это наше учреждение только тогда будетъ вполне 
оправдывать свое назначеже, когда свЪтъ земного просвЪщешя, 
получаемый и чрезъ сей музей, не будетъ противопоставляться 
нами, какъ совершенно чуждый, небесному божественному свЪту, 
а будетъ скорее вести къ нему. Въ этомъ отношенш весьма по
учительный примЪръ, говорилъ Владыка, указываетъ намъ Слово 
Божйе. Въ немъ передается, что въ одномъ языческомъ царств^ 
— богатомъ и культурномъ, именно въ ВавилонЪ во дни Наву
ходоносора царя, жили три еврейскихъ юноши — Анажя, Азарйя 
и Мисаилъ. Эти юноши здЬсь изучали всякую языческую мудрость, 
но выше ея ставили СвЪтъ Божественной мудрости. И вотъ, когда 
настало время испытажя, что они предпочитаютъ — земное ли 
благополуч1е или верность божественному свЪту, то, просвещаемые 
и вдохновляемые симъ свЪтомъ, они явились верными служителями 
божественнаго свЪта и отвергли ложное поклонеже царю, какъ 
Богу; когда же за это противлеже подверглись огненному на-
казажю, то, укрепляемые силою божественнаго свЪта, победили это 
искушеже: они и въ пламени пещномъ божественною росою были 

сохранены невредимыми. Въ благодарность за свое спасеже они 

въ пещи воспЪли Богу благодарственную пЪснь, въ которой при



зывали хвалить Господа — и росу, и огнь, и снЪгъ, и градъ и всЪхъ 
птицъ и звЪрей полевыхъ, и всЬхъ людей. По сознашю этихъ 
божественныхъ отроковъ, все напоминаетъ о Господ^ БогЬ и чрезъ 
всякую тварь человЪкъ призывается къ хвалЪ Его. Такъ и нашъ 
педагогическш музей, закончилъ свое слово Владыка, въ которомъ 
собраны образцы различныхъ царствъ природы, да послужить намъ 
руководителемъ къ Творцу и вдохновителемъ къ вЪчному воспЪва-
нйю Его славы Божественной! 

По окончанш молебсшя и освяшешя музея, въ актовомъ залЪ 
гимназш состоялось торжественное засЪдаше распорядительна™ 
комитета, подъ предсЬдательствомъ попечителя Рижскаго учеб-
наго округа д. с. с. А. И. Щербакова, въ присутствш всей со
бравшейся на освящеше музея публики, въ числЪ каковой, по преи
муществу состоявшей изъ представителей учащаго мйра, мы за
метили командира XX армейскаго корпуса генерала-отъ-инфантерш 
Смирнова, инспектора артиллерш и другихъ воинскаго звашя 
чиновъ, директоровъ: политехникума — Книрима, гимназш — 
Бояринова, Коха, начальницъ Ломоносовской и частныхъ гимназш 
и др. ВмЪсгЬ съ попечителемъ учебнаго округа прибыли оба 
окружныхъ инспектора Г. Л. Буковицкш и Г. К. Любимовъ. При
сутствовала также и С. С. Прутченко. 

Торжественное засЪдаше было открыто чтешемъ секретаря 
комитета реферата-историческаго очерка возникновежя и созда-
Н1я педагогическаго музея. 

ПослЪ реферата на каоедру поднялся попечитель Рижскаго 
учебнаго округа А. И. Щербаковъ и произнесъ прочувствованную 
рЪчь, которую закончилъ такъ: 

«Объявляя музей открытымъ, я отъ всего сердца желаю про-
цвЪташя этому высокополезному молодому учреждешю на благо 
русской науки и во исполнеше предначертанш возлюбленнаго 

-Ионарха нашего, Царя-ПросвЪтителя, Его Императорскаго Величе-
с тва Государя Императора НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, Само-
гержца Всероссшскаго. Да продлитъ Господь славное Его царство-
ваше на долпе, долпе годы, на счастйе Россшской Державы и на 
благо росайскаго просвЪщежя. Ура!» . . . 

Въ отвЪтъ на это собравшаяся въ громадномъ количеств^ 
публика ответила весьма стройнымъ и воодушевленнымъ троекрат-
нымъ исполнежемъ народнаго гимна и громкими криками «ура». 

ПослЪ этого собравииеся обратились къ г. попечителю съ 



просьбой повергнуть къ стопамъ ^го Величества выражения верно-1 
подданническихъ чувствъ. V 

Была составлена и отправлена следующая телеграмма на имя 
министра народнаго просвЪщешя: 

«Собравнпеся сего числа на освягцеше педагогическаго музея, 
возникшаго по почину бывшаго попечителя Рижскаго учебнаго 
округа, камергера двора Его Величества Прутченко, въ память по- 1  

еЬщешя Риги Ихъ Императорскими Величествами 3 и 4 шля 1910 1  

года — ВысокопреосвященнЪйипй 1оаннъ, Арх1епископъ Рижскш 
и Митавскш, представители армш и ведомствъ, педагогический пер-
соналъ учебныхъ заведенш города Риги и округа, во главе съ по-
печителемъ Рижскаго учебнаго округа, вознеся горяч1я молитвы 
къ престолу Всевышняго о ниспосланш здрав1я и благоденсшя 
своему обожаемому Монарху, Государынямъ Императрицамъ, На
следнику Цесаревичу и всей Августейшей Семье, просятъ Ваше 
Высокопревосходительство повергнуть къ стопамъ Его Император-
скаго Величества ихъ чувства беззаветной любви и самоотвержен
ной верноподданнической преданности». Телеграмма отправлена 
за подписью попечителя округа. 

После этого члены распорядительнаго комитета показывали 
гостямъ все собранныя въ музее коллекцш и наглядныя пособ1я, 
давая объяснешя. 

Въ числе почетныхъ гостей, кроме перечисленныхъ вйше, 
были и представители городского самоуправлешя, въ лице город- 3 
ского головы В. К. Бульмерингка и некоторыхъ членовъ управы. 

-- •: 
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Епарх1альныя извЪстчя. 
}(агражЭснъ Его Высокопреосвященствомъ законо

учитель Ревельской Александровской гимназш, при
численный къ Соборной церкви г. Ревеля священ-
никъ Валентинъ Корчакъ-Чепурковскш, въ поощре-
ше весьма похвальныхъ трудовъ по преподавашю 
Закона Бож1я въ гимназш, скуфьею — 6 шня. 

Крестьянину Тверской губерши 0еодору Гаври-
лову за его усердную, долговременную и рачитель
ную заботливость по Св. Троицкой церкви г. Либавы 
выражена Архипастырская благодарность, съ препо-
дашемъ Бож1я благословешя и выдачею грамоты. 

Рукоположенъ Его Высокопреосвященствомъ во 
священника Эйхенангернской церкви Александръ 
Ротбергъ, содтоявшш псаломщикомъ Гольдингенской 
Церкви, 3 1юня. 
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ТСеремЪщены псаломщики церквей: Вормской — :!з: 

1оаннъ Калмусъ къ Теннасильмской церкви и Олуст-
ферской — веодоръ Якобсонъ къ Карриской цер-
кви, съ 29 мая. 

Согласно прошешю, перемещены священникъ 
Пюхалепской церкви Яковъ Янсенъ къ Карриской •••-' 
церкви 12 даня и псаломщики церквей: Газенпотской 
— Петръ Михкельсонъ къ церкви Рижской срочной 
тюрьмы 28 мая, Сасмакенской—Кириллъ Силинъ къ • ' 
Кюльцемской церкви 29 мая, Хрщевской — Иванъ : 1  

Лапса къ Пальцмарской церкви 31 мая, Каркуской 
Борисъ Оравъ къ Пюхтицкой —- монастырской 4 
даня, Вейсенштейнской — Дюнисш Индриксонъ къ 
Олустферской церкви 6' 1юня и Керкауской — Петръ 
Тоомъ къ Ранденской церкви 7 даня. 

Уболенъ отъ епарх1альной службы, по прошешю 
псаломщикъ Ильмъярской церкви Косьма Кукъ 29 мая: -

уволены отъ должности псаломщики церквей: щств. 
Гайнажской — Христ1анъ Томсенъ 29 мая и Мустель- ; 
ской — Александръ Михкельсонъ 7 даня. 

ЛрсЭостаблскы м-Ьста: псаломщика при церквахъ: 
Козенгофской — Петру Азиту — псаломщику изъ 
Полоцкой епархш 29 мая, Каркуской — учителю 

Беклерской вспомогательной школы Антонда Пршмя-
ги 4 даня, Хрщевской — имеющему зван1е псалом
щика Онисиму Р-Ьдьк^ 8 даня, Угаленской — быв. 1г 
псаломщику Александру Винтеру 11 даня и Кер
кауской — учителю Вальгутской вспомогательной 
школы Алексею Нету 13 даня; Вейсенштейнской 
— окончившему курсъ Рижской Духовной Семи-
нарш Антонда Ангерьясу съ 15 даня, Гапсальской 
— окончившему курсъ Рижской Духовной Семи-
нар1и Василда Соколову и Гольдингенской — 
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окончившему курсъ Прибалтшской учительской Се
минарии Петру Калныню, съ 22 шня. 

имеются бакантныя мкта: священника при 
церквахъ: Кальценауской, Пюхалепской и Леваль-
с к о й ,  д 1 а к о н а  п р и  Г р и в с к о й  ц е р к в и ,  п с а л о м щ и 
ка при церквахъ: Мустельской, Гайнажской, Ворм
ской, Сасмакенской, Ильмъярвской, Газенпотской, 
Домеснеской, Дондангенской, Эйхенангернской, 
Малупской и Оппекальнской и просфорни при 
Якобштадтской Св. Духовской. 

Объявлеше. 
Отъ Рижскаго Духовнаго Училища: 

Росписаше зкзаменовъ для вновь поступающихъ въ 
I классъ Рижскаго Духовнаго Училища въ август-^ 1913 г. 

Пятница 23. Письменное испыташе по русскому языку 
для д^тей духовенства и латышей и устныя для д^тей 
духовенства. 

Суббота 24. Устное испыташе по всЬмъ предметамъ 

для д^тей латышей. 

Понед'Ьльнпкъ 26. Письменное испыташе по русскому 
языку для д-Ьтей русскихъ и эстовъ. 

Вторникъ 27. Устное испыташе по всЬмъ предметамъ 

для д-Ьтей русскихъ и эстовъ. 

Отъ Иллукстскаго еиарх. женскаго училища. 

7 ]'юня закончились экзамены въ Иллукстскомъ жен-

скомъ Епарх1альномъ училищ-к 

Желающее занять стнпендш въ будущемъ учебномъ 

году должны своевременно подать въ Совктъ училища 

прошеше съ приложешемъ надлежащаго свидетельства о 

матер1альномъ положеши. Прошешя съ такими свидетель

ствами должны подавать родители и ткхъ воспитанницъ 
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которыя состояли въ истекшемъ уч. году на стипендш, 

если они желаютъ вновь занять ее. 
Переэкзаменовки будутъ произведены 31 августа, а 

экзамены для вновь поступающихъ (во все классы) — 27, 

28 и 30 августа. Начало уроковъ съ 1 сентября. Проше-

н1я о пр1еме подаются на имя Начальницы училища или 

Совета съ приложешемъ метрическаго свидетельства или 

метрич. выписи, медицинскаго свидетельства и обязатель

ства родителей взять воспитанницу обратно, если со сто

роны Совета встретится къ тому полная необходимость. 

Въ училище принимаются девицы всехъ сословш, а также 

инославныя. 
Иллукстское Епарх1альное училище — училище семи

классное, съ пансюномъ. Окончпвиия 6 классовъ полу-

чаютъ право на зваше домашней учительницы. Седьмой 

классъ необязательный педагогпческш. Плата взимается 

въ годъ: съ детей духовенства (Рижской епархш) за пол

ный пансюнъ 155 руб. и съ полупансюнерокъ 110 руб.; съ 

детей светскихъ родителей и иноепарх1альнаго духовен

ства за полный пансюпъ 170 р) 7б. и съ полупансюнерокъ 

135 руб. Полупансюнерки должны иметь свои учебники, 

одежду, обувь и белье. Подробныя услов1я пр1ема (съ 

програшюй) высылаются безплатно Канцеляргей училища. 

Редакторъ, Секретарь Конспсторш II. Соколовъ. 



Отдкъ неоффищальный. 
]И!исс1охерск(я бесЪды 6ъ м. ^арккбургЪ.') 

Первая беседа — о Крестк. 

Христосъ, нашъ Спаситель, за насъ, за наши 

гр'Ьхи пролилъ свою всесвяткйшую кровь и 

умеръ на крест^. На крестк такнмъ образомъ 
сказалась вся полнота любви Бога Отца къ людямъ 

(1оан. III, 16). По безграничной любви къ намъ Сынъ 

БожШ уничпжилъ себя, принявъ образъ раба, . . сми-

рилъ Себя до смерти на крестк (Филип. II, 7—9). Стало 

быть, любовь къ 1исусу Хрпстз г  и вкра въ Него побуж-
даютъ насъ чтить и Его святый крестъ. И когда враги 

св.креста и Церкви сектанты—открыто воорз^жаются противъ 

величайшей святыни истинпаго православнаго хриспанина, 
кощунственно поносятъ честный крестъ, освященный 

всесвягЬйшею кров1ю Спасителя М1ра, тогда истинный 

православный хриет1анинъ, нося на груди крестъ, какъ 

добрый и священный знакъ искупительпыхъ страдашй 

Спасителя и оскняя себя этимъ знамешемъ, особенно дол-

женъ съ глубокою вкрою почитать святой крестъ, про

славлять его, носить и хранить его, какъ велик}^ю святыню, 

помня заповедь Спасителя (Мрк. 8, 38) и слова св. апостола, 

что крестъ только для погпбающихъ юродство, а для насъ 

спасаемыхъ онъ — сила Болпя (I Кор. 1, 18). 

Истинный православный христ1анинъ почнтаетъ святой 

крестъ и воздаетъ ему благоговейное поклонеше, какъ ор) 1-

*) Эти бес'Ьды помещаются во исполнеше постановлешя Миссю-
нерскаго Совета, утвержденнаго Его Высокопреосвященствомъ 7-го 
марта 1913 г., въ выдержкахъ изъ рапорта о. Григоргя Михельсона въ 
руководство другимъ священникамъ епархш. 
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дда и знаку своего спасешя. На кресте страдалъ, пролилъ 

Свою всесвяткйшую кровь и умеръ Господь нашъ Гисусъ 

Христосъ. Своими страдашями Онъ спасъ родъ чело
вечески"! отъ гр^ха, проклЯТ1Я и смерти и даровалъ намъ 

жизнь вечную въ царстве славы Своей. (Ефес. 2, 14—16). 

Христосъ не насильно, а добровольно избралъ оруд1емъ 

Своей смерти — крестъ. Не враги убили Христа, 

распявъ Его на кресте. Христу надлежало быть распятымъ 

по определенному Совету и предведенпо Божш. (Деян. 

2, 23; Луки 24, 25—26). Убшцы были только оруд1Ями 

въ рз^кахъ Божшхъ. (Лук. 23, 34; 1оан. 14, 30; Деян. 

4, 27, 28). 
Дело спасешя людей должно было совершиться не 

иначе, какъ чрезъ распят1е на кресте; въ домостроитель

стве спасешя людей имели значеше не только страдашя, 

но и оруд1е этихъ страдашй, и притомъ не иное, какъ 

только крестъ. (Лук. 18, 31; Лук. 24, 44—46; 1оан. 3, 14) 
ср. Числ. 21, 4—9; 1оан. 12, 32—33; ср. I. Петр. 2, 24. 

Вся спасительная сила и значеше искупительной жертвы 

состояли именно въ пригвожденш ко кресту; страдашя 

были неизбежными последств1ями распят1я; какъ стра

дашя, такъ и крестъ въ одинаковой степени важны въ 
деле спасешя. Все совершенное Христомъ неотделимо 

отъ креста. Св. апостолъ Павелъ свое благовествоваше 

называетъ проповедью о кресте (I Кор. 1, 17—18;) и 

признаетъ себя не знающимъ ничего, кроме 1исуса Христа 

и притомъ Распятаго (I Кор. 2, 2). Св. апостолъ Павелъ 

ничемъ не желаетъ хвалиться, какъ только крестомъ Хри-

стовымъ (Гал. 6, 14), слово о кресте онъ счпталъ силою 

Бож1ею. (Римл. 1, 16.). Посредствомъ креста и на немъ 

уничтожена вражда и мы — люди примирены съ Богомъ: 

Еф. 2, 16: I Петр. 2, 24; Колос. 2, 14. Крестъ, бывши! 

оруд1емъ для позорной казни, сталъ славою Христа, а по

тому мы и должны восхвалять, ублажать, благословлять и 

прославлять его. (1оан. 17, 1; Филип. 2,5. 8. 9—11; Евр 2, 9). 
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Крестъ есть орулие и знамя победы Спасителя надъ 

д1аволомъ. (Колос. 2, 14.). 
Крестъ есть знамеше Христа; такимъ его признаетъ 

Самъ Христосъ: Числ. 21, 4—9; ср. 1оан. 3, 15—16; Ме. 24, 30). 

На креста Христосъ свое учеше засвидетельствовалъ 

дълами. На кресте Онъ, иеличапипй Благодетель рода 

человеческаго, явилъ М1ру примеръ самоотверженнаго слу-

жешя ближнимъ. Сотникъ, бывшш при кресте, въ лице 

1псуса Христа, распятаго па кресте, исповедалъ Сына 

БОЖ1Я. Такимъ образомтэ крестъ сталъ темъ благословен-

пы.мъ деревомъ, чрезъ которое, по слову премудраго Соло

мона, явилась правда. (Прем. Сол. 14, 7. I Петр. 2, 24.). 
Чрезъ крестъ совершилось великое благодеяше спа

сешя рода человеческаго; на кресте Господь явилъ м1ру 

безграничную любовь Свою къ людямъ: (Псал. 70, 10—11; 

Пс. 53, 7; Ис. 50, 6; Псал. 21, 7; Захар. 13, 6). 
Крестъ, бывшш до крестныхъ страдашй Спасителя 

оруд1емъ для позорной казни преступниковъ и злодеевъ, 

съ тЪхъ поръ, какъ 1исусъ Христосъ добровольно, по 

любви къ людямъ, позволилъ Себя пригвоздить ко кресту 

и Его всесвятейшая кровь омыла этотъ крестъ, съ 

тЬхъ поръ крестъ Христовъ сталъ святейшимъ деревомъ; 

по то, что Богъ очистилъ, того человекъ не долженъ по

читать нечистымъ. (Деян. 10, 15.). 

Св. апостолы, стараясь запечатлеть телесный образъ 

Распятаго Господа въ сердцахъ веруюишхъ, сами упо

требляли пзображеше Распятаго (св. крестъ: Гал. 6, 14; 

I Кор. 2, 2; Гал. 3, 1.) и глубоко скорбели о тъхъ, кто 

смеялись и глумились иадъ крестомъ Христовымъ. (I Кор. 

2, 18; Филип. 3, 18 — 19,' 2 Петр. 2, 12.). 

По заповеди и примеру св. апостоловъ и христиане 

всехъ вековъ всегда, почитая св. крестъ и хвалясь имъ, 

какъ орулнемъ победы Христа и знаменемъ христ!анской 

в"Ьры, изображали знамеше креста на себе, — чрезъ это 

видимо выражая свою веру въ Христа распятаго. 
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Чтить св. крестъ побуждаетъ насъ любовь къ 1исусу 
Христу и вера въ Него. Къ почиташю Св. креста призы-

ваетъ насъ и Самъ Господь 1исусъ Христосъ. Крестъ 

Христовъ есть новозаветный жертвепникъ, на которомъ 

принесенъ былъ въ жертву Самъ 1исусъ Христосъ. (Евр. 

7, 27; 10, 10; I Петр. 2, 24; 2 Кор. 5, 21; Ефес. 5, 2; Евр. 

9, 28.). Ветхозавктный жертвенипкъ былъ прообрааомъ 

новозаветнаго жертвепнпка — св. креста. Если въ Ветхомъ 

Завете жертвенникъ считался святыней (Исх. 29, 37;), могъ 

освящать дары (Ме. 23, 19; Ме. 23, 17.), то большей свя

тыней для христ1анъ долженъ быть новозаветный жертвен

никъ — св. крестъ. И истинный православный хрпстшшнъ 

воздаетъ подобающую честь новозаветному священному 

жертвеннику—св. кресту. Къ тому призываетъ его Самъ 

Господь: Ме. 23, 19—21. Ветхозаветные праведники почи

тали предметы, бывипе оруд1ями ихъ прославлешя: жезлъ 

первосвященника Аарона и мечъ, которымъ царь Давидъ 

поразилъ Гол1афа, и съ честью сохраняли первый въ скинш 

(I Цар. 21, 9; 2 Макк. 15, 15. 16.), и мы темъ более должны 
относиться съ благоговешемъ къ св. кресту, какъ доброму 

орудио пскупительныхъ страдашй Спасителя, какъ знамени 

нашей веры. Самъ Господь назвалъ Свои страдашя Своимъ 

прославлешемъ. (1оан. 13, 31; 17, 1—2,). 

Чрезъ вещественнз'Ю святыню Господь въ Ветхомъ 

Завете проявлялъ чудотворешя. (Числ. 21, 8—9; I Пар. 

5, 3 — 6; 2 Цар. 6, 6.) И въ Новомъ Завете Господь творитъ 

чудеса черезъ вещественную пашу святыню — св. крестъ: 

(воскрешеше мертваго при обретенш креста Господня ца
рицею Еленою.). 

О кресте Христовомъ пророчествовали пророки въ 

Ветхомъ Завете: какъ „о благословенномъ древе'', (Прем. 

Сол. 14, 7), „о прославленпомъ подножш ногъ Господнихъ," 

(Ис. 60, 13.), „владычестве, которое у 1псуса Христа было 

на раменахъ" (Ис. 9, 6.), „знамени язычнпковъ" (Ис. 11, 12), 
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„знакк" (Псал. 59, 6; Захар. 10, 8.); о вещественномъ устрой-

ств1в креста пророчествовалъ пророкъ Иса1я. (Ис. 60, 13.). 

Кровяной знакъ на дверяхъ домовъ въ Ветхомъ За-

в'Ьт'Ь (Исх. Г2, 7 —13) прообразовалъ обагренный кровью 

Христовой св. крестъ, избавляющей хрштанъ отъ адской 

погибели. 

Патр]архъ 1аковъ крестообразнымъ сложешемъ рукъ при 

благословенш дктей 1осифа прообразовалъ форму креста. 
(Быт. -48, 13—15.). 

Крестъ съ распятымъ на немъ Спасителемъ былъ 

предзнаменованъ руками Моисея во время войны Израиль-

тянъ съ Амаликитянами. Въ память победы Моисеи 
устроилъ жертвепникъ, прообразовавши! крестъ, и назвалъ 

его „1егова Нисси" — „Господь знамя мое". Знамя со 

зм1емъ, котораго Моисей вознесъ на древо, — предуказы

вало собою вещественный крестъ Хрпстовъ. (Числ. 21 
8—9; 1оан. 3, 14.). 

Знакъ, который Господь повелклъ пророку 1езекшлю 
сделать на челахъ людей скорбящихъ, воздыхающихъ о 

всЬхъ мерзостяхъ, совершавшихся посреди 1ерусалима, — 

также прообразовалъ св. крестъ. (1езек. 9, 4.). 

О почитанш св. креста пророчествуетъ пророкъ Да-
видъ. (Псал. 98, 5; 131, 7.). 

Патр1архъ 1аковъ вкрилъ въ избавлеше людей чрезъ 

крестъ и пророчески поклонился кресту. (Евр. 11, 21.) 
Если ветхозаветные праведники поклонялись храму и 

ковчегу Завета (Числ. 20, 6; 1ис. Нав. 1, 6; 4 Цар. 18, 22; 

Пс. 36, 7; Псал. 5, 8; 137, 2.), то ткмъ болке новозаветные 

христ!ане должны воздавать благоговейное поклонешекресту 
Христову. 

Почиташе св. креста въ православной Христовой 

Церкви восходитъ ко временамъ св. апостоловъ. О по

читанш св. креста свпдктельствуетъ св. апостолъ Андрей 

Первозванный и св. ап. Варнава и сохранивипяся до на-
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шихъ дней изображения креста Христова первыми хриспа 

нами въ римскихъ катакомбахъ. 
Почитая св. крестъ и творя предъ нимъ благоговейное 

поклонеше, хриспанинъ чтитъ не дерево, золото или серебро, 

а распятаго Господа, пзображеннаго па кресте. Честь и 

поклонеше, воздаваемыя св. крест} г, христ1анинъ относитъ 

не къ дереву, золоту или серебру, а живому образу Распя

таго, котораго онъ видптъ передъ собою. Страдашя Самого 

Господа нашего 1исуса Христа въ Библш пи разу пе наз
ваны „крестомъ", а прямо „чашей"; подъ крестомъ Хри-

стовымъ должно разуметь вещественный крестъ; о крестЪ 

— какъ страдашяхъ и терпънш въ Евангелш говорится 

лишь до страдашй Спасителя, когда креста не было. ПоптЬ 
страдашй Христовыхъ о кресте. — какъ страдашяхъ люд-

скихъ совсемъ не говорится, а говорится только о крестЬ 

Христовомъ — вещественномъ кресте. На основании Ме. 

10, 38; 16,24; Мр. 8, 34; 10, 21; Луки 9, 23; 14, 27, нельзя 
утверждать, что везде въ Св. Писанш подъ словомъ 

„крестъ" должно разуметь только страдашя и тернЬте. 

(Ме. 27, 40; Мр. 15, 30; Луки 23, 26; 1оан. 19, 16—19; I Кор. 

1, 17—18; Галат. 5, И; 6, 12. 14; Ефес. 2, 16; филип. 3, 18; 

Колос. 1, 20; 2, 14; Евр. 12, 2; ср. Ме. 27, 32; Мрк. 15,21; 

Лук. 23, 26; съ 1оан. 19, 16—18.). Христосъ несъ крестъ 

Свой и Своимъ примеромъ и намъ подалъ примеръ носить 

крестъ Его на себе. (Евр. 13, 13.). 

. ЙШ 

Ять К 

Вь1 

П. : 

2-я беседа — о Крестномъ Знаменш. 

Крестное .знаменье, которымъ истинный православный 

христ1анинъ осеняетъ себя во время молитвы не есть нов

шество, но благочестивый обычай, сохранившиеся въ Право

славной Христовой Церкви, со временъ св. апостоловъ. 

Крестъ Христовъ мы должны почитать, а потому и упо-

треблеше крестнаго знамешя — необходимо и спасительно 

для насъ. Въ крестномъ знаменш православный христ1анинъ 

№ I 
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наглядно выражаетъ свою вкру въ Распятаго (I Кор. 2, 2; 

2 Тим. 1, 8.), свою надежд) 7, что Господь Богъ услышитъ 

наши молитвы въ силу крестныхъ заслугъ Господа нашего 
1исуса Христа (1оан. 16, 23.). 

Крестное знамеше, какъ благодатное священнод1впств1е, 

укр-Ьпляетъ насъ въ вкр-Ь и исповкдаши ея, напоминаетъ 
намъ о страдашяхъ Спасителя и Его поб'Ьд1з надъ Д1аво-

ломъ, разрушаетъ силы и д гМств1Я д1авола и благодатно 
укр^пляетъ православнаго христианина въ добродетели. 

О крестномъ знаменш предсказано было въ Ветхомъ 

Зав-ЬгЬ. (Ис. 66, 18—19; 1езек. 9, 4; Псал. 85, 17). 

Въ Новомъ Зав^тЬ о крестномъ знаменш говоритъ 
св. апостолъ 1оаннъ Богословъ. (Откров. 7, 2—4; 14, 1). 

Крестное знамеше есть телесное испов'Ьдаше нашей 
в'Ьры въ Распятаго (I Кор. 6, 20.). 

Крестное знамеше необходимо во время молитвы (I 

Тим. 2, 8; 3 Цар. 8, 38; Псал. 28, 2.). 

Крестное знамеше предано св. апостолами (Чинопо-

слЪдоваше литургш постановленш апостольскихъ). Въ 

римскихъ катакомбахъ находимъ древнкйипя изображения 

первыхъ в^ковъ христ1анства, употреблявиияся въ домахъ 
христнъ. На нихъ св. апостолы и Спаситель изображены 

съ руками, сложенными для крестнаго знамешя и благо-

словешя такъ, какъ это совершается въ Православной 

Церкви. Эти изображешя свидктельствуютъ, что крестное 

знамеше, какъ благочестивый обычай существовалъ въ 

Церкви Христовой съ древшЬйшихъ временъ. 

Даже велики"! реформаторъ на Западк Мартинъ Лю-
теръ не отвергъ крестное знамеше и запов-Ьдуетъ своимъ 

посл^дователямъ употреблять его во время молитвы, какъ 

читаемъ въ Лютеранскомъ катехизисЬ. 

Объяснено было слушателямъ значеше именослов-
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наго священническаго благословешя, разобрано ложно тол

куемое сектантами м^сто изъ книги Дкянш св. апостоловъ: 

17 гл. 24—25 ст., и друпя возражешя иротивъ крестнаго 

знаменш. 
(Продолжеше б) 7детъ). 

И 

Усгроеше единоверческой церкви въ 1Риг1 
(Продолжеше*). 

Иныя мысли высказалъ рижсюй единов-Ьрчесюй 

свяшешшкъ о. Констаитинъ Смкльскш на предложеше 

арх1епископа рижскаго Платона, отъ 8 апреля 1864 года, 

о причинФ, почему мало раскольннковъ присоединяется 

къ единовФрш. 

Первая причина, отвФчалъ о. СмФльскш, почему мало х  

присоединяется расколышковъ къ единоверно, заключается 
въ томъ, что у нихъ въ невнймаши, пренебреженш остает- -
ся священное штсаше, учеше евангел]я и апостоловъ. При 

религюзныхъ разсуждешяхъ, въ основаше и утверждеше 

своего мнФшя раскольники всегда представляютъ какое ни

будь мФсто изъ книгъ, такъ называемыхъ: РоссшскШ вино-
градъ,мечъ духовный, Маргаритъ, а чаще изъ рукописныхъ 

сборииковъ и свптковъ древпихъ и повыхъ расколоучнте-

лей, во множеств^ между ихъ обществами распространен

ных^ о кннгахъ же новаго завФта и о такихъ, гд1з, со

гласно съ ними, ясно и безпристрастно излагается хрнсть 

анское учеше, отъ раскольннковъ почти не слышно, или 

слышится такой отвФтъ: евангел1е и апостолъ не для насъ 

даны, м!рскимъ намъ людямъ грешно будетъ читать и 

толковать ихъ; эти книги есть въ нашихъ молельняхъ, 

отцы (учители) ихъ чптаютъ и о томъ, какъ спасаться насъ 

научаютъ и обо всемъ, что нужно, толкуютъ. Между гЬмъ 

эти отцы, или учители, настоящей смыслъ священнаго пи-

*) См. Риж. Еп. В-Ьд. № 11. 

т 
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) }# сашя скрываютъ отъ своихъ последователей и располага-

ютъ ихъ более къ соблюдение внешности — одной обряд-

^ ности веры, а такъ какъ она не требуетъ усилш и глубо-

каго наблюдения за состояшемъ души и склонностями 
плоти, то они легко вверяются ей и, считая обрядность 
вполне достаточною ко спасенда, остаются спокойными. 

Почему неудивительно, что раскольники, какъ люди съ 

невежественнымъ умомъ объ пстинахъ веры и съ худыми 

сведениями объ установлении и важности таияствъ святой 
;  Церкви, при самомъ ревностномъ усилш вразумить 

ихъ, остаются неубежденными на присоединеше къ Церкви. 

Съ другой стороны, препятствуетъ раскольникамъ 
присоединиться къ Церкви свобода М1рской жизни. При
соединившись, они некоторымъ образомъ станутъ подъ 

нравственное вл1яше духовенства и притомъ такого духо

венства, противъ котораго они предубеждены и къ кото

рому воспитаны и возрасли въ чувствахъ непр1язни; оста
ваясь жевъ расколе, они живутъ безотчетно въ отношеши 

| къ хожденио въ церковь, къ исповеди, причащешю Свя-

• тыхъ Таинъ и соблюденш разныхъ условш касательно 
браковъ. Эта свобода естественно плотскому человеку 

весьма пр1ятна и людямъ, не знающимъ важности и нуж

ды веры, тяжело съ нею разстаться. 
об 

Общее число единовщщевъ въ каждомъ году первого двадцати-

пшилшпя единовгьргя по клировымъ впдомостямъ единоверческой 

церкви, находящимся въ архивчъ Рижской духовной Консисторги. 

домовъ мужчинъ женщинъ всего 
Въ 1838 году было 10 68 40 108 

» 1839 V п 14 90 56 146 

п 1841 
У) п 17 117 82 199 

п 1842 п п 17 117 88 205 

99 1843 » п 17 117 91 208 

п 1846 п У) 14 104 88 192 
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домовъ мужчинъ женщинъ всего: 

уу 1847 году было 13 94 92 186 

УУ 1848 „ 14 87 89 176 

УУ 1849 „ „ И 89 84 173 

У) 1851 „ „ 10 89 79 168 

УУ 1852 „ 19 143 135 278 

УУ 1853 „ 26 165 118 283 

)) 1854 „ 27 197 148 245 

УУ 
1855 „ „ 39 209 148 357 

„ 1856 „ „ 42 223 172 395 

УУ 1857 „ 41 220 165 385 

УУ 1858 „ „ 41 220 165 385 

УУ 1859 „ „ 39 228 185 413 

УУ 1860 „ 30 235 187 422 

УУ 1861 „ 29 224 178 402 

У) 1862 „ 28 211 181 392 

УУ 1863 „ „ наличныхъ: 172 153 325 

Съ 1840 года единоверцы Чернаго-Села, Дерптскаго 

укзда, куда было занесено ЕЪ 1840 году изъ г. Риги едино-
вер1е, причислялись къ рижской единоверческой церкви 

до 1848 года, — времени учреждешя Черносельской едино

верческой церкви, равно причислялись къ Рижской едино

верческой церкви и друпе временно проживавнне въ РигЪ 

единоверцы, такъ что собственно рижскихъ единоверцевъ 
было меньше, чемъ показано выше въ таблице. На-

иримеръ, въ 1860 году собственно рижскихъ единоверцевъ 

было 250 человекъ обоего пола, вместе съ духовенствомъ, 

между темъ въ клировыхъ ведомостяхъ Рижской едино
верческой Михаило=Архангельской церкви, число едино

верцевъ показано 422 человека. 1) 
Увтцангя уклоняющимся отъ единов)ьргя. Были между 

единоверцами уклоняющееся въ расколъ, съ одной стороны, 

х) Арх. Рижск. дух. К. 1 ст. 1865 г. № 106. Д-Ьло о перевод^ 
свящ. СиЪльскаго на другой приходъ. 
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отъ безпорядковъ, надкланныхъ 1еромонахомъ Михаиломъ, 

при принятш раскольниковъ въ едпновер1е, съ другой — 

отъ ВЛ1ЯШЯ на новоприсоединенныхъ къ единоверно ихъ 

родственниковъ и знакомыхъ раскольниковъ. 

Къ числу первыхъ нужно отнести ткхъ 25 человФкъ, 
поименован ныхъ священникомъ Емельяновымъ въ его 

рапортФ, отъ 21 марта 1842 года, которые со времени при-

соединешя своего къ единоверш, ни разу не были до 

21 мая 1842 года у исповеди и Святого Причаст1я въ 
Рижской единоверческой церкви и которыхъ Емельяновъ, 

по его рапорту, безуспешно увещевалъ быть верными 
единоверш 1); по именной же ведомости единоверческаго 

священника Янина, отъ 9 апреля 1847 года, такихъ едино

верцевъ оказалось, какъ сказано выше, 29 человекъ. 

Къ числу вторыхъ — подпавшихъ вл1янпо расколь
ннковъ — следуетъ отнести ©еклу Ксюнину, урожденную 
Леонтьеву, которая уклонившись въ расколъ, перестала 

бывать на богослуженш въ единоверческой церкви и 

исполнять въ святую четыредесятницу христ1анскш долгъ 

исповеди и Святого Причагцешя. Когда о. Емельяновъ, 

придя къ Ксюниной 24 января 1839 года, увещевалъ ее 
оставить раскольническ1Я заблуждешя, она ему возразила, 

„кто будетъ въ эту церковь ходить? Какая то неслыхан

ная нововерческая церковь проявилась." Емельяновъ за-

мегилъ ей, что это единоверческая церковь, что въ ней 

все таинства исполняются по древнему христ1анскому чино-

положенш. „Говорено было мною, замечаетъ Емельяновъ: 

о совершенш Святого Причаст1я, о важности его, о силе 

и необходимости этого таинства для людей." На это 

Ксюнина возразила священник) 7: „оттуда-лн теперь церкви 

получаютъ причаст1е, какъ прежде? По нынешнему ли 

времени будетъ причаст1е въ церквахъ святое?" А мужу 

своему, единоверцу, въ присутствш о. Емельянова, ска-
х) Арх. Р. Д. к. 1 ст. № 5-ый 1840 г. стр. 26. 
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зала: „я принесу тебе отъ Петра Андреевича (Пименова) 

книгу, и ты, если почитаешь, что въ ней пишется на ны

нешнее время, тогда самъ согласишься со мною, что я го

ворю правду." „Я сказалъ обоимъ сз 7пругамъ", замФтилъ по 

этому случаю Емельяновъ, „что это можстъ быть письменная 

какая ннбудь фальшиво составленная книга, и можно ли 

такой книгк поварить, легко можетъ быть написанной отъ 

раскольническихъ духовниковъ въ поругание святой Церкви 

и таинствъ ея, а истинному христианину надо держаться 

словъ Самого Спасителя и учения святыхъ апостоловъ." 1) 

Не достигнувъ устными наставлениями поправления 

Оеклы Ксюниной, о. Емельяновъ, съ наступлешемъ Святой 
Чстыредесятницы, послалъ къ ней увещательное письмо, 

съ напомпнашемъ, соединиться съ церковью и, не про-

пустивъ святыхъ дней страстей Христовыхъ, прибегнуть 
къ раскаянию въ поруганш ею святыни. 

Милостивый Государь, Петръ Ивановичъ! (Ксюнпыъ) 
писалъ Емельяновъ. 

„Честь имЬю симъ, по долгу моего звания, вамь съ 

супругою вашею, ©еклою Степановою, напомнить съ по-

чтешем7>, что во время моего посещения васъ 24 января 

сего года во вторникъ, предполагаю и думаю по сне время, 

съ ожидашемъ ее въ святую церковь, что госпожа, векла 

Степанова, ваша супруга, очень скорбитъ о сказанныхъ 

ею тогда неосторожно и дерзко, въ лице моемъ и въ 

вашемъ присутствии, понудительно хульныхъ словахъ на 

святую церковь и па таинства ея, а посему святая и непо

рочная церковь отъ упомянутаго дня и со дня же искрен-

няго и чистосердечнаго ея присоединео]'я къ единоверш, 

яко мать, сердоболея о своей дочери, печалуетъ и ожи-

даетъ нетерпеливо признательнаго добровольнаго раскаяния: 

то се сш дни (святыхъ Христовыхъ, Спасителя нашего, 

*) Арх. Лифх. Дух. Пр. 1839 года отд. 3, Лй 69 Д-Ьло объ ув-Ьще- ;  

наши 0. Ксюниной. 



— 364 — 

умершаго ради насъ гркшниковъ и излившаго благодать 
Свою истинно вФрующимъ въ Него, воспоминательныхъ 
драгоц'Ьнн'Ьйшихъ его страстей) ныне еще предлежатъ на 
исправление, въ которые, прошу вас.ъ, госпожа, 0екла 
Степанова, придти въ святую церковь, принять, по долгу 

христианском}^, очистительную исповедь и, по удостояши 

же, Святое Пречистое Тело и Кровь Спасителя нашего, 

чрезъ таковое же добровольное примирение со святою 

церковйю вы получите совершенное прощение: яко оке святый 

Петръ апостолъ, во время страстей Христовыхъ отвергшгйся 

своею Учителя и Господа, страха ради гудейскаго, и, яко же 

разбои ни къ, распятый со Тисусомъ Христомъ, но, раскаявшись 

уже на кресте, получилъ прогцете и, по отшествйи ваинемъ 

отъ сего суетнаго мира въ вечный покой, можете быть 
наследницею небеснаго царствия, съ исправлениемъ вашего 

добродетель наго жития и съ исполненйемъ Заповеди Спа

сителя нашего 1исуса Христа, какъ, взывая къ намъ, гла-
голетъ во святомъ евангелии чрезъ святаго вселенскаго 
учителя евангелиста 1оанна — зачало 23: ядый Мою Плоть 

и пгяй Мою Кровь и мать животъ вечный, и Лзъ воскрешу его 

въ посмьднгй день. Если же вы, ©екла Степанова, пренебре

жете сии слова нашего Спасителя, сказанныя намъ недо-
стойнымъ и грешнымъ, то, уверяю васъ, истинно можете 

погибнуть, яко-же Гуда Искарйотскйй, предавый Господа и 

Учителя своего на смерть и въ томъ остался нераскаян-

нымъ и якоже разбойникъ, распятый со Хрнстомъ и ху
ливший Его Спасителя драгоценнейшее лице." 1) 

(Продолжение будетъ.) О. Кипрйановичъ. 

Пастырская и духовно-литературная 25-лЪтняя деятель
ность о. протоиерея Николая Андреевича Лейсмана въ 

Прибалтшскогоъ кра"Ь. 
(14 сент. 1887 — 14 сент. 1912 г.) 

Часто въ жизни приходится наблюдать скромныхъ 
деятелей, которые оказываютъ большое влияние на окружа-

Арх. Л. Д. Пр. 1839 года отд. 3 № 69. 
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ющую среду и общество. Деятельность такихъ лицъ не 

столько отличается внешнимъ блескомъ, сколько внутрен

ними достоинствами. Къ такимъ дкятелямъ нужно от-
нести достоуважаемаго о. протоиерея Николая Андреевича ^ 

Лейсмана, недавно закончившаго двадцатипятилетие своей '№' 

пастырской и дз^ховно-литературной деятельности. Про- «п 

тойерей Николай Андреевичъ Лейсманъ-уроженецъ Прибал-

тййскаго края — принадлежалъ къ первому православному н 

поколению въ своей семье. Огонь религйознаго одушевле
ния, загоревшийся въ 40-хъ годахъ среди жителей Прибал-

тййскаго края и привлекший ихъ въ лоно православной г~ 

Церкви, воспламенилъ горячз^ю любовь въ душе Николая 

Андреевича къ православной вер^, такъ что вся его жизнь •-

и деятельность были посвящены на утверждение Правосла- ^ 

вйя въ Прибалтййскомъ крае. По окончании к) трса наукъ а  

въ Рижской Духовной Семинарии Николай Андреевичъ 

постз^пилъ въ С.-Петербургскую Духовную Академию, ко-

торз^ю отлично окончилъ съ званйемъ кандидата-магистранта 
въ 1887 году. Для молодого человека съ высшимъ бого-

словскимъ образованйемъ открывались разнообразные пути 
жизни. Но Николай Андреевичъ имъ предпочелъ служе

ние въ скромномъ звании сельскаго пастыря въ родномъ 

крае. 14 сентября 1887 года Николай Андреевичъ былъ 

рукоположенъ Высокопреосвяпценнейшимъ Арсенйемъ во 
ч. 

священника къ новооткрытой Паденормской церкви, Эст-

ляндской губернии. Преуспевая въ служении Церкви Бо-

жйей, о. Николай быстро сталъ переходить къ высшему и 

более ответственному роду деятельности на пастырскомъ 
ЗгС 

поприще. Черезъ 7 месяцевъ о. Николай былъ перем'Ь-
р 

щенъ 5 мая 1888 года къ Гапсальской церкви и назначенъ 

I апсальскимъ благочиннымъ. Въ г. Гапсале, въ летнее 
.. 

время привлекающемъ много дачниковъ изъ С.-Петербурга 

ц другихъ ближайшихъ городовъ, о. Николай проявлялъ 

неутомимую деятельность въ заботахъ о своей пастве и < 
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въ трудахъ общественнаго служешя. Такъ о. Николай со-

стоялъ законоучителемъ въ Гапсальскомъ городскомъ 

мужскомъ и женскомъ училищахъ; директоромъ Гапсаль-

скаго отдклешя общества попечительства о тюрьмахъ ; за-

вЪдующимъ Вормскимъ строительнымъ комитетомъ; депу-
татомъ отъ духовенства на епархйальныхъ съкздахъ въ 

1888, 1890 и 1893 годахъ? кроме того о. Николай несъ на 

себФ обязанности депутата отъ духовенства въ Гапсальской 
городской думе съ 1894 по 1896 годъ. Деятельность о. 

Николая была плодотворна по своимъ результатамъ и сни

скала ему искреншя симпатш среди прихожанъ г. Гапсаля. 

Любовь паствы къ своему духовному отцу ясно выразилась 

при уходе о. Николая на новое место въ г. Ригу. Тогда 
прихожане, поднося Св. Икону Господа 1исуса Христа, 

высказали о. Николаю следующее: „Ваше положеше, Ваша 

личность, Ваша деятельность были настолько заметными въ 

№ жизни нашего прихода, что мы не могли оставаться равнодуш
ными къ Вашему уходу отъ насъ" 1). Яркими красками изобра-

I зпвъ личность и пастырскую деятельность о. Николая, духов-

§ ныя дети съ искреннею горестью говорили ему: „понятно от-

> сюда, какъ тяжело намъ терять въ Васъ такого ревност-

наго, такого мудраго, такого добраго пастыря. Печаль 

я наша была бы неутешной, еслибы ее не умеряло, во 1-хъ 

ш сознаше неизбежности совершившагося, а также на-

№ дежда, что въ новомъ месте более высокаго при-
$ звашя Вы не забудете своего бывшаго прихода, его пользъ 

% и нуждъ 2). 

][' Прежде всего о. Николай былъ для своей паствы 

с мудрымъ руководителемъ въ делахъ веры и христйанской 

6 Жизни; опытнымъ и любящимъ духовнымъ отцомъ. Осо

бенно благодетельное влйяше на паству оказывало благо

говейное служеше о. Николая, какъ въ храме Божйемъ, 

такъ при посещеши домовъ прихожанъ съ требами. 

!) Адресъ прихожанъ г. Гапсаля. 
-) 1Ы<1. 
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Встречая человеческое горе, болезни, несчастья, о. Нико
лай всегда отзывался на нихъ ободряющимъ совктомъ и 
утешетемъ. „Въ течете восьми лктъ, говорится въ 
адресе, мы привыкли видеть Васъ въ Доме Боипемъ 
благоговейно делающимъ дело Бонае, за это же время Вы 
посещали дома наши, приносили намъ благословеше Бойне, 
разделяли наши радости и горести, подавали ободряюипе 
советы при несчастьяхъ, утешали насъ въ болезняхъ и 
печаляхъ" 3.) Отдавая свои знашя, жизненный опытъ и '» 
свои силы пастырскому служешю, о. Николай съ немень
шею энерпею работалъ надъ различными серьезными вопро
сами жизни, осуществлялъ различныя начинашя, служив
шая ко благу Гапсальскаго прихода. При горячемъ со- иь* 
действйи о. Николая развилось и окрепло такое полезное 
З^чреждеше, какъ перковно-приходское попечительство. 
Благодаря мудрому руководительству о. Николая много &: 
преуспела местная церковно-приходская школа. По мысли .21 
о. Николая была учреждена въ г. Гапсале постоянная ко-
миссйя народныхъ чтенш. Самыя чтешя имели успЬхъ 
только по причине неустанныхъ заботъ и трудовъ о. Ни
колая. Благотворительность беднымъ, помощь несчастнымъ 
нашли въ о. Николае ревностнаго поборника. Такъ 
прошли 8 летъ пастырскаго служешя о. Николая въ г. 
Гапсале въ заботахъ о своей пастве, въ трудахъ обше-
ственнаго служешя въ городской думе, въ совместномъ 
со всеми пастырями благочишя обсужпенш пастырскаго 
дела и въ неоднократномъ представительстве отъ своего 
благочишя на епархйальныхъ съездахъ духовенства. Про
свещенная деятельность о. Николая обратила на себя вни-
маше Высокопреосвященнейшаго Арсешя и какъ ярко заж
женный светильникъ о. Николай вскоре былъ поставленъ 
на более видномъ свещнице. 1 сентября 1896 года о. Ни
колай былъ перемещенъ къ Рижскому каеедральному со-

3) 1ЫС1. 
•И 
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бору, въ которомъ съ 1900 года занимаетъ трудную и от
ветственную должность ключаря. Новый перюдъ пастыр-

г :  ской деятельности о. Николая особенно богатъ трудами. 
О. Николай проходитъ разныя должности по назначе-

ш ) Епархйальнаго начальства, а именно: благочиннаго 
1  Рижско-градскихъ церквей съ 1896 по 1899 годъ; законо-
€ учителя въ Петро-Павловскомъ городскомъ училище съ 
& 1896 по 1899 годъ; члена Совета Иллукстскаго женскаго 
с училища съ 1897 по 1899 годъ. Въ настоящее время о. 
): Николай состоитъ: членомъ редакшоннаго комитета по пе-
и: реводл т  богослужебныхъ книгъ на эстскш языкъ; духовнымъ 

цензоромъ; законоучителемъ въ соединенныхъ начальныхъ 
?! городскихъ училищахъ; членомъ РИЖСКОРХ Духовной Кон

систории; председателемъ правлешя вспомогательнаго ка-
г питала духовенства; членомъ комитета при попечитель-

скомъ совете Риж. учебн. округа для разсмотрешя книгъ 
[.[I на местныхъ языкахъ для народныхъ читаленъ и библю-
|С текъ; казначея Нетро-Павловскаго Братства; члена совета 
I: православнаго религюзно-просветительнаго общества. Въ 
1Й  качестве члена Петропавловскаго братства о. Николай неод-
т :; нократно удовлетворялъ духовныя нуЖды жителей взморья и 

много потрудился въ деле устроешя на взморье духовной 
общины необходимой не только для многочисленныхъ дачни-
ковъ, но и для постоянныхъ жителей взморья. Въ день 
юбилея о. Николая рижсюе поморяне въ особомъ адресе 
выразили свою благодарность: „мы искренно благодаримъ 
Васъ за ту готовность, съ какою Вы спешили къ намъ на 
взморье для удовлетворешя нашихъ духовныхъ нуждъ въ 
то время, когда мы были въ дз^ховномъ одиночестве, и у 
насъ не было своего постояннаго пастыря. Мы очень при-

, знательны Вамъ за Ваше благожелательное къ намъ отно-
,| шеше, какъ члена Рижскаго Петро-Павловскаго Братства, 

въ деле благоустроешя нашей духовной общины". 1) Всемъ 

') Адресъ православныхъ жителей взморья. 
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рижанамъ ревнующимъ о благолФпномъ архйерейскомъ 
богослуженш, а также духовенству рижской епархш о. 
Николай особенно близокъ, какъ внимательный и распоря
дительный устроитель т^жесгвенныхъ архйерейскихъ бого-
служешй, какъ всегдашнш опытный спутникъ архипасты
рей въ ихъ покздкахъ по епархш. Всякое д-Ьло, до кото-
раго касалась заботливая р} тка о. Николая, прйобрктало 
особую прочность и сопровождалось наилучшими усп^- --
хами. Это происходило отъ того, что о. Николай въ каж
дое дело вносилъ особыя присушдя ему черты. „Всюду во 
все сферы Вашей деятельности, говорили въ адресе со
служивцы о. Николая, Вы вносите особую деловитость, 
распорядительность, предусмотрительность и благодушие". 1) ; = 
Разносторонняя деятельность о. Николая, требующая боль-
шихъ трз^довъ, притомъ же сопровождавшаяся благими 
плодами, невольно побудила сослуживцевъ о. Николая въ :з, 
день 25-няго его юбилея высказать следующдя правдивыя 
слова: „на Васъ и Вашемъ служеши мы не можемъ не ви
деть действйй благодеющей Десницы Божйей, Промысла 
Божйя. И намъ, вступающпмъ съ Вами въ общешя въ 
молитве, въ бдгЬши, въ ревности о славе Божйей и въ 
трудахъ о возрастании и умножеши православной веры, 
хочется отъ души приветствовать Васъ съ счастливымъ'днемъ 
завершившагося 25-летйя Вашего пастырскаго служешя". 2) 
Усердная и полезная деятельность о. Николая неодно
кратно встречала одобреше епархйальнаго начальства, такъ 
что о. Николай имеетъ все награды отъ сана протойерея 
до ордена Владимира IV ст. включительно. 

Живая вера и искреншя убеждешя не могутъ оставаться 
равнодушными къ заблужденпо, въ особенности, если во 
мраке заблуждешя находятся близше и доропе люди. I акъ 
и о. Николай, искренно возлюбивший чистот)^ вкры и исто-
чникъ благодатнаго общешя съ Богомъ, текущш въ Пра- <: 

2) Адресъ, поднесенный о. Николаю въ день 25-няго юбилея 
рижскимъ духовенствомъ и почитателями. 

3) Тотъ же адресъ. 



вославной Церкви, всЬми силами старался поддерживать 
своихъ земляковъ въ исканш религйозной истины. Съ 
другой стороны человккъ, испытавшйй на себк д-Ьйствйе 
благодатной силы Божйей не можетъ не испов-Ьдывать бла-
годФянйй Божйихъ. Такъ и о. Николай, близко стоящих къ 
гЬмъ годамъ, въ которые Господь насаждалъ Свой вино-
градъ въ здкшнемъ крак, усердно знакомилъ русское 
общество съ судьбами Православйя въ Прнбалтййскомъ 
крае. Еще будучи въ Академйи, о. Николай изучалъ 
с) 7дьбы Православной вкры въ Прибалтшскомъ крак и на-
писалъ нсторйю распространения Православйя въ этомъ 
кра^, которая недавно вышла въ печать подъ названйемъ: 
„Судьба Православйя въ Прибалтшскомъ крак съ 40-хъ до 
80-хъ годовъ XIX сто.тЬтйя". Съ самаго начала основанйя 
уъ Рижской Епархш самостоятельнаго органа Епархйальной 
печати, о. Николай явился дкятельнымъ его сотрудникомъ, 
печатавшимъ неоднократно свои чисто научныя и назидатель
ный статьи. На ру тсскомъ языкк о. Николаемъ напечатаны 
с.тЬдукшпя сочиненйя: 1) „Сношенйя латышско-эстскихъ 
племенъ съ соседними славянскими племенами", 2) „На
чало Православйя между латышами и эстами до покоренйя 
Остзейскаго края немцами", 3) „Состоянйе Православйя въ 
Прнбалтййскомъ крак со времени утвержденйя въ немъ 
нЬмцевъ до присоединенйя Ливонйи къ Россйи", 4) Прибал-
тййское православное Братство Христа Спасителя и По
крова Божйей Матери", 5) „О православныхъ церквахъ на 
островахъ: Эзелк, Даго, Вормск и г. Гапсалк", 6) „Гееси-
манйя" (брошюра), 7) „Освященйе новопостроенныхъ церквей 
въ Эстляндйи". На эстскомъ языкк о. Николаемъ напеча
таны слФдующйя сочиненйя: 1) „Исторйя Православйя въ 
Прнбалтййскомъ крэк", 2) „Дивная книга" (о Библйи), 3) „О 
дивномъ лицк Богочеловека 1исуса и нФкоторыя пропо
веди и переводные труды", 4) Уткшенйе для христйанина" 
(сборникъ трактатовъ). КромФ того о. Николаемъ состав
лена и издана карта Рижской епархйи. 
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Митонерсшя собесЬдовашя съ раскольниками, 
происходивийя въ г. РигЬ въ Беликомъ посту т. г. 

(Окончаше*), 
31 марта, въ воскресенье, въ 5 час. пополудни въ 

народномъ доме попечительства о народной трезвости со
стоялось собесФдоваше съ старообрядцами о вечности 
священства въ Церкви Христовой и о незаконности австрш-
скаго священства поновцевъ, по учеш'ю Православной 
Церкви. После краткаго вступительнаго слова о. протойс-
рея Влад. Плисса беседу началъ владимирскш епарх. мпс-
сюнеръ о. Александръ Акцппетровъ. Доказавъ на осно
вании слова Божйя и старопечатныхъ книгъ вечность трех-
чиннаго свяшенства въ Церкви Христовой и указавъ при
знаки истпннаго священства, о. миссюнеръ поставилъ во-
просъ о незаконности и безблагодатности австршскаго свя
щенства у поповцевъ. Со стороны старообрядцевъ высту-
пилъ на защиту ученш поповцевъ 0. Е. Мельниковъ, 
вызванный рижскими старообрядцами изъ Москвы. О. Ак-
ципетровъ и г. Мельниковъ обменялись по 5 речей, про
должительностью 20—25 мннутъ каждая. СтарооГрядцамъ 
были приведены многочисленныя места изъ старопечатныхъ 
книгъ и каноновъ, нарушенныхъ при \ гчреждеши амвро-
сйанской йерархш. Оставляя громадное большинство дово-
довъ о. миссюнера безъ возраженш, г. Мельниковъ старался 
расположить слушателей въ пользу своей йерархш не 
столько доказательствами изъ старопечатныхъ книгъ 
сколько тономъ своей речи и голословными увФрешями, 
что австршское священство и православно, и благодатно, 
и спасительно. О. Акцппетровъ указалъ на целый рядъ 
ересей, заключающихся въ учеши поповщинскаго толка, въ 
уставов белокрыницкомъ. Заключая собесЬдоваше, о.прот. 
В. Плиссъ указалъ г. Мельников}* на необходимость вести 
беседу въ спокойномъ токЬ и избегать рФзкихъ выпадовъ, 

*) См. № 10 Риж. Еп. В-Ьд. 



въ погон'Ь за сочз твств1емъ слушателей и въ ущербъ выяс
нение) истины. — На бес'Ьд'Ь было весьма много слушате
лей какъ православныхъ, такъ и старообрядцевъ. 

1 апреля, въ понедельнику въ 7 ч. вечера въ томъ 
же домЪ состоялось собесЬдоваше, которое привлекло 
также очень много слушателей, пожелавшихъ послушать 
пр^зжихъ изв'Ьстныхъ собесЬдниковъ. Беседу посЬтилъ 
высокопреосвященный 1оаннъ, арх1епископъ рижскш и ми-
тавски% встреченный пешемъ молитвы св. Духу и „ис-
полла эти деспота". После краткаго вступлешя о. прот. 
В. Плисса началъ беседу старообрядческш пачетчикт. ©. Е. 
Мельниковъ о большомъ Московскомъ соборе 1666—7 гг. 
На основанш соч. г. Каптерева собесЬдникъ старался до
казать, что соборъ 1667 г. былъ неканониченъ по составу, 
такъ какъ на соборъ явились съ Востока арх1ереи, лишен
ные м^сть и самовольно, незаконенъ и по постановление, 
сделанному на этомъ соборе относительно соблюдающихъ 
старые обряды. Эти мысли г. Мельниковъ развивалъ въ 
течете четырехъ речей, но 20 мин. каждая, и въ заключе
ны въ 10 мин. О. миссюнеръ Александръ Акцнпетровъ 
въ своихъ р"Ьчахъ весьма основательно, убедительно, часто 
остроумно, съ благодушнымъ юморомъ и съ постоянной 
ссылкой на д-Ьяш'я собора 1666—7 гг. и памятники, совре
менные собор}? -, раскрылъ, что клятвы большого Москов
ская собора произнесены канонически правильнымъ собо-
ромъ и за благословныя вины на хульниковъ и противни-
ковъ Церкви, донд-Ьже не уразумятся и „возвратятся въ 
правду покаяшемъ", а не на правосл. христ1анъ и не за 
старыя книги и обряды, какъ ложно и упорно утверждаютъ 
старообрядческие начетчики, преграждая старообрядпамъ 
путь въ Церковь Христову. Во время беседы г-нъ Мель
никовъ часто допускалъ р-^зю'я бранныя выражешя какъ 
по адресу отцовъ собора, такъ и от. миссюнера, какъ, 
напр., проходимцы, шулеръ и т. п. Когда пропали „До
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стойно", высокопреосвященный Архипастырь обратился къ 

собранно съ призывомъ совершать дело Бож1е въ духе 

мира и любви, безъ того страстнаго раздражешя, которое 

замечено владыкой во время беседы. 
2 апр., во вторникъ, также въ 7 час. вечера въ томъ 

же пом^щент состоялось собесЬдоваше съ старообрядцами, 
привлекшее весьма многихъ слушателей. Предъ началомъ 
беседы полчаса времени было употреблено на решете 
вопроса о цитате изъ „Жезла правлешя" о непорочномъ 
зачатш Пресвятыя Богородицы. Цля большаго уяснетя 
сгюрнаго вопроса о. прот. В. Плиссъ въ своей речи уяс-
нилъ слушателямъ сущность и происхождеше этого латин-
скаго догмата, утвержденнаго папой Шемъ IX въ 1854 г., 
и показалъ, какъ отразилось это заблуждеше въ западной 
н восточной Росс1и въ 17 веке. Оказалось, что споръ 
между собеседниками происходилъ не изъ-за вопроса о 
точности выдержки изъ кн. „Жезлъ", приведенной въ 
книге г. Мельникова, а изъ-за неправильнаго понимашя 
старообрядческимъ начетчикомъ этого места „Жезла". 
При разсужденш объ этомъ г. Мельниковъ обнаружилъ 
легкомысленное издевательство надъ поклонами. Дальше, 
согласно услов!ямъ, по очереди следовало начать беседу 
правосл. миссюнеру о. Ал. Акципетрову, но г. Мельниковъ 
со своими клевретами настаивалъ, чтобы это право было 
предоставлено ему. О. миссюнеръ благоразумно уступилъ 
начетчику свою очередь. Для старообрядцевъ представ
ляла особый интересъ тема, ими предложенная: „о заблуж-
ден^яхъ господствующей церкви". Все ожидали, что про
славляемый старообрядцами начетчикъ ©. Е. Мельниковъ 
действительно откроетъ кашя нибудь ереси въ православ
ной Церкви. Оказалось же, что онъ, какъ • самый зауряд
ный и невежественный начетчикъ, сталъ приводить въ 
качестве ересей православной Церкви те же облыжныя об-
винешя на нее за клятвы соборовъ, якобы незаконно про-
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изнесенныя при п. НиконЬ, за якобы похулешя двуперспя, 
имени 1с)?съ, изменение 8 члена символа веры, внесете 
подлоговъ, за гЬлесныя озлоблешя въ отношенш старооб-
рядцевъ и т. п. И подобныхъ ересей господствующей 
церкви, по словамъ г. Мельникова, начетчики насчитываютъ 
более 100. Самъ же онъ н!жоторыя изъ своихъ обвпненш 
излагалъ какъ начетчикъ-ремесленникъ, безъ вн}/тренняго 
убеждения, приспособительно ко вкусамъ прпгласившихъ 
его старообрядцевъ. Православный миссюнеръ о. Акци-

•: петровъ, въ своихъ четырехъ р1зчахъ, умело ясно и убе
дительно опровергъ измышлешя г-на Мельникова, мнимыя 
заблуждешя господствующей церкви, остроумно обнаружи
вая противореч1Я начетчика самому себе. 

Пользуясь произведешями старообрядцевъ, от. мис
сюнеръ доказалъ, что представители австрШскаго соглас!я 
вопреки настоящимъ обвинешямъ г-на Мельникова, испо-
в^д\ тютъ православ1е греко-россШской Церкви, да и самъ 

« г. Мельниковъ въ беседе съ безпоповцами въ Москве въ 
1909 году заявлялъ, что русская Церковь никакими собо
рами не ос} 7ждена за нар} тшешя догматовъ. о. Акципетровъ 
привелъ также примеры подлоговъ, сделанныхъ поповцами, 
какъ речь императрицы Екатерины II, присяга п. 1оакима 
и др., а также указалъ на телесныя озлоблешя, которыя 
применялись до п. Никона въ прав. христ1анской Церкви. 
Беседа закончилась краткою речью лрот. В. Плисса. 

3 апреля, въ среду, въ томъ же доме состоялось по
следнее собеседоваше съ старообрядцами. 

Беседу посетилъ Высокопреосвященный 1оаннъ, Ар-
[[ х!епископъ рижскш и митавскш. После краткой вступи

тельной речи прот. Вл. Плисса съ разъяснешемъ понятая 
Л „единовер1я" началъ бесед}^ О. Е. Мельниковъ, который 

въ своихъ речахъ старался доказать, что „единовер1ё' <, 
.учрежденное въ 1800 году, явлеше противоканоническое, 
что единоверцы смотрятъ на православныхъ христаанъ, 
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какъ на еретиковъ, равно какъ и православные низко смо-
трятъ на единоверцевъ. Для доказательства разбиралъ 
правила единов!ф1я и приводилъ отрывочныя выражения 
изъ полемическихъ противъ раскола книгъ, прибегая къ с  

казуистическимъ толкова1пямъ и злонам1вреннымъ искаже-
шямъ. Въ последней р-Ьчи г. Мельниковъ, вместо того, 1  

чтобы миролюбиво закончить беседы и съ доброю совестью 
разстаться съ православными слушателями, приб^гъ къ 
нечистоплотнымъ выпадамъ по адресу миссюнера, съ де
ланною скорбью говорилъ, что еще н^тъ у нихъ равно- :3 
прав!я съ православными миссюнерами, что старообряд- :М 
ческихъ начетчиковъ для всей Россш очень немного — 13 
(известная дюжина), а миссюнеровъ насчиталъ 666 и со-
общилъ о старообрядческихъ загЬяхъ въ МосквЪ по части ;  

фабрикант начетчиковъ. Православный миссюнеръ о. Ал. ;; 
Акпипетровъ и въ последнюю беседу во всЬхъ р-Ьчахъ 
стоялъ на высотНЬ мпссюнерскаго положешя, спокойно, •••% 
прямо и см-Ьло отражая иногда очень наивныя обвинешя д 
на православную Церковь, съ благодушнымъ юморомъ об- •. 
личая г. Мельникова въ его казуистическихъ пр1емахъ Е  ;  

собесЬдовашя и з^^дительно доказывая, что единовер1е 
въ русской Церкви—отрадное явлеше, д-кло любви и сни-
схождешя матери-Церкви къ старообрядцамъ, приходящимъ 
„въ правду покаяшемъ", что единов1ф1е и православ!е 
одно и то же, таинства у нихъ одинаково спасительны. , . 
Остроумно п находчиво отразивъ посл^дше выпады на
четчика, о. Акципетровъ благодарилъ слушателей за вни-
маше и } тсерд1е къ миссюнерскимъ бесЬдамъ. Заключи-
тельн} тю р-Ьчь сказалъ прот. В. Плиссъ съ призывомъ 
старообрядцевъ и правосла$ныхъ къ взаимной любви и 
миру. Посл'Ь пропетой молитвы „Достойно есть" Высоко
преосвященный Архипастырь обратился съ трогательной 
р1зчью, сообщившею особое значеше всему собесЬдовашю 
„объединов1фш". Призвавъкъ мир}', Владыка указалъ на 
недавнее высокознаменательное служеше антюхшскаго бла-
женнЬйшаго патр1арха Григор1я IV въ Петербург^ въ Нико
лаевской единоверческой церкви, подтвердившая этимъ > 
служешемъ святость единов'Ьр1я и допустимость употре- ^ 
блешя старыхъ обрядовъ. Владык^ пропали ис-полла эти 
деспота съ особымъ воодушевлешемъ. 
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Епархиальная хроника. 
31 мая и 1 шня Его Высокопреосвященство, Высоко-

преосвященн-Ьйшш 1оаннъ, Арх1епископъ Рижскш и Ми-
тавскш, присутствовалъ на экзаменахъ въ VI кл. духов
ной семинарш по предметамъ Догматическаго и нравствен-
наго Богослов1я. 

11 1юня въ храм-Ь Рижской духовной Семинарш, по 
случаю окончашя учебныхъ занятШ, торжественно была 
совершена Божественная литурпя и благодарственный мо-
лебенъ Высокопреосвященн-Ьйшимъ 1оанномъ въ сослуженш 
о. Ректора семинарш прот. А. К. Лебедева, о. о. препода
вателей прот. В. И. Плисса и свящ. I. В. Щукина и о. 
духовника свящ. Н. М. Архангельскаго. Слово за литур-
пей было сказано воспитанникомъ семинарш Я. Тенисо-
номъ. ГГЬше было исполнено воспитанниками VI кл. се
минарш, нын-Ь окончившими курсъ учешя. Посл^ молебна 
Владыка обратился къ питомцамъ. окончившимъ курсъ 
учешя, съ назидательнымъ словомъ, въ которомъ призы-
валъ ихъ на п}^ть пастырскаго служешя, какъ юношей, 
спещально готовившихся къ нему; ткмъ же, которые укло
нятся на иные пути жизни, преподалъ назидаше быть 
верными зав"Ьтамъ Божественнаго Христова учешя, вос-
принятымъ ими въ духовной школк. Благословляя вос-
питанниковъ Владыка каждому окончившему далъ въ по
стоянное напоминаше о завктахъ Христова учешя по 
Новому Завету. 
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Открыта подписка на 1913 г. 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВШНИКЪ", 
издаваемый при 

ИМПЕРАТОРСКОЙ Соб. Духовной Академш. 
Еженедельный журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ" вступилъ въ 

1913 году въ тридцать девятый годъ издашя. 

Являясь органомъ академической корпорацш, „Церковный Вестникъ" 

ставитъ своею задачею давать объективное, академическое обсуж-
деше церковныхъ вопросовъ, главнымъ образомъ при участш про-
фессоровъ и наставниковъ Академш. 

Въ программу издашя входятъ: 

1) Передовыя статьи, посвященныя разр-Ьшешю выдвигаемыхъ 
временемъ вопросовъ церковной въ широкомъ смысл-Ь (богословскихъ 
ц.-историческихъ, ц.-практическихъ, духовно-учебныхъ) и церковно-
общественной жизни. 

2) Статьи и сообщешя церковно-общественнаго характера, въ которыхъ 
обсуждаются различныя церковныя и обществеиныя явления теку
щей русской и иностранной жизни. Въ этомъ отд-Ь.тЬ редакщя 
даетъ широкое м-Ьсто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, 
которые пожелаютъ высказаться по т-Ьмъ или другимъ назр"Ьвшимъ 
вопросамъ времени. 

3) Въ отд-Ьл-Ь „Мнетя и отзывы" приводятся и подвергаются 
оценке наиболее интересныя и заслуживающая внимашя суждешя 
светской и духовной печати по вопросамъ, составляющимъ злобу дня. 

4) По настойчивому желашю подписчиковъ, „Церковный В-Ьст-
никъ" давно уже даетъ на своихъ страницахъ м-Ьсто ихъ вопросамъ 
изъ области церковно-приходской практики, поручая составлеше отв^товь 
на эти вопросы вполне компетентнымъ лицамъ. 

5) Корреспонденцж изъ епархш и изъ-за границы, знакомящая 
читателей съ выдающимися явлетями местной церковной жизни. 

6) Библ10граФическ1Я заметки о новыхъ книгахъ. 

7) Постановлетя и распоряжешя правительства, печатаемыя, смотря 
по обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченш. 

8) Летопись церковной и общественной жизни въ Россж. 



9) Летопись церковной и общественной жизни за границей. 

10) Духовная и церковная школа. 

11) Извесля и заметки, содержания разнообразныя интересныя 
свЪд 'Ьшя, не укладываюпцяся въ вышеозначенные отделы. 

12) Объявлежя. 

Съ 1-го Марта 1913 г. журналъ „Церковный Вестникъ" издается 
подъ новой Редакщей. Новая Редакщя въ своей деятельности 
руководится светлыми традищями прошлаго академическаго органа, 
— теми традищями, жизненность которыхъ такъ наглядно доказана 
38-летнимъ существовашемъ журнала, всегда откликавшагося на 
запросы времени и дававшаго свои ответы въ статьяхъ, на кото
рыхъ лежала печать достоинства Академш, какъ высшей богослов
ской школы. И новая Редакц1я прилагаетъ все усюпя къ тому, 
чтобы, по мере силъ, осветить объективно и безпристрастно все 
выдвинутые жизнью и временемъ вопросы, идя въ этомъ случае 
прямымъ путемъ, исключающимъ уклонешя въ ту или другую 
сторону. 

Не забывая своихъ главныхъ задачъ, Редакщя принимаетъ все 
м4ры къ тому чтобы своевременно осведомлять своихъ читателей 
о новостяхъ въ церковной, духовно-учебной и церковно-школьной 
жизни. 

Редакщя ставитъ также своею обязанноспю знакомить читателей 
„Церковнаго Вестника" съ новейшими течешями въ области духов
ной жизни современнаго общества, а также и съ отражешемъ этой 
жизни въ современной науке и художественной литературе. 

Д.ля ознакомлешя съ журя ало мъ эюелающимъ высылаются 
отдельные МЛ? „Ц. Вза мартъ и апрель текущаго года 
безплатно. 

Услов1я подписки на 1913 годъ. 

Въ Россш. За границу. 

На „Церковный Вестникъ" безъ прило-
жен1я 5 руб. 7 руб. 

Съ приложетемъ Церваго тома „Полнаго 
собрашя т в оренш 1оанна Дамаскина" ... 6 „ 50 к. 9 „ 

На V2 года на журналъ „Ц. В." (только 
безъ приложешя) 3 руб. — 

Подписка принимается въ Конторе Редакщи; СПБ., Консистор
ская ул., д. № 13, кв. 7. 

Редакторъ, профессоръ ИМПЕРАТОРСКОЙ СПБ. Духовной 
Академш Гр. Прохоровъ. 



Открыта подписка въ 1913 году 
на журналъ 

„Законоучитель" 
ЦЕРКОВНО-Г1ЕДАГОГИЧЕСК1Й и ОБЩЕСТВЕННЫЙ. Ш 

ГОДЪ ВТОРОЙ. ' ; ' 

Выходитъ два раза въ м'Ьсяцъ кром1з двухъ л"Ьтнихъ ^ 
(тнь—1юль) м-Ьсяцевъ. 

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ: на годъ 4 р., на г/я года л* 
2 р. 50 коп. съ доставкой и пересылкой. 7; 

Отдельный № 20 коп., съ пересылкой 22 коп. 

Подписка принимается только съ 1 числа каждаго 
месяца въ контор'Ь Редакцш, г. ЖИТОМИРЪ, Иларюнов-
екая ул. № 2, кв. 9. 

Редакторъ-Издатель, прот. А. А. Голосовъ. 

% 

Ш 
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родъ изд. XXVI. 

Р и ) к е к 1 Я  

€парх»алькыя рдомосши. 
Вы^одятъ два 

раза въ мЪсяцъ: 
1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 

ЦЪна ПЯТЬ руб. 
въ годь съ пере

сылкою. 

 ̂ № 14-15. (?= 
15 шля и 1 авг. 1913 г. 

За перемену адреса взимается 
50 коп. 

А П И С К А 

принимается въ 
редакции: г. Рига, 
Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 
ТелеФ. N° 40-49. 

Отдйлъ оффицтальный. 

Епарх1альныя извЬсш. 
Рукоположен* Его Высокопреосвященствомъ во 

священника Пюхалепскоп церкви дтаконъ Верроской 
Екатерининской церкви Петръ Пыхонинъ 14 доля. 

Уболены отъ епарх1альной службы, согласно про-
шенш, допущенный къ вр. ис. д. при Виндавской 
Николаевской церкви Михаилъ Росницкш 13 1юня, 
псаломщикъ Смильтенской церкви Давидъ Паэглитъ 
1 шля, вагЬдствте безв'Ьстнаго отсутств1я — псалом
щикъ Рижской тюремной церкви Германъ Юрисонъ; 
Д1аконъ Рижской Вознесенской церкви Борись Дре-
винь 9 1ЮЛЯ. 

ЯеремЦены псаломщики церквей: Кюноской — 
Иванъ Кривель и Михаэльской — Антонш 'Рыпгасъ 
одинъ на м-Ьсто другаго, 17 даня; Саусенской —П. 
Адольфъ къ Сунцельской церкви 5 шля. 



Яре5оста6лехы мЪста: священника при Воро- й  

нейской церкви — псаломщику Юрьевской Успен
ской церкви Анатолш Щукину; д1акона — при * 
Рижскомъ Каоедральномъ соборЪ, сверхъ штата, 5  

д1акону Покровской церкви гор. Тамбова Ивану 
Колтуновскому 19 шля, при церквахъ: Гривской — 
псаломщику Замковой церкви гор. Риги Николаю А :  

Скворцову и Рижской Вознесенской — псаломщику :  
с е й - ж е  ц е р к в и  А л е к с а н д р у  Б и т т е ;  п с а л о м щ и к а  
при церквахъ: Виндавской Николаевской — им-Ьющ. 
зваше нач. учителя Леониду Данилову 13 даня, ^ 
Эйхенангернской — быв. Гайнажскому псаломщику® 
Хриспану Томсону 12 доля, Смильтенской—оконч. « 
Венденское город, училище и педагогическ!е курсы аз! 
при ономъ Петру Канепу 12 доля, Сасмакенской — .ост 
оконч. 4 кл. Рижской Духовной Семинарш Ивану Па 
Закису 12 доля, Кикиферской — быв. учителю Ш: 
Адргану Вестману 20 доля. ьв 

Умеръ священникъ Воронейской церкви Николай п и ;  

Муравейскш 2 доля. : 
Имеются Вакантный зугЬсша: священника при ш с  

церквахъ: Кальценауской и Левальской, д 1ако на — ,№  

п р и  В е р р о с к о й  Е к а т е р и н и н с к о й  ц е р к в и  и  п с а л о м -
щи к а при церквахъ: Оппекальнской, Малупской,| а  

Дондангенской, Домеснеской, Газенпотской, Ильмъ-
ярвской, Вормской, Гайнажской, Саусенской и Риж- 'чйа 
скихъ — Вознесенской, Тюремной, Замковой и 
Юрьевской Успенской. 

Пожертвовашя. 
Въ Моонскую Казанскую церковь пожертвовано На

деждой Игнатьевой Глазуновой: 1., полное священническое 

облачеше изъ голубой шелковой парчи; 2., изъ бумажной 

матерш темно-краснаго цв1вта подризникъ; 3., приборъ воз-
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изъ золотистаго глазета; 4., парчи золотистой, съ 
Ш прикладомъ, для одеждъ на Св. Престолъ и жертвенникъ 

— 25 аршинъ. 
Иг, Въ Левальскую Александро-Невскую церковь пожертво

вано старашями священника С.-Петербургской Исидоровской 
й церкви о. Александра Пакляра благотворительницею Люд-
I милой Христ1ановой г. 1енишъ, — одно священническое об-

лачеше, дв'Ь епитрахили и четыре въ юотахъ иконы: Спа-Ш 

К 

сителя, Богородицы, Николая Чудотворца и Св. Митрофана 
Воронежскаго Чудотворца. 

Въ Кангроскую Георпевскую церковь пожертвованы 
свяшенникомъ Мерьямской церкви Георпемъ Ристькокъ 
написанныя имъ для новаго иконостаса, устроеннаго при
хожанами Кангроской церкви, сл'Ьдуюшдя иконы: на холсгЬ 

• — 1, Господа 1исуса Христа; 2, Бож1ей Матери, 3, Св 
Георпя Победоносца, 4, Св. Николая Чудотворца — всЬ 
размерами: выс. 29 верш, и шир. 12 верш, и 5, Тайная 
Вечеря — выс. 7 верш., шир. 18 вершк.; на папк^: для 

[й царскихъ вратъ Благов1зщеше на двухъ папкахъ, выс. 11 
верш. шир. 6 3Д вер. каждая и Евангелистовъ на двухъ 

;1 папкахъ выс. 8 верш. шир. 6 3/4 верш, каждая. 
За означенный пожертвовашя Его Высокопрео-

священствомъ изъявлена жертвователямъ благодар
ность съ преподашемъ имъ Бож1я благословешя. 

Отъ Рижскаго Епарх1альнаго Комитета Православнаго 

Миссюнерскаго Общества. 

Въ общемъ годичномъ собранш членовъ Православ-
наго Миссюнерскаго Общества, происходившемъ 30 ап
реля сего 1913 года подъ ПредсЬдательствомъ Его Высоко
преосвященства, Высокопреосвященн'Ьйшаго 1оанна, Казна-
чеемъ Рижскаго Епарх1альнаго Комитета о. Прото1ереемъ 
Ьерезскимъ, между прочимъ, доложено было объ умень-
шенш членскихъ взносовъ и миссюнерскихъ сборовъ 
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за посл^дше годы. Такъ, въ 1908 году поступило: а) 
членскихъ взносовъ отъ 107 лицъ — 318 руб., б) пожерт-

вовашй по подписнымъ листамъ (мен-Ье 3 руб. отъ одного 

лица) — 255 руб. 31 к., в) тарелочнаго сбора въ нед-Ьлю 

11равослав1Я 357 руб. 82 коп. и г) церковно-кружечнаго 

сбора на распространеше Православ1я между язычниками 

Имперш — 86 руб. 50 коп. Въ 1909 году поступило: а) 

членскихъ взносовъ отъ 94 лицъ — 288 руб., б) пожертво

ваний по подписнымъ листамъ — 221 руб. 16 коп., в) та
релочнаго сбора въ неделю Православ1Я 215 руб. 24 коп. 

и г) церковнокружечнаго сбора на распространеше Право-

слав1Я между язычниками Имперш — 76 руб. 26 коп. Въ 

1910 году поступило: а) членскихъ взносовъ отъ 37 лицъ 
— 261 руб., б) пожертвовашй по подписнымъ листамъ — 

215 руб. 9 коп., в) тарелочнаго сбора въ неделю Право

славия 110 руб. и г) церковнокружечнаго сбора на распро

странеше Православ1я между язычниками Имперш—54 руб. 
78 коп. Въ 1911 году поступило: а) членскихъ взносовъ 

отъ 89 лицъ 276 руб., въ томъ числН^ отъ 2 лицъ за 1910 г. 
и отъ 3 чел. за 1910 и 1911 г.г., б) пожертвованш по под

писнымъ листамъ — 225 руб. 54 коп., в) тарелочнаго сбора 
въ нед-Ьлю Православ1я — 108 руб. 24 коп. и г) церковно

кружечнаго сбора на распространеше православ1я между 

язычниками Имперш — 179 руб. 90 коп. Въ 1912 году по

ступило: а) членскихъ взносовъ отъ 82 лицъ — 249 руб., 
въ томъ числ^ отъ одного лица за 1911 и 1912 годы, б) 
пожертвованш по подписнымъ листамъ — 276 руб. 41 коп., 

в) тарелочнаго сбора въ неделю Православ1Я — 153 руб. 

15 коп. и г) церковно-кружечнаго сбора на распростра

неше православ1Я между язычниками Имперш — 180 руб. 

51 коп. 
Въ вид} 7  сего Рижскш Епарх1альный Комитетъ Право-

славнаго Миссюнерскаго Общества, согласно постановлен^) 

общаго собрашя членовъ Общества, усердн^йше просить 
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духовенство епархш оказать возможно-большее и усердное 
сод"Ьйств1е къ увеличенж матер1альныхъ средствъ Право-
славнаго Миссюнерскаго Общества, чрезъ вступлеше въ 
число членовъ Общества и чрезъ расположеше къ этому 
и прихожанъ, совместно съ ознакомлешемъ ихъ съ цер
ковной каеедры съ деятельностью Общества, и при этомъ 
выражаетъ уверенность, что духовенство, по сознанию 
своего пастырскаго долга, приметъ къ сердцу заботу о 
преусп-Ьянш святаго дела — распространешя света Хри
стова учешя среди блуждающихъ во тьме инородцевъ Евро
пейской Россш и Сибири. 

И. 

Росписаше переэкзаменовокъ и нр1емныхъ испытанш 
въ августе 1915 г. въ Семинарш: 

19 авг. — понедельникъ. Законъ БожШ — для вновь 
поступающихъ. 20 авг. Географ1я и русский яз. для вновь 
поступающихъ. 21 авг. Свящ. Писаше. 22 авг. Немецкий 

® и французски! языки. 23 авг. Церковная и гражданская 
истор1Я. 24 авг. — суббота. Богослов1е, гомилетика, ли-

к тургика и ирактич. руководство. 26 авг. — понед. Сочи-
) нен1е. 27 авг. вторникъ. Психолопя, логика, литература, 

математика. 28. авг. Греческш и латинскш языки, ла-
1 тышск1й и эстск1Й, — церковное пеше. 

1 сентября — молебств1е предъ учешемъ после Бо-
жественной литургш. 

Разрядный списокъ воснитанниковъ Рижской духов
ной Семинарш, составленный въ 1юн^ 1913 г., после 

экзаменовъ. 
Окончили курсъ Семинарш: по I разряду Тенисонъ 

Яковъ, назначенный на казенный счетъ къ поступлешю въ 
С.-Петербургскую Духовную Академш, и Шалфеевъ Борисъ; 
по 2 разряду — Зубрицкш В., Ильмъярвъ М., Курземнекъ 
П., Соколовъ В., Ангерьясъ Ант., Заутинъ Пв., Охотинъ 
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К., Кугисъ П., Львовъ Б., В1йлупъ А., Мелюрансшй Пв 
Декснисъ Н., Озолинъ К. — Литвинскому П. назначена 
переэкзаменовка по Догматическому богословш. 

Переведены въ VI классъ: по I разряду — Циммер-
манъ П., Гладковъ А., Эрглисъ П., Лшкъ А.; по 2 раз
ряду — Ростъ А., Педосонъ В., Соколовъ Аре., Труза 

г, у 

Кульбушъ Ив., Декснисъ Авг., Коношенокъ Пв., Крейсъ 
М., Чандеръ А.; назначены переэкзаменовки: по Литур-
гик'Ь — Вестману Вл., Михновскому Ан. и Пеловасу И.; по 
Догматическому богословш и Гомилетика — Покровскому ] 1 И ;  

Н. Оставленъ на 2-й годъ въ V классЬ Калнынь Пв. 
Переведены въ V классъ: по I разряду — Викснынь 

Н., Антонъ Н., Арсеньевъ Ст., Булинъ Н. и Давъ Ив.; по 
2 разряду — Соковенинъ ©., Вяльбе Ив., Цепуритъ Б., 
Круминь Ив., Лаздынь А., Закисъ Ив., Оглоблинъ С ч  

Лесн-Ькъ Ив., Кузьминъ А., Рождествинъ А., Реа Н., Фа-
минск1Й Дм., Мельбарздъ Р., Захаровъ А., Шаблинскш М., 
Бренгуль С., Щукинъ К. — Назначена переэкзаменовка 
Даву Ив. 2-му по Основному богословш. По бо.тЬзни ;  

увольняется Германъ Яковъ. 
Переведены въ IV классъ: по I разряду — веду- -

ловъ Евд., Р-Ькстынь Ав., Третьяковъ Вл., Бирнбаумъ а:-
©., Карро А., Агу Ан., Растъ Ив.; по 2 разряду: и 
Мюристай Авг., Аазъ Ан., Бергталь А., Болдинъ В., 
Ардеръ А., Спрудъ В., Л'Ьпинь Пв., Петтай Ив., Юри-
сонъ Н, Упманъ А. Разрешены переэкзаменовки: Успен-^а^ 
скому В. и Щербинскому по литератур-Ь, Лапикену и 
Юдину Н. по логика, Арсенину Н. по Св. Писашю, Петер-
сону Ев. и М-Ьзиту И. по латинскому яз., Богданову Н. по 
математик^. Кром'Ь сего, разр'Ьшенъ экзаменъ въ август^ 

по Св. Писашю Авотыню Антонио. 
Переведены въ III классъ: по 1 разряду — Израэль 

Ант., Тоомсъ Ант., Ванатуа Г., Чаурсъ Анд., Звирбуль Пв., 
Булинъ Ив.; по 2 разряду - Вабулъ И., Рянгель Ант., 
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Шпатъ А, Яунрубенъ К., Янусонъ И., Янковсшй А. 

Варнъ Ив., Пармаксонъ П., Просовецкш Н., Т имофее В ъ  Н.' 
Лельпетеръ И., Нороновичъ А., Спрогисъ А., Пихтъ Вл., 

Ы Каушъ Вл., Муннеръ Як., Круузъ Г., Калнынь Як., Китсъ 
но 5; А., Крони Евг., Вярникъ Евф., Дроздъ Вл., Балтынь С., 
Тру, ЛюбавскШ А., Клявинь Пв. — Разрешаются переэкзаме-

1.Др. новки въ августе: Рейнгольду Авг. и Рейнгольду Алексею 
ю по греческому яз., Звиргздыню П. по латинскому яз., Ру
ке:; бену Н. по греческому и латинскому яз., Соколову Б. по 
жрЖ  математике, 0аворову Ив. по греческому яз., Лшку В. по 

греческому яз. и математике, Лебедеву К. по латинскому 
• Вц яз., Сизасу Евд. по Свяш. Писант, математике и сочинешю. 

: В г|1 Переводятся во 2-й классъ по I разряду; Курвицъ А., 
Балтынь Авг., Калласъ'М., Пиккатъ А., Сермуксъ Н.; по 

^ 2 разряду — Петерсонъ Г., Сапрановичъ Н., Гравинь Н., 
) е г; Рагсъ Н., Ноппель И., Разсказовъ И., Степановъ ©., Сала 

В., К.алейсъ А., Вильнитъ И., Кол-Ьнцевъ Н., Сусловъ К., 
Кошко Н.; разрешаются переэкзаменовки въ августе: 
Соколову Арк. и Осипову Г. по греческому яз., Сприцу 
Вл. по сочинешю, Брянцеву Пв. по латинскому яз., Ку-
совскому А. по греч. яз. и сочинешю, Трекселю И. по гре-

:. ческому и экзаменъ по словесности, Балоду Н. по греч. яз. 
и математик^, Короткевичу Ст. по француз, яз., Мухови-
кову В. по немецкому яз., Падусепу Ю. по математике, 
Богданову К. по Свящ. Писанш и греческ. язык}', Исакову 
Н. по латинскому яз. и французскому, Пуце И. по Сло-Л> 1  ^ 
весности и греческому яз., Гумницкому Г. по математике 
и сочинешю. — Оставляются на повторительный курсъ 
Новиковъ 1осифъ, Спрукстъ Ю. и Никитинъ Ан. (по 
болезни). 

II- Отъ Правлешя Рижской духовной Семинарш. 
1$|тл 

За содержаше въ Семинарш платятъ: казеннокоштные 
ученики по 50 р. въ годъ, стипещцаты также по 50 р., 
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своекоштные по 120 р. — безъ одежды. Вновь поступающее 
ученики на первоначальное обзаведеше вносятъ единовре
менно по 15 р. — Плата вносится по третямъ года, непре
менно впередъ за треть года: въ начале учебнаго года 
казеннокоштные и стипевддаты вносятъ 18 р., а вновь по
ступающее (кроме сиротъ) 33 р., своекоштные — 40 р., а 
вновь поступающее 55 р.; къ 25 ноября казен. и стипендиаты 
— по 17 р., своекоштные 40 р.; въ томъ же размере вно
сится плата за последнюю треть года — къ 5 марта. 

Иноепарх1альные ученики платятъ на 15 р. более (по -
5 р. въ треть года). 

Все ученики — и казеннокоштные и своекоштные 
должны представить въ начале года обязательства родителей, 
удостоверенныя приходскими священниками, что установ
ленные взносы за содержаше будутъ вноситься ими акку-

т т • .ТКС ратно въ установленные сроки. Не внеспие денегъ свое-
временно не принимаются въ общежгте, а стипещпаты 
лишаются стипендш. По; 

Казеннокоштныя вакансш предоставлены след. уче-
никамъ: VI класса Лшку А., Пеловасу Ив., Коношенку 1 
Пв., Циммерману П., Ерглису П., Спрогису Ив., Росту А., ! 
Кульбушу Ив., Крейсу М. и Педосону В., V класса — 
Бренгулю С., Рождествину А., Антону А., Цепуриту Б., 
IV класса — Юрисону Н., Ардеру А., ©едулову Е., Бирн-
бауму ©., Спрз^ду В., Болдину В., Агу Ан., Расту И. и 
Петтаю Ив.; III класса —- Просовецкому Н., Тимофееву Н., 
Чаурсу Ан., Шпату Ан., Калныню Як., Балтыню С., Израэлю 
Ан., Янусону Ив., Булину II., Пармаксону Пв., Муннеру 
Як., Пихту В., Тоомсу Ан.; II класса — Рагсу Н., Сер-
муксу И., Калласу М., Курвид}^ А.; I класса — Балоду, 
Герману, Лшку, Нордману, Абелтыню, Блодону, Галкродзе-
неку, Мужикъяну, Эглиту, Вево П., Лабидасу и Сузи. — 
Стипендш (полуказенныя ваканеш) предоставлены: VI кл. 
Вестману В., Труза Г., Декснис}' Авг., Чандеру А., V класса 
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У%. — Мельбарзду Р., IV кл. Р-Ькстыню Авг., Аазу Ал., Карро 
1%: д ;  Бергталю А., Третьякову В., III кл. — Любавскому, 
Й , Н {  Ванатуа, Звирбулю И., Варну И., Вабулу, Яунрубену К., 

Круузу Г., Крони Евг., Вярнику Е., 2 класса — Петерсону 
в в %  Г. и Суслову К.; I класса — веодорову, Мартинсону, 

Свемпу и Ранинаю. 
Частныя стипендш назначены: юбилейная — Оглоблину 

^ С. 5 кл., Преосвящ. Александра — Лельпетеру З 1  кл., 
аР й  прот. Линденберга—Булину, генералъ-губ. Альбединска-
бш г 0  _ Балтыню Августину 2 кл., Преосвящ. Платона 

— учен. V кл. К. Щукину. 
КШ 

Списокъ 
о уста 

стипендш, занятыхъ воспитанницами 
Иллукст. Епарх. женск. училища въ 1912 — 1913 уч. г. 

щ  А .  П о л н ы  я  с т и п е н д 1 и .  
Полныя епарх1альныя стипендш: 1. Калейсъ Мареа 6 кл. 

аОД 2. Просовецкая В-Ьра, 6 кл. 3. Муховикова Ольга, 6 кл. 
р: 4. Криницкая Зоя, 3 кл. 5. Рятсепъ Лид1Я, 6 кл. 

Полныя стипендш Рижскаго жен. монастыря: 1. Лапса 
ш  Мар1я, 3 кл. 2. Страдынь Валентина 5 кл. 3. Кусовская 
ур Г  Соф1я, I кл. Полная стипенд1я Прибалтшскаго Братства: 
[ 1. Знаменская Аполлинар1я, 2 кл. Полная стипенд1я VII кл.: 
[ 1 Г  1. Криницкая Маргарита 7 кл. 

Б .  С т и п  е н д 1 и  с ъ  д о п л а т о й .  
Преосвященнаго Доната (допл. 62 р. 20 к.) 1. Брянцева 

}[\1 Ольга, 1 кл. Преосвященнаго Филарета (допл. 55 руб.) 
I I. Угольникова Анна, 6 кл. Иллукстскаго женскаго мона-

стыря (доп. 25 руб.) 1. Тымшанъ Евгешя, 2 кл. (допл. 
I 75 р.) и Кипперъ Натал1Я, 3 кл. (допл. 100 руб.) 2. Рят-
у сепъ Александра, 5 кл. 3. Четыркина Аполлинар1я, 6 кл. 

4. Флоринская Екатерина, 4 кл. 5. Ильмъярвъ Ксешя, 5 кл. 
! Поска Лид1я, 6 кл. 7. Германъ Серафима, 4 кл. 8. Плау-



дисъ Ольга, 3 кл. 9. Гербачевская Татьяна, 5 кл. 10. 
Клаасъ Антонина, 4 кл. 11. ЛШкъ Валер1я, 2 кл. 12 Зу-
брицкая Антонина, 5 кл. 13. Германъ Нина, 2 кл. 14. 
Шнерлингъ Надежда, 2 кл. (допл. 75 руб.) и Зонне Мар1анна, 
5 кл. (допл. 100 руб.) 15. Вево Лид1я, I кл. 16. Винцевская 
Нина, 2 кл. 17. 1онъ Олимшада, 6 кл. 18. Клявинь Елена 
5 кл. 19. Рятсепъ Елена, 7 кл. 20. Тоомъ Ольга, 7 кл. 

О к о н ч и л и  7  к л а с с о в ъ  у ч и л и щ а :  
1. Андреева Ксешя. 2. Анкрау Вероника. 3. Буки-

нина Любовь. 4. Гнедовская Зинаида. 5. Криницкая 
Марг. 6. Масленникова Зин. 7. Махова Ольга. 8. Мейеръ 
Вероника. 9. Муравьева Над. 10. Пищикова Ксен. И. 
П-Ьстунъ Алекс. 12. Рятсепъ Елена. 13. Тоомъ Ольга. 
14. Филимонова Анна. 15. Щербинская Анна. 

О к о н ч и л и  6  к л а с с о в ъ :  
1. Вельтищева Соф. 2. Галаннъ Надежда. 3. Гомо-

лицкая Елис. 4. Гродзь Людвика. 5. Добровольская Люб. 
6. 1онъ Олимшада. 7. Калейсъ Мареа. 8. Кузнецова 
Клавд1я. 9. Куликова Ольга. 10. Кучинская Емил1Я. 11. 
Лескова Нина. 12. Мордуховичъ Ел. 13. Муховикова 
Ольга. 14. Нейманъ Лид1Я. 15. Петрова Любовь. 16. 
Поска Лид1Я. 17. Просовецкая вера. 18. Протопопова 
Вал. 19. Симоновичъ Мар1я. 20. Угольникова Анна. 21. 
Хвоинская Мар1Я. 22. Хвоинская Над. 23. Четыркина Апол. 

24. воспит. Рятсепъ Лид1я будетъ держать экзамены 
после каникулъ. 

П е р е в е д е н ы  и з ъ  5  в ъ  6  к  л .  в о с п и т а н н и ц ы :  
1. Воскресенская Елис. 2. Гербачевская Татьяна. 3. 

Гейде Мальвина. 4. Фонъ-Гернгроссъ Мар1я. 5. Дробенко 
Лид1Я. 6. Зонне-Гейцонъ Мар1анна. 7. Зубрицкая Антон. 
8. Ильмъярвъ Ксешя. 9. Клявинь Елена. 10. Коми-
сарчукъ Над. 11. Михалкевичъ Ольга. 12. Наговская 
Нина. 13. Прокопюкъ Мар1я. 14. Рятсепъ Алекс. 15-. 
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Страдынь Валент. 16. Тарасова Елис. 17. Шестеренникъ 
Екатерина. 

И з ъ  4 - г о  в ъ  5 - й  к л а с с ъ :  
1. Безрученко Алекс. 2. Безушко Роза. 3. Боровская 

Екат. 4. Фонъ-Вельцынъ Над. 5. Германъ Серафима. 6. 
Гутманъ Алиса. 7. Дружиловская Л. 8. Егорова Натал1Я. 
6. Епифанова Ольга. 10. Кистень Любовь. 11. Классъ 
Антонина. 12. Кунце Анна. 13. Кумеловичъ Лид1я. 14. 
Минтовтишкисъ А. 15. Моченова Анна. 16. Муравьева 
Ольга. 17. М-Ьшко Павла. 18. Пеннике Алиса. 19. Ро-
внягина В^ра. 20. Рогова Мар1я. 21. Скрябина Татьяна. 
22. Спиридонова Мар1я. 23. Узна Алекс. 24. Узна Лариса 
25. Ульянова Ел. 26. Флоринская Екат. 

27. Епифановой Марш переэкзаменовка по русскому 
языку. 

И з ъ  3 - г о  в  ъ  4 - ы й  к  л . :  

1. Адамовичъ Вера. 2. Андреева Анна. 3. Брок-
гузенъ Мар. 4. Вааге Алекс. 5. Гнедлеръ Флорент. 6 
Егорова Анна. 7. Жиленкова Ольга. 8. Иванова Зинаида. 
9. Кипперъ Натал1Я. 10. Колоницкая Вера. 11. Коми-
сарчукъ Над. 12. Курашова [Клавд1я. 13. Немировичъ-
Данченко А. 14. Нестерова Ольга. 15. Нестерова Нат. 
16. Плаудисъ Ольга. 17. Пасненкова Татьяна. 18. Стра-
жева Евг. 19. Трубачъ Нина. 20. Шостакъ Евгешя. 

Н а з н а ч е н ы  п е р е э к з а м е н о в к и :  

21. Аузинь Варваре по русскому яз. 22. Егоровой 

Марш по рус. яз., ариеметике и француз, яз. 23. Кри-

ницкой Зое по русскому яз. 24. Лапса Марш по русскому 

яз. 25. Тулпаровой В. по русскому языку. 

И з ъ  2 - г о  в ъ  3  - 1  й  к л . :  
1. Адамовичъ Мар1я. 2. Бружъ Ида. 3. Брянцева 

Ксешя. 4. Высоцкая Зин. 5. Венцевская Нина. 6. Ган-
ночко Ольга. 7. Германъ Нина. 8. Знаменская Апол. 9. 
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Клаасъ Мар1я. 10. КолЪнцева Зоя. 11. Котова Ирина. 
12. Куриловичъ Ольга. 13. Муннеръ Ольга. 14. Нигголь 
Лид1Я. 15. Савицкая Анаст. 16. Семенюкъ Алекс. 17. 
Смирнова Кл. 18. Соничъ Мар1я. 19. Тымшанъ Евг. 20. 
Ульянова Вера. 21. Ухтомская Зин. 

Н а з н а ч е н ы  п е р е э к з а м е н о в к и :  
22. Калковской Кс. — по рус. яз. и ариеметике, 23. 

Кунце Эльзе — по русскому яз., 24. Лшкъ Валерш — по 
ариеметике, 25. Маховой, Анаст. — по рус. яз., 26. Поп
ковой Анне — по ариеметике и 27. Янекальнъ Ольге — 
по русскому яз. 

И з ъ  1 - г о  в о  2 - о й  к л . :  
1. Брянцева Ольга. 2. Валтинъ Глаф. 3. Вево Лития. 

4. Вево Надежда. 5. Викснанъ Ленора. 6. Гурьева Алекс. 
7. Залазинская Нат. 8. Иванова Зоя. 9. Крупенникова В. 
10. Кусовская Соф1Я. 11. Маевская Ирина. 12. Орлова 
Вера. 13. Палей Ольга. 14. Перкъ Глафира. 15. Пше
ничная Ант. 16. Смирнова Людм. 17. Степановская Ольга. 
18. Шперлингъ Над. 

19. Руссиловичъ Над. осенью должна держать экз. по 
рус. яз. и ариемет. 

Н а з н а ч е н ы  п е р е э к з а м е н о в к и :  
20. Гнедлеръ Элеоноре по русскому яз. 21. Тул-

поровой Соф. по русскому яз. 22. Папкевичъ Марш — по 
ариеметике. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 
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Откровенное слово. 
(къ духовнымъ пастырямъ и церковнымъ зпрянамъ), 

Предъ подпискою на новое полугод1е. 

Быстро мчится утлая ладья нашей жизни среди бу-

шующихъ волнъ житейскаго моря. . . Давно-ли начался 

новый годъ, полный юбилейныхъ историческихъ воспоми-

нашй, а вотъ уже первое полугод1е 1913 г. на исходе и 
второе въ преддверш. . . Колесницу жизни недолгов^ч-

ныхъ „странниковъ и пришельцевъ м1ра сего", лежащаго 
во зле, то и д^ло подхватываютъ политичесше и разные 

друпе вихри и ураганы нашей мятущейся современности, 

съ ея калейдоскопическими борящимися собьгпями и яв-
леншми. . . 

К: 
Любопытно въ наше лихорадочное время „тому жить> 

кому бабушка ворожитъ", кто можетъ предаваться без

мятежному созерцанпо текущихъ событш, безъ тревоги и 

заботы о томъ, (что день градушдй намъ сулитъ.) 

Увы! Намъ, работникамъ пера и деятелямъ еже

дневной печати, не дано вкушать этого покоя летописнаго 

безмятежья: мы должны не только наблюдать времена и 
.тЬта, откликаться на злобы дня, угадывать знамешя те-

кущаго времени, но и прозорливо заглядывать въ задачи 

будущаго, улавливая его запросы и задашя. . . 

Тяжело создавать идейное обезпечеше каждаго живого 

печатнаго руководящаго органа, и сугубо тяжело, когда съ 

заботами о внутренней стороне органа, приходится вести 

изъ года въ годъ упорную борьбу за существоваше ва

шего детища, когда каждый моментъ уходящаго и гряду-

щаго времени подкашиваетъ ваше собственное бьте, когда 

Тяжелая ноша давитъ надломленный силы и вы не знаете, 

о чемъ молить Творца вековъ, чтобы время еще быстрее 

' мчалось или, „чтобъ стало солнце и не двигалась луна"!! 



Въ 1913 г. д-Ьтищи нашего издательства вступили — 
„Миссюн. Обозр1вше" въ 18 годъ своей жизнедеятельности, 
„Колоколъ" — въ 8 г., „Голосъ Истины"—въ 5 г. Первый 
два издашя по своимъ задачамъ, характеру и содержашю 
являются въ русской перюдической прессе первыми и един

ственными органами. 
Начиная издаше ихъ, мы заполнили пустоту въ перю

дической печати. „Миссюнер. Обозреше" — единственный 

въ Россш органъ, обслуживающей интересы всей право

славной МИСС1И. 

Журналъ съ самого начала своего издашя поставилъ 
своей задачей — литературную охрану православ1я и борьбу 

за священное достояше св. Руси — за веру православную 

не только съ искателями веры — многомиллюннымъ расколо-

сектантствомъ, католицизмомъ и протестантизмомъ, но съ 
отрицателями ея — съ атеизмомъ, сощализмомъ и масон-

ствомъ, всесторонне изследуя релипозныя лжеучешя, на-

учно и популярно изобличая современныя релипозныя за-

блуждешя. 
„Колоколъ" —первая и единственная ежедневная церковно-

политическая газета, широко, честно и правдиво освещающая 

жизнь родной страны, какъ политическую, общественную, 

народную, такъ и церковную жизнь. 
Главное свое внимаше „Колоколъ" отдаетъ жизни цер

ковной. Отмечая отрадныя и печальныя явлешя и события 

изъ ея фактической жизни, газета чутко прислушивается 

къ враждебнымъ течешямъ и грозящимъ опасностямъ, ра
зоблачая предъ обществомъ какъ замаскированные подкопы 

подъ твердыню церкви, такъ и ту гору безсовестной кле

веты, которой стараются враги опорачивать наше бедное, 

но честное и чистое духовенство, освещая предъ читаю* 

щимъ обществомъ его тяжелую долю и его велишя заслуги 

и въ прошломъ, и въ настоящемъ предъ церковью и го-

сударствомъ, истинное положеше делъ. 
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Основывая ежедневную газету „Колоколъ", мы зада

вались более широкой задачей — чЪмъ сделать изъ него 

газету спешально только посвященную жизни церкви. Мы 

желали дать своимъ читателямъ правдивое изложеше всЬхъ 

сторонъ политической и общественной жизни, освещая ее 

съ точки зр-Ьшя церковно-народныхъ принциповъ и искон-
ныхъ зав-Ьтовъ нашей исторш, такъ чтобы одна газета 

могла бедному въ средствахъ обывателю заменять два органа 

— св-Ьтсшй и духовный. 

Въ интересахъ безпристраст1я, не желая скрывать отъ 

читателей полезныхъ мыслей и пожеланш, сомненш и 
мн^ншиначе, ч-Ьмъ редакщя, мысляшихъ, „Колоколъ" им-Ьетъ 

отделы: „Свободное Слово" и „Отклики", где каждый мо-

жетъ высказать свое честное выношенное, пережитое убеж-
деше, если только оно клонится къ славе церкви и на 

благо родине. 
Читатель нигде въ другомъ ежедневномъ органе не 

найдетъ въ такомъ масштабе и силе техъ сведешй, ко-

торыя бы служили къ освещешю текущей церковной жизни 

Россш, къ ограждешю, з^креплешю и прославлешю родного 

православ1я въ защите интересовъ церкви и духовенства. 

Съ другой стороны, въ „Колоколе" читатель находитъ 

все злободневное, волнующее политическую и общественную 

мысль, такъ что „Колоколъ" можетъ вполне заменять чи

тателю два органа — светсшй и духовный. 

При такомъ исключительно выгодномъ положенш сво-

емъ среди другихъ органовъ печати, при такихъ высокихъ 

задачахъ и живомъ и многогранномъ содержаши, всемъ 

нашимъ единомышленникамъ издали кажется, что „Коло

колъ" чуть-ли не самая распространенная газета. 

Изъ правыхъ органовъ, да. Но все-таки это не то, 

на что онъ имеетъ право по той цели, темъ задачамъ 
которыя преследуются. 
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Нашъ издательсшй девизъ — поп 51Ы зес! а1из. Мы 
ведемъ наше издательское дело, какъ служеше матери-

Церкви и родному намъ духовенству, какъ послушание 

воле Бож1ей, возложившей на наши слабыя рамена эту, 

слишкомъ тяжелую, ношу. 
Вести такое широкое издательство безъ запаса сво-

бодныхъ средствъ и безъ всякой помощи и поддержки извне, 

уповая лишь на внимаше и милость подписчика, любить 
дело, какъ детище отдаваться ему до самопожертвовашя, 

отдать въ жертву ему все блага службы и сладость ду-

шевнаго покоя, — это, отцы и брат1е, признайте, — по-
двигъ выше силъ одного человека. 

Намъ наше издательство дорого настолько, насколько 

оно полезно и нужно. 

Однако „Колоколъ" считаютъ органомъ лишь праваго 

духовенства. Почему? Оставимъ въ стороне политическое 

расхождеше съ теми служителями алтаря и клира, которые 

въ вопросахъ государственннаго порядка стоятъ левее 

убеждешй редакцш, но ведь остается, общая, тесно объеди

няющая всехъ слугъ церкви задача, которая составляетъ 

девизъ „Колокола" и „Миссюнер. Обозр.": это — борьба 

за веру противъ невер1я — защита церкви и интересовъ 

духовенства, какъ богоустановленнаго института и особой 
корпоращи. 

Ведь это главная задача „Колокола" есть и прямая 

задача, кровный интересъ каждаго и „праваго" и „леваго" 

духовнаго лица. И правому и левому глазу видны под

ковы и подходы враждебнаго церкви и духовенству ла

геря — подлиънитъ христгаьство суррогатомъ, мистическими 

и рацюнальными лжеучешями сектъ, подменить и вытеснить 

богоустановленную 1ерарх1ю „чудотворцами", „братцами 1' и 

„старцами", — убить въ народныхъ массахъ чувство почи-
ташя священнаго чина, разъединить, поссорить народъ съ 
духовенствомъ. 
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Ц^ль понятна — „Поражу пастыря и разсЬются 

овцы*. . -
>1% ( 

Съ этою ц^лью сплетается ложь и неправда, выли-
ш 

ваются ежедневно потоки всякой грязной клеветы и инси-
•Нш 

нуащй на голову православнаго духовенства. Убпвъ въ 
обществе и народе авторнтетъ духовенства, подорвавъ къ 

1Й (н , . 
нему въ массахъ сыновнее доверю и уважеше, легче по-

томъ будетъ повести народъ на пагубньтя распутья не-
в гЬр1я, зла и пороковъ, легче сделать нашего „богоносца" 

'ВОВ  ̂
служителемъ масонскаго сатанизма. 

оси; •" 
Неужели наше дз тховенство, во главе съ своими архи

пастырями и пастырями, доселе не убедились, что развра
щающему властному на умы народа и общества вл1яшю 

л-Ьвой прессы нз^жно противопоставить правдивое, сильное 
своей неподкупностью, высокое идеалами, здравое печатное 
слово, — свою вл1ятельную церковно-политическую газету, 

которой въ данное время является единственно „Колоколъ"» 

Нез^жели духовенство доныне не поняло, съ какою 
адскою целью масоно-еврейскш кагалъ открываетъ по всемъ 

крулнымъ центрамъ Россш свои „Жизни", „Мысли", „Слова", 

„Копейки", („Бессарабск. Жизнь", „Екатер. Мысль", „Полтав. 

Слово") и безплатно, наделяетъ города и веси своими гни

лыми словами] Нужна упорная борьба. Смотрите, — евреи 
и не жалеютъ денегъ на печать, считая ее дороже золота. 

А мы? Мы не только безмятежно и безстрастно смотримъ 

на грядущую грозу, но какъ будто не слышимъ и не ви-

димъ происходящего, даже съ удовольств1емъ читаемъ и 

наивно улыбаемся прогрессивно еврейскимъ инсинуащямъ 
на себя самихъ. . . 

от 

0 Левые 'органы въ Россш цветутъ, а правые едва 

иГ влачатъ сз тществоваше, и единственная церковно-политиче-

< екая газета только лишь отбивается ежегодно отъ глада и 
1! мора. . . 
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Но, можетъ быть, „Колоколъ" самъ виноватъ — не 
отв-Ьчаетъ запросамъ духовнаго читателя и церковнаго че
ловека, не обслуживаетъ надлежаще интересовъ духо
венства? 01Х1! . . 

Въ преддверш второго полугод1я когда возобновляется 
многими подписка на органы печати, мы желаемъ знать 
отъ своихъ читателей и вообще отъ всЬхъ интересую
щихся церковно-политической газетой, что именно желаютъ 
они отъ „Колокола", чтобы онъ удовлетворялъ и объеди-
нялъ все наше духовенство и привлекалъ внимаше цер-
ковныхъ м1рянъ. 

А загЬмъ другая просьба, какъ къ тому сплоченному 
кругу нашихъ неизм'Ьнныхъ читателей, которые состав-
ляютъ одну съ редакцией семью, такъ и каждому пастырю 
церкви и ревнителямъ православ1Я, которымъ дорого д^ло 
борьбы за в^ру и церковь"; принять на себя трудъ и за
боту объ облегченш нашей матер1альной тяжести, привлс-

ченгемъ изъ среды ваишхъ прихожанъ и знакомыхъ такого числа 

подписчиковъ, при которомъ „Колоколъ" — могъ-бы звонить 
и бол1ве сильно и независимо, и шире и Л}тчше поставить 
ВСЁ отделы газеты. Если бы даже одни наши уважаемые 
подписчики дали себе трудъ въ течете второго полугод1я 
привлечь къ подписка на „Колоколъ" хотя 2—3 подписчи
ковъ каждый, то и это было бы могучей поддержкой и 
дало бы намъ возможность поставить нашъ органъ на ту 
высоту, на которой, въ противов^съ безчисленнымъ орга-
намъ разрушительной и развращающей прессе, долженъ 
стоять органъ, неустанно и неуклонно противодействующей 
злымъ силамъ. Въ преддверш 2 полугод1я вдохновите-же 
насъ, трудящихся для васъ, живой верой и надеждой *на 
чуткость и разумъ нашего всегда сколько отзывчиваго, 
столько же и мудраго духовенства. 

Релакторъ-издатель В. Скворцовъ. 
Р. 8. Приславш1е абониментъ для 3-хъ новыхъ полугодо-

выхъ подписчиковъ, получаютъ 4-й экземпляръ безплатно. 



•V* Л% ••• *м 
•••• •••• •••• —. _ *•>» ••••• _ ?>*>» ••••• 

Отд^лъ неоффищальный. 
п д 

'срац 

|Кисс1охерск1я 5есЬ9ы бъ м. ]У1аркх5ургЪ. 
" 

№;• I (Окончание*) 
3-я беседа — Объ отм^н-Ь въ Новомъ Зав'Ът'Ъ для 

ЧЕ христ1анъ праздновашя субботы — седьмого дня. 

Учете объ отмене праздновашя субботы для хри-
спанъ обосновано было на следующихъ положетяхъ. 

Суббота установлена была па горгь Синагь, какъ знаменге 

Завгъта между Богомъ и народомъ израильскимъ, какъ вос-
поминаше, что израиль освобожденъ Господомъ отъ рабства 
фараону египетскому. (Исх. 31, 12—18; Второз. 5, 12 . . 

' я  15; 1езек. 20, 10—12. 20; Неем. 9, 13—14.). 
Суббота дана исключительно израильскому народу, 

к а не всему человечеству. Язычники не имели, ни 
® закона, ни субботы. (Псал. 147, 19—20; Неем. 2, 20; Римл. 
(И 2, 14; 9, 4; Второз. 7, 6—13.). 

Израильтяне нарушили Зав^тъ, заключенный между 
ья| Богомъ и ими. 1ерем. 31, 31—33. 

Законъ, данный на Синае, а значить и суббота, былъ 
И- Д^йствителенъ только до времени пришеств1я Семени, къ 

которому относится обетоваше и имелъ временное значеше: 
№ Галат. 3, 19. 

I Заветъ, который подлежалъ отмене и замене новымъ 
(1ерем. 31, 31—33.), былъ написанъ на двухъ каменныхъ 
скрижаляхъ. (Исх. 31, 12—18; Втор. 5, 2-—22; Исх. 34, 4. 
28; Второз. 4, 13; 9, 9. 11; Евр. 9, 4.). 

I» 
*) См. N° 12—13 Риж. Еп. В-Ьд. 
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Суббота — знамеше, часть Завета; съ отменою За
вета, должна быть отменена и суббота, какъ часть, знамеше 
Завета. 

Христосъ есть конецъ закона (Римл. 10, 4; Галат. 3, 
24—25.). Во Христа исполнилось обетоваше и начался 
новый зав^тъ (Евр. 8, 8—10. 13; Галат. 4,21—31.). 

ВетхШ Зав^тъ, а следовательно и суббота, отмененъ 
властно Сына Человеческаго. (Галат. 4, 4—5.). 

Исполнивши весь законъ, Христосъ получилъ власть 
надъ закономъ; суббота — часть закона, следовательно 
Онъ имелъ власть и надъ субботою. (Ме. 12, 8, Мрк. 
2, 27—28). Господь 1исусъ Христосъ и апостолы нару
шали законъ о субботе. (1оан. 5, 9—10; Ме. 12, 12; Луки 
6, 6; 1оан. 5, 2—9; Ме. 12, 1—7; ср. Исх. 20, 10; 31, 14—15; 
1ерем. 17, 21—27; Числ. 15, 32—33; Неем. 10, 31; 13, 15—22.). 

Христосъ положилъ конецъ закону Своею смертно. 
(Галат. 3, 10. 13. 22; Римл. 2; 7, 4—6; Ме. 5, 17.). 

Св. апостолы на соборе, въ 1ерусалиме, въ 52 году,, 
отменили для христ1анъ ветхозаветный законъ Моисееву 
а также и субботу. (Деян. 15, 24—29.). 

Христ1ане и не могутъ соблюдать субботу. Съ соблю-
дешемъ субботы соединяется и соблюдете всего ветхо-
заветнаго закона. (Исх. 16, 23; Исх. 20, 8—10; Исх. 35, 3; 
Числ. 15, 32—33; Числ. 15, 35; Неем. 10, 31; 13, 15—22; 
1ерем, 17, 21—27; Числ. 28, 9—10; Числ. 15, 32—36.). 

Христ1ане соблюдаютъ все заповеданное Христомъ, 
(Ме. 28, 20.) но заповеди о субботе въ Новомъ Завете 
нетъ. (Мр. 10, 17—22; Ме. 22, 35—40; Ме. Г9, 16—24.). 

Св. апостолъ Павелъ называетъ субботу тенью, какъ 
и законъ о праздникахъ, новомесяч1яхъ, пище и питш, и 
запрещаетъ 1удеямъ укорять христ1анъ за несоблюдеше 
субботы. (Колос. 2, 16—17; Галат. 4, 9—11; Римл. 14, 5). 

После воскресешя Христова христиане ни ивъ одйнъ 
субботнш день не совершали своихъ собрашй. Апостолы 
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посещали синагоги, ходили къ нев-Ьровавшимъ гудеямъ и 
еллинамъ, но только для проповеди. (Лев. 23, 3; Евр. 10 ?  

125; Деян. 13, 42; 16, 13; 17, 1—2; 18, 4—11.). Св. апостолъ 
1оаннъ Богословъ называетъ субботшй день праздникомъ 
^дейскимъ, а не христ1анскимъ. (1оан. 2, 13; 5, 1; ср. 
9—10; 7, 2; 19, 31.). Если адвентисты желаютъ быть вер
ными ветхозаветному закону, желаютъ праздновать субботу 
вместе съ евреями, то они должны соблюдать не только 
недельную субботу, но и все субботы, а такихъ субботъ 
у евреевъ семь: Исх. 23, 12; Лев. 23, 21—25: Лев. 23, 
26—32; Лев. 23, 34—36; Лев. 25, 1—7; Лев. 25, 8—12; 
Исх. 12, 1—16. 

Все субботы въ Св. Писанш называются „субботы 
Господни", „субботы мои" (БОЖ1И), а потому должны все 
почитаться адвентистами. (1езек. 20, 11. 12. 16. 20. 21.). 

При разборе основашй, заимствуемыхъ адвентистами 
изъ Священнаго Писашя, какъ Ветхаго, такъ и Новаго 
Завета въ защиту учешя о соблюдеши субботы — седьмого 
дня, изложенныхъ въ брошюре Трактатнаго Общества 
„Какой день ты празднуешь и почему?", установлено было 
что после сотворешя м1ра въ Ветхомъ Завете суббота освя
щена (Быт. 2, 2—3.), но заповеди праздновать ее Богъ 
Адаму и Еве не давалъ (Быт. 2, 15.). Нетъ упоминашя въ 
Библш о соблюденш субботы въ Ветхомъ Завете нашими 
праотцами и патр1архами, отъ Адама до Моисея. Въ исторш 
патр1арха Авраама точно также не находимъ повелешя о 
соблюдеши седьмого дня. (Быт. 12, 1—3; 17, 10—14; 21, 
9—14; 22, 1—3; 25, 1—16.), 

Повелеше праздновать субботу, какъ дня покоя, 
впервые дано было народу израильскому после выхода его 
изъ Египта въ пустыне Синъ (Исх. 16, 11—30.), и повторено 
на горе Синае (Втор. 5, 12—15; Неем. 9, 13—14; 1езек. 20, 
Ю—12. 20.). 

Важнейшимъ основашемъ для установлешя субботы 
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было освобождете евреевъ изъ рабства египетскаго (Втор. р. 
5, 12—15.)- На этомъ основанш суббота дана была только 3, 
народу израильскому (Втор. 2, 2—3; 5, 15; Неем. 9, 13—14; \ 
1езек. 20, 10—12. 20.). Если бы суббота, какъ установленная 
въ память о твореши М1ра была вечна, то она дана была ;д! 
бы въ начале м1ра всему человечеству. Суббота относится 
къ числу обрядовыхъ установленШ и вечна въ такомъ же 
смысле, какъ кровавыя жертвы, священство Аарона, плотское щ 
обрезате, Пасха и друпя обрядовыя установлетя. Евр. 
10, 1—9; Быт. 17, 1—8, 10; Исх. 12, 14; Лев. 23, 17—22; 
31—41; Лев. 24, 3; Колос. 2, 16—17; 1ерем. 31, 31—34.). 

Христосъ посещалъ по обыкновешю Своему въ день яно 
субботшй синагогу и тамъ читалъ Священное Писаше и зон-
поучалъ народъ для того, чтобы исполнить субботу: она г1ш 
какъ тень, предсказывала объ избавленш людей отъ рабства йй 
д1аволу (Ме. 5, 17.). Христосъ соблюдалъ не одну субботу, ззЗа 
Онъи обрезывался и исполнялъ весь ветхозаветный законъ, 
которому Онъ положилъ конецъ Своею смертда. (Галат. 3. 
10. 13. 22; Римл. 2; 7, 4—6.). Христосъ не только блюлъ 

Ч' 1  

субботу, но Онъ же, когда это требовалось, и нарушалъ " 
субботу и совершенно отменялъ ее. (Ме. 12, 12 ; 12, 1—7; 
1оан. 5, 9—10; Луки 6, 6; 1оан. 5, 2—9; ср. Исх. 20, 10; 31, 
14—15; 1ерем. 17, 21—27; Числ. 15, 32—33; Неем. 10, 31 
13, 15—22.). Й1Е 

Соблюдете мироносицами субботы (Луки 23 56.) было :  

плодомъ ихъ непонимашя учетя Христова (24, 45.). Еван-
гельсшя женщины по заповеди закона Моисея соблюдали 
субботу (Исх. 16, 23; 20, 8—10; 35, 3; Числ. 15, 32—33 
Неем. 10, 31; 13 15--21; 1ерем. 17, 21; Числ, 28, 9—10.), но 
адвентисты такъ не соблюдаютъ субботы. 

Мироносицы и св. апостолы соблюдали субботу лишь 
до воскресетя Христова. 

у® 
Апостолы посещали по субботамъ синагоги для про
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поведи невъровавшимъ (Деян. 15, 21; Деян. 18, 4—7; ср. 
Лев. 23, 1—4.), а не изъ за почиташя субботы. 

Въ словахъ Спасителя (Ме. 24, 20.) нельзя видеть до
казательство святости субботы для христ1анъ. Если Хри
стосъ им^лъ въ виду святость субботы, какъ утверждаютъ 
адвентисты, то онъ им^лъ въ виду и святость зимы. 

Св. апостолъ Павелъ въ поел, къ Евр. въ 4 гл. 9 ст. 
говорить не о субботЬ — седьмомъ дне, а о вечномъ 
покое въ царствш небесномъ. Суббота — седьмой день 
нигде въ св. Писанш не называется субботствомъ. 

На новомъ небе и на новой земле (Ис. 66, 22—23.), где 
вся вечность будетъ нескончаемымъ днемъ, будетъ суб-
ботство не въ смысле почиташя седьмого дня, а въ смыс
ле вечнаго покоя. (Откр. 21, 1—2 22, 5.). Въ Новомъ 
Завете заповеди объ отмене бубботы нетъ, потому что 
Новый Заветъ написанъ не въ форме заповедей, а въ 
форме учешя и примеровъ. (Еф. 2, 15; I Кор. 4, 16; 11, 1; 

филип. 3, 17.). 

4-я бесЬда о празднованш воскреснаго дня въ 
Церкви Христовой. 

Въ новомъ Завтюь съ перемгьною закона долженъ былъ перемгь-

)([' питься и день покоя, и христ1ане вместо субботы празднуютъ 
первый и восьмой день ибо въ этотъ день Господь нашъ 1исусъ 
Христосъ положилъ начало христ1анству—Новому Завету 
(I Кор. 15, 17. 20). Съ первымъ днемъ недели у христанъ 
связаны священныя воспоминашя о новомъ твореши 
человека. (1оан. 3, 3—5; Римл, 4, 25; II Кор. 5, 17; I Петр. 

3; 3, 21). 

День воскресешя Спасителя - славный и радостный 
день победы жизни надъ смертью и адомъ (Евр. 2, 14—15; 

Римл. 8, 19—21; I Кор. 15, 14. 55.), день победы радости 
надъ скорбями духа и молитвъ по слову Самого Спаси
теля (1оан. 16, 20—26; Ме. 28, 9; 1оан. 20, 20, ср. Псал. 117, 
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21—24.), день явлешя воскресшаго Господа апостоламъ и 
женамъ мнроносицамъ (1оан. 20, 19; Луки 24, 13—15; Ме. 
28, 1. 8^10; Мр. 16, 9; Луки 24, 1—4; 24, 35—43; 1оан. 
20, 26—29.), победы в-Ьры надъ сомн-Ьшемъ (Луки 24, 
1—4. 35—43; 1оан. 20, 26—29.). 
Въ этотъ день Господь совершилъ благод^ятя искуплен
ному человечеству: даровалъ власть вязать и решить 
гр^хи (Ме. 16, 18—19; 1оан. 20, 21—23), ниспослалъ Св. 
Церкви Животворящаго Духа. (Деян. 2, 1—4; Лев. 23, 
10—16.). 

О наступленш этого дня радости и торжества для 
верующихъ предсказывалъ Самъ 1исусъ Христосъ во 
время Своей земной жизни (1оан. 14, 20; 1оан. 16, 23; 1оан. 
16, 26.). 

О будущей славе дня воскресешя Христова или 
перваго дня недели предсказывалось еще въ Ветхомъ 
Завете: (Захар. 3, 8—10; 9, 16; 13, 1; 14, 9; Псал. 117, 
21—25; ср. Ме. 21, 42; Луки 20, 17; Деян. 4, 11; I Петр. 2, 
4—8; Римл. 9, 33; Ефес. 2, 20; 1езек. 39, 13.). 
Праздноваше перваго и восьмого дня началось со дня 
воскресешя Христова и явлешя Его апостоламъ и женамъ 
мироносицамъ. 

Въ первый день недели, т. е. воскресенье, св. апос
толы и христ1ане собирались для общественнаго богослу-
жешя и совершешя таинства Евхаристш. (Деян. 20, 7—8;). 
Св. апостолъ Павелъ смотрелъ на первый день недели, 
какъ на праздникъ христ1анск1й и установилъ въ этотъ 
день творить милостыню (I Кор. 16, 1—3.). 

Со дня воскресешя Христова первый день во всемъ 
христ1анскомъ м1ре сталъ называться днемъ воскреснымъ 
или Воскресеньемъ (Откр. 1, 10.) и по откровешю Св. 
1оанна Богослова, торжественное богослужеше на неб'Ь 
связано именно съ этимъ днемъ. (Откр. 4, 1—11.). 
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О празднованш перваго и восьмого дня (воскресенья) 
въ Церкви Христовой отъ самыхъ первыхъ временъ 
хриспанства свщгйтельствуютъ и церковные писатели: 
Оригенъ, ум. 255 г.; Тертулл1анъ, ум. 220 г.; Климентъ 
Александршскш, ум. 220 г.; Мелитонъ Сардшскш, ум. 
166 г.; Игнатш Богоносецъ, ум. 115 г.. Книга: учеше 12 
Апостоловъ — 97 г., Правило св. Апостолъ 64-ое; Ап. 
Варнава; Д-Ьян. 20, 7.. 

Усгроен1е единоверческой церкви вт> 1Риг1 
в 

(Продолжеше*). 
Ув^щатя о. Емельянова подействовали на Ксюнину, 

и она 18 шня 1839 года дала подписку, собственноручно 

ею написанную, пребывать непоколебимо въ единоверческой 

церкви и почитать все святыя предашя и все таинства 
святой и соборной и апостольской церкви. 2) 

Въ 1844 году 3 марта векла Ксюнина приписалась 
къ Благовещенской церкви. 3) 

Увещевалъ Емельяновъ посещать въ воскресные и 
праздничные дни Богослужеше въ единоверческой церкви 
и ИСПОЛНЯТЬ ХрИСТ1аНСК1Й долгъ исповеди и Святого При-
чащешя также и жену рижскаго старообрядца Адр1ана 
Космина Панина, единоверку, которая, находясь подъ 
сильнымъ вл1ян]'емъ своего мужа, имевшаго свою моленную 
на углу нынешней Александровской и Венденской улицы 
п державшаго при ней наставниковъ, монаха Зосиму 
(Изота Иванова), а потомъ монаха 1ону, не посещала Бого-
служенш въ единоверческой церкви и уклонялась отъ 
йсповеди и причащешя. 4) 

*) № 12—13 Риж. Еп. В-Ьдом. 
2) 1Ь1с1еш. 
3) Арх. Р. Д. Пр. 1844 года № 86. 
4) Арх. Р. Д. Коне. 1840 года № 1. Объ Адр1ан-Ь К. ПаниьгЬ, 

стр. 108—109. 
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Какъ зорко следилъ о. Емельяновъ за уклоняющи- ^ 
мися отъ посЬщен1я Богослужешя въ единоверческой ' 

церкви и неисполняющими христ1анскаго долга и какъ на- ' 

стойчиво въ то же время убЗзждалъ такихъ единоверцевъ 

быть верными единовер1Ю свидетельствуетъ рапортъ его, 

отъ 12 февраля 1844 года, о неисполненш Васшиемъ Вас. 
. 

Шелухинымъ христ1анскихъ обязанностей со дня при-

соединешя своего къ единоверш — съ 1 декабря 1838 года 

по 12 февраля 1844 года. „Я", писалъ Емельяновъ въ 

этомъ рапорте, „по долгу моего пастырскаго служешя все 

это время смотрелъ на него неослабнымъ окомъ, всячески 

убеждалъ его вести себя по—христ1ански, нередко читалъ а : :  

ему изъ священнаго писашя о святыхъ таинствахъ духов

ный наставлешя, но онъ никогда не исполнялъ христан-

скпхъ обязанностей." Посему Емельяновъ просилъ Лиф- 1Ш 

ляндское Духовное Правлеше принять по отношешю къ В. -

В. Шелухину законный меры, такъ какъ онъ, Емельяновъ, 

не успелъ воздействовать на Шелухина д}гхомъ кротости, : 
чтобы онъ велъ жизнь по хрпст1ански. Вместо принят1я -

законныхъ меръ, епископъ Филаретъ самъ увещевалъ -

Шелухина къ исправление себя, и Шелухинъ далъ обЪ-

щаше преосвященному приготовить себя къ Святымъ :  

Тайнамъ на последней неделе Великаго поста 1844 года. ^ 

При этомъ преосвященный объявилъ ему, что, если онъ 

не исполнить христ!анскаго долга, то отданъ будетъ 

гражданскому суду. Но, не смотря на это, Шелухинъ не > 

исполнилъ христ1анскаго долга, и преосвященный Фила

ретъ поручилъ Емельянову снова сделать Шелухину ув'Ь-

щаше, чтобъ онъ исполнилъ христ1ансшй долгъ въ бли-

жайшш Петровскш постъ. Шелухинъ обещалъ говеть въ 

Успенскш постъ, былъ въ единоверческой церкви, молился 

въ ней, но и въ этотъ постъ не исполнилъ христ1анскаго 

долга, ибо, по его словамъ, онъ судился въ этотъ постъ 
по денежнымъ деламъ съ своимъ братомъ Тимофеемъ ^ 
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Васильев, и, будучи въ хлопотахъ, не могъ говеть. По 
томъ В. В. Шелухинъ былъ посаженъ подъ стражу въ 
П0ЛИЦ1И. После этого предположено было послать Шелу
хина, для исправлешя его поведешя, въ Псковской Кри-
пецкш монастырь, и тесть его рижскш купецъ Головинъ 
обязался платить 110 рублей въ годъ за содержаше его въ 
монастыре. Наконецъ, предъ смертш своей на 40-мъ 
году жизни Шелухинъ исповедался и причастился у 
священника Благовещенской церкви Серпя Светлова. 1) 

Мюьнге епископа Филарета о просветительной деятель

ности Емельянова. Епископъ Филаретъ считалъ о. Емель
янова значительнымъ человекомъ, который, принявъ еди-
новер!е, увлекъ за собою значительное число старообряд-
цевъ, образовалъ въ Риге единоверчесюй приходъ и 
своимъ вл1яшемъ на единоверческое общество исторгъ его 
изъ заблужденш раскола. 2) 

Число уклонившихся въ расколъ. Вследств1е допущенныхъ 
1еромонахомъ Михаиломъ въ 1837 году безпорядковъ, при 
записи присоединяющихся къ единоверш, единоверческш 
священникъ Ермш Янинъ въ своемъ рапорте, отъ 9 ап
реля 1847 года, указалъ 29 человекъ, которыхъ онъ без
успешно увещевалъ быть верными единоверш. Затемъ 
и мнопе изъ техъ старообрядцевъ, которые присоедини
лись въ пер!одъ 1852—1855 года, для прюбретешя семей-
ныхъ и общественныхъ правъ местнаго въ Риге граж
данства, были единоверцами только по имени и впослед-
ств1и были причислены причтомъ единоверческой церкви 
къ уклонившимся въ расколъ; равно были причислены къ 
уклонившимся въ расколъ и те, которые по темъ же 
житейскимъ расчетамъ прюбрели отъ единоверческаго 
священника Мееод1я Троицкаго церковный свидетельства 

О Арх. Лиф. дух. пр. 1845 годъ отд. 7, № 145/10 части. 
2) Православное Обозр-Ьше 1886 года, т. 2, стр. 175. 
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о своей принадлежности къ единоверческой церкви: въ ц! 
клировыхъ ведомостяхъ рижской единоверческой церкви 
за 1868 годъ указано 16 мужчинъ и 9 женщинъ уклонив- •; 
шихся въ расколъ, вследств1е допущенныхъ въ прежнее ф 
время безпорядковъ; после сего до 1881 года нетъ ука- -
зашя объ уклонившихся отъ единовер1Я а за 1881 годъ 
показано }т-клонившихся въ расколъ 69 мужчинъ и 47 
женщинъ. 

Мнгьпге единоверческаго священника К. Смельскаго о риж-

скихъ единовпрцахъ. Рижскихъ единоверцевъ СмельскШ 
охарактеризовалъ въ 1864 году такимъ образомъ: „они не 
держатся техъ правилъ, которыя для единовер1Я Высо
чайше утверждены въ 1800 году, они сами собою во 
многомъ изменяютъ эти правила: венчаются въ своей . 
приходской церкви съ единоверцами, употребляютъ табакъ, 
бреются, ходятъ на молеше въ немецкомъ платье, неко
торые крестятся троеперстнымъ крестомъ, безразлично 
ходятъ къ службе въ православный церкви и тамъ даже ХйОЙ и! 
исполняютъ таинства и требы: исповедуются, прюбщаются, 
и проч1Я требы выполняютъ. По такому отступление отъ 
означенныхъ правилъ здешнихъ единоверцевъ въ другихъ 
обществахъ, напримеръ, въ Москве или въ Чернигове не 
признали бы единоверцами и не допустили бы въ едино
верческую церковь на молеше. 1) 

_ . 
Пр1искан1е причта для единоверческой церкви. 

Т-1  ̂Единоверцы желаютъ иметь священникомъ не Бурижскаю, 

а Емельянова. Указомъ Св. Синода отъ 10 ноября 1836 
года за Л г2 13319 было предписано псковскому архгепископу 
Нафанаилу, чтобы священникъ Гавршлъ Бурижскш, сни
скавши! расположеше и доверенность 2) рижскихъ расколь-

х) Арх. Рижск. дух. Коне. 1864 годъ, 1 ст. № 84. О доставленш 
Платону св-Ьд-Ьнш о раскольникахъ. 

2) Отд. Пек. арх. № 6-ой 1836 г. Устроеше Рижск. Един, перкв- ^ 
стр. 56—57. 
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никовъ, не переставалъ действовать на ихъ умы. Поэтому 
% т  

епископъ Иринархъ предполагалъ временно прикоманди-

рованнаго Бурижскаго къ устрояющейся единоверческой 
церкви отделить отъ Благовещенской церкви, сделать ПО

ИМ 
стояннымъ единовърческимъ священникомъ, дабы этимъ 

доставить большш успъхъ зародившемуся въ Риге едино

верно, привлечь къ нему раскольниковъ и отнять у нихъ 
подозръше, что, подъ видомъ единоверш, ихъ присоеди-

няютъ къ православной церкви, ибо имелъ много случаевъ 
, удостовериться, что мнопе изъ старообрядцевъ такъ ду-

маютъ и говорятъ. Бурижскш же, чтобы устранить всякое 
подозреше относительно себя, находилъ нужнымъ съез

дить въ СПб. на несколько дней и заблаговременно по

учиться единоверческому Богослужешю у тамошняго 
В' 

единоверческаго священника. Еп. Иринархъ также считалъ 

это необходимымъ и полагалъ отправить Бурижскаго 

вместе съ причетниками, чтобы они въ С. Петербурге въ 

единоверческой церкви изучили весь порядокъ едино-
2Г I в^рческой церкви 3) 
с 

Но прихожане устрояемой церкви были противъ наз-

начешя Бурижскаго священникомъ къ единоверческой 

церкви и 11 февраля 1837 года, въ числе семи человекъ, 

подали Арх1еп. Нафанаилу прошеше о назначенш для нихъ 

другого священника, мотивируя свою просьбу следующими 

основашями: „не отнимая лично достоинства у. о. Гавршла, 

который долговременною службою прюбрелъ достаточную 
опытность на своемъ поприще, мы, писали просители, 

должны признаться Вашему Высокопреосвященству, что его 

способности и нравственныя качества недостаточны, чтвбы 

онъ могъ принести церкви ту пользу, которая ожидается 

на новомъ месте. Его старость не позволяетъ ему нести 

, въ точности всехъ техъ утомительныхъ трудовъ, которыхъ 

3) 1Ьк1ет. 120 листъ и 126-ой. 
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требуетъ старообрядческое богослужеше, и мы имеемъ 
причины думать, что онъ будетъ делать упущешя и от-

ступлешя въ ономъ по немощи своей, а можетъ статься, и 

по давней привычке къ православной греко-россшской 

церкви. 
Принадлежа доселе къ обществу раскольниковъ, и 

зная совершенно расположеше ихъ къ нему, мы можемъ 

уверить Ваше Высокопреогвященство, что о. Гавршлъ 

Бурижскш можетъ более препятствовать усп-Ьхамъ едино-

в-Ьр1я, нежели благопр1ятствовать имъ. Вспыльчивость его 

характера, суровость обращешя съ раскольниками и друпе 
нравственные недостатки не только не позволили ему пр> 

•обр1;сти доверенность и уважеше старообрядцевъ, но еще 

произвели въ нихъ расположешя самыя неблагопр1ятныя 

для него и для дела едпновер1я, и мы уверены, что не 
мнопе присоединяются къ вновь устрояемой благословен

ной церкви именно потому, что къ ней назначенъ священ-

никъ Гавршлъ Бурижскш. Посему покорнейше просимъ 

Ваше Высокопреосвященство вместо Гавршла Бурижскаго 
назначить другого священника и, при томъ такого, который 

бы служилъ уже где нибудь при единоверческой церкви. 

Въ Росс1и много есть единоверческихъ церквей и 

монастырей, изъ которыхъ легко можно выписать одного 

достойнаго священника. Зная хорошо образъ мыслей и 

расположешя здешнихъ раскольниковъ въ отношении къ 

единоверческой церкви, мы можемъ смело уверить Ваше 

Высокопреосвященство, что въ короткое время мнопе при
соединятся къ сей церкви, если увидятъ въ ней такого 

священника, который имеетъ уже опытность въ едино-

верческомъ богослужении и къ которому будутъ иметь 
полную доверенность. Въ заключеше нашего прошешя 

долгомъ почитаемъ объявить Вашему Высокопреосвященству, 

что не личные каше либо виды побуждаютъ насъ просить 

васъ о семъ, но единственно польза церкви и отечества. 
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^ Подъ симъ прошешемъ подписались: староста устрояемой 
1 Я»: церкви Косма Гр. Желтовъ, И. И. Назаровъ, И. Я. Ма-

ковскш, В. М. Крюковъ, Е. В. Краснковъ, I. Дмитр1евъ, 
М. И. Кудряшовъ 1.) 

Препроводивъ прошеше рижскихъ единоверцевъ къ 
Еп. Иринарху, Высокопревященный Нафанаилъ поручилъ 

М;: Еп. Иринару предложить единоверцамъ — не пожелаютъ 
ли они избрать священникомъ кого либо изъ ихъ среды, 

ьеммогущаго соответствовать сану священника своимъ пове-
кшдешемъ и способностями. 

Епископу Иринарху указали на человека весьма поч
ел теннаго, который бы могъ быть священникомъ при едино-
,а вЪрческой церкви, именно на Дороеея Дмитр1ева Емель-
прщ янова, коего рижсше единоверцы желали иметь святцен-

никомъ. 2) Пр. Иринархъ, по словамъ прихожанъ рижской 
го единоверческой церкви, пригласилъ къ себе Емельянова, 
и; узналъ его поближе и убедилъ его сделаться едино-

в'Ьрцемъ. 3) О. Еипргановичъ. 
) П„ (Продолжеше будетъ.) 

№ 

г- Протснерей Владимиръ Игнатьевичъ Плиссъ, 
1 настоятель Рижскаго Каеедральнаго собора и преподаватель 
к Рижской духовн. семинарш. 

ени (Еъ 25-лгыпъю духовно-учебной службы его). 

ь! 16 авг} тста сего года исполняется двадцатипятилъпе 
духовно-учебной службы и вообще просветительной дея
тельности настоятеля Рижскаго каеедральнаго собора про-
то1ерея Владимира Игнатьевича Плисса. Прото1ерей Вла-

4 
1) Отд. Псковск. арх. № 6-ой 1836 г. Устроеше един, церкви 

въ РигЬ. 122 листъ. 
-) Рижскш В-Ьстнинъ 1870 года № 122. 
3) Арх. Рижск. дух. Коне. 1865 года 1 ст. № 106. О перевод-Ь 

См"Ьльскаго, стран. 4. 
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димиръ Игнатьевичъ Плиссъ окончилъ курсъ въ С.-Петер
бургской Духовной Академш со степенью кандидата-ма
гистранта богослов1Я и 16 августа 1888 года былъ назна-
ченъ преподавателемъ Обличительнаго Богослов1я, исторщ 
и обличешя русскаго раскола и сектантства въ Рижской 
духовной семинарш. Вскор^ духовно-учебная деятельность 
о. прот. Владимира И. соединилась съ пастырской. Въ 
1893 г. 5-го 1юля Преосвяшеннымъ Арсешемъ, ныне 
Арх1епископомъ Харьковскимъ, онъ былъ рукополо-
женъ во священника къ Рижскому каеедральному 
собору. Постепенно о. Владимиръ Плиссъ сталъ восходить 
къ более высшему и ответственному служенш. 1 сент. 
1896 года онъ определенъ былъ ключаремъ каеедральнаго 
собора, а Преосвященнымъ Агафангеломъ, ныне Арх1е-
пископомъ Виленскимъ, назначенъ настоятелемъ и 
благочиннымъ Рижскаго каеедральнаго собора, и 17 

сент. 1900 года возведенъ въ санъ прото1ерея. 
Кроме прямыхъ своихъ обязанностей о. прот. 
Владимиръ И. несъ на себе не мало обязанностей, возла
гавшихся на него епарх1альнымъ начальствомъ. Такъ, онъ 
преподавалъ Законъ БожШ въ Петропавловскихъ двух-
классныхъ мужскомъ и женскомъ училищахъ съ 1889 по 
1893 годъ; состоялъ духовнымъ следователемъ для произ
водства следствШ о проступкахъ духовныхъ лицъ г. Риги 
и Митавы съ 1898 г. по 1900 годъ; состоялъ председа-
телемъ совета Иллукстскаго женскаго духовнаго училища 
съ 1902 г. по 1905 годъ; исполнялъ обязанности депутата 
отъ соборнаго благочинш на ХХЫП епарх1альномъ съезде 
въ 1910 году; кроме того о. Владимиръ состоялъ предсе-
дателемъ Совета Рижскаго Петропавловскаго братства съ 
1902 г. по 1909 годъ. Многократно о. прот. Владимиръ И. 
былъ командируемъ на мнссюнерскге и археологическ1е 
съъзды, какъ депутатъ отъ Рижской епархш. Такъ, о. 
прот. Владимиръ И. былъ командированъ въ 1891 г. на 
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IV МосковскШ противораскольничесюй съездъ; въ 1896 г. 
назначенъ депутатомъ на X археологическш съездъ въ г. 
Риге; въ 1897 г. командировать на третш миссюнерсшй 
съездъ въ г. Казани; въ 1899 г. командированъ на XI 
археологическш съездъ въ г. Шев-Ь; въ 1908 г. команди-
рованъ на четвертый миссюнерсшй съездъ въ г. Шеве. 
Въ настоящее время о. прот. Плиссъ состоитъ: предсЬ-
дателемъ Православнаго религюзно-просветительнаго об
щества; предсЬдателемъ Рижскаго епарх1альнаго миссю-
нерскаго совета; предсЬдателемъ совета Иллукстскаго 

)СГ женскаго епархтльнаго училища; предсЬдателемъ комитета 
по устройству и заведывашю церковно археологическимъ 
музеемъ въ г. Риге; наблюдателемъ за преподавашемъ За
кона Бож1я ВЪ среднихъ мужскихъ учебныхъ заведешяхъ; 
законоучителемъ 3-хъ старшихъ классовъ женской гимназш 
г. Тайловой; цензоромъ „Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведо-

ОН «Г. мостей"; депутатомъ отъ духовнаго ведомства въ Рижской 
городской Дум-Ь на четырехлет1е съ 1909 по 1913 годъ; 
членомъ депутатомъ Лифляндскаго губернскаго попечи
тельства о народной трезвости. 

Этотъ краткш и сухой очеркъ деятельности о. прот. 
В. И. Плисса показываетъ все разнообразхе и всю сложность 

11 трудовъ, которые онъ несетъ и говорить о той громадной 
энергш, необыкновенной работоспособности и любви къ делу, 
которыя нужны въ такой сложной разнообразной деятель
ности. 

Бросая беглый взглядъ на деятельность о. прот. Плисса, 
какъ преподавателя Обличительнаго Богословгя, исторш и 
обличешя раскола, мы должны отметить, что о. прот. Вла
димиръ И. — талантливый преподаватель и прекрасный 
миссюнеръ. Ученики его прюбретаютъ твердыя научныя 
положешя, которыя онъ сообшаетъ имъ съ преподаватель
ской каеедры. Искренняя любовь къ истине, соединяю
щаяся съ прекрасною осведомленностью въ литературе 
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предмета, д^лаютъ его уроки въ высшей степени инте-

ресными и жизненными. Ученикамъ своимъ онъ рекомен-

дуетъ избегать при выработке своихъ воззренш на ино-

славныя вероисповедашя обычныхъ ложныхъ путей: съ 

одной стороны индиферентнаго равнодуппя къ разностямъ 

инославныхъ вероисповеданий, а съ другой стороны мало

полезна™ и нередко недобросовестнаго разыскивашя въ 
, - -

этихъ разностяхъ всевозможныхъ ересей и заблуждешй, 

часто не существующихъ. Прекрасный миссюнеръ по зна

комству съ расколомъ, по добросовестному отношенш къ 
исторической истине и благожелательной снисходительности 

къ заблуждающимся, о. прот. Владимиръ И. старается вы

работать у учениковъ семинарш правильные и соотв-Ьт-

ствуюшде достоинству Православной Церкви пр1емы поле

мики, а также достичь основательнаго знакомства съ рас

коломъ. Съ этою цел1ю онъ привлекаетъ воспитанниковъ &-• 

къ непосредственному участт въ миссюнерскихъ бееЬдахъ, 
а на урокахъ часто знакомитъ съ первоисточниками и до- ' А: 

кументами. По должности преподавателя раскола онъ ве- пек 

детъ въ великомъ посту въ Рижской Единоверческой -
церкви беседы со старообрядцами. Эти беседы всегда при-

влекаютъ множество слушателей, какъ православныхъ, такъ м -

и старообрядце въ. Живая и убежденная речь, выпукло 
изображающая гибельное положеше старообрядцевъ—рас- г ;  

кольниковъ вне Церкви, вместе съ темъ щадящая ихъ 
болезненное самолюб1е, всегда затрогиваетъ самыя живыя 

струны сердца старообрядцевъ. И, хотя часто на бесЬ-

дахъ происходятъ шумные и горяч1е споры, но не смотря 

на это противники чувствуютъ въ отце миссюнере оте

ческое доброжелательное отношеше къ себе и сохраняютъ 

къ нему искреншя чувства уважешя. При умеломъ на-

правленш беседъ сообразно съ задачами православной 

миссш эти беседы нередко заканчиваются обращешями 

вразумившихся раскольниковъ въ лоно Св. Церкви. 
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Еще более о. прот. Влад. И. Плиссъ пользуется ува-

№ жешемъ, какъ пастырь. Благоговейно — величавое слу-

Ь жеше его (весьма пр1ятнымъ и звучнымъ теноромъ) произ-

№ водитъ на молящихся глубокое впечатлеше. Какъ духов-
Ш• никъ и пастырь, онъ отличается ревностною заботливостт 

онк! о нравственномъ совершенствованш своихъ духовныхъ 

№ чадъ. Прямота и отеческая строгос1ь особенно подку-

«К паютъ т^мъ, что оне соединяются у него съ душевною 
ръ добротою и внимательностт ко всякому горю, нужде и 

)1| безвыходному положешю. Въ заботахъ о религюзно-нрав-

К: ственномъ просвещены своихъ пасомыхъ и вообще право-

)аек[ славнаго населешя г. Риги о. прот. Владимиръ И. часто 

к произносить современныя по теме и жизненныя по содер
жи жашю, отличающаяся задушевностда наставлешй, пропо-

и в^ди. Особенно много трудится въ этомъ отношенш о. 

|щ прот. Влад. И. Плиссъ, какъ председатель и ревностный 

ад членъ религюзно-просветительнаго Общества при каеедре 

ш Рижскаго Арх1епископа. Въ рождественскомъ и великомъ 

ла посту члены этого общества ведз^тъ по воскресеньямъ ре-

в![ липозно-нравственныя беседы. За последше годы при го

да: рячемъ участш о. прот. В. И. Плисса онЬ отличаются на-
иг, зидательностто и жизненностт темъ, захватывающихъ вни-

§ маше слушателей; кроме того беседы сопровождаются пре-

[1- краснымъ общимъ пешемъ. По почину о. прот. Владимира 

[ Ша И. и благодаря егоусерднымъ старашямъ при каеедральномъ 

щ. соборе открыта Религюзно-просветительнымъ Обществомъ 

безплатная библютека, содержащая въ себе книги церковно

го историческаго и религюзно-нравственнаго содержашя, для 
православнаго населешя г. Риги. Много трудовъ о. прот. 

ф Владимиръ И. положилъ, въ качестве настоятеля каеед-

м ральнаго собора, на украшеше и сохранеше его въ проч

ей номъ и неповрежденномъ впде. Онъ устроилъ на месте 

к: южныхъ дверей собора Голгофу съ художественнымъ изо-

бражешемъ распятаго Спасителя на Кресте и Богоматери 



— 412 — 

со св. Апостоломъ 1оанномъ Богословомъ по сторонамъ 

распятля, также украсилъ соборъ новыми художественно 

исполненными иконами и неоднократно производилъ ре-

монты собора въ различныхъ его частяхъ. Благодаря неу-

станнымъ заботамъ о. прот. В. И. Плисса въ соборе чинно 

и благоговейно совершаются церковныя службы при пре-

красномъ пенш — арх1ерейскаго хора по праздникамъ и • 
причта по буднямъ. л 

Хорошо извЬстенъ о. прот. Владимиръ И. Плиссъ и, 

какъ опытный законоучитель, умякший подойти къ сердцу 

учащейся молодежи. На урокахъ Закона Бож1я онъ чрезъ 

живыя беседы съ учащимися знакомится съ ихъ духов

ными запросами и сомн-Ьшями, указываетъ имъ верный и 

надежный путь къ разр"Ьшешю вопросовъ, волнующихъ 

юные умы. Отеческая любовь его, выражающаяся въ 

участливомъ отношенш къ молодежи, вызываетъ и въ ней 

любовь къ нему и доверчивое отношеше къ его словамъ 

и наставлешямъ. Какъ наблюдатель за преподавашемъ За

кона БОЖ1Я въ среднихъ мужскихъ учебныхъ заведешяхъ 

г. Риги, о. прот. В. И. Плиссъ при добросовестномъ ис- л  

полненш своихъ обязанностей всегда относится къ делу съ 

спокойной разсудительност1Ю и товарищески въ высшей 

степени благожелателенъ. 
_ ' ЙЬ аз 
Громадный трудъ несетъ на себе о. прот. Владимиръ _ 

И. и по внешнему представительству. Такъ, съ 1907 г. 

онъ участвуетъ въ заседашяхъ Рижской городской Думы 

въ качестве члена отъ духовенства. Нужды православнаго 

населешя г. Риги получили въ немъ горячаго и умелаго 
л ^ защитника. Мнопя изъ нихъ, благодаря энергичной на-

0  . тл 
стоичивости его, уже получили свое удовлетворена, газу-

меетъ постройку каменнаго храма въ 1оанновскомъ при-

ходе. Также о. прот. Владимиръ И. Плиссъ несетъ много 

трудовъ, какъ членъ различныхъ просветительныхъ и благо-
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творительныхъ обществъ г. Риги и какъ председатель со
вета Иллукстскаго женскаго Епарх1альнаго училища. 

Не смотря на сложность своихъ обязаностей о. прот. 
В. И. Плиссъ находилъ возможность удалять время и 
литературнымъ занят1ямъ, плодомъ которыхъ явился рядъ 
следующихъ сочиненш, вышедшихъ въ печати: 1) „Беседы 
1ером. Арсешя. записанныя и изложенныя препод. Рижской 
Дух. Сем. В. И. Плиссомъ", 2) „Синодальный миссюнеръ 

У прот. К. Крючковъ и его беседы въ г. Риге", 3) „Объ 
п антихристе, будущемъ враге Церкви Христовой. Миссю-
1щ: нерск1Я чтешя В. И. Плисса," 4) „О такъ называемомъ 

семитолковомъ апокалипсисе, ложной тетрадке Рижскихъ 
з Г  безпоповцевъ," 5) „О летахъ воплощешя Господня," 6) 

| ] В Г :  „Причина живучести русскаго раскола", 7) „Можетъ ли 
служить благословной виной отделешя им. старообряд
цевъ отъ православной Церкви исправлеше ц.-богослужеб-
ныхъ книгъ при п. Никоне", 8) „Священническое и цар
ственное достоинство христ1анина по учешю Св. Ап. 
Петра", 9) „Истинная Церковь Христова. Апологет, 
беседы", 10) О таинствахъ вообще и таинстве крещешя 

... въ частности", 11) „Историко-статистическое описаше 
Рижской епархш. Деятельность Арх1епископа Арсешя", 
12) „Историко-бюграфическш очеркъ Арх1еп. Агаеангела". 
Во всехъ апологетико-полемическихъ сочинешяхъ о прот. 
Влад. И. Плиссъ обстоятельно решаетъ затронутые вопросы; 
въ историко-церковныхъ трудахъ умело группируетъ 
факты и освещаетъ ихъ съ идейной стороны, а какъ апо-
логетъ, убедительно действуетъ на читателя своими глу
боко продуманными и строго логичными выводами. Съ 
самаго начала своей духовно-учебной службы онъ былъ 
деятельнымъ сотрудникомъ „Рижскихъ Епархзальныхъ 
Ведомостей, много также напечатано имъ статей церковно-

;  описательнаго содержашя на страницахъ и перюдич. изда-
шй светскихъ—„Рижскаго Вестника" и „Рижскихъ Ведо
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мостей" за разные годы. Такова въ общихъ чертахъ 25-
летняя служебная деятельность о. прот. Вл. И. Плисса. 

Въ заключеше не можемъ не отметить, что на 
всякомъ д^л^ и каждой работ-Ь о. прот. В. И. Плисса 
видна печать особеннаго благоразумия, мудрости опытной и 
серьезной идейности. Всякое д^ло и работа его направ
ляются къ тому, чтобы, гд-Ь только можно и кому нужно, 
въ м^ру своихъ силъ и способностей, послужить времен
ном}' и вечному благу ближняго. 

Съ ув-Ьренностш можно сказать, что о. прот. В. И. 
Плиссъ съ чест1Ю первенствуешь среди духовенства Риж
ской епархш своими выдающимися даровашями, учебными, <рм 
литературными и пастырскими трудами, прекрасными 
свойствами своей личности и — то общее уважеше и к аоев 
любовь къ нему, которыми онъ пользуется со стороны дан 
своей паствы, корпорацш сослуживцевъ-преподавателей и 3 2  

всего рижскаго общества, вполне заслужены имъ. 
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Отдълъ 0ФФИЦ1альный: — Епарх1альныя изв-Ьст^я. — Пожертвова-
ше. — Отъ Рижскаго Епарх1альнаго Комитета Православнаго Миссю-
нерскаго Общества. — Росписаше переэкзаменовокъ и пргемвыхъ 
испытанш въ августе 1913 г. въ Семннарш. — Разрядный списокъ 
воспитанниковъ Рижской духовной Семинарш. — Отъ Правлешя -
Рижской духовной Семинарш. — Списокъ стипендш, занятыхъ вос
питанницами Иллукст. Епарх. женск. училища въ 1912—1913 уч. г. — 
Откровенное слово. 

Отдълъ неоФФИфальный: — Миссюнерск1Я беседы въ м. Мар]ен-
бург±. — Устроеше единоверческой церкви въ г. Риге. — Прото1ерей 
Владимиръ Игнатьевичъ Плиссъ. Къ 25-лет1ю духовно-учебвой 
службы его. 

V -3 ас 
1>№Су] 

Присемъ прилагается оглавлеше „Рижск. Епарх. 
Ведомостей" за 1912 годъ. 

Ци 
' г  уаа 

И. д. Редактора, преподав, дух. сем. свящ. 1оаннъ Щукинъ. 
1коц 

Печ. дозв. 1 августа 1913 г. — Цензоръ Каеедр. Прот, Владиинръ Плиссъ. 
Типография Г. Гемпель и Ко. Рига, Крепостная ул. № 7. 
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Открыта подписка на 1913 г. 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ", 
издаваемый при 

ИМПЕРАТОРСКОЙ СПЙ. Духовной Академ!». 
Еженедельный журналъ, „ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ" вступилъ въ 

1913 году въ тридцать девятый годъ издашя. 

Являясь органомъ академической корпорацш, „Церковный Вестникъ" 

ставить своею задачею давать объективное, академическое обсуж-
деше дерковныхъ воиросовъ, главнымъ образомъ при участии про-
фессоровъ и наставниковъ Академш. 

Въ программу издашя входятъ: 

1) Передовыя статьи, посвягценныя разрешению выдвигаемыхъ 
временемъ вопросовъ церковной въ широкомъ смысле (богословскихъ 
ц.-историческихъ, ц.-практическихъ, духовно-учебныхъ) и церковно-
общественной жизни. 

2) Статьи и сообщешя церковно-общественнаго характера, въ которыхъ 
обсуждаются различныя церковныя и общественныя явления теку
щей русской и иностранной жизни. Въ этомъ отделе редакщя 
даеть широкое место и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, 
которые пожелаютъ высказаться по гЬмъ или другимъ назревшимъ 
вопросамъ времени. 

3) Въ отделе „Мнешя и отзывы" приводятся и подвергаются 
оценке наиболее интересный и заслуживаюпця внимашя суждешя 
светской и духовной печати по вопросамъ, составляющимъ злобу дня 

4) По настойчивому желашю подписчиковъ, „Церковный В-Ьст-
никъ" давно уже даетъ на своихъ страницахъ место ихъ вопросамъ 
изъ области церковно-приходской практики, поручая составление отв-Ьтовъ 
на эти вопросы вполне компетентнымъ лицамъ. 

5) Корреспонденфи изъ епархш и изъ-за границы, знакомящая 
читателей съ выдающимися явлениями местной церковной жизни. 

6) БиблтграФичесшя заметки о новыхъ книгахъ. 

7) Постановлешя и распоряжешя правительства, печатаемыя, смотря 
по обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченш. 

В) Летопись церковной и общественной жизни въ Россж. 



9) Летопись церковной и общественной жизни за границей. 

10) Духовная и церковная школа. 

11) Извесля и заметки, содержания разнообразныя интересныя 
свЪдешя, не укладываюнцяся въ вышеозначенные отделы. 

12) Объявлежя. 

Съ 1-го Марта 1913 г. журналъ „Церковный Вестникъ" издается 
подъ новой Редакщей. Новая Редакщя въ своей деятельности 
руководится светлыми традищями ирошлаго академическаго органа, 
— теми традищями, жизненность которыхъ такъ наглядно доказана 
38-летнимъ существовашемъ журнала, всегда откликавшагося на 
запросы времени и дававшаго свои ответы въ статьяхъ, на кото
рыхъ лежала печать достоинства Академш, какъ высшей богослов
ской школы. И новая Редакщя прилагаетъ все усшпя къ тому, 
чтобы, по мере силъ, осветить объективно и безпристрастно всЬ 

выдвинутые жизнью и временемъ вопросы, идя въ этомъ случай 
прямымъ путемъ, исключающимъ уклонешя въ ту или другую 
сторону. 

Не забывая своихъ главныхъ задачъ, Редакщя принимаетъ вс4 
меры къ тому чтобы своевременно осведомлять своихъ читателей 
о новостяхъ въ церковной, духовно-учебной и церковно-школьной 
жизни. 

Редакщя ставитъ также своею обязанности знакомить читателей 
„Церковнаго Вестника" съ новейшими течениями въ области духов
ной жизни современнаго общества, а также и съ отраженгемъ этой 
жизни въ современной науке и художественной литературе. 

Для ознакомленгя съ журналомъ желающимъ высылаются 
отдельные №№ „Ц. В." за мартъ и апрель текугцаго года 
безплатно. 

Услов1я подписки на 1913 годъ. 

Въ Росс1и. За границу. 

На „Церковный Вестникъ" безъ прило-
жешя 5 руб. 7 руб. 

Съ приложешемъ перваго тома „Полнаго 
собрашя т в оренш 1оанна Дамаскина" ... 6 „ 50 к. 9 „ 

На 1/г года на журналъ „Ц. В." (только 
безъ приложешя) 3 руб. 

Подписка принимается въ Конторе Редакщи: СПБ., Консистор
ская ул., д. № 13, кв. 7. 

Редакторъ, профессоръ ИМПЕРАТОРСКОЙ СПБ. Духовной 

Академш Гр. Прохоровъ. 
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принимается въ 
редакцж: г. Рига, 
Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 

Телео. № 40-49. 

ОтдЪлъ оффиц1альный. 

Епарх1альныя извЪсля. 
рукоположекъ Его Высокопреосвященствомъ во 

священника Воронейской церкви Анатолш Щукинъ— 
псаломщикъ Юрьевской Успенской церкви, 28 шля 
и во д!акона Рижской Вознесенской церкви псалом
щикъ сей же церкви Александръ Бите, 30 тол|. | ) ( ( | [ 

уболскы отъ службы, согласно прошешюу^гёГ" 
ломщикъ Балтшско—Портской церкви Якову 
рикъ, съ 1 августа и священникъ Юргенбурпс|о§§ 
церкви 1оаннъ Зв^дрисъ, за переходомъ на ^лулб1 
въ Варшавскую епархш, съ 9 августа. 

Тсредостаблены м^ста псаломщика при перьев 
Рижской Вознесенской — учителю церковно — 
ходской школы Алексею Андерсону, съ 30 нфл 
Саусенской — окончившему курсъ Вольмарской 
тельской семинарш Августу Звайгзне, съ 1 ав 

} Ч] 

у  : т а  

1 ; 1 
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и Вормской — бывшему псаломщику Ивану Шпулю, •' 
съ 3 августа. 

ШкЪются бакакткыя мкта: с в я щ е н н и к а  п р и  :  

церквахъ: Кальценауской, Левальской и Юргенсбург- • 
ской, д 1 а к о н а при Верроской Екатерининской 
церкви и псаломщика при церквахъ: Оппекальн-
ской, Малупской, Дондангенской, Домеснеской, ;  

Газенпотской Ильмьярвской, Гайнажской, Юрьевской :  

Успенской, Рижской Тюремной и Балтшско — Порт-
ской. 

г.,С' 

.Ц 
Арх1ерейск1я служешя. 

Его Высокопреосвященством!., Высокопреосвященный- Е. 

шимъ 1оанномъ, Арххепископо.иъ Рижскимъ и Митавскимъ, 
совершены сл'Ьдуюпця Богослужешя: 

28 Марта, въ четвергъ, въ каеедральномъ собор'Ь 
Архипастыремъ отслуженъ молебенъ съ акаеистомъ „Стра- к-
стямъ Христовымъ". 

29 Марта, въ пятницу, въ храмЪ Алекшевскаго мужск. 
мои. Архипастыремъ совершена литурпя преждеосвящен-
ныхъ Даровъ и произнесено слово назидашя. Того-же дня, 
тамъ-же, въ 5 час. вечера совершена Г1асс1я съ произне-
сешемъ слова назидашя. I 

30 Марта, въ суббот}^, тамъ-я^е совершена литурпя съ 
произнесешемъ слова назидашя, а послов оной панихида. 

Того-же дня, тамъ-же за всенощыымъ Богослужешемъ про-
читанъ акаеистъ „Спасителю". 

31 Марта, въ 5 неделю Великаго поста въ каеедраль-
• .; 

номъ собор-Ь Его Высокопреосвященствомъ совершена Бо
жественная литурпя. Того-же дня, въ томъ-же собор"Ь въ 
4 час. вечера совершена вечерня, а послов оной Высокопрео-

„ л священный присутствовалъ на релпгюзно-нравственнои ое-
съд'Ь и пропзнесъ слово назидашя. 



— 417 — 

1 Апреля, въ ионед-кльникъ, въ храм'Ь Алекс!евскаго 
мужск. мон. во время 3, 6 и 9 час. Архипастырь прочи-
талъ Св. Еванг. отъ Матвея. 

2 Апреля, во вторннкъ, тамъ-же во время 3, 6 и 9 час. 
Владыка прочиталъ Св. Еванг. отъ Марка. 

3 Апреля, въ среду, тамъ-же во время 3, 6 и 9 час. 
лрочиталъ Св. Еванг. отъ Луки и совершилъ преждеосвя-
щенную литурпю съ произнесешемъ слова назидашя. 

4 Апреля, въ четвергъ, въ каведральномъ собор-Ь въ 
5 час. вечера Архипастыремъ совершенъ молебенъ съ ака-
еистомъ „Страстямъ Христовымъ". 

5 Апреля, въ пятницу, въ храмов Алекаевскаго мужск. 
мон. во время 3, 6 и 9 час. Архипастырь читалъ Св. Еванг. 
отъ 1оанна и совершилъ литурпю преждеосвященныхъ 
Даровъ съ произнесешемъ слова назидашя. Того-же дня, 
въ 5 час. веч. тамъ-же совершена Пасс1я съ произнесешемъ 
слова. 

6 Апреля, въ субботу Ваш, тамъ-же совершена Бо
жественная литурпя съ произнесешемъ слова назидашя. 

Того-же дня, накаьц'Н'Ь Входа Господня въ 1ерусалимъ 
въ каеедральномъ собор!; въ 6 час. вечера Архипастыремъ 
совершено всенощное бд'Ьше. 

7 Апреля, въ неделю Ван!, въ томъ-же собор-Ь Высоко-
преосвягценнымъ Владыкой совершена торжественно Бо
жественная литурпя. Того-же дня, тамъ-же въ 4 час. ве
чера совершена вечерня, а посл'Ь оной Архипастырь при-
сутствовалъ на релипозно-нравственной бесЬд-Ь и произнесъ 
слово назидашя. 

8 Апреля, въ Велпкш понед-Ьльникъ, въ храм-Ь Алек-
аевскаго мужск. мон. во время 3, 6 и 9 час. Архипастырь 
читалъ Св. Еванг. отъ юанна и совершилъ литзфгш преждео
священныхъ Даровъ съ произнесешемъ слова назидашя. 

9 Апреля, въ Великш вторникъ, тамъ-же Владыка во 
время 3, б и 9 час. читалъ Св. Еванг. отъ 1оанна и совер-
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шилъ литурпю преждеосвященныхъ Даровъ съ произне
сешемъ слова назидашя. I® 1  

10 Апреля, въ Великую среду, тамъ-же Архипастырь № 
во время 3, 6 и 9 час. читалъ Св. Еванг. отъ 1оанна и со
вершилъ литурпю преждеосвященныхъ Даровъ съ произне
сен 1емъ слова назидашя. 

®Г0 
11 Апреля, въ Велики! четвергъ, въ каеедральномъ 

собор*Ь Высокопреосвященнымъ совершена торжественно 
Божественная литурпя съ обрядомъ омовешя ногъ. Того-

. пост 
же дня, въ томъ же собор^, въ 6 час. вечера Архипасты
ремъ отслужена утреня Великаго пятка. 

• . 2 IО С 
12 Апреля, въ Велики! пятокъ, въ храм^ Алекпевскаго 

монастыря въ 10 час. утра Владыка совершилъ Царсие. 
часы. 

1 ого-же дня, въ каеедральномъ соборъ, въ 2 час. дня 
Архипастырь совершилъ вечерню и выносъ Плащаницы. 

и: Кг 
13 Апреля, въ Великую субботу, въ томъ-же соборъ 

* въ 6 час. утра торжественно совершена утреня съ ооне-
сешемъ Св. Плащаницы вокругъ храма. 

Того-же дня, въ храм!; Алекс1евскаго монастыря со" 
«ершена Архипастыремъ Божественная литурпя съ благо-

, ̂  :: словенюмъ хлъбовъ. 
14 Апр-Ьля, въ Светлое Христово Воскресеше, въ ка

еедральномъ соборЪ совершена торжественно Пасхальная 
. утреня и литурпя. 

Въ 1 день Пасхи, въ 5 час. вечера, въ храмЪ Алекаев- -
скаго мужск. мон. Владыка совершилъ торжественно Пас-

^11 хальную всенощную. 

• Г'1 К 



Отчетъ 
Рижскаго Епарх1альнаго Комитета Православнаго 

Миссюнерскаго Общества за 1912-й годъ 
(13-й годъ существования). 

Рижскш Епарх]альный Комитетъ Православнаго Мис
сюнерскаго Общества, на основанш § 60 ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнаго Устава Общества, долгъ им-Ьетъ представить 
настоящему общем)^ собранно члсновъ Общества отчетъ о 
своемъ составе и деятельности, о приходе и расходе суммъ 
п о числе членовъ за 1912-й годъ. 

Въ составъ Рижскаго Епарх1альнаго Комитета Право
му ^ 

славнаго Миссюнерскаго Общества въ отчетномъ году вхо
дили: Председатель и 8 членовъ. ПредсЬдателемъ Коми
тета состоялъ Его Высокопреосвященство, Высокопреосвя-
щеннМшш 1оаннъ, Арх1епископъ Рижски! и Митавскш, и 

1Е1 
членами: Каеедральный протсйерей В. И. Плиссъ, Ректоръ 
духовной Семинарш А. К. Лебедевъ, прото1ереи: 0. М Ли-

'И к 
беровскш, I. К. Яковлевъ, Н. А. Лейсманъ, В. П. Берез
скШ, преподаватель Д. С. П. М. Михкельсонъ и Секретарь ду
ховной Консисторш П. П. Соколовъ. Казначеемъ состоялъ 

'\1 О] | 
прото1ерей В. П. Березсшй и д-Ьлопроизводителемъ П. П. 
Соколовъ. 

Членами Ревизионной Комиссш для проверки приходо-
расходныхъ книгъ Комитета и отчета по Комитету за 
1912-й годъ общимъ собрашемъ 29 апреля. 1911 года из
браны были: священники Н. Тихомировъ и Н. Перехвальскш 
и кандидатомъ къ нимъ — священникъ А. Знаменсшй. 
ВсЬхъ действительныхъ членовъ Православнаго Миссю
нерскаго Общества по Рижскому Комитету въ 1912 году 
было 82, въ томъ числе лицъ духовнаго звашя 73 и свет-
скаго — 9. 

Деятельность Комитета Православнаго Миссюнерскаго 
Общества, по примеру прежнихъ летъ, и въ отчетномъ 
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году состояла въ ознакомленш православнаго населешя 
"ЛЪ Рижской епархш съ задачами сего Общества и его нуж

дами, требующими значительныхъ денежныхъ расходовъ 
для поддержашя и развит1Я православныхъ миссш и раз-
наго рода миссюнерскихъ учрежденш въ т^хъ епарх1яхъ 
Европейской Россш, где жив} гтъ инородцы нехрист1ане, а 
также въ Сибири, Японш и Америке. 

Съ целш вызвать деятельное сочувствие въ право-
славномъ населеши епархш къ Миссюнерскому Обществу 
и расположить его къ пожертвовашямъ Рижскимъ Епархь 11'' 
альнымъ Комитетомъ были приняты въ отчетномъ году 
следуюшдя меры: 1) чрезъ местную духовную Консисторпо 
разосланы были всемъ прнходскимъ священникамъ епархш : ;  

воззвашя къ пожертвовашямъ на святое дело и подписные 
листы, присланные отъ Совета Православнаго Миссюнер- :!И: 

скаго Общества, а также разосланы были отчеты и бро- — 
шюры Православнаго Миссюнерскаго Общества; 2) чрезъ 3 1^ 
Епархгальныя Ведомости, было приглашено д\ тховенство -• 
Рижской епархш къ оказашю более живаго и деятельнаго 
содейств1я къ увеличенно матер1альныхъ средствъ Об- и 
щества, чрезъ вступлеше въ число членовъ сего Общества г 
и чрезъ привлечеше къ пожертвовашямъ на дело внешней 
миссш и своихъ прихожанъ, при чемъ выражена была ув'Ь- ц 
ренность, что духовенство проявитъ должную ревность о : 
преуспеян1и святого миссюнерскаго дела; 3) Комитетъ 
просилъ редакцш эстонскаго и латышскаго дз тховныхъ жур-
наловъ, издаваемыхъ Рижскимъ Петропавловскимъ Брат- ; 
ствомъ, помещать собственныя или-же перепечатывать, по 
ихъ у смотре шю, изъ другихъ духовныхъ журналовъ 

статьи и заметки, относяшдяся до миссюнерской деятель- • 
ности въ пределахъ Европейской и Аз1атской Россш, и :  
предоставилъ редакторамъ выписать на счетъ Комитета ^ 

издаваемый Советомъ Миссюнерскаго Общества журналъ 
„Православный Благовестникъ." Редакщя эстонскаго жур-



— 421 — 

>Ь 

ИИ 

наг;;- нала „В^ра и Жизнь" въ отчетномъ году напечатала следую-

од? Щ1Я статьи: а) Письмо съ Камчатки, 6) Православ1е въ 

)ас; Японш; в) По поводу смерти Японскаго Арх:епископа Ни-

Й; колая, г) Не мечемъ, но верой, д) Православие въ Америке 

еш:;; п е) Что такое христ1ансгво и почему его нужно распро-

)пст^ странять. Редакщею латышскаго журнала: „Вестникъ для 
правослазныхъ латышей" была напечатана статья : О новоп т-

вт,: действ^, магометанстве, язычестве и буддизме. Сущность 

ОН этихъ учешй и ложность ихъ. 

Къ 1-му января отчетнаго 1912 года въ распоряжение 
Комитета состояло 713 руб. 34 коп., въ томъ числе." а) не
прикосновенная капитала 100 руб.; б) запаснаго 333 руб. 

78 коп. и в) расходнаго 279 руб. 56 коп. Въ отчетномъ 

Ш 1  году поступило : членскихъ взносовъ отъ 82 лицъ — 249 руб. 

МЕ  (въ томъ числе отъ одного члена за 1911 и 1912 г. г.); б) 

1 е- пожертвованш по подписнымъ лис.тамъ (взносы менее трехъ 

рублей и излишекъ, превышающей трехрублевый членскШ 
взносъ) — 276 руб. 41 коп.; в) тарелочнаго сбора въ не

делю Православ1Я 153 руб. 15 коп.; г) церковно-кружечнаго 

сбора „на распространеше православ1я между язычниками 
ОУ Империи" 180 р} тб. 51 кои.; д) °/о по сберегательной книжке 

21 рз^б. 57 коп. и случайныхъ поступлений (за проданныя 
^ брошюры миссюнерскаго содержашя) — 8 руб. 68 коп., а 

съ остаточными на приходе было 1602 рз^б. 66 коп. По-

ступивипя суммы распределены такъ: тарелочный сборъ 

въ неделю Православ1я и пожертвоваш'я по подписнымъ 

листамъ, въ количестве 429 рз 7б. 56 коп., согласно жур

нальному определешю Совета Православнаго Миссюнер-

г. скаго Общества отъ 3 февраля 1870 года и 22 февраля 

1888 г., отнесены къ запасному капиталу; членсше взносы, 

р.„ кружечный сборъ, проценты по сберегательной книжке и 

слз'чайныя поступлешя, всего въ количестве 459 руб. 76 коп., 
согласно определешю Совета Общества отъ 3 февраля 

1870 года и 15 сентября 1872 года, отнесены къ расход
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ному капиталу. Израсходовано въ отчетномъ году: со
гласно предложешю Совета Православнаго Миссюнерскаго 

Общества отъ 21 мая 1912 года за № 451 выслано въ 

Вятскш Епарх1альный Комитетъ 500 руб. (въ томъ числе 

весь остаточный къ 1-му января 1912 года расходный ка

питал ъ 279 руб. 56 коп. и изъ запаснаго капитала того же ». 

года — 220 руб. 44 коп.) и согласно предложешю Совета 
отъ 20 ноября 1912 года за Л° 743, выслано въ Оренбург

ски! Епарх1альный Комитетъ 500 руб. (въ томъ числе оста-

токъ запаснаго капитала прошлаго года 113 руб. 34 коп., ; ;  

расходнаго капитала текущаго года 341 руб. 85 коп., 

и изъ запаснаго капитала текущаго года 44 руб. 81 коп.). 
_г 

Кроме того, изъ расходныхъ суммъ текущаго года вы-

дано: на делопроизводство по Комитету, согласно прото

кольному определешю Комитета отъ 20 ноября 1902 года, :  

100 руб.; за пересылку денегъ уплачено 50 коп.; на выписку 
миссюнерскаго журнала „Православный Благовестникъ" п  

употреблено 5 руб. 30 коп.; за напечаташе отчета Епарх1- — 

альнаго Комитета за 1911 годъ уплачено въ редакшю Риж- ' а-

скихъ Епарх1альныхъ Ведомостей 6 рублей; за пересылку 

книгъ миссюнерскаго содержашя уплачено прото1ерею 

Вярату 6 руб. 11 коп., а всего въ расходе было 1117 руб. ; 

91 коп. Въ остатке къ 1 января 1913 года состояло 484 руб. 

75 коп., въ томъ числе неприкосновенная капитала 100 руб., 

запаснаго 384 руб. 75 коп. расходнаго — р. — к. Изъ со- -
стоящей въ остатке суммы — 462 руб. 72 коп. хранятся 

въ Рижской Конторе Государственная Банка по раз-

счетной книжке за № 28770 и 22 руб. 3 коп. находятся на 

рукахъ у Казначея. 

ГЕВ 

. к 
% 
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Списокъ 
членовъ Православнаго Мисс1онерскаго Общества 

по Рижской епархш за 1912-й годъ. 

ВысокопреосвященнМшш 1оаннъ, Арх1епископъ Риж-
СК1Й и Митавскш. 

Агрономовъ, А. И. прото1ер. Казансшй, А. протоиерей. 

Алекс1Я, игумешя. Карклннъ, М. священникъ. 
Андреевъ, А. А. священникъ. Колоколовъ, I. священникъ. 
Андресонъ, Г. священникъ. Кругловъ, М. С. 

Березскш, В. П. прото1ерей. Лаарь, А. Д. священникъ. 

Бидинъ, П. священникъ. Лебедевъ, А. А. священникъ. 

Бобровъ, И. И. Лебедевъ, А. К. прото1ерей. 

Борманъ, I. И. священникъ. Лейсманъ, Н. А. протсперей. 
БЪжаницкш, А. священникъ. Либеровскш, 0. М. протспер. 
Бурлей, Н. Н. Меднисъ, П. I. прото]ерей. 
ВЪжашщшй, Б. В. священн. Михкельсонъ, М. псаломщикъ. 

Михкельсонъ, П. М. 

Журавсшй, I. священникъ. 

Мусинъ-Пушкина, графиня. 
Мяниксонъ, 0. священникъ. 
Ольтеръ, В. А. священникъ. 

Павель, I. священникъ. 

БЪжаницкпг, Б. С. священн. 

Ваараськъ, I. С. священн. 

Вахрам-Ьевъ, Г. В. прото1ер. 

Винтеръ, I. священникъ. 

В-Ьглайсъ, А. священникъ. 

Вяратъ, А. М. протсйерей. 

Германъ, I. Г. священникъ. Паулусъ, А. священникъ. 

Дубковскш, Д. 0. священн. Перехвальсшй, Н. А. свящ. 

Евгешя, игумешя. 
Зв-Ьдрисъ, I. священникъ. 
Зимина, Е. А. 

ЗлатинскШ, Л. прото1ерей. 
Златинстй, М. прото!ерей. 

Петерсонъ, М. священникъ. 

Пихлакъ, М. священникъ. 

Подекратъ, Г. священникъ. 

Подекратъ, I. священникъ. 

Покровсшй, Н. А. священн. 

Знаменсшй, А. священникъ. Поска, П. I. священникъ. 

Зонне, I. Г. псаломщикъ. Плиссъ, В. И., протчлерей. 

Ьгансонъ, I. И. священникъ. Протопоповъ, Н. прото1ерей. 
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Пруссъ, П. священникъ. 

Раудсепъ, Л. священникъ. 

Регема, I. протоиерей. 

Рейнгаузенъ, Н. В. свящ. 

Роговъ, В. 
Ристькокъ, Г. М. священн. 

Руженцевъ, Г. В. прото1ерей. 

Самонъ, Д. К. священникъ. 

Сахаровъ, В. А.священникъ. 

Сеппъ, I. священникъ. 

Серия, игумешя. 
Синайских, П. протоиерей. 
Соколовъ, П. П. 

Степановичъ, А. А. протогер. 

Тенисбергъ, М. священникъ. 
Т ихомировъ, Н. В. священн. 

Удальцовъ, П. священникъ. 

Ханевъ, В. И. священникъ. 

Церинъ, В. И. священникъ. 

Шаховская, Е. Д., княгиня. 

Щукинъ, В. В. священникъ. 

Эмсинь, П. священникъ. 

Энинь, I. священникъ. 

Яковлевъ, I. К. прото1ерей. 

Янковичъ, П. К. священникъ. 
Янсонъ, I. священникъ. 

Янсонъ, К. священникъ. 

Редакхоръ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 



Щ. 

* Отд'Ёлъ неоффищальный. 
аолп 

ИЩ 

Знаменательный юбилей. 
п. 
, Миланскш эдиктъ и его значеше для хриспанскаго 

М1ра. 

Въ настоящемъ году исполнилось 1600-лет1е Милан-

скаго эдикта, прекратившаго трехв^ковыя гонешя на хри-

II:: спанъ въ Римской имперш отъ фанатичныхъ язычниковъ 
и открывшаго въ исторш христ1анской Церкви начало но
вой эпохи, съ наступлешемъ которой хриспанство, освобо

дившись отъ правительственныхъ и народныхъ на него го-

нешй, твердо стало на широкш путь благодетельная вль 

яшя на умы и жизнь всЁхъ народовъ. Издаше сего эдик

та Константиномъ Великимъ весной 313 года навсегда ос
танется въ христ1анскомъ м1р1з однимъ изъ выдающихся 

и памятныхъ явлений въ области религюзной жизни всЬхъ 
христ1анскихъ народовъ всЬхъ вёковъ. Понятно, что весь 

хршупанскШ м1ръ почтилъ или имеетъ почтить юбилей

ный годъ достойнымъ чествовашемъ и молйтвеннымъ бла-
годарешемъ Господу. Напомнимъ читателямъ кратко основ

ной характеръ содержашя эдикта и }^кажемъ его значеше 

для церковной жизни. 

Собственно эдиктъ 313 года самъ еще не давалъ хри

стианству господствующаго положешя среди другихъ рели-

гш, онъ только представлялъ полную свободу каждому 

следовать той или дрз^гой религш; но уже этимъ самымъ 

онъ положилъ начало новыхъ отношение государственной 

^ власти въ Римской имперш къ христианской религш. Самъ 

^ Константинъ Велишй всей душей тягогЬлъ къ христ1ан-
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ству. Но по чисто государственнымъ соображешямъ онъ 

вынужденъ былъ некоторое время въ этихъ чувствахъ 

проявлять сдержанность. Явное и широкое покровительство 

христ1анамъ, соединенное съ стеснительными мерами про-

тивъ язычниковъ, которыхъ въ имперш было еще подав
ляющее большинство, могло вызвать не только озлоблеше 

приверженпевъ стараго культа противъ христ1анъ, но и от

крытый вспышки языческаго фанатизма въ гкхъ его кро-

вавыхъ формахъ, которыми богата была прошлая истор1я 

христ1анской церкви. Вследств1е этого свои отношешя къ 

христ1анамъ императоръ Константинъ на первыхъ порахъ 

облекаетъ въ так1Я формы, которыя не могли особенно за-

трогивать язычество. Онъ хот^лъ подготовить язычниковъ 

къ добровольному принят1Ю христ1анства и его первыя рас-

поряжешя направлялись главнымъ образомъ къ предостав-

лешю христ1анской церкви т^хъ льготъ, какими пользовал

ся языческш культъ въ имперш. Такой именно характеръ 
и значеше и им^лъ эдиктъ 313 г. Въ бол-Ье определенныхъ 

формахъ выразились отношешя Константина Великаго къ 

церкви, когда онъ, после низложешя Ликишя, сделался 

едннодержавнымъ государемъ имперш. Ликишй, съ самаго 

начала сталъ въ двухсмысленныя отношешя къ христ1анамъ. 
Милански! эдиктъ не соответствовалъ его личнымъ убеж-

дешямъ, его симпатш были на стороне языческаго культа. 

II действительно, ЛикинШ скоро открыто заявилъ себя 
язычникомъ. Въ одной войне съ Константиномъ онъ, ок

руженный жрецами и гадателями въ одной священной ро

ще совершилъ жертвоприношеше и убеждалъ всехъ къ 

мужеству. „Настоящая война, говорилъ онъ, должна ре

шить споръ между древними отеческими богами и новымъ 

чужеземнымъ Богомъ, котораго чтитъ Константинъ. Если 

чужой Богъ, котораго мы теперь осмеиваемъ, окажется 
победоноснымъ, то и мы признаемъ его и откажемся отъ 

своихъ боговъ. Но если победятъ наши боги, въ чемъ мы 
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не сомневаемся, то, после этой победы, мы перейдемъ къ 

войне противъ враговъ ихъ." — Такимъобразомъ, въ слу

чае побъды Ликшпя, христ1анъ ожидало впереди тяжелое 

испытание, можетъ быть, жестокое гонеше. Но Константинъ 

твердо уповалъ на силу крестнаго знамешя, которое носи

лось. предъ его войсками, и уповаше это не посрамило его. 

Ликишй былъ два раза разбитъ, взятъ въ пленъ и вскоре 
былъ умерщвленъ. 

Эта победа произвела могущественное действ!е на языч

никовъ. Язычники теперь целыми массами стремились ЕЪ 

церковь. Самъ императоръ Константинъ теперь могъ без-
препятственно высказать свое полное расположеше къ хри-

снанству. Константинъ не допз^скалъ уже теперь того, что 
могло клониться къ поддержке язычества; онъ издаетъ рядъ 
законовъ, разсчптанныхъ на скорейшее } тничтожеше язы
чества и обезпечеше торжества хрпст1анству. Старые раз

валившиеся язычесше храмы запрещено было возстанов-

лять; чиновники не должны были участвовать въ жертво-
приношешяхъ и т. д. 

Ослабляя языческш культъ, императоръ Константинъ 

всеми мерами старался о благолепш христ1анскаго культа 
Съ переходомъ въ хрпснанство массы язычниковъ, была 

нужда въ новыхъ хриснанскихъ храмахъ. Императоръ ра
спорядился, чтобы съ пособ1емъ отъ казны расширялись 

прежше и строились новые храмы. Самъ Константинъ по-

строилъ рядъ великолепныхъ базиликъ въ Антюхш и Ни-

КОМИД1И. Въ 1ерусалиме на месте погребешя и воскресе-

Н1я Спасителя возникла великолепная церковь Св. Гроба и 

Воскресешя Спасителя. 
Заботясь о внешнихъ интересахъ церкви, императоръ 

Константинъ глубоко входилъ и въ ея внутренн1Й бытъ. 

Когда внутри церкви возникали как1е-либо споры, ереси 

или расколы, онъ употреблялъ меры для ихъ прекращешя; 

собиралъ соборы, покрывая расходы на нихъ изъ средствъ 
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государственная казначейства. Въ своемъ личномъ пове-

денш императоръ показывалъ прим^ръ сильной релппоз-

ности. Онъ изз^чалъ св. писаше, неопустительно посЬщалъ 

церковное богослужен1е; стоя выслз^шивалъ длинный р-Ьчи 
епископовъ, даже самъ составлялъ религюзныя расз*ждешя 

и произносилъ ихъ передъ свопмъ дворомъ. Во время пз тте-

шествш при немъ была дорожная часовня; епископы были 

его любимыми собеседниками. 

Такимъ истпнно-христ1анскимъ настроешемъ импера

торъ Константинъ отличался до самой своей смерти. Нам'Ь-

реше Константина было принять крещеше въ водахъ 1ор-

дана, но оно не осз тществилось. Въ 337 году онъ серьезно 

забол^лъ и пос.пешилъ принять крещеше. Евсевш, епи-

скопъ никомидшскш, совершилъ надъ нимъ это таинство. 

По смерти церковь признала его святымъ и равноапостоль
ны мъ. 

Изъ сказаннаго видно, что Миланскш эдиктъ 313 г., 

давъ свободу исповедашю хриснанской веры, открылъ са-

момз т  Константнщг Великомз^ пз тть къ широкому покрови
тельству христ1анствз^ и свободному распространена его 
среди язычниковъ. 

Въ РОСС1И юбилейное чествоваше 1600-лет1я издашя 

Миланская эдикта, согласно распоряжешю Св. Синода, со 

стоится 14 сентября сего года. 

День 14 сентября, въ который церковь празднз тетъ Воз-

двпжеше Честная Креста Господня, пмеетъ ближайшее от-

ношеше къ Миланскомз^ эдиктз г, ибо составляетъ прямое про-
должеше святого дела Царя Константина на з^тверждеше 
и распространение хриснанской веры. 

Уразз^евъ во время войнъ съ врагами сшгу Распята-
го на кресте Христа, крестившись во имя Его вместе съ 

достохвальной матерш своею Еленою, которл^ю, по ея вели

кому благочестш, и послалъ въ 1ерусалимъ съ большпмъ 
богатствомъ для обретешя честная креста Господня. Ца
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рица Елена, отправившись въ 1ерусалимъ, обошла святыя 

м"Ьста, очистила ихъ отъ идольскаго осквернен]я и изнесла 
на св^тъ мнопя мощи святыхъ. 11атр1архомъ въ 1ерусали-

м-Ь былъ тогда Макарш, который встр^тилъ царицу съ по

добающими почестями. Блаженная царица Елена, желая 

найти скрытый 1удеями жнвотворяинй Крестъ Господень, 
призвала всЬхъ 1удеевъ и просила ихъ, чтбоы они показа

ли ей место, где скрытъ честный Крестъ Господень. Ког

да же они стали отрекаться, что не знаютъ, царица Елена 

угрожала пмъ мучешями и смертш. Тогда они показали 
ей некоего старца, по имени 1уду, говоря, что онъ можетъ 
показать царпц-^ то, чего она шлетъ, потому что онъ— 

сынъ уважаемаго пророка. 
Несмотря на продолжительный истязашя, 1уда отка

зывался поведать о месте, где скрытъ Крестъ Господень., 

Тогда царица Елена приказала ввергнуть его въ глубокие 
ровъ. Пробывъ въ немъ некоторое время, 1уда, наконецъ, 
обещалъ сказать о томъ, что знаетъ о зарытомъ въ землю 

Крест-Ь Христовомъ. Тогда вывели его изъ рва и, по его 

указанно, пришли на место, где былъ большой холмъ изъ 

земли и камней, на которомъ царь Римски! Адр1анъ уже 

построилъ храмъ въ честь языческой богини Венеры и по-
ставилъ въ немъ идола. 1уда показалъ, что здесь именно 

скрытъ Крестъ Христовъ. 
Царица Елена повелела разрушить идольскш храмъ, 

землю же и камни разсыпать и раскопать. По совершеши 

патрзархомъ Макар1емъ на месте томъ молитвы, разлилось 

въ воздухе благоухаше, и тотчасъ, по направленно къ вос

току, были обрътены Гробъ Христовъ и лобное место, и 

близъ его нашли зарытыми три креста, а потомъ и гвозди, 
коими былъ прпгвожденъ ко крест}* Господь. Когда же не 

могли определить, какой изъ найденныхъ крестовъ—Крестъ 

Христовъ, случилось, что въ то время вынесли некоего 

мертвеца для погребешя. Тогда патр!архъ Макарш прика-
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залъ носильщикамъ остановиться, и кресты были возлагае

мы по очереди на мертвеца. Когда былъ возложенъ на не
го Крестъ Христовъ, мертвецъ тотчасъ воскресъ, и, силою 

Божественная Креста Господня, всталъ живымъ. Царица -
съ радосТ1ю принявъ честный Крестъ, поклонилась ему и 

облобызала его, — также и всЬ бывшие съ нею начальники - 3  

и вельможи воинские и граждансше. Некоторые въ то вре

мя, по причин^ тесноты, не имели возможности увидать г 

и облобызать святый Крестъ и просили, чтобы по крайней ш 

м^ре издали показали бы его имъ. Тогда Макарш, патрь 

архъ 1ерусалимскш, ставъ на возвышеннейшемъ месте, Ш: 

воздвигая Крестъ, показывалъ его народу... 

А народъ восклицалъ: 

— „Господи помилуй"! лза 
Отсюда и получилъ свое начало и назваше праздникъ не 

Воздвижешя честнаго Креста Господня. и 
Такимъ образомъ обретете подлиннаго Креста Гос- щ 

подня и воздвижеше его явилось естественнымъ со сторо- :-' ;-

ны Константина Великаго и матери его Елены выражешемъ : г  

благодарности къ Том}'', Кто силою креста Своего неодно

кратно и видимо помогалъ Царю Константину одерживать 

победы надъ врагами. И въ этомъ отношенш праздникъ 

Воздвижешя Честнаго Креста Господня имеетъ тесную связь 

съ Миланскимъ эдиктомъ. Издаше этого эдикта въ Милане 

въ 313 году последовало после победы Царя Константина 

Великаго подъ знаменемъ Креста и явилось выражешемъ 
веры, что победа окончена силою и помошдю св. Креста, 

и благодарности къ Тому, Кто былъ распятъ на Кресте. 

Обретете же подлиннаго Креста Господня и воздвижеше 

его довершили выражешя этихъ чувствъ со стороны Царя 
Константина и матери его Елены. 

Посему, принимая во внимаше: 1) что день издашя >, 

Миланскаго эдикта въ 313 году въ точности не известенъ 

и 2) что день памяти святого Равноапостольнаго Царя Кон-
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1  стантина Великаго, съ именемъ коего неразрывно связано 

• издаше сего эдикта, упадаетъ на время, когда сельское на-
| 1 !'С 1 !  селеше занято полевыми работами, а учашдеся въ церковно-

приходскихъ школахъ и въ духовно-учебныхъ заведешяхъ 

'заняты экзаменами и въ н^которыхъ случаяхъ отпущены въ 
ЙЧЦ« д о м а  родителей, СвягЬйшш Сиподъ опред-Ьлилъ (Опред. Св. 
ВЪ1Н Синода отъ 4—8 марта 1913 г. за № 1960. Церк. В-Ьд. № 11: 

1  ,Д) благословить по всей Российской Церкви торжественное 

воспоминаше 1600-л-Ьт1Я со времени издашя Миланскаго 

Л* эдикта, пр1урочивъ праздноваше сего собьтя къ 14-му сен-
Е  : :" тября 1913 года, къ празднику Воздвижешя Честнаго и 

Животворящая Креста Господня, такъ какъ самое объявле-

ше этого эдикта явилось знаменемъ победы Креста Христо

ва надъ заблуждешемъ язычества; 2) для сего благословить 

прав совершеше въ указанный день во всНЬхъ храмахъ Имперш, 

въ коихъ будетъ отправляться въ тотъ день положенное по 

уставу церковное богослужеше, послов боллественной литур-

ь й" гш, молебств1е Честном} 7  и Животворящему Кресту Господню 

щ и Святому Равноапостольному Царю Константину съ кре

до! стнымъ ходомъ, предваривъ, по возможности, эти молеб-
•держ ств1я произнесешемъ посвященныхъ вспоминаемому собьгпю 

прззд поучешй, и съ цЪлодневнымъ загЬмъ церковнымъ звономъ 

щ въ знакъ духовной радости о поб^д^ христ1анства надъ 

1ъ1ш языческимъ заблуждешемъ ; 3) въ духовно-учебныхъ заве

ди* дешяхъ, церковно-учптельскихт» и второклассныхъ школахъ 
01 устроить въ этотъ день торжественный собрашя съ произ-

|  Ц несешемъ р-Ьчей и докладовъ, посвященныхъ воспоминае-

мому событт, а въ церковно-приходскихъ школахъ—чтешй 

0 Для учащихся и простого народа".... 

имI Напоминаемъ приходскимъ пастырямъ и школьнымъ 
дЪятелямъ объ этомъ опред^лент Св. Синода, дабы они не 

0 упустили изъ виду надлежаще приготовиться и достойно 
и назидательно отпраздновать знаменательный юбилей про-

[ возглашешя свободнаго распространешя христ1анства на бла
го и спасеше человечества. Орл. Е. В. 
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Усгроеше единоверческой церкви въ 1Риг1 
(Продолжеше*). щ 

Вгографическгя св)ьд)ьнгя о свягц. Емельяновы. Дороеей Дми- й 

тр1ев. Емельяновъ былъ старообрядецъ, шлоксюй м-Ьща-

нинъ и родился въ 1797 году. 1) 24 ноября 1813 года 

Емельяновъ поступилъ въ русское уездное училище въ 

Риге (въ Екатерининское), где обучался съ похвальнымъ -за, 

прилежашемъ и з^спехомъ Закону Божш: священной исто- г? 

р!и ветхаго и новаго завета, чтешю и нзъясненш воскрес- . г 

ныхъ и праздничныхъ евангелш, катихизису (зтченда о дог- о; 

матахъ православной веры), учешю о должностяхъ человека г :  

и гражданина, (христианскому нраво} тчен1ю), ариеметик'Ь, [ :  

естественной исторш, всеобщей исторш, географш, физик1з, л,-
немецкому языку и рисованпо и велъ себя во время обу-

чешя въ училище добропорядочно, какъ это видно изъ - . 

свидетельства, даннаго ему Екатерининскимъ училшцемъ 2). 

По окончанш Екатерининскаго з гчилища въ апреле 1817 .. 

года, Емельяновъ определился 30 апреля 1817 года въ 

помощники къ частному з тчителю, Яковз 7  ведоровз 7, со- ^ 

державшемз^ свою школз 7  въ Риге на рз^сскомъ рынк'Ь г г  

подле Рябого мостика. Въ 1828 году 5 шня рижское . 

старообрядческое общество избрало Емельянова учителемъ 

общественнаго старообрядческаго з 7чилища при старообряд- ... 

ческомъ Гребенщиковскомъ заведенш, для обз 7чешя снротъ 

детей чтешю, письму и начальнымъ правиламъ ариеметики, 
П 

вместо з'воленнаго отъ должности учителя Димитр1я 

Трофимова Желтова. При определеши на должность 

учителя общественнаго старообрядческаго училища, Емель

яновъ представилъ Старообрядческомз 7  Советз 7  свидетель-

*) См. № 15 Риж. Еп. В-Ьд. 
:) Прибалтшскш сборникъ Чешихина, т. 4, стр. 552. 
2) Ас(.е йез п^азсЪ. 5сЬи1-§ои\ гегпеш. Б1гек1. № 67, Уо1. 1. стр. 

137. Отд. Пек. арх. № 6-ой 1836 г. Устроеше един, церкви въ РигЬ, 
стр. 101. 
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ство, выданное ему Яковомъ Эедоровымъ, въ каковомъ 
свид-Ьтельств-Ь было сказано, что Д. Д. Емельяновъ съ 30 

апреля 1817 года до шня 1828 года состоялъ его помощ-

никомъ при обученш детей грамоте и училъ ихъ прилежно 
({1е1^1§), достохвально (1оЬепз\уег1Ь), и обстоятельно (аиз-
{йЬгпсЬ). 1) 29-го сентября 1828 года Емельяновъ получилъ 

отъ смотрителя Екатеринннскаго училища, Гавршла Тве-

ритинова, вокацюнъ, коимъ дозволялось Емельянову обу

чать детей предметамъ въ вокацюне указаннымъ. Состоя 
съ 1828 года учителемъ и письмоводителемъ при Гребен-

щиковскомъ заведенш, Емельяновъ находилъ время зани-

;иаться и въ школе Якова ведорова, какъ это видно изъ 

жалобы Емельянова, отъ 11 шня 1830 года, на Д. Т. Жел-
това, поданной директору училищъ, Напьерскому, по 

случаю буйнаго нападешя Желтова на Емельянова въ 

школе Якова 0едорова. Жалоба эта, написанная Емель-
яновымъ на немецкомъ языке, во многихъ отношешяхъ 

представляетъ исторически! интересъ, поэтому приводится 

здесь въ дословномъ переводе на р} тсскомъ языке: „при
нятый учителемъ сиротъ-детел, находящихся въ старо

обрядческой больнице, я } тже два года состою въ долж

ности учителя и, по особенному поручешю Старообряд

ческаго Совета, въ силу довер!Я ко мне, исполняю при 

Совете должность письмоводителя, о чемъ и дано мне 
старшинами Совета свидетельство. До меня состоялъ 

учителемъ въ л'помянутой больнице рижски! мещанинъ 

Димнтрш Трофимовичъ Желтовъ, который за свое дурное 
поведегпе общимъ решешемъ Старообрядческаго Совета 

былъ отрешенъ отъ места, такъ какъ поведете его такъ 

испортилось, что дети подвергались опасности заразиться 

отъ него ядомъ испорченности, какъ это доказываютъ сле

дующая Журнальный статьи Совета: 77, 87 ;  89 и 91, и онъ 

О Ас1е йез п§. 5с1ш1-§ои\ гегп. Бкек*. № 67, Уо1. 1. стр. 137. 
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за свои дурные поступки былъ удаленъ изъ больницы и 

устраненъ отъ всЬхъ должностей." 
Лишившись чести и исключенный изъ старообряд- ; 1  

ческаго общества, Желтовъ считалъ меня виновнпкомъ 

постигшей его участи и началъ преследовать меня и поно- -

сить бранными словами, на что я старался не обращать 

внимашя и заботился лишь о томъ, чтобы избегать общешя -

съ нимъ, наконецъ онъ увид^лъ меня, во время моихъ 2 ' 

занятш, у учителя Якова ©едорова, ворвался въ квартиру 

ведорова со смелостью пьянаго человека и началъ бра- з 

нить меня самымъ непристойнымъ образомъ; кроме того 

схватилъ стулъ и высоко размахнулся имъ, чтобы нанести ::га; 
мне сильный ударъ. Но, къ моему счаспю, ©едоровъ в в: 

вскочилъ въ комнату и отвелъ ударъ, хотя и не безъ по- акт: 

ранешя себя, и выгналъ изъ комнаты этого безумнаго зсти 

человека. да 
На основанш вышепрописаннаго и вышеупомянутыхъ ж 

журнальныхъ статей, я, какъ учитель и поверенный по 

торговымъ деламъ старообрядческаго общества, считаю :: : :  

своимъ долгомъ донести обо всемъ этомъ вашему высоко

благородно и покорнейше просить васъ — соблаговолите 

запретить Желтову, какъ развратителю юношества, зани

маться впредь обучешемъ детей, такъ какъ онъ своимъ г. ?  

необузданнымъ поведешемъ и своимъ пьянствомъ подаетъ 

дурной примеръ и склоняетъ невинный возрастъ ко злу." 1) 

Верность вышесказаннаго о плохомъ состоянш обще

ственной старообрядческой школы при учителе Д Т. ... 

Желтове подтверждается первымъ печатнымъ отчетомъ 

объ управлеши старообрядческою богадельнею и состояв

шими при ней ирпотомъ для детей и школою съ 8 октября 

1826 года по 1 ноября 1829 года: въ этомъ отчете сказано, 
'  • - .  

что школа при Гребенщиковскомъ заведенш, подъ руко- ^ 

!) Ас1е йез п^азсЬ. § 0иуегп. ЗсЬи1-Б1гек1ога1; № 66, Уо1ит. 3,. 
стр. 840—841. 



водствомъ учителя Дороеея Дмитр1ева Емельянова значи
тельно поправилась во всемъ, справедливость чего доказы

вается приложенными къ отчету рукописями учениковъ. 1) 

По закрытш старообрядческой школы въ 1832 году' 
1 1 :  Емельяновъ остался только письмоводителемъ при Старо-

обрядческомъ Совете. 

Въ 1835 году,—всл-Ьдств1е сопротивлешя приказу попе-
чителя старообрядческаго заведешя Ермолая Саввина 

®Н Попова и эконома больницы, Меркулья Наумова, отвести 
место на старообрядческомъ кладбище для могилы умер-

шаго мальчика рижскаго купца 3-ей гильдш старообрядца 

1ис Филарета Капитонова Заверткина, повенчанная законнымъ 

бракомъ въ 1814 году въ Благовещенской церкви, 2) Емель-

Щ яновъ былъ отрешенъ Старообрядческимъ Советомъ отъ 
N должности письмоводителя. Свед-Ьшя объ этомъ, заклю-

чаюшдяся въ рапорте Емельянова отъ 21 апреля 1838 

мни года, имен, что раскольники и въ настоящее время делаютъ 

ж законопреступныя дела: крестятъ и погребаютъ детей 

, Е законновенчанныхъ родителей, настолько важны для харак-

№ теристики Емельянова и противной ему стороны, что здесь 

я излагается содержаше этого рапорта. Именно: „Рижскш 

ва, 1 купецъ 3 гильдш Филаретъ Капитоновъ Заверткинъ, 

я венчанный законнымъ бракомъ, въ августе или сентябре 

I® 1835 года желалъ похоронить умершаго младшаго своего 

;озз! сына Владим1ра на раскольническомъ кладбище. Я, по 

§1 обязанности, возложенной на меня попечителемъ Ермолаемъ 

; ] Поповымъ и экономомъ моленной Меркульемъ Наумовымъ, 

г# написалъ приказъ отвести место на кладбище и внесъ въ 

книгу, прошнурованную за скрепою попечителя Попова, 

5Кй веденную прежде — съ 1 марта самимъ Поповымъ, одинъ 

:й Рубль, заплоченный Заверткинымъ за могилу. Но, з^знавъ 

х) Прибалт, сборникъ Чешихина, т. 4, стр. 541—542. 

Щ 2) Арх. Лифл. дух. Пр. 1844 года, отд. 7, № 349/49. Д-Ьло о Ф. 
К. Заверткин-Ь. 
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отъ одного пЬвчаго моленной, что Заверткипъ хочетъ 

тихонько похоронить сына и пЬть заочное погребете, я, 

считая позволеше, писанное мною, противозаконным^ 

пошелъ на кладбище и запретилъ могильщику копать 

могилу и потомъ сообщилъ Попову и Наумову о желанш 

Заверткина похоронить тайно Владим1ра. „Это не твое 

д-кло", сказалъ мн-Ь Наумовъ. Между гЬмъ къ Наумову 

пр1-Ьхалъ Заверткинъ. Тогда Наумовъ, Заверткинъ, на 

ставникъ Миропъ Карповъ и я отправились къ Попову. 
Наумовъ вошелъ въ залу и долго разговаривалъ съ 

Поповымъ, обсуждая съ нимъ это д-Ьло. По выходЪ изъ 

залы, Наумовъ закричалъ на меня съ остерв1шешемъ и 

угрозами, что старшины старообрядческаго общества от-

кажутъ мтЬ отъ должности и называлъ меня тогда врагомъ 

старообрядцевъ и зловреднымъ челов"Ькомъ для ихъ мо

лельни и тому подобное. Посл'Ь этого пришелъ ко мяк 
могильщикъ, и я ему снова запретилъ копать могилу и 

сказалъ, что покойникъ, какъ сынъ вкнчаннаго въ церкви, 

долженъ быть похороненъ на церковномъ кладбищЬ. Но 

Поповъ приказалъ гробокопателю приготовить яму на 

старомъ старообрядческомъ кладбищ^ и такимъ образомъ 

законопреступно похоронили сына Заверткина. Послк 

нохоронъ попечители, вместо того чтобы идти въ моленную 

на очередную молитву, обижали меня словами и отказали 

мтЬ отъ должности. Тогда я решился выдти вонъ отъ ншъ, 

но, узнавъ мое намкреше, они уговорили меня остаться у 

нихъ при прежней должности V) 

Что Емельяновъ, по отркшенш его Церковнымъ Сов-Ь-

томъ отъ должности письмоводителя, решился оставить 

старообрядчество и принять православ1е, это явствуетъ 

изъ того, что тогда же онъ решился сделаться учителемъ 

(а учителемъ русскаго юношества могъ быть только право-

1) Арх. Лифл. дух. Пр. 1844 годъ №349/49. Рапортъ Емельянова. 



ш славный), и шлокскимъ магистратомъ, по просьб^ Емелья-

Ц нова, было выдано ему, отъ 10 октября 1835 года, 

они свидетельство, что онъ, Емельяновъ, какъ выдержавшш 

Ком экзаменъ на зваше рз^сскаго учителя, з тволенъ шлокскимъ 
М м-Ьщанскимъ обществомъ изъ подушнаго оклада и вовсе 
не У исключенъ изъ шлокскаго общества. 1) 

Ы Это противлеше Емельянова попечителю и экономз^ 

щ моленной въ дклк, имквшемъ цклш прикрыть отстзшлеше 
Щ старообрядцевъ отъ закона, показываетъ, съ одной сто

ящ. роны, прямоту характера Емельянова, съ другой стороны, 

щЦ это же противлеше и решимость оставить старообрядчество 

щ и принять православ1е, чтобы быть учителемъ, покасываютъ 

; Ш: что Емельяновъ не былъ закоренклымъ старообрядцемъ. 

И это отсз^тств1е 3 7  Емельянова закоренелости въ старо-
обрядческихъ мн-Ьшяхъ объясняется, прежде всего, окон-
чательнымъ школьнымъ образовашемъ, полз 7ченнымъ имъ 

1 1 |  не въ какой либо старообрядческой школе, — въ расколь-

ническихъ школахъ, по рапортз^ Лифляндскаго дз тховнаго 
правлешя, отъ 24 ноября 1819 года за № 461, Псковской 

духовной Консисторш и по словамъ православнаго учителя 

- рижанина Никиты Шалапаева, учителя раскольники учили 
д-Ьтей раскольническихъ и православныхъ родителей гово

рить и мыслить по своему раскольническому з^мствовашю, 

со внз тшешемъ дктямъ отвратительныхъ отъ церкви на-

ставлешй, 2) — а въ рижскомъ Екатерининскомъ училище, 

:) Отд. Псковск. арх. № 6-ой 1836 года. Устроеше Един, церквр 
въ РигЬ, стр. 102, 104, 158, 162. 

2) Отд. Псковск. арх. 1819 годъ № 9; по архиву № 456. О про-
дерзостяхъ, чинимыхь раскольниками въ РигЬ, къ оскорблешю пра
вославной церкви, листъ 2-ой. Арх. Лифл. дух. Пр. 1829 г. Прошеше, 
поданное въ август-Ь 1829 г. псковскому арх1епископу Мееодш при-

[6.: ватнымъ учителемъ православнаго испов-Ьдашя Никитою Шалапае-
вымъ о дозволении ему держать школу, закрытую директоромъ учи-
лищъ Напьерскимъ, по доносу на Шалапаева раскольническихъ 
учителей. Отношеше Напьерскаго, отъ 17 авг. 1829 г., въ Рижскую 
Оправу Благочишя о закрытш школы Н. Шалапаева см. въ Ас*е ёез 

^ п&азсЬ. ^оиуегпет. 5с1ш1-Б1гекЮга1. № 66, Уо1ит. 3, стр. 763. 
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где Емельяновъ, какъ сказано выше, изучалъ учете право

славной церкви, потомъ, отъ закоренелости въ раскол^ 
спасло Емельянова постоянное общеше его съ православ-

нымъ учителемъ Яковомъ 0едоровымъ, помощникомъ ко

тораго Емельяновъ состоялъ мнопе годы. 

Убежденный еп. Иринархомъ въ истине единовер1я, -

Емельяновъ согласился принять единовер1е и санъ едино

верческая священника. Въ 1юне 1837 года Еп. Р1ринархъ Ш 

возбудилъ предъ светскими властями дело объ оконча- г к 

тельномъ исключенш Емельянова изъ подушнаго оклада, з I" 

Переписка объ этомъ, восходившая до Сената, замедлила ж 
по с в ящеше  Ем е л ь я н о в а  в о  с в ящен ни к и .  л .  

Такъ какъ указомъ Св. Синода отъ 31 шля 1837 года :п 

за № 7921 предписано было Арх1епископу Нафанаилу, чтобы :н 

единоверческимъ священникомъ избранъ былъ изъ самыхъ Е; 
благонадежныхъ по поведешю и нравственности, то еп. 

Иринархъ, чтобы уверить псковскаго преосвященнаго, что 
Емельяновъ, предназначенный во священника Рижской — 

единоверческой церкви, способенъ къ занятта должности 
единоверческая священника, послалъ Высокопр. Нафанаилу -

2-го сентября, 1837 года такой отзывъ объ Емельянове: 

„что касается до способностей и поведешя Дороеея Емель

янова, то онъ совершенно соответствуетъ новому его наз-
наченш. Прилагаемый при семъ копш съ трехъ бумагъ: 

1) свидетельство объ окончанш Емельяновымъ Екатеринин-

скаго училища съ похвальнымъ прилежашемъ и успехами 

и добро поря дочнымъ поведешемъ, 2) вокацюнъ, отъ 29 ' | 

сентября 1828 года, данный Емельянову на право обучешя 

детей грамоте, 3) свидетельство директора училищъ 

Напьерскаго, отъ 24 шля 1834 года, что Емельяновъ съ 

1828 года по 1832 годъ исправлялъ должность учителя въ 

Гребенщиковскомъ заведенш надлежащимъ образомъ со- ^ 

вершенно могутъ удостоверить Ваше Высокопреосвященство 

въ его достоинстве. Мнопя представленныя имъ свиде* 
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тельства и отзывы вскхъ вообще знающихъ его, какъ рас-

кольниковъ, такъ и православныхъ, не только не остав-

ляютъ никакого сомн-Ьшя въ его похвальномъ поведеши, 
1 К | :  но успокоиваютъ на счетъ будущая его поведешя. Отъ 

роду ему около 40 лктъ, женатъ, дктей и родственниковъ 
не иагЬетъ". 1) 

Пока шло дкло объ окончательномъ увольненш Емель-
!  ннова изъ подушнаго оклада, онъ въ ноябрк 1837 года 

открылъ безплатную школу при устрояемомъ единовкр-

ческомъ храм-Ь, для обучешя грамотк православныхъ, 
сдиновкрчеекпхъ и старообрядческихъ дктей. 

Лишь 2-го января 1838 года лифляндсюй граждансю'й 
гуоернаторъ извкстилъ Еп. Иринарха о дозволенш Сена-
томъ уволенному шлокскимъ мкщанскимъ обществомъ изъ 

им мЪщанъ Емельянову вступить въ духовное зваше. ПослЪ 

СД сего, испросивъ у Арх1епископа Нафанаила разрешен 1е 

Щ рукоположить Емельянова во священника, Еп. Иринархъ 
посвятилъ Емельянова во священника 20 февраля 1838 года 

№ по старопечатному чиновнику арх1ерейскаго священнослу-
Ы жешя 1677 года высланному Преосв. Иринарху изъ 

и ;: псковскаго каеедральнаго собора, 2) ибо древнее этого слу-

ееяЬ жебника не оказалось во Псковк. 6. Кипргановичъ. 

у его (Продолжеше будетъ.) 

1Й 

Воронейскш священникъ 

о. Николай АлексЪевъ Муравейсшй 
ш (Некрологъ) 

рр Священникъ о. Николай Муравейскш былъ сынъ 

НОГ; псаломщика Рижской Вскхсвятской церкви. Двенадцати 

0 л-Ьтъ онъ поступилъ въ Рижское Духовное Училище, гдк, 

О Отд. Пек. арх. № 6-ой 1836. Устроение Рижск. Един, церкви. 
щ 105 листъ. 

0 2) 1Ы(1ет. 164 и 166 листъ. 
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благодаря хорошимъ способностям^ учился очень хорошо, 

переходя изъ класса въ классъ съ наградами. Дойдя до " 

четвертая класса Рижской Духовной Семинарш, Мура-

вейскому пришлось окончить свое образоваше и выстз гпить изъ 
семинарш при переход^ въ пятый классъ. Матер1альная нужда 

большой семьи бкднаго псаломщика вынуждала старшаго ь" 

сына поскорее устроить свою самостоятельщ'ю жизнь. 

1-го Августа 1885 года, прямо со школьной скамьи 

Николай Муравейскш поступаетъ учителемъ Альтъ-Грин-

вальдской вспомогательной школы. Потрудившись всего 

шесть мксяневъ учителемъ вспомогательной школы, онъ 

получаетъ мксто псаломщика Гривской Николаевской 
церкви, откуда 26 Ноября 1886 года переводится псалом- Р'-

щикомъ къ Олешницкой церкви. Въ Олешницахъ со всЬмъ м  

усерд1емъ молодой энерпи о. Н. Муравейскш отдаетъ себя —' 

учительскому дклу, въ особенности прилагалъ старашя ьна 

къ улучшению церковнаго пкшя. Подъ его руководствомъ ш 

организз^ется въ Олешницахъ порядочный церковный хоръ з Ей 

и въ церкви при богослуженш раздается прекрасно испол- т.: 

няемое п^ше. Старашя и труды молодого псаломщика не иа ;  

остаются безъ внимашя д}^ховнаго начальства и ему п 
предоставляется мксто Д1акона въ Рижской Единовкрче- щ, 

ской Михаило-Архангельской церкви 8 Ноября 1888 года, г-

1-го Сентября 1892 года Н. Муравейскш переводится г ; ;  

Д1акономъ къ Рижской 1оанновской церкви, а 21 апреля 

1893 года онъ покидаетъ городъ Ригу и переходить -- ;  

д1акономъ къ Сыренской Ильинской церкви въ окрест

ности Чудскаго озера. Прослуживъ въ санк д1акона -

девять лктъ Н. Муравейсшй удостоивается посвящешя во : ;  

священный санъ, его назначаютъ священникомъ на островъ ; 

Пирисааръ, 6 Декабря 1896 года. 

Не мало тревожныхъ минутъ пришлось пережить ... 

здксь о. Николаю Муравейскому изъ-за фанатизма старо-
обрядцевъ. Православная церковь на островк ПирисаарЪ 
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^ этоитъ заброшенной среди враждебно къ ней настроен-

Мныхъ старообрядцевъ и православному священнику при

ходится тамъ нередко испытывать чувства попавшаго въ 

Лосиное гнездо. 
Въ то время, какъ о. Николай былъ священпикомъ , 

ГО:: на острове Пирисааре, случилось, что его псаломщикъ 
и :  Эеодоръ Богдановъ подружился съ одной молодой дквипей-

)й гл дочерью старообрядца, убкжалъ съ нею тайкомъ въ 

ыь: городъ Ригу и тамъ обвенчался. Такая дерзость право
те:; славнаго псаломщика привела въ ярость все старообрядче-

мц ское населеше деревни Межа. Былъ учиненъ бдительный 
ох надзоръ за всеми прибывающими на островъ Пирисааръ 

:я[ и было рЪшено силой отнять молодуху отъ молодого 

с мужа. Только успела лодка съ молодыми подъехать къ 
1Г Пприсаарскому берег}-, какъ толпа старообрядцевъ 

накинулась на нихъ и увлекла молодуху къ себе. Ругань 
с и пстязашя молодой продолжались до ночи, только ночью 

Ви1 ей удалось вырваться изъ рукъ мучителей и она скрылась 

; Е  въ квартир-^ о. Николая Муравейскаго. Узнавъ, что моло-

г  духа скрылась въ квартире священника, старообрядцы 

а; окружили домъ священника и хотели силой ворваться, 

Е ::- чтобы отнять и увести къ себе беглянку. О. Николай 

ч,. сопротивлялся сколько могъ, но видя, что ему приходится 

г  плохо, что одному не устоять противъ массы, послалъ къ 

I] эстонцамъ просить помощи. Эстонцы лютеране, пришли и 

разогнали старообрядцевъ. Всю следующую ночь эстонцы 

караулили домъ священника, пока удалось молодыхъ на 
лодке отправить въ Юрьевъ. Узнавъ, что молодые уехали, 

. старообрядцы за ними погнались, но догнать имъ не 

удалось. После этого случая псаломщикъ ©еодоръ Богда

новъ сейчасъ же былъ переведенъ на другое место и на 

;  Пирисааре все успокоилось. О. Николай скоро поладилъ 

со старообрядцами и сталъ жить съ ними мирно. Забота 

объ образованш детей побуждаетъ о. Николая просить 
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перевода съ острова Пирисаара въ село Воронья, откуда 
легче сообщаться съ городомъ Юрьевомъ. 10-го Ноября 

1899 года о. Николай Муравейскш переводится въ село 

Воронья на берегу Чудскаго озера. 

Услов1я жизни въ Вороньё для о. Николая Муравей- :  

скаго становятся особенно трудными, во первыхъ, въ виду ̂ * 

плохой квартиры, а, во вторыхъ, въ виду необхо
димости, ради образовашя, д'Ьтей, разлучиться съ семьей. 

Воронейскш причтовый домъ уже давно до поступлешя Г в  

Т}^да о. Николая М)фавейскаго требовалъ капитальн'Ьйшаго 
ремонта. Однако всЬ просьбы относительно - отпуска на 

это средствъ оставались безрезультатными. Частичный 

маленьшя поправки, д-Ьлаемыя о. Н. Муравейскимъ, часто 

на свои личныя средства мало «помогали и съ каждымъ 
годомъ жить въ этомъ дом'Ь становилось все труднее. 

Л-Ьтомъ, особенно осенью, дождь проникалъ во многихъ -Ш 

м'Ьстахъ сквозь потолки, а зимой сквозныя сгЬны не 

держали тепла. Приходилось яшть въ сырости и холода 

Въ 1905 году случилось въ Вороньё большое не-

счаст1е — пожаръ, уничтожившш бол^е 30 домовъ. Горели 

дома поблизости отъ церкви съ южной стороны. Около -

самой церкви загоралось три дома, такъ что огонь угро-

жалъ церкви съ трехъ сторонъ. Уже загорался куполъ 

церковный. Поручпвъ людямъ тушить куполъ и поливать 

водой крышу церкви о. Николай самъ сталъ выносить 

изъ церкви самыя важныя вещи. Приходилось проходить 

между двумя соседними горящими домами. Со святымъ 

антиминсомъ, Евангел1емъ и со Св. Дарами см'Ьло прошелъ 

о. Николай между этими двумя горящими домами букваль

но сквозь огонь, такъ что волосы и борода у него загора

лись. Съ большимъ трудомъ удалось отстоять церковь и 

пожаръ дальше церкви не распространялся. 

Терпеливо переносилъ о. Николай вс*Ь неудобства 

жизни въ Вороньё. Онъ яшлъ надеждой на скорое 
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Я) он осуществлеше мечты о постройка новой церкви и новыхъ 
0  Нц здашй для причта. Для осуществлешя этой мечты о. Ни-
1  й: колай Муравейскш и самъ не мало потрудился. Въ тече

те 13 л-Ьтъ, которыя онъ прожилъ въ Вороньё, благодаря 

1% его старашяхмъ, на постройку новой церкви собрано при-
ь,вь! хожанами 2000 рублей. 

До осуществлешя этой мечты о. Николай не дожилъ. 

съ к; На 48 году жизни, долго длившаяся болезнь рака печени, 
юс™ свела его въ могилу. Рано кончилась жизнь этого терп'Ь-

ШЙ| ливаго труженика на нив'Ь Христовой. Не свое благополуч1е, 

они а благо семьи и своихъ пасомыхъ было для него дороже всего. 

Трогательно было его отп^ваше. Прибывшими на 

щ,| отггЬваше священниками были произнесены поучешя, глубо-
Ш ко затронувиия сердце слушателей. Личность почившаго 

:ет дала возможность каждому коснуться какой-либо особой черты 
в?его жизни и деятельности. Священникъ Юрьевской Успенской 

я церкви о. Александръ Брянцевъ коснулся усерд1Я его къ 

из служба, любви къ прихожанамъ и своей семь-к Благочин

ии НЫЙ Юрьевскаго I округа священникъ о. Михаилъ Блейве 

и|| постарался выяснить, какую роль сыграла его продлжи-
I тельная болезнь въ борьбк его духа съ плотью и указалъ 

г №' на его мирную подлинно христ1анскую кончину. Носовскш 

Л свящ. о. Павелъ Буровъ охарактеризовалъ его со стороны 
„г. общительности совсЬми, гостепршмства и ласковаго обраще-

0 шя. Священникъ Юрьевской Георпевской церкви о. Николай 

Б-Ьжаницшй произнесъ во время отп1звашя послкдее прос
ев тя отъ лица сослуживцевъ и пасомыхъ, выразивъ благо

дарность за 13 лктше труды въ Воронейскомъ приход^. 

(А Къ концу жизни о. Николая старообрядцы даже 
полюбили его, такъ что называли его „нашъ батюшка". 

Они видели строгую, воздержную жизнь о. Николая и за 

это, а также за его ласковый, миролюбивый характеръ 
очень его уважали. 

Со слезами провожали его гробъ жители села Вороньи. 
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Останки его были на пароходике перевезены въ городъ 

Юрьевъ и тамъ опущены въ могилу на православномъ 
кладбище. 

Спи спокойно въ ожиданш в^чнаго блаженства ты, 

любивши! миръ и спокойств1е на земле. 
Священникъ М. Блейве. 

Поучеше ' ^ 
на погребете священника о. Николая Муравейскаго. 
Произнесено священнакомъ Юрьевской Успенской церкви о. ^ 

Александр о мъ Бряпцевымъ. зака 

Предъ нами, возлюбленные во Христе брапе и сестры, *л 

гробъ, смерть, тл*&ше и разрушеше. Предъ нами по образу м 
Божио созданная красота лежитъ безгласна, бездыханна, : :: 
не имущая вида, ни доброты. Отчего же все это произош- :гь 

ло? Все это произошло по причине гркховъ и слабостей 

кажцаго изъ насъ, а въ настоящемъ случай въ частности : 

и почившаго, гр^ховъ — сначала первороднаго, съ кото- -т 

рымъ каждый изъ насъ рождается, но который въ тайн- 'щ 
стве крещешя, въ силу крестныхъ заслугъ Господа наше
го 1исуса Христа, заглаждается, а потомъ, — всл"Ьдств1е 

испорченности и склонности ко греху нашей природы — 

и нашихъ собственныхъ гркховъ. Но какъ бы то ни было, -
возлюбленный о Господе собратъ нашъ священшлерей 

Николай отошелъ ко Господу и теперь даетъ отчетъ о 

своей протекшей жизни и деятельности. 
Предстоя предъ симъ гробомъ, мне кажется не 

безполезнымъ остановиться несколько на его жизни и .. 

деятельности и изъ ьтихъ извлечь уроки для нашей иосл'Ь- . 

дующей жизни. 
Недавно мы видели тебя, возлюбленный о Господ^ 

собратъ нашъ, среди насъ бодрымъ, жизнерадостным^ 

привЪтлизымъ ко всгЬмъ и каждому въ отдельности, не-
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Н смотря на всЬ превратности твоей жизни, несмотря на 

твои труды и заботы. А труды и заботы твои были 

безмерны, но мы ихъ какъ бы не замечали. Не замечали 
^ потому, что, такъ сказать, примелькались, труды твои 

сделались обыденнымъ, какъ бы такъ и должно быть. 

Сначала мы видимъ тебя псаломщикомъ, потомъ 

дьякономъ ВЪ МНОГОЛЮДНОМЪ приходе, где кроме своихъ 

обязанностей на тебя возложено было письмоводство и 
преподаваше въ школе. Какъ исполнительнаго, добраго и 

® отзывчиваго на все доброе человека, по представление 

I своего ближайшаго начальства, посвящаютъ тебя въ санъ 

священника къ сему приходу. Приходъ, правда неболь-

епй! той, делъ повидимому немного и ТЗ 7ТЪ бы, по человече-
1П0Я скимъ размышлешямъ и выводамъ, и жить бы тебе тихо и 
!ез| спокойно въ мир*6 и доброй совести какъ съ самимъ 

)• собой, такъ и съ своими прихожанами. И въ отношенш 
[С своей ближайшей жизни и деятельности ты такъ постоян-

ч; но и пост} тпалъ. И результатомъ этого было то, что и 

, Г: твои прихожане и друпе, окружаюшде тебя люди, полюбп-

5: ли тебя и относились къ тебе съ уважешемъ. Но вотъ 

ю]1 иодрастаютъ дети, нужно дать имъ образоваше, вести въ 
вел училище. Сначала дело идетъ хорошо. Но среда, молодость, 

рш! неопытность, отчасти легкомысл1е, едва совсемъ не губятъ 

перваго. Тогда изъ за горячей любви къ детямъ, ты 

рА решаешься нести жертв} 7, решаешься отпустить жить съ 

ой ними мать, чтобы при ея руководстве и ближайшемъ 
присмотре они могли бы сделаться впоследствш добрыми 

кета 1 1  полезными членами церкви и государства. Задуманное 
а приводится въ исполнеше. 

Мать съ детьми въ городе, а здесь на приходе 

ты — одинъ. И одинъ ты бывалъ въ течен1е года меся-

Ся ц е в"ь десять. И эта жизнь продолжалась у Тебя более 

[ Г ;| восьми летъ. За это время слз^чалось тебе и питаться до-
в°льно часто не совсемъ нормально и правильно, и жить 
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въ холодной квартирк, а по временамъ и чувствовать 
одиночество, заброшенность, неуютность. Все одинъ, и 
одинъ! Что перечувствовалъ ? .... Что пережилъ? ^ 

Э т о  . . . .  ,  а  м о ж е т ъ  б ы т ь  и  е щ е  ч т о — н и б у д ь  и  д р у г о е  и  •  

довело тебя до того, что мы видимъ тебя теперь лежащимъ 

бездыханна, безгласна и присутствуемъ, чтобы сказать 

тебе последнее „прости". 

За твою самоотверженую любовь къ детямъ и ]уша е1 

ближнимъ Господь послалъ тебе скорую и потому безбо- суш 

лезненную кончину, принимая во внимаше твою серьезную Щ ОТ: 

органическую болезнь, каковая многихъ укладывала на ег 

годы въ постель. Не всякому христ1анину выпадаетъ на „нъ 
долю такая чисто христ1анская кончина: накануне смерти 

въ полномъ сознанш удостоился причаститься святыхъ 

Христовыхъ Таинъ; въ день кончины съ любовью и -

глубокой верой выслушалъ канонъ на исходъ души, передъ 
кончиной въ полномъ сознанш благословилъ жену и 

детей и осеняя себя крестнымъ знамешемъ тихо и . 

спокойно отошелъ ко Господу. 

Въ виду изложеннаго, вотъ что тебе, неутешная . 
верная подруга въ горести и радости жизни его, вещаетъ. . 

тебе мужъ твой: доведи долгъ твой, принятый на себя ,,. 
относительно детей своихъ до конца, а обо мне не 

' л ЭТОЙ 
сокрушайся особенно; моли только Господа, чтобы Онъ 
Всевышнш простилъ мои вольные и невольные грехи и 

прегрешешя. А вамъ дети завещаю: учитесь хорошо, 
;:кхг: 

поддерживайте и покоите мать свою, чтобы, имея ее, и 
ИГ 

вамъ самимъ легче было жить. Всехъ же остальныхъ 

прошу и молю, непрестанно памятуйте о мне и молитесь 

о мне, чтобы Всемилостивый нашъ Огецъ Небесный, къ 
л. которому я теперь отхожу, простилъ мне вольные и 

невольные грехи и прегрешешя и даровалъ бы царство 
5 .. неоесное. 

*УМ: 
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Поучеше 
погребение священника о. Николая Муравейскаго, 

сказанное и. д. Блаючиннаю Священникомъ М. Блейве. 

„Блаженъ путь въ онь же идеши 

днесь душе, яко уготовася теб-Ь 

м-Ьсто упокоетя". 

„Душа его во благихъ водворится". Кончились дни 

земного существовашя священжыерея Николая, Вашего 

пастыря и отца, нашего сослужителя на ниве Христовой. 

Душа его разлучилась отъ ткла, предстала предъ 

Престоломъ Всевышняго и ожидаетъ Его свят-Ьйшаго и 
справедливейшаго суда. 

Страшная это минута, когда гЬло человека, обезси-

ленное въ борьба съ тяжелымъ недугомъ, погибаетъ, 
делается негоднымъ для существовашя въ немъ духа и 

1  духъ покидаетъ его, отлетаетъ въ м1ръ иной. 

Духъ живетъ въ теле долгое время, ведетъ борьбу 
съ низменными наклонностями и привязанностями плоти и, 

наконецъ, когда тело обезсилкло, покидаетъ его или какъ 
Е  победитель низменнаго, гр-Ьховнаго плотскаго начала, или 

какъ побежденный имъ. 

Въ этой борьбе духа - съ плотью имеютъ большое 

значеше, такъ называемые, соблазны мгра сего. „Горе М1ру 

отъ соблазновъ" (Мате 18, 7) сказалъ Христосъ. Не введи 

насъ во искушеше" молимся мы въ молитве Господней. 

: Плоть наша побуждаетъ тело удовлетворять, поддаваться 
2 3  этимъ соблазнамъ, въ этомъ она находитъ для себя усла-

® ду; духъ же противится этому удовлетворешю, такъ какъ 

удовлетвореше плотскихъ влеченш ослабляетъ его и 

этимъ удаляетъ отъ Божества. Здоровое тело всегда легче 

поддается удовлетворешю всякихъ соблазновъ, более 

склонно служить низменнымъ влечешямъ плоти и вотъ, 

Для вразумлешя человека, посылаетъ Господь болезни. 
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Больное, ослабленное болезнью ттзлоне въ силахъ удовлетво

рять всЪхъ желанш плоти, во время болезни д}^ху человека 

легче бороться противъ влеченш плоти, духъ укрепляется, 

а плоть ослабляется. Какъ радостенъ бываетъ челов^къ, 

выздоравливающий отъ продолжительной и тяжкой болезни. " 5  

Онъ радуется не потому, что тело опять получило силу 

и можетъ удовлетворять всякая желашя плоти, онъ ра-

дуется тому, что можетъ жить, что духъ въ немъ еще 

силенъ, что силою этого духа, силою воли онъ можетъ % 

удержать тело отъ удовлетворешя дурныхъ наклонностей. 

Онъ чувствуетъ себя перерожденнымъ, чуствуетъ себя т 

обновленнымъ д\ тховно. 
Еще более радостно для духа должно быть разтжуше з: 

съ ткломъ въ томъ случай, когда духъ покидаетъ тело, к 
какъ победитель плоти. Нетъ радости во время борьбы, в 

радость наступаетъ по окончаши борьбы — радость для ;; 

победителя, горе и отчаяше для побежденнаго. 

„Имею желаше разрешиться и быть со Христомъ" 
(Филипп., I, 23) писалъ Ап. Павелъ, чувствуя, что духъ 

его победилъ плоть, что ничто плотское его уже не 

радуетъ. Съ радостью отходили въ вечность все правед

ники и велиюе подвижники на земле. Когда ничто 
плотское ихъ уже не радовало, когда и на земле они уже 

жили чисто духовною жизнью, ожидали смерти и 

готовились къ ней, какъ къ величайшему для себя празд

НИКУ- * 
Почивши! сослужитель нашъ и Вашъ пастырь духовный 

священно1ерей Николай прожилъ на земле 47^2 летъ. 

Непродолжительна была его жизнь. Рано неумолимая смерть и 

сковала его члены; но не потому ли это, что возлюбилъ 
1 

его Господь? 

Онъ любилъ Господа, онъ боялся Бога, а потому > 
веримъ, что и его возлюбилъ Господь. 

Въ борьбе его духа съ плотью Господь ниспослалъ 
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^ ему помощь въ виде продолжительной, но сперва какъ бы 

Ь незаметной болезни. Во время этой болезни укрепился 
№ его духъ. Для него не было ничего отраднее, какъ быть 

1 0^\ въ храме Бож1емъ, совершать службы Божш, петь и 

хвалить Бога. Ничто плотское его не увлекало. Соблазны 
М1ра сего его не прельщали. 

Господь его возлюбилъ, онъ удостоился истинно 
® христ1анской кончины. Примирившись съ Богомъ въ 

! 1 !  святомъ таинстве покаяшя и причащешя, примирившись 
в;- со всеми своими домашними, благословивъ свою дорогую 

•П>:- супругу, благословивъ детей, онъ съ молитвою на устахъ, 
осеня- себя крестнымъ знаменемъ, съ молитвою всехъ 

13) ок^ _ зшихъ его отошелъ въ вечность. 

Намъ, окружающимъ его гробъ, кажется, что мало 

онъ пожилъ на земле, мало виделъ радостей земныхъ — 

но что такое радости земныя въ сравненш съ радостями 
небесными ! 

„Блаженъ путь въ онь же идеши днесь душе, яко 
по гг. | уготовася тебе место упокоешя". 

О тебе, дорогой нашъ и незабвенный о. Николай, 
глашаетъ сегодня Святая церковь эти слова. 

Въ нихъ истина, въ которую мы вернмъ и которой 
утешаемся. Душа твоя во благихъ водворится. 
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5 
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должительную и неустанно-ревностную службу Церкви 
Бож1ей, преподано благословеше съ выдачею грамоты, - ' 
15 августа, и действительному статскому советнику ~ 
доктору медицины Сергею Васильевичу Владиславлеву, !йв 
за умилительное учаспе своимъ прекраснымъ чтешемъ 
въ Богослужеши Гапсальской православной церкви 
преподано благословеше 21 августа. 

Уболены отъ епарх1альной службы: по болезни за 
штатъ дтаконъРижскаго Каеедральнаго Собора Николай 
Миролюбовъ 27 августа и, по прошешю, псаломщики 
церквей: Якобштатской Св. Духовской—Константинъ 
Куралесинъ — 1 августа, Кыргесаарской — Дюнисш 
Томастъ 27 августа, Гольдингенской — Эрастъ Лей-
тысъ 21 августа и Гривской — Антонш Кукштель. 

Перемещены, по прошению, псаломщики церквей: — 
Венденской — Маркъ Гертнеръ къ Рижской Замковой 
церкви —17 августа, Киркиферской — Адр1анъ Вест-
манъ и Кастанской — Иванъ Петри, одинъ на место 
другого, 21 августа. 

Лредостаблекы мкта псаломщика при церкбахъ: Якоб-
штадтской Св. Духовской — регенту Виленскаго 
Архтерейскаго хора Аркадда Бекаревичу—1 августа, 
Рижскаго исправительнаго арестантскаго отделен!я 
окончившему курсъ Рязанской духовной семинарш 
Андрею Лебедеву — 20 августа, Юрьевской Успенской-
окончившему курсъ Рижской духовной семинарш 
Павлу Заутину — 21 августа, Ильмъярской — окончив
шему IV класса Рижской духовной семинарш Нико
лаю Реа — 21 августа, Гайнажской — имеющему 
звашенароднаго учителя Николаю Ораву — 22 августа, 
Оппекальнской — учителю вспомогательной школы, 
Александру Томсону — 24 августа и Квергесаарской— 
учителю вспомогательной школы Василш Равелю — 
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27 августа, и м^сто д1акона при Рижскомъ Каее-
дральномъ собор-Ь д1акону Покровской церкви г. Там
бова Ивану Колтуновскому — 27 августа. 

Имеются Вакантный атЛста: священника при церквахъ: 
Кальценауской, Левальской, Юргенбургской и пса
ломщика при церквахъ: Гольдингенской, Газенпотской, 
Венденской, Балтшско-Портской, Тугаланской, Доме-
снеской, Дондангенской, Гривской и Малупской и 
щакона при Верроской Екатериненской церкви. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 

/ 



Отдйъ неоффищальный. 

П о у ч е н I е 
въ праздникъ Воздвижешя Честнаго и Животворящаго Креста 

Господня и ШЮ-лйтнюю годовщину издашя Миланскаго эдикта 

(14-го сентября 1913-го года). 

„Величай, душе моя, пре-
честный Крестъ Господень. 
Величай, душе моя, честнаго 
Креста Господня воздвиже-
ше". 

Насталъ праздникъ Воздвижешя Честнаго и Живо

творящаго Креста Господня. Въ этотъ великш и священ

ный день, преклоняясь молитвенно предъ поб-Ьднымъ Зна-

менемъ христ!анства, Святая Церковь обычно воспомина-
етъ и возвращеше Креста Христова изъ долгаго персид-

скаго плена, и первоначальное обретете Животворящаго 

Древа, три века сокрывавшагося въ н^драхъ земныхъ. 

Но ныне Власт1ю Церковною мысль христ1анина пригла
шается воспомянуть и еще более древнее воздвижеше 

Святого Креста, совершенное не человеческими, хотя бы 

и арх1ерейскими, руками, а силою Божественною и не ; ;  

на грешной земле, а въ областяхъ святыхъ, небесныхъ. 
То было чудесное явлеше звезднаго Креста, возаявшее 

16 вековъ тому назадъ на небе и побудившее благоче-

стиваго царя Константина всенародно признать и объ
явить победоносную силу христ1анства. Чтобы осмыслить 

и возвеличить наше настоящее церковное торжество, 

вспомнимъ, хотя вкратце, объ этомъ дпвномъ событш. 
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Прошло уже три века со времени пришеств1я Хри

ста Спасителя на землю. Евангельская вера была уже 
проповедана во многихъ частяхъ тогдашняго римскаго 

I 
царства; но для учениковъ Христовыхъ все эти годы были 

временемъ тяжкихъ, непрерывныхъ мучешй. Умирающее 

язычество напрягало все свои силы на борьбу съ возра
ставшей мощью христ1анства,—и гонешя за веру, прино-

СИВИПЯ тысячамъ хриспанъ мученичесще венцы, все бо

лее и более усиливались. Въ начале четвертаго века 

обширная Римская Импер1я имела надъ собой одновре

менно отъ 4-хъ до 6-ти повелителей,—но только одинъ 

изъ нихъ, правитель западныхъ областей Константинъ, 
не изощрялся въ преследовашяхъ своихъ христ1анскихъ 

подданныхъ. Воспитанный доброю христ1анскою матерпо 

Святой Еленой, любвеобильный и кротшй Константинъ 
еще не былъ христ1аниномъ, но уже заметно выделялся 

среди тогдашнихъ госз^дарей своимъ разумнымъ образомъ 
правлешя: миромъ и благоденств1емъ наслаждались все 
обитатели его владенш. Онъ ценилъ христ1анъ, какъ 

верныхъ и усердныхъ подданныхъ, но еще не могъ все

цело отрешиться отъ старыхъ языческихъ заветовъ; и 

вотъ могучая сила Креста Христова, чудесно проявившаяся 
надъ нимъ, вывела его изъ колебашя и утвердила въ ре-

шеши стать христ1аниномъ. Соседними областями имперш, 

въ томъ числе и славнымъ городомъ Римомъ, правилъ 

злой и корыстолюбивый МаксентШ:. Слыша объ его жесто-

костяхъ по отношешю не только къ хриспанамъ, но и 

къ его единоверцамъ язычникамъ, сердобольный Констан

тинъ сначала письменно умолялъ соседа-правителя не 

мучить подданныхъ и прекратить насильничесшя действ1я. 

Въ ответъ на это Максентш ус} тгубилъ свои зверства и 

началъ готовиться къ войне противъ Константина. Тогда 

последшй, понуждаемый воплями страдальцевъ—поддан

ныхъ Максенпя, решилъ избавить ихъ отъ тирана и дви-



— 456 — 

нулся со своими войсками къ Риму. Константинъ им*Ьлъ : :Л  

предъ собою могущественнаго противника, который на

деялся на помощь своихъ языческихъ боговъ, принося 

имъ обильныя, даже человечесюя, жертвы; и н^тъ со-

мнешя, что скорбныя мысли о грядущей неудаче похода 
противъ Максент1я сокрушали душу добраго военачаль- ки

ника. И вдругъ, при самомъ приближенш къ Риму Кон

стантинъ и воины его узрели на небесахъ с1яющш звез

дами Крестъ, окруженный надписью: „Симъ побеждай". 

Это зрелище сначала поразило недоумешемъ царя и спут- ' 

никовъ его, которые не могли еще отказаться отъ языче

скихъ воззренш и видели въ кресте оруж1е позорной т 

казни. Но въ ту же ночь Самъ Распятый на Кресте, НЕ; 

Божественный Страдалецъ-Христосъ, явился Константину л; 

и повелелъ ему устроить крестообразное воинское знамя 

и водрузить крестъ на оруж1Яхъ, щитахъ и шлемахъ рат- — 
никовъ; а священники христхансше, наутро приглашен

ные царемъ, огласили его слухъ основными началами 

Евангельскаго учешя, наипаче же проповедью о спаси

тельной и победоносной силе Креста Христова. Послуш- -

ный небесному веленпо и пастырскимъ наставлешямъ, 
Константинъ въ душе сталъ уже христ1аниномъ, воздвигъ 

предъ своими воинами победную хоругвь со спаситель-

нымъ знаменемъ Креста и вошелъ изъ Галлш въ самые 

римсюе пределы. Напрасно Максентш, собравъ все свои 
силы, три раза вступалъ въ битву съ Константиномъ: 

спасительная сила Креста Христова постоянно даровала 

последнему победу. Наконецъ, тиранъ-язычникъ отсту-

пилъ изъ Рима и въ безпорядочномъ бегстве погибъ 

вместе со многими своими военачальниками, потону въ въ ... 

реке Тибре; а Константинъ торжественно вошелъ, какъ 

победитель, въ Римъ, былъ встреченъ ликовашемъ народа 
и водрузилъ на самомъ видномъ месте святой Крестъ съ 

м^/дрою надписью: „Симъ спасительнымъ знамешемъ я 
•'.1С 
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' освободилъ вашъ городъ отъ ига тирана и возвратилъ 

римскому народу и сенату прежнш блескъ и знамени-
1  тость". 

Константинъ желалъ выразить свою благодарность 
Христу Спасителю за дароваше победы не словами толь-

: ;  ко, но и д^ломъ,—избавлешемъ христ1анъ отъ т-Ьхъ при-

" гЬснешй за веру, которымъ они три века подвергались-

II вотъ, черезъ несколько месяцевъ после вступлешя 
въ Римъ, празднуя въ городе Милане бракосочеташе 

ЯВс  своей сестры, Константинъ издалъ свой знаменитый цар-
5  скш указъ, который и известенъ иодъ именемъ Милан-

ш? :  скаго эдикта. То было въ 313-мъ году, т. е. ровно 1600 
.тЬтъ тому назадъ. Повидимому, немногое дано было под-

з с 1- даннымъ Константина указомъ этимъ: язычникамъ оста-

влялось право совершать свои обряды, а рабамъ Христо-
а2  вымъ разрешалось свободно покланяться Единому Истин-
ж ному Богу. Но для христ1анъ, которые съ исповедашемъ 

Н2 :- своей веры три века прятались въ катакомбы и терпели 

ос за Христа всевозможный мучешя, этотъ указъ далъ воз-
Пв можность вздохнуть свободно и почувствовать начало 

же новой спокойной жизни, подъ покровомъ расположенной 

возцг къ нимъ государственной власти. И действительно, Ми

ме ланскш эдиктъ явился только первымъ благодеяшемъ,, 

ь№ оказаннымъ съ высоты царскаго престола М1ру христ1ан-

!СаЗ скому; за этимъ з^казомъ скоро последовалъ целый рядъ 

пВ мудрыхъ и добрыхъ распоряжешй царя Константина, 

арок Онъ запретилъ въ циркахъ кровавыя игры, во время ко-

ом торыхъ обыкновенно мучили христ1анъ, и отменилъ обы-

оой чай умерщвлять преступниковъ крестной казнью; онъ 

р]'- узаконилъ праздноваше воскресныхъ дней съ прекраще-

15с шемъ въ эти дни работъ общественныхъ и занятш госу-

<0. Дарственныхъ; онъ разрешилъ везде и всюду созидать 

IV новые христ1анск]е храмы, для которыхъ много подарилъ 

до правительственныхъ зданш; онъ окружилъ служителей 
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Церкви особымъ почетомъ и уважешемъ, освободивъ ихъ 
отъ всякихъ податей и повинностей, и разрешивъ имъ 

безпрепятственно составлять соборы для суждешя о д-Ь-

лахъ веры и благочест1я; онъ приложилъ особыя попече-

шя о христ1анахъ бедныхъ и убогихъ, сиротахъ и вдо 

вахъ,—принявъ на средства государства заботы объ ихъ 

прокормленш. И многое другое, полезное для Церкви, 

предначалъ собою тотъ знаменитый царскш указъ, кото

рый былъ изданъ 1600 л^тъ тому назадъ и сталъ изв-Ьст-

нымъ подъ именемъ Миланскаго эдикта. 

Прошли мнопя столет1я съ т1зхъ далекихъ дней. 

Константинъ причисленъ Церков1ю къ лику святыхъ и 
за свои велишя заслуги на пользу христ1анства почтенъ • ^ 

наименовашемъ Равноапостольнаго. Вера Христова рас-

пространилась по вселенной, и победное знамя хрпст1ан-

ства, возаявшее 1600 лътъ тому назадъ предъ войскомъ а 
царя Константина, теперь озаряетъ своимъ св^тоиъ все 

концы земли. Умиленно созерцая ныне Святой Крестъ и 

наслаждаясь всеми духовными благами христ1анской жиз

ни,—воспомянемъ и воздвижеше Креста и на облакахъ -
небесныхъ, бывшее 16 в-Ьковъ тому назадъ и принесшее 

Церкви начало ея всем1рнаго властнаго распространения. 

Возблагодаримъ Господа за то, что Онъ некогда даро-

валъ Великому Константину дивное пособ1е ор}^ж1е мира, 

непобедимую победу. Почтимъ и память Равноапостоль

наго царя, всТо жизнь и деятельность свою оттоле по-
л 

святившаго на прославлеше Креста Христова. Помолимся, 
чтобы спасительная сила крестная всегда озаряла и под

крепляла и насъ, современныхъ христ1анъ, и не отчужда

лась отъ насъ ни грехами нашими, ни происками враговъ 

веры Христовой. Пусть всегда спасительное Знамя Креста 
Христова, воздвигаемое предъ очами нашими, возбужда-

етъ въ насъ свягценныя чувства христ1анской радости и 

умилешя. Прославимъ Бога въ душахъ и пиылеаъхъ на-
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~ ;  шихъ, яже суть Божья, и воскликнемъ торжественными 
1 ; ;  словами церковной службы: „Величай, душе моя, пречест-

ный Крестъ Господень. Величай, душе моя, честнаго Кре

ста Господня воздвпжеше". Казан. Еп. Изв. 

Протогерей Н. Воронцово. 

Поучеше 
ад| на день ХбОО-лЗтя со времени издашя Константиномъ Вели-

кимъ Миланскаго указа. 
Въ апр-Ь скорбни будете, но дер

зайте, яко Азъ поб-Ьдихъ ипръ. 
'Ойи (Ев. 1оан., XVI, 33). 

ва к Въ нынешнемъ году весь христианских м1ръ, право-

юсщ славный и инославный, празднуетъ величайшее не только 
мя г: въ исторш христ1анской церкви, но и всего человечества 

ГШ собьте, совершившееся 1600 л^тъ тому назадъ: издаше 

:вк Римскнмъ Императоромъ Константиномъ Великимъ въ го-

йКр роде Милане въ 313 году указа о даровашн христ1анамъ 

анси права свободно исповедывать свою веру. Это собьте, из-

з о»]! менившее судьбы м1ра, устремляетъ нашу мысль въ глубь 
в^кобъ, къ первымъ векамъ христианства. Въ те века, 

мтё далек!е отъ насъ по времени, но беземертные въ сознанш 

человечества, на заре новой жизни церковь христ1анская 

да: была гонима: человекъ противился Богу, М1ръ возставалъ 
долир на Христа. Последователи Христа по выражешю церков-

3 ] 7,'1 ной песни (крестопоклонная седмица, канонъ четверга), 

]онй „божественнымъ раломъ Креста изорали землю". Они про-
поведывали о кресте и сами были крестоносцы: за крест-

,0-: ную веру они страдали и умирали для вечпаго бьтя. 
„Ненавистникъ демонъ, врагъ добра и виновникъ зла, по 

^ милости и благодеяшю Спасителя почти совершенно низ-

ложенный, вооружилъ противъ христганъ все смертонос
ный силы свои (Ист. Церкви Евс. Кесар., 505 стр.). Все 

силы общественныя и государственныя — правительствен
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ная власть, образованное общество, жрецы, чернь, языче

ская наука, судъ—объединились въ чувстве ненависти ко 
Христу и въ стремленш истребить самое имя христ1анское. 

Чернь, неистовствуя, кричала: „Ко львамъ, на кресты 

хрисТ1анъ". Образованное общество презирало христ1анъ 
за веру въ Распятаго, называя ее опаснымъ и иогибель-

нымъ суев-Ьр1емъ. Жрецы обвиняли христ1анъ въ безбо-

жш и челов-Ьконенавистничеств-Ь. Языческая наука нена

видела последователей Христа за проповедь о Кресте и 
вечной жизни за гробомъ. Правительство изобретало 

оруд1я пытокъ для уничтожешя христ1анства. Судъ произ-

носилъ смертные приговоры почитателямъ Единаго Бога. 

Кровь христ1анскихъ мучениковъ обагрила землю, но 
эта кровь проливалась безъ стоновъ и ропота,—съ радост-

нымъ восторгомъ, съ пешемъ торжественныхъ гимновъ во 

славу Распятаго. Не вопли страданш, а дивныя песни по

беды неслись къ небесамъ. Страдашями мучениковъ, 

превосходившими человечесшя силы и изумлявшими са-
михъ мучителей, христ1анство показало М1ру свою незем-

н\ тю красоту, свою непобедимость, свою божественность; 

кровью мучениковъ христ1анская церковь убедила М1ръ, 

что она полна любви къ страдающему человечеству и 

готова на всяшя жертвы, лишь бы только м1ръ оставилъ 
свое безум1е, позналъ кроткую любовь Распятаго и уверо-

валъ въ вечное быпе. 300 летъ царство тьмы и зла боро
лось съ царствомъ света и добра. 300 летъ человекъ 

возставалъ на своего Создателя и Спасителя. Наконецъ 

шръ изнемогъ въ безснльной злобе. Притупились оруд1я 

пытокъ. Государственная власть признала себя побежден
ной. Богъ победилъ и спасъ человечество. 

Въ начале 313 года Императоръ Константинъ Вели

ки!, въ ознаменование одержанной имъ силою Креста по 
беды надъ тираномъ Максеншемъ, обнародовалъ въ горо

де Милане указъ, которымъ не только предоставлялась 
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% хрпспанамъ полная свобода богослужешя, но и дозволялся 
сти совершенно свободный переходъ въ хриспанство. Хриспан-

авс- екая Церковь встретила \ тказъ боголюбиваго Императора 

% съ чувствомъ неописуемой радости. По свидетельству 

№ епископа кессарШскаго Евсев1я, свидетеля и перваго про-

ип(' возвестника окончательной победы хриспанства надъ язы-

чествомъ, „теперь светлый и яркш день, неомрачаемый ни-
2[- какимъ облакомъ, озарилъ лучами небеснаго света церкви 

г Христовы во всей селенной" (Ист. Евс. 499 стр.). „Мы 

)з! должны сознаться, что счастье наше выше нашихъ заслугъ; 
мы приведены въ величайшее изумлеше благодатью Винов-

ц[г ника столь величайшихъ даровъ" (Ист. Евс. 498 стр.). 
г „Люди всякаго возраста, мужескаго и женскаго пола, всею 
•: душею радуясь, возсылали молитвы и благодарешя къ Ви-

новнику настояшихъ благъ — Бог}^' (Ист. Евс. 501 стр.). 

Миланскимъ указомъ, положившимъ начало целому 

е ряду указовъ, благодетельныхъ для христ1анъ, прекраща-

ются гонешя на Христ1анскую Церковь и изменяется са
мый взглядъ на нее государства. Христ1анская вера при-

р знается не только терпимою и дозволенною, но един

ственно-истинною, божественною, „законньшъ и святейшимъ 

- каеолпческимъ богопочтешемъ" (Указъ Константина Вели-
каго. — Ист. Евс. 533 стр.). Государственная власть скло

няется подъ знамя Креста и съ этого времени изображе-
ше Креста служитъ знакомъ ея славы и могущества: 

„симъ царствуй и побеждай". Власть изъ протпводействую-

щей христ1анству становится иокровительств\ тющей ему; 

гос} тдарство языческое превращается въ христ1анское. Го-
сударство отрекается отъ языческихъ основъ; въ христ1ан-

стве оно находитъ истинный смыслъ и оправдан 1е своего 

0ЫТ1Я II основу ДЛЯ СВОеГО раЗВИТ1Я и процветашя. Осво-

бодивъ Церковь, государство темъ самымъ признало, что 

оно нуждается въ поддержке Церкви, „въ благосклонно

сти Божества нсповедуемаго христ1анами (Указ. Конст. 
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Вел. Ист. Евс., стр. 526—527). Церковь существовала и ' 

можетъ существовать во дни самыхъ ужасныхъ гонешй 
во всей своей богоданной целости и неприкосновенности, 

а государство безъ христ1анской правды обрекается на 

безсмысл1е и разложеше. Во всехъ указахъ Константина 35  

Великаго опред-Ьленнымъ образомъ выражается мысль, что 

онъ, покровительствуя христ1анству, созидаетъ благо госу
дарственное и общественную пользу. Церковь спасла го

сударство отъ ига тиранновъ, и Императоръ Константину 
провозгласивши! христ1анскую веру государственною, -

сделался непобедимымъ и единодержавнымъ. Государство, 

спасенное Церковью, само оказало ей неоценимую услугу;-:;: 

оно закономъ обезпечило свободу ея внутренняго развитая г» г.ь 
и самоопределешя. Миланскимъ указомъ, подтвержден- ;е 

нымъ и разъясненнымъ въ далыгЬйшихъ указахъ Констан- ш 
тина Великаго, Церкви даровано право устраивать свою п; 

жизнь по своимъ особымъ божественнымъ законамъ. От
сюда начинается быстрый и могучш ростъ христаанскагоделс; 
сознашя и церковной деятельности. Церковь, не теснимая, , 

но охраняемая закономъ, развиваетъ со всехъ сторонъ -

свою внутреннюю жизнь; обнаруживаетъ все скрытыя въ 
ней духовныя силы и богатства. Церковь устраиваетъ 
богослужебный чинъ г  „созидаетъ и обновляетъ храмы"; - . 

„церковные обряды сделались боголепными, богослужешя 7  г_ 

предстоятелей и священнодейств1я свяшенниковъ стали 
совершенными. Предстоятели христ1анскихъ церкве!! про- .... 

изпосятъ всенародныя слова и возвышаютъ духъ собрашя". 

„На торжества обновлешя церквей стекались и сближались ... 

между собою христ1ансюе народы, и члены Христова тела 
сходились въ одинъ составъ. Одна была у всехъ душа, 

одна теплота веры, одна изъ всехъ устъ изливалась хвалеб-
1  - Кзьво 

ная песнь Богу". (Ист. Евс., стр. ^00—501). 

Жизнь хриспанъ подчиняется строгой церковной дис
циплине; вырабатываются прекрасныя правила церковнаго 

С! 
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ЛВо^ благочишя и формы церковнаго управлешя. П^бочайшая 

^ истина, хранимая Церковью, изъясняется самымъ всесто-
роннимъ образомъ въ трудахъ отцовъ и учителей Церкви 

' Золотого века, облекается въ точныя опред1влешя веры на 

вселенскихъ соборахъ и усваивается сознашемъ челове-

чества. Умъ, признавши! Истину, плененный ею, освобо-

ждается отъ сомненш и въ стремленш познать окружаю-
3  щ1й М1ръ, какъ откровеше Бож1е, создаетъ христ1анскую 
юнш:: науку и христ1анское искусство. На почве познашя и 
1арпн: усовершенствовашя м1ра возникаетъ христ1анская культура, 

Ц& хриспанская цивилизащя. Христ1анство, сделавшись силою 

общественною, несетъ свой св^тъ изъ внутреннихъ сокро-
я г о[2  впщъ въ М1ръ, во все области человеческаго существова-
подо Н1Я: въ семью, школу, общество. М1ръ подчиняется Христу, 

преобразуется Имъ. Семья становится домашнею церковью: 
шва:: она воспитываетъ великихъ светильниковъ Церкви, хри-

№ спанскихъ подвижниковъ и целый сонмъ свидетелей веры, 
ршх Школа является училищемъ духоЕнаго любомудр1Я, учили-

не п.; щемъ благочест1Я и истиннаго ведешя. Общество прони-
га с1 кается христ1анскими началами любви. Падаетъ вековое 
скры:. рабство: все люди призываются въ свободу славы 

1'стрг чадъ Божшхъ (Рим. VIII, 21). Судъ въ своей деятельно

го И стп подчиняется закону хриспанской милости и справед-
)гос: лпвости. Епископамъ дается право печаловаться за осуж-

;ов! денныхъ. Христ1ане, какъ лучине граждане, призываются 

р® къ государственнымъ и общественнымъ должностямъ и 

соб|с оказываютъ вл1яше на развит1е и направлеше государствен-

(0 ныхъ и общественныхъ делъ; въ стране водворяется твер
да дый порядокъ, основанный на единстве веры въ Единаго 

к Бога. Государство, проникаясь началами хрштанства, 

:ь$ добровольно подчиняется законамъ христ!анской Церкви и 

предоставленными ему средствами творитъ на земле дело 

т Бож1е, содействуетъ устроенш Царства Бож1я. Такъ всту-

#| паютъ въ союзъ и примиряются два начала жизни: Бож1е 
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ш 
и Кесарево, земное и небесное. Государство стоить на 

страже иятересовъ Церкви, интересовъ духа: Церковь 

одухотворяетъ государство и д^лаеть его орудьемъ въ 
рукахъ Промысла Бож1я. Въ связи съ государствомъ 

Церковь распространяетъ постепенно свое вл1яше за пре

делы Имперш, переводитъ священное писаше на разные 

языки (персидскШ, индШскш, египетсшй готескш)1) и ста

новится вселенскою Церковью. 

Великое дело совершилъ Константинъ Великш: онъ 
, „ -понялъ, что смыслъ существовашя отдельныхъ личностей, 

Г) л 
обществъ, народовъ, государствъ и всего человечества 

заключается въ хранены и усвоенш истины вселенской 

Церкви и завещалъ дальнеГннимъ векамъ продолжать его 
ЗОН 

дело. За этотъ подвигъ Церковь назвала Императора 
Константина Равноапостольнымъ, а история Великимъ. 16 

Щ 
вековъ, протекшихъ со времени издашя Миланскаго указа, 

свидетельствуютъ, что М1ръ живъ только Христомъ; вне 

Христа — смерть нащональная и государственная. Все 
народы надеются на буду^щее, но нетъ будущаго безъ 

смысла, нетъ смысла безъ Христа. Обезпечиваетъ свое 
Я " 

безсмерт1е тотъ народъ, который усваиваетъ и осуще-

ствляетъ въ своей жизни правду Христову. Не забудемъ 
Т':-! 

урока историк Напишемъ въ своемъ сердце и на знамени 

нашей жизни Крестъ Христовъ. Подъ сенью Креста — 

миръ, любовь и благоденств1е народовъ. Казан. Еп. Изв. 
Священникъ Н. Троицкгй. 

Усгроеше единоверческой церкви в*ь 1Риг1 г, 
(Продожеше*). 

Рукоположивъ Емельянова, еп. Иринархъ, по словамъ 
едпноверцевъ, далъ Емельянову наставлеше — сближаться 

" 
*) См. № 16 Риж. Еп. В-Ьд. 
*) Истор1я учешя объ отцахъ Церкви. Филар. Чернигов.; т. II, 

стр. 11—12. 



съ своими бывшими знакомыми старообрядцами и служить 
по старопечатнымъ книгамъ, не прибавляя и не убавляя 

ни единыя юты ни въ служены, ни въ нЬны церковномъ, 

ибо отъ сего служешя будетъ зависать усп^хъ и ирюбр-Ь-
теше прихожанъ.1) 

Спустя три года посл^ первой одобрительной атте
стации, данной объ Емельянове пр. Нафанаилу, еп. Ири-

нархъ, после исполненнаго свящ. Емельяновымъ поручешя 

еп. Иринарха — съездить летомъ 1840 года въ Черное-

Село Дерптскаго уезда и расположить тамошнихъ расколь-
никовъ къ принятш единовер1Я въ представлены преосв. 

Нафанаилу, отъ 5-го октября 1840 года, далъ объ Емель
янове еще более одобрительную аттестащю, чемъ атте-

сташя отъ 2-го сентября 1837 года. Именно: представлен-

ныя Емельяновымъ въ его рапорте обстоятельства о 

расположены раскольниковъ Чернаго-Села къ единоверно 
нахожу довольно вероятными, ибо Емельяновъ есть чело-
в^къ известной честности, трезвый, добросовестный, 

благонамеренный, скромный и ревностный по содержимому 

пмъ вероисповедашю. Въ продолжены почти четырех-
.тЬтняго служешя своего онъ ни въ чемъ худомъ не былъ 

замеченъ мною и вообще пользуется здесь хорошей 

репутащей и полной доверенности не только между 
своими единоверцами и православными, но и между рас

кольниками, которые охотно принимаютъ его къ себе и 
отдаютъ своихъ детей въ его школу".'2) 

За темъ, какъ лицу пользовавшемуся особеннымъ до-

вер1емъ еп. Иринарха, Емельянову (и благочинному священ

нику собора, Заволоцкому) было поручено еп. Иринархомъ 
въ 1841 году принять участ1е въ составлены прошешй со 

:) Арх. Рижск. Дух. Коне. 1865 года по 1 столу .№ 106, 4 и 5 
лнетъ. 

2) Арх. Лифл. дух. Пр. 1840 года, отд. 2, № 64. О миссш Емель
янова въ Черномъ-СелЪ. 
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словъ латышей, желавшихъ присоединиться къ православно 

и отбирать отъ нихъ, въ присутствш свидетелей, показа-

шя объ ихъ искреннемъ желанш присоединиться къ 

православно. х) По вызове въ С. Петербургъ рижскихъ 

свяшенниковъ Погонялова, Фасанова и Заволоцкаго, 

обвиненныхъ генералъ-губернаторомъ Паленомъ въ агита-

цш среди латышей, свящ. Емельяновъ, также обвиненный 

Паленомъ въ этой агитацш, не былъ вызванъ въ С. Петер

бургъ, для снят1я допроса, потому что преосвященный 
Нафанаилъ не им^лъ въ своей епархш человека, который 

бы могъ заменить Емельянова. 2) 

Въ 1842 году новая беда грозила свящ. Емельянову, пос

ле того какъ два латыша съ мызы Лаудонъ Венденскаго 1 1  

уезда пришли къ нему вечеромъ перваго августа и спро
сили его о проезде въ Ригу новаго епископа Филарета. 3) 

Съ дозволешя гражданскаго губернатора, Емельяновъ 
сказалъ еп. Филарету о желанш латышей видеть его, а 
четвертаго августа они имели разговоръ съ епископомъ, -

въ присутствш полицшмейстера Языкова, знавшаго 

латышскш языкъ. 4) Въ этомъ посещенш латышами 

Емельянова Паленъ усмотрелъ опасную для спокойствия 
края связь съ собьтями 1841 года и настапвалъ предъ 

псковскимъ арх1епископомъ Нафанаиломъ, а равно и предъ 

рижскимъ еп. Филаретомъ объ удаленш изъ Риги свяш. 
Емельянова, такъ какъ еще до явки латышей 1 августа 

1842 года въ Риге къ Емельянову, онъ Емельяновъ, посы-

лалъ своего причетника Гавршла Сазанова и мещанина 

ямщика Кирилла Никитина къ известнымъ изъ происше-

ств1й 1841 года крестьянамъ - латышамъ съ поручешемъ 
присоединиться къ православш и—обешашемъ, что если 

г) Православное ОбозрЪнге 1886 года томъ 2, стр. 151, 152, 153. 
2) 1Ь1(1еш. 145 стр. 
3) 1Ыс1еш. 164. 165 стр. 
4) 1Ь]<1ет. 171 стр. 
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они перейдутъ въ православге, то земля, на которой они 

сидятъ, дана будетъ имъ въ собственность даромъ, безъ 

всякихъ повинностей, г) и такимъ образомъ оба они, 

Р а»г свят. Емельяновъ и Сазановъ, виновны въ безпорядкахъ 
волов. 1841 года и участвовали въ новомъ волненш 1842 года и, 

всл(5дств1е сего, оба они должны быть удалены. 2) Уступая 

бив* настойчивымъ требовашямъ Палена, еп. Филаретъ удалилъ 
С, И- отъ мъста Сазанова, а о священников Емельянов^ просилъ 

свящев генералъ-г)^бернатора, чтобы дозволено было оставаться 

а, ко!:', ему до-времени, пока найденъ будетъ другой на такое 

трудное м^сто, какъ м^сто единов^рческаго священника. 3) 

щ Удаленный отъ м^ста, по требовашю Палена, но 
;ещ покровительствуемый полицшмейстеромъ Языковымъ и въ 

п21  тоже время подстрекаемый некоторыми рижскими старо
ст обрядцами, озлобившимися на свящ. Емельянова за остав-

леше имъ старообрядчества, принят1е едпнов гЬр1я и 

^ насаждеше единов^^я въ РиНв, Сазановъ, считая себя 

п г  обиженнымъ Еп. Филаретомъ, согласился на домогательство 

раскольниковъ и другихъ и объявилъ въ ПОЛНЦШ, б}ЩТО 

свящ. Емельяновъ склонялъ двухъ прпходившихъ къ нему 
латышей присоединиться къ церкви. 4) 

Возникшее по поводу прихода къ еп. Филарету двухъ 

[латышей следственное дЪло, при содЪйствпг или точнее 

у при д-Ьйствш раскольниковъ, открыло, что Сазановъ былъ 

, - съ родственниками и у родственниковъ внЬ Риги за 
- сорокъ верстъ отъ мызы Лаудонъ по домашнимъ обстоя-

, г  тельствамъ. б) Между гЬмъ Паленъ, вопреки истин-к, донесъ 

шефу жандармовъ Бенкендорфу, что два латыша, приходив-

*) Самаринъ Окраины Россш. Русское Балт. поморье, в. 3, 
ВегПп. 1871 г. 182 стр. 

2) Отношеше арх. Нафанаила къ еп. Филарету отъ 30 ноября 
1842 года. 

9) Православное Обозр-Ьше 1886 г. 2 т. стр. 170. 
4) 1Ыс1ет. 171, 172 стр. 
5) Православное Обозр-Ьше 1886 г, т. 2, стр. 171. 
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|$!3 
пне въ август^ 1841 года въ Ригу, были подущены къ 

п " ^ тому причетникомъ Сазановымъ, присланнымъ якооы отъ 

рижскаго единов'Ьрческаго священника Емельянова, кото-

раго Паленъ, въ предз тпреждеше волненш крестьянъ 
просилъ удалить изъ остзейскихъ губершй. г) 

Эта 63'мага Палена, препровожденная Бенкендорфомъ 

къ Оберъ-прокурору Св. Синода, графу Протасов}?', была 

представлена Протасовымъ Государю Император}', равно 
было представлено Протасовымъ Государю и письмо еп. Фила

рета, въ каковомъ письм'Ь было сказано, что Сазановъ 
сд-Ълалъ доносъ на свящ. Емельянова, съ одной стороны, :  

какъ озлобленный на духовное начальство за з^далеше его 

отъ должности причетника по требовашю Палена, съ 

другой—какъ покровительствз^емый полищей и подкуплен- ;-
ный раскольниками, озлобившимися на свящ. Емельянова 

за переходъ изъ раскола въ единов-Ьр1е и за насаждеше 

въ РиНз единов гЬр1я, что Сазановъ на самомъ д"ктЬ вовсе 
не ходилъ на мызу Ла\ тдонъ, а т-Ьмъ менке могъ поду

щать крестьянъ по поручению священника Емельянова. 

Доложивъ въ ноябре 1842 года Государю о столь 

противор'Ьчивыхъ отзывахъ по этомз7  д"Ьлу Палена и епис

копа Филарета, Протасовъ просилъ Госз^даря повелеть е 
передать это д^ло, по принадлежности, министрз7  внз ттрен- Г: 
нихъ д^лъ, для изследовашя и приведешя его въ 

известность з^законеннымъ порядкомъ съ т^мъ, чтобы въ • 
слз^ча-Ь действительной виновности свящ. Емельянова, 

духовное начальство могло иметь справедливое и законное 

основаше немедленно з^далить его и подвергнл'ть по мере ; 
вины строгому7  взысканпо. 2) 

Вследствш сего, состоялось Высочайшее повелите к 

переизследовать это дело черезъ особо командированнаго ^ 

на этотъ предметъ статскаго советника—Булдакова. 12-го 

х) 1Ы<1еш. 174 стр. 
2) 1Ыс1ет. 175 стр. 



же марта 1844 г. графъ Протасовъ донесъ Государю: 

„въ текущемъ году д. т. советникъ Перовскш (министръ 

внутр. дЪлъ) сообщилъ мне объ окончаши изследовашя, 
по коему оказалось, что обвиненге свящ. Емельянова было 

совершенно несправедливо, что сл'Ьдств1е по сему предмету 

мЪстнаго начальства было пристрастно, сопровождалось 
даже истязашями латышей, приходившихъ къ епископу, п что 

они являлись къ нему безъ всякого посторонняго внушенгя, добро

вольно, для объявлешя желашя своего и другихъ 30 латышей 

принять православ1е". После сего состоялось оправдаше 
свящ. Емельянова. *) 

Какъ подействовало на свящ. Емельянова это обвине-

ше его Паленомъ въ волнешяхъ латышей 1841 и 1842 г. 
и последовавшее после обвинешя следствге не известно. 
Известно только, что свящ. Емельяновъ жаловался еп. 

Филарету на притеснешя раскольниковъ, озлобившихся 
на него за то, что онъ оставилъ расколъ и писалъ 

епископу, что раскольники подучили состоявшаго при 

единоверческой церкви причетникомъ мешанина Сазанова 

объявить въ иолицш, будто бы онъ, Емельяновъ, склонилъ 
двухъ латышей просить присоединиться къ церкви. 2) 
Современники же Емельянова передавали д1акону, а потомъ 

священнику рижской единоверческой церкви Петру 

Рагункову, что „свящ. Емельяновъ умеръ отъ удара отъ 

страха, что ему грозили судомъ за то, что онъ во время 

перехода латышей въ православ1е давалъ прибежище 
латышамъ на церковномъ дворе. Этой внезапной кончине 

свящ. Дороеея рижсше раскольники радовались и при
писывали ее гневу Божио яко бы за то, что онъ оставилъ 
ихъ общество". 3) 

*) Самаринъ. Окраины Россш. вып. 3 стр. 185, 186; Правосл. 
Обозр-Ьте 1886 года т. 2, стр. 175—180; Листовскш. Филаретъ, арх. 
Черниговскш, 59—67 стр. 

2) Православное Обозр-Ьвге 1886 года, т. 2. стр. 172—174. 
3) Матер1алы для исторш Единов-Ьргя въ РигЬ, собранные 

священникомъ П. Рагунковымъ. 



— 470 — 

Метрическ1я записи рижской единоверческой Михайло-

Архангельской церкви не подтверждаютъ этихъ извести! 
о внезапной кончине свящ. Емельянова: изъ метрикъ вид

но, что уже 12 января 1845 года священникъ Алексеевской 

церкви, Васшпй Спирихинъ съ своимъ причетникомъ, 

совершилъ погребете на новомъ раскольнпческомъ клад

бище единоверца Григор1я, сына рижской мещанки 

Екатерины Ивановой, съ 10 же февраля 1845 года до 

6 апреля 1845 года — день смерти свящ. Емельянова — 

Емельяновъ не совершалъ для единоверцевъ никакихъ 

духовныхъ требъ: не присоединялъ къ единоверш, не - :  

крестилъ, не совершалъ таинства брака, не исповедывалъ -

передъ смертш умирающихъ и не хоронилъ умершихъ. 

Все духовныя требы для единоверцевъ совершалъ въ 

это время большею часпю благочинный Василш Спирихинъ, 

или же священникъ Благовещенской церкви Серий 

Светловъ. За темъ, изъ метрической книги 1845 года 
видно, что передъ смерпю священникъ Емельяновъ 

исповедался и причастился у священника Серия Светлова 

и умеръ 6 апреля отъ геморроя, похороненъ же былъ 

10-го апреля свящ. Васшиемъ Спирихинымъ на Всесвят-
скомъ кладбище. *) Это показываетъ, что смерти свящ. 

Емельянова предшествовала геморроидальная болезнь, 

усилившаяся съ 10 февраля 1845 года. 

По смерти Емельянова, жена его Анастас1Я получала 

денежное пособ1е изъ псковскаго попечительства о бед-
ныхъ духовнаго звашя по 40 рублей въ годъ на себя и 

двухъ своихъ дочерей, а по учреждеши рижскаго попе

чительства изъ рижскаго. 2) Кроме того, по завещанш 

рижскаго мещанина Петра Петр. Коновалова, старца 84 

летъ, возсоединившагося съ церковно черезъ принятие 
> ' >. 

*) Метричесшя Записи Рижской Единоверческой церкви въ 
Архив-Ь Рижской дух. Консисторш. 

2) Арх. Рижск. дух. Кон. 2-ой столъ. 1845 года № 27 и 94. 
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единов-Ьрш 28 марта 1843 г. после 60—лктняго пребывашя 
въ расколе, получила 75 рублей, зав'ЬщанЕЫхъ 

Коноваловымъ о. Емельянову, „во уважеше его Емельянова 
попеченш и принимаемыхъ во всемъ трудовъ и хлопотъ" 
о Коновалове. *) 

Преемники о. Емельянова. По смерти свящ. Емельянова, 

по просьбе прихожанъ рижской единоверческой церкви 

и церковнаго старосты, 1уды Валошева, былъ присланъ въ 
Ригу въ 1ЮЛ'Ь 1845 года изъ С. Петербурга единов^рче-

скимъ свящеииикомъ Тимофеемъ Верховскимъ изъ Николь
ской единоверческой церкви съ крылосу, (причетникъ) 

способный принять должность священника при рижской 

единоверческой церкви Ермш Янинъ. 2) Посвященъ былъ 

Ермш Янинъ во священника епископомъ Филаретомъ 
только 15 декабря 1846. 3) 

Съ открьгпемъ въ рижской епископш единоверче-

скихъ церквей — Черносельской и Раксольской въ 1848 г. 

и Иллукстской въ 1852 году, — арх1епископъ Рижсшй 
Платонъ, находя необходимымъ иметь бдительный надзоръ 
какъ за поведешемъ причтовъ сихъ церквей, такъ и за 

состояшемъ ихъ приходовъ, определилъ благочиннымъ 

единов1зрческихъ церквей свящ. Ерм1я Янина, но впо-
сл'Ьдствш уволилъ его отъ благочиннической должности по 

личнымъ его качествамъ, несоотвегствовавшимъ этой 
должности. 

Кроме того, по соображешямъ арх1епископа Платона 
была надобность въ миссюнере къ обращенш расколь-

х) Арх. Рижск. дух. Коне. 2-ой столъ. 1843 года № 13; 27. 
Зав^щате Коновалова. Арх. Лифл. Дух. Пр. 1843 года № 195 О 
присоединенш Коновалова къ единоверно. 

Одна изъ дочерей Емельянова впоследствш вышла за мужъ 
за Луда, окончившаго курсъ въ Рижской духовной Семинарш и 
получившаго место священника въ Псковской епархш. 

2) Арх. Рижск. дух. Коне. 1 ст. 1865 г. № 106. О переводе о. 
См-Ьльскаго, 5 листъ. 

3) Клировыя ведомости Рижской единоверческой церкви. 
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никовъ, жившихъ въ единоверческихъ приходахъ Лифлян-
д1и и Курляндш и, по ходатайству его, указомъ Св. 

Синода отъ 17 марта 1857^ года за № 172 признано было 

необходимымъ назначить старшаго священника къ Риж

ской единоверческой церкви, съ возложешемъ на него 

обязанности миссюнера. 
После сего по ходатайству Преосвящ. Платона, 

указомъ Св. Синода отъ 31 декабря 1857 года за 1451 

предоставлено было ему вызвать изъ Черниговской епар-

Х1И одного изъ единоверческихъ священниковъ, который 

съ благонадежностью могъ бы исправлять благочинническую 

должность для единоверческихъ церквей, и, по просьб^ 

Преосвящ. Платона, въ силу указа св. Синода, отъ 11 

октября 1858 года за Л° 1317, былъ присланъ изъ 

Черниговской епархш единоверчески": священникъ Кон-

стантинъ Смельсюй, какъ способный съ благонадежностью 

исправлять благочинническую должность, такъ и быть 
миссюнеромъ среди раскольниковъ, жившихъ въ едино
верческихъ приходахъ. *) 

Такимъ образомъ въ Риге должно было быть два 

единоверческихъ священника. Между темъ въ 1юне 1858 

года Ермш Янинъ подпалъ подъ запрещеше совершать 
церковную службу и, по просьбе прихожанъ рижской 

единоверческой церкви, былъ командированъ въ Ригу 

Раксольской единоверческой церкви священникъ Мееод1Й 

Троицкш, отправлявшш въ риге священничесшя обязан
ности въ течеши шести месяцевъ, до пр1езда въ Ригу 

священника Смельскаго. По переводе указомъ Св. Синода, 

отъ 15 марта 1860 года за № 197, о. Янина въ Калужскую 

епархпо на место единоверческаго священника, 2) Смель-

скш остался одинъ священникомъ при Рижской единовер

ческой церкви. Въ 1865 году Смельскш былъ переведенъ 

х) Арх. Рижск. дух. Коне. 1 ст. 1865 года № 106, стр. 38. 
2) ГЫйет. стр. 36. 



— 473 — 

«Ц къ Иллукстской единоверческой церкви, а къ Рижской 

ЗДу единоверческой церкви перемешеиъ изъ Чернаго Села 

1ано| священникъ Андрей Девятниковъ, умершш въ 1883 году; 
къ | после него были священниками Петръ Рагунковъ съ 9-го 

> ваг. ноября 1883 года; Трифонъ Прокошевъ съ 20 апреля 
1892 года; Алексей Знаменскш съ 3 мая 1906 года. *) 

Од Дгаконы единоверческой церкви: Андрей Девятниковъ 

За)!; с ъ  6-го декабря 1853 года; Петръ Рагунковъ съ 6-го 

ко| с апреля 1859 г., веоктистъ Минаевъ съ 22 шня ] 872 года," 

3 |И :  Павелъ Орловъ съ 18 сентября 1884 года; Николай 

ннй;;, М}фавейск1й съ 8 ноября 1888 года до 1 сентября 1892 г.; 

юг Петръ Золотниковъ; Григорш ТроицкШ, Петръ С. Соко-
д - ловъ съ 6 шля 1899 г. до 4 сент. 1907. 2) 

; и  Причетники. Изъ числа чтецовъ и певцовъ, бывшихъ 

1Ш: при пожертвованной 6 февраля 1837 года на единоверче

скую церковь моленной, двумъ изъ нихъ — Ивану Яковл. 

Маковскому и Ивану Иванов. Назарову, — изъявившимъ 
10 января 1837 года желаше присоединиться къ единоверш 
н записавшимся для этого въ тетради, выданной изъ 

Псковской духовной Консисторш, для записи лицъ, желав-
шихъ присоединиться къ единоверш, еп. Иринархъ 

прнказалъ жить при моленной для присмотра за этимъ 
домомъ, чтобы, по освобождеши ихъ изъ подушнаго оклада, 

назначить причетниками устрояющейся церкви. Иванъ 
Маковскш до присоединешя къ единоверш былъ певчимъ 

при Новой Моленной, писалъ прекрасно особенно на 

манеръ старопечатныхъ книгъ, читалъ отлично, уставъ 

зналъ какъ должно, поведешя былъ незамеченнаго. 

Иванъ Назаровъ до присоединешя къ единоверш занималъ 

при Новой Моленной должность канонарха, сучилъ на 

моленную свечи, тгкпъ некоторую начитанность и былъ 

тихаго поведешя. 3) 

х) Клировыя ведомости Единоверческой церкви. 
2) Тамъ же. 
3) Отд. Псковск. арх. 1836 года № 6-ой, 104, 120 и 158 стр. 



По избраны ихъ въ причетники, они были з тволсны 
изъ податного состоянья, освобождены отъ рекрл ттчины и 

податей, какъ определенные въ духовное зваше. Иванъ 

Маковскш не оправдалъ возлагавшихся на него надеждъ, 

сталъ выпивать и былъ зам1шенъ 5 апреля 1840 года 

Самуиломъ Михайловымъ, потомъ следовали: Вареоломей 

Михеевъ Крюковъ, Гавршлъ Сазановъ, Ларюнъ Яковлевъ, 

Петръ Рагунковъ и друпе. Лучшими изъ причетниковъ 

оказались Иванъ Назаровъ и Петръ Рагзшковъ: первый 

изъ нихъ былъ съ 1848 года свяшенникомъ Раксольской 

единоверческой церкви, второй — былъ сначала д1акономъ ;  

а впоследствш свяшенникомъ рижской единоверческой 
церкви. 

Старосты единоверческой церкви. Кроме причта, былъ 

при церкви староста. Для старосты епископъ Иринархъ 

составилъ особз^ю, применительно къ местнымъ н\ гждамъ, 
инструкцию. 1) Первый староста Косма Григорьевъ 

Желтовъ, купецъ третьей гильдш, былъ назначенъ самнмъ 

Преосвящ. Иринархомъ. 2) Желтовъ на свой счетъ з'стро-
илъ въ Риге единоверческш храмъ, такъ что казна 

не выдала ни копейки на приспособлеше моленной подъ 

единоверческш храмъ 3), з тстроеше котораго по смете, 

составленной архптекторомъ, простиралось до 9902 рз^блей 

58 72 коп. 4) За свои труды и издержки по з'строешю 
храма, а равно и за склонеше немалаго числа старообряд-

цевъ къ единоверш Желтовъ, по представлешю еп. 

Иринарха, былъ награжденъ золотою медалью. 5) Передъ 

смерттю, последовавшею 17 ноября 1843 года на 52 год} 7  

М Тамъ же стр. 93. 
2) Тамъ же стр. 119. 
3) Арл. Лифл. дух. пр. 1837 года № 183. Представлеше Жел-

това къ ыаград-Ь. 
4) Отд. Псковск. Арх. 1836 № 62 стр. 125. 
5) Арх. Лифл. дух. пр. 1844 г. Отд. 5; № 266 Рапортъ Емелья

нова отъ 1 февраля 1844 г. относительно золотой медали Желтова. 
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жизни „отъ колотья," Желтовъ исповедался • и причастил
ся и былъ похороненъ свящ. Емельяновымъ на новомъ 
старообрядческомъ кладбище. *) 

Возсоединившись съ церковью после 33 летняго 

пребыванья въ расколе и принесши много добра единове

рно въ г. Риге, Желтовъ, подобно свящ. Емельянову, не 

йзбежалъ дурной молвы о себе со стороны рижскихъ 

старообрядцевъ. Единоверческш священникъ Петръ Раг} гн-
ковъ внесъ въ свои матерьалы для исторш единоверья въ 

Риге следуюшдя слова, подтверждающая это: „бывшье 
единоверцы Желтова поносили его за то, что онъ пере-

шелъ въ единоверье и говорили, какъ я самъ слышалъ, 
что онъ оставилъ расколъ, въ надежде получить медаль. 2) 

Преемники К. Г. Желтова избирались прихожанами 
единоверческой церкви изъ своей среды на три года. 

Церковные попечители. Два церковныхъ попечителя 
также избирались прихожанами церкви изъ своей среды 
на три года. Попечители совокупно со старостою заведы-

вали хозяйственною частью по церкви; они же совокупно 

съ прихожанами на собрашяхъ решали все хозяйственные 

вопросы, касавшьеся церкви; кроме того попечители забо

тились о благосостояньи школы, существовавшей при 
единоверческой церкви, совокупно со старостою, о заве-
деньи хорового пенья въ церкви. 

Наконецъ, былъ при церкви и церковный сторожъ, 

живьшй въ подвальномъ помеьценш храмового зданья. 
О. Кипргановичъ. 

(Продолженье будетъ.) 

!) Метрич. запись Единов-Ьрч. Церкви за 1843 годъ. 
2) Матергалы для исторш единов-Ьр^ въ г. Риг"Ь, собранные 

(-л свящ. Рагун:;овьшль. 
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Архипастырское обозрите церквей Рпжско-
у1*зднаго благочитя 28 и 30 мая 1913 года, 

Съ 28 по 30 мая 1913 г. Его Высокопреосвященство, 

Высокопреосвященнейппй 1оаннъ, Арх1еиископъ Рижски! 

и Митавскш, обозр^звалъ церкви и школы Рижско-уЬзд-

наго благочишя. Владыка посЬтилъ церкви: Кокен-

гузенскую, Саусенскую, Фестенскую, Старо-Пебальгскую, 

Эрлааскую, Сессегальскую, Кроппенгофскз^ю, Фридрих-
штадтск} тю, Гроссъ-Юнгфернсгофскую и Икскюльскую. 

Архипастырское посЬщеше Кокенгузена 28 мая с. г. 

Радостная в^всть о посЬщенш Его Высокопреосвящен-

ствомъ Кокешузена была получена отъ м^стнаго благочин-

наго 22 мая. Усердно началъ готовиться приходъ къ аз 

встрече благостнаго Владыки: воздвигалась грандюзная 
арка изъ зелени и цв^тобъ съ соотв"Ьтств} тющею надписью, 

церковь разукрашалась гирляндами зелени и цветами, 

посреди церкви былъ поставленъ арх1ерейскш амвонъ и м 

полы церкви устланы коврами, отъ владельца им^шя л 1 

Кокенгузенъ г. фонъ Лёвенштерна былъ испрошенъ • 
экипажъ и лошади для проезда Его Высокопреосвящен

ства отъ ст. Кокенгузенъ къ церкви. Настало 28 мая. 

Около церкви съ зарею началъ собираться народъ. Въ 8 ^ 

часовъ з гтра начался звонъ, перешедшш въ УгЭ-говъ 
трезвонъ, такъ какъ въ это время подходилъ поездъ, въ 
которомъ сл'Ьдовалъ Архипастырь, къ ст. Кокенгузенъ. 

Въ 9 часовъ Архипастырь прибылъ на „Русскую горку", 

птЬ около арки былъ встреченъ п-Ьшемъ „исъ иолла эти 

деспота" и при п^нш тропаря храмз7  п-Ьшкомъ просл"Ьдо-
валъ въ церковь по дорожк1з засыпаемой цветами. •>, 

Въ церкви Архипастыря встр-Ьтилъ местный священ- - ; 1  

ннкъ о. Петръ Пруссъ съ Св КрестоМЪ и св. водою 

п прив-Ьтствовалъ Архипастыря сл-Ьдз'ющею краткою ^ 
р^чью. — 
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" 1  НО 
нам 

: У 
книг 

„Ваше Высокопреосвященство, Милостивый Архи-

Ш| пастырь! Дъти после долгой разлуки, когда з^знаютъ, 

что любящш и любимый отецъ ихъ скоро навеститъ, 
ятмп . 1  ' 

радуются и съ нетерп-Ьшемъ ждутъ—не дождутся счастли-
ваго часа радостной встречи. Но когда близокъ желанный 

часъ и когда незначительное пространство ихъ разделяетъ, 

въ ихъ сердце закрадывается тревога и некоторое см}гще-

ше, доходящее даже до страха, ибо въ ихъ памяти ясно 

возстановляется последняя беседа отца, его полныя любви 
вас 

и доброжелательства наставленш и просьбы и они ясно 
) ш' видятъ, что многое ими не исполнено и если что и испол

ни нено, то небрежно. Но вотъ они видятъ уб^леинз^ю седи-
Ь- ною голову, согбенный станъ, улыбку и нолныя слезъ 

ж: радости и всеирощешя глаза и, забывъ въ порыве радости 

все, з тстремляются въ открытая отчтя объят1я и усиленно 
глашаютъ, можно сказать, несз ттъ его подъ свой кровъ, 
чтобы скорее насладиться беседой, выслз тшать полныя 

ш любви и житейскаго опыта наставлешя. Подобныя чз твства 
волновали и волнуютъ въ настоящую минуту и насъ. 
Радость наполнила наши сердца при вести о Вашемъ 

;о( :  посещен1и насъ, но чемъ ближе была встреча, темъ 

лыпе смз тщеше закрадывалось въ сердце, ибо возстали 
въ памяти Ваше недавнее — 9 авг. 1911 г. — пребываше 

',5,• у насъ, Ваша з^сердная молитва и наставлеше — порев-

нуйте вере и проповедп вашихъ небесныхъ покровителей 

щг св. апостоловъ Петра и Павла и, если Господь потребуетъ, 

я: то по примеру апостоловъ и постраждите за нихъ. Дале
ко нами не исполнено С1е наставлеше, потому и смущеше 

овладеваетъ нами, — но все же, ревнуя вере своихъ 

небесныхъ предстателей и ихъ тру тдамъ, мы колеблющихся 

укрепили, немощныхъ поддержали и изъ иного стада за 

время разлуки прюбщили Церкви Христовой десятка три 

Заблудшихъ и теперь, какъ дети, забывъ смущеше и 

страхъ, усердно глашаемъ — войди, Милостивый Владыко, 
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подъ кровъ нашихъ небесныхъ предстателей, наставь насъ, 'Р> 

помолись за насъ и благослови насъ, а мы помолимся, да 
Господь укр^питъ Ваши силы и иодастъ Вамъ радость въ ' 

братьяхъ нашихъ по в^р^, въ иномъ м^ст^ живз*щихъ." :  

ПослЪ прив-Ьтств1Я Архртпастырь приложился ко Св. Кресту, 

окропилъ себя св. водою и при п-Ьши вс-Ьмъ народомъ — 3:: 

„Достойно есть" — просл"Ьдовалъ въ алтарь, гд1в облачил- ЗагЬгь 
ся въ полное арх1ерейское облачеше, а сослужившее гС 

духовенство — Рижско-Градскп! благочинный о. Николай > 

Тихомировъ, Рижско-У-Ьздный благочинный о. Николай л;це 

Третьяковъ, КерстенбемскШ благочинный о. 1аковъ Карпъ, -е-: 
местный священникъ о. Петръ Пруссъ и протод1аконъ 
Пироговъ — облачились въ одинаковыя съ арх1ерейскимъ 

облачешя. Облачеше полное арх1ерейское, въ которое ц -

облачился Высокопреосвященн1шшш 1оаннъ, подарено Его 

Высокопреосвященству ВысокопреосвященшЬйшимъ Пптири- -

момъ, Арх1епископомъ Владикавказскимъ и Моздокскимъ, -
а облачешя священничесшя и д1аконск1Я подарены Высоко- ж.; 

преосвященн'Ьйшимъ Питиримомъ въ Кокеш^зенскую аьКоке 
церковь для соборныхъ служешй. По облаченш Его ш: 

Высокопреосвященство съ сл} 7жащимъ духовенствомъ яг 

вышелъ на середину храма, сталъ на амвонъ и началось 
служение молебна Св. Ап. Петру и Павл} 7. Посл^ молебна 

Его Высокопреосвященство обратился къ собравшимся въ 

болыноМъ числгЬ богомольцамъ съ глубокопрочувство-
• 

ваннымъ словомъ назиданш, въ которомъ на основанш ученш 

св. Апостоловъ Петра и Павла поучалъ ихъ жизни христиан
ской, взаимоотношешямъ христ1анъ межд/ собой и въ 

О т? п частности къ своему дз^ховному отцу. Закончплъ Его ; 

Высокопреосвященство* поучеше приглашешемъ прихожанъ 

Кокенгузенской церкви поминать въ своихъ молптвахъ . 
Его Высокопреосвященство. ВысокопреосвящешгЬйшаго .... 

Питирима за его неустанныя заботы о храм^, школ"Ь и ... 

меньшей братш во Христ^, а въ особенности поминать .. 
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усопшихъ родителей ВысокопреосвящешгМшаго Питирима, 

прото1ерея Васшия и рабу Божш Март, изъ коихъ пер
вый почпваетъ въ церкви, а вторая около церкви. По 
окончанш слова Владыка совершилъ панихиду по родите-

лямъ Высокопреосв. Питирима и по всЬмъ усопшимъ 

членамъ прихода. 
Зат-Ьмъ иротод1аконъ Пироговъ провозгласилъ обыч- » 

ныя многол'Ьт1Я съ присовокуплешемъ многол^^я Его 
Высокопреосвященству, Высокопреосвященн^йшему Пити-

риму, Арх1епископу Владикавказскому и Моздокскому. Его 

Высокопреосвященство, Высокопреосвященн'Мцпй 1оаннъ 

благословлялъ народъ, раздавалъ крестики и книжки рели-

позно-нравственнаго содержашя и осматривалъ церковную 
утварь, иконы и ризницу. Владыка любовался благол^темъ 

и ЧИСТОТОЮ св. храма. 
Умилительное зрелище представляло служеше Его 

и Высокопреосвященства съ сонмомъ духовенства молеб-
а наго п-Ьшя и панихиды въ золотыхъ облачешяхъ и прихо-

жанамъ Кокенгузенской церкви оно доставило отрадныя 
минуты духовнаго ут-Ьшешя. Нельзя было также безъ 
сердечнаго волнешя смотреть на преданность и любовь 
прихожанъ Кокенгузенской церкви къ своему Архипасты
рю. Хоръ, а также и народъ п1злъ согласно и дружно, за 
что удостоились одобрешя Его Высокопреосвященства. 
Изъ церкви Его Высокопреосвященство отправился въ 

:' 

приходскую школу, которую осмотр^лъ и остался ею 
доволенъ. Школа въ 1911 году отремонтирована на сред
ства Высокопреосвященн'Мшаго Питирима. По осмотр^ 
школы Архипастырь посЬтилъ квартиру м^стнаго священ
ника о. Прусса, гд-Ь Его Высокопреосвященству былъ 
предложенъ чай. — Въ 12 часовъ дня Его Высокопреосвя
щенство, напутствуемый добрыми пожелашями, при п"Ьнш 
„исъ полла эти деспота" и колокольномъ звонив, отбылъ 
изъ Кокенгузена въ Саусенсшй приходъ. 

Кокенгузенской церкви священникъ Петръ Пруссь. 

(Окончанге будетъ.) 
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Православный Благов^стникъ или внебогослужебныя собеседо
вания о предметахъ православной веры. Священника П. Торопова. 

Пермь, 1906 г., цена 85 к. 

Библюграфичесшя заметки. 

Книга (292 стр.) о. Торопова заключаешь въ себе тридцать че-

110.10! 

Лит да 

Православно-русскШ патрштизмъ или поучешя о главнЪйшихъ 
обязанностяхъ къ отечеству Православно-Русскихъ людей — военныхъ 

и веЬхъ сословш. Его-же г. Пермь, 1908 г., цена 15 к. 

Сзоелу а 

тыре вн-Ьбогослужебныхъ собесЬдовашя преимущественно по еван
гельской исторш, начиная съ рождества Богоотроковицы Марш и 
кончая вознесешемъ Спасителя на небо. Изложены эти собесЬдо-
вашя языкомъ общедоступнымъ и могутъ быть съ удобствомъ про
читаны при св-Ьтовыхъ картинахъ. Для церковныхъ библютекъ книга 
не лишняя. 

' зпорое. 

лучист 
:КИ0 И 
лмш 
:;ш бес 

Какъ показываетъ самое заглав1е, книжка эта заключаетъ въ 
себе рядъ иоученш (12, въ коихъ раскрывается, что нашъ патрю-
тизмъ, любовь къ Отечеству долженъ выражаться въ иснолненш нг. 
сл-Ьдующихъ обязанностей: 1) мы должны веровать въ истпннаго ар 
Бога и любить Его, 2) мы должны почитать царя и любить его, 3 № 
мы должны защищать Отечество и любить его. 

Какъ и предыдущая, книжка написана просто и заслужпваетъ 
быть выписанною для церковныхь библютекъ. Вер: 

Призывъ Русскаго народа къ вЪр-Ъ живого Бога, Его-же. 
Пермь, 1906 г., ц4на 15 к. 

Брошюра (36 стр.) написано въ дни такъ называемаго печальной 
памяти „освободительнаго движешя". Установивъ, что это небывало 
ужаснейшее зло на Руси явилось отъ матер1алистическаго, анти-
христ1анскаго направлешя въ нашихъ школахъ, авторъ такъ опре
деляешь задачу своей „беседы": „Мы поведемъ бесЬду о томъ, что 
Истинный Живой Богъ, православными народами исповедуемый, 
действительно существуетъ. Поведемъ эту беседу съ темъ благимъ 
намеренгемъ, чтобы слабыхъ и сомневающихся въ бытш Бога убе
дить, а верующихъ еще более утвердить въ разумно-сознательномъ 
Его исповеданш, отпадщихъ же лелать безответными предъ Богомъ 
II ЛЮДЬМИ"^ , , . , .^1 ч  

Въ дальнейшемъ авторъ, опровергая неверующихъ, преиму
щественно на основанш слова Божгя, устанавливаетъ истину бьшя 
живого Бога. .1с 

'^а чии 
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Назидательный чтешя для православныхъ русскихъ воиновъ. 
Второе издаше дополненное. Его-же. Пермь, 1908 г., ц-Ьна 80 к. 

Книга эта (281 стр.), назначенная для определеннаго круга чи
тателей, состоитъ изъ пяти отд-Ьловъ: 1) Образцы военныхъ иодви-
говъ, взятые изъ священно-библейской исторш; 2) Примеры воен
ныхъ подвиговъ изъ греко-римской церковно-гражданской исторш; 

]• 3) Примеры изъ православно-русской церковно гражданской исторш; 
4) шесть поученш о царепочитанш и 5) Православно-русскш патрш
тизмъ. 

Своему назначение: „дать воинству чтете здоровое, разумное, 
И нравственное и основательное, съ такимъ направлешемъ, которое 
и! нашихъ воиновъ делало бы способными какъ словомъ уб"Ьждетя, 
и такъ и орудиями поб-Ьждетя возстать на враговъ веры и Отечества" 
м — книга о. Торопова отвечаешь. 

Перу того же автора припадлежатъ еще следуюшдя брошюры : 
Сказаше о праведномъ Сл'меонЪ, Чудотворце Верхотурскомъ 
Издаше второе. Пермь, 1906 г., цена 5 к. Полезный сов^тъ Право
славному христ1анину о томъ, что Бож1е Писаше и Христово Еван-
гел1е нужно читать съ благоговейнымъ внимашемъ, дабы чтение было 
по спасете читающаго и послушающихъ его. Пермь, 1907 г., ц-Ьна 5 к. 
Братская бесЬда о неоспоримой святости Православной нашей 

Щ вЪры и Церкви, ясно свидетельствуемой мощами святыхъ и чудо-
пи; творетями. Пермь, 1906 года цена 6 коп. Пьянство есть веян
ие чайшее зло. Пермь, 1906 года, цена 7 коп. Христ1анск1й взгляд _> 
г. на женщину. Пермь, 1905 г., ц4на 15 к. БесЬды по сельскому 
и хозяйству, во главе съ землепашествомъ, къ Православному Рус

скому народу. Пермь, 1910 г., цена 8 коп. ДЪтсшй праздникъ рож-
Е  дественской елки, съ речами, чтешями и подарками детямъ (съ про

граммой). Верхотурье и его святыни. 5 ко*. 
Все эти книги блаженной памяти Арх1епископомъ Японскимъ 

Николаемъ признаны „умными и назидательными" Продаются оне у 
автора — г. Верхотурье, Пермской губ. 

лп 
С о д е р ж а н 1 е  №  1 7 .  

Отдълъ 0ФФИЦ1альный: — Епарх1альныя известгя. 

Отдълъ неоФФИц1альный: — Поучеше въ праздникъ Воздвижешя 
№ честнаго и животворящаго Креста Господня на 1600-летнюю годои-

щину издашя Миланскаго эдикта Прот. Н Воронцова. —• Поучеше 
^ на день 1б00*лет1я со времени издашя Константиномъ Великимъ 

Миланскаго указа. Свящ. Н. Троицкаго. — Устроете единовер-
ческой церкви въ г. Риге. — Архипастырское обозреше церквей 

б Рижско-Уезднаго благочитя 28 и 30 мая 1913 г. Библиографическая 
I заметка. 

П. д. Редактора, преподав, дух. сем. свящ. 1оаннъ Щукинъ. 

Печ. дозв. 1 сентября 1913 г. — Цензоръ Каоедр. Прот. Владимфъ Плиссъ. 
Типограф1Я Г. Гемпель и Ко. Рига, Крепостная ул. № 7. 
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ТелеФ. № 40-49. 

ОтдУъ оффиц1альный. 

Епарх1альныя извЬспя. 

Уболсиы, согласно прошеьпю: за штатъ — свя
щенникъ Гангофской церкви Александръ Хребтовъ, 
съ 1 октября и дгаконъ Тр'^ 1  Задвинской церкви 
г. Риги Александръ Соколов*' аР т' 1 сентября и отъ 
должности псаломщика церкГу^ Зерзонской — Ад-
р1анъ Ванагъ и Николай Фель-^анъ, съ 4 сентября, 
Лаздонской 0еофилъ Пайзо и Петръ Аболынь, съ 
9 сентября, Гапсальской — Василш Соколовъ, за 
поступлешемъ на священническое м^сто въ Харь
ковскую епархш, Митавскаго Собора — Иванъ 
БЪлявскш, за назначешемъ его къ Омскому Каеед-
ральному собору, Лайксарской — Николай Степа-
новъ, Оппекальнской — Иванъ Кикасъ и Вяйке — 
Ляхтрской — 1аковъ Нооркукъ съ 13 сентября. 
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Перемещены, согласно прошенйо: священники 
церквей: Сунцельской — Андрей Лассъ къ Юрген-
сбургской церкви и Вендауской — Георгш Карл-
сонъ къ Гангофской, съ 1 октября и псаломщики 
церквей: Юргенсбургской — Иванъ Балтынь къ 
Венденской церкви — 9 сентября, Икскюльской — 
1оаннъ Калнынь къ Лаздонской церкви — 11 сен
тября, Лайсбергской — д1аконъ Михаилъ Вахтеръ 
на дгаконское м^сто къ Верроской Екатерининской 
церкви — 13 сентября, Воронейской — Семенъ 
Карпинь къ Носовской церкви и Носовской — Иванъ 
Лехлеусъ къ Малупской перкви. 

ЯреОостаблеКЫ мЪста: д1акона при Рижской Тро
ице — Задвинской церкви Василш Фруктовскому — 
д1акону с. Нагова, Старорусскаго уЬзда, Новгород
ской епархш съ 1 сентября и псаломщика при 
церквахъ: Берзонской — быв. воспитаннику V класса 
Рижской Духовной Семинарш Петру ЛЪпиню — 5 
сентября, Газенпотской — учителю Лаудонъ-Одзен-
ской вспомогательной школы Ивану Госту — 9 сен
тября, Берзонской — окончившему курсъ Вольмар-
ской учительской Семинарш Алексею Аренту, Лаз
донской — окончиг у курсъ Гольдингенской учи
тельской Семинарп ну Путныню — 11 сентября, 
Тугаланской — окончившему курсъ Юрьевской учи
тельской Семинарш Александру Окельман}^, Голь
дингенской — быв. воспитаннику V класса Рижской 
Духовной Семинарш Павлу Калныню и Воронейской— 
бывшему псаломщику Антонш Кукштелю. 

впреОЪдеНЪ въ число братш Рижскаго АлексЬ-
евскаго монастыря игуменъ Тобольского Знаменскаго 
монастыря Василш, съ назначешемъ его нам'Ьстни-
комъ сего Рижскаго АлексЬевскаго монастыря — 
10 сентября. 
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Шлются Вакантны* мкта: священника при цер-
квахъ Вендауской, Сунцельской, Левальской и Каль-
ценауской и псаломщика при церквахъ: Оппекальн-
ской, Лайксарской, Митавскомъ собор-Ь, Икскюльской, 
Юргенсбургской, Балтшско-Портской, Домеснеской, 
Дондангенской, Лайсбергской, Гапсальскойи Вяйке— 
Ляхтрской. 

Арх1ерейсшя служешя. 
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн^йшимъ 

1оаннолъ, Арххепнскоиомъ Рижскимъ и Митавскимъ, совер

шены с.тЬдуюпця Богослужетя: 

(Продолжеше). 

15, 16, 17, 18 и 19 апреля въ дни пасхальной седмицы 
Архипастырь служилъ въ храм-Ь Алекс1евскаго мужскаго 

монастыря пасхальныя всенощное бд'Ьшя, а утромъ совер
шалъ Божественныя литурпи съ произнесешемъ за каждою 

слова назидашя. 

20-го апреля, въ светлую субботу, въ храмЪ Свято-
Троицкаго Серпевскаго женскаго монастыря Высокопрео-

священн'Ьйшш Архипастырь совершилъ пасхальный моле-

бенъ съ крестнымъ ходомъ вокругъ храма, произнесъ 

слово назиданья и раздавалъ осв. артосъ. 
Того же дня, въ храм'Ь Алекс1евскаго мужск. мон. въ 

6 час. вечера Высокопреосвященный совершилъ всенощное 

бд-Ьше съ лит1ей, величашемъ и елеопомазашемъ. 

21-го апреля, въ неделю Антипасхи въ храм-Ь каее-

дральнаго собора совершена Архипастыремъ Божественная 

ЛИТурГ1Я. 

22-го апреля, понед'Ьльникъ, въ день поминовешя 

усопшпхъ (радоница) въ храм'Ь Алекс1евскаго мужск. мон. 

Архипастырь совершилъ заупокойную литурпю съ произ

несешемъ слова и вселенск}^ю панихиду. 



Того же дня, тамъ же, за всенощнымъ Богослужешемъ 

Архипастырь благоизволилъ выходить на величаше Св. 

мучен. Цариц-Ь Александр-^ и Вмч. Теорию Победоносцу. 

23-го апреля, во вторникъ, въ день Тезоименитства 

Госз?-дарыни Императрицы Александры веодоровны въ 

каеедральномъ собор-Ь торжественно совершена Архипа-

стыремъ Божественная литурпя и молебенъ Св. Мучен. 

ЦаришЬ Александр^ съ Царскимъ многол'кпемъ. 

24-го апреля, въ среду, въ храмов Алекаевскаго мужск. 

мон. за всенощнымъ Богослужешемъ Высокопреосвященный 

1оаннъ выходилъ на величаше Св. Ап. и Еванг. Марку. 

25-го апреля, въ четвергъ, въ томъ же храм-Ь Архи

пастырь совершилъ молебств1е Св. Ап. и Еванг. Марку. 

26-го апреля, въ пятницу, въ томъ же храм-Ь Высоко

преосвященный на утрени прочиталъ акаеистъ „Воскресе-

Н1Ю Христову." 
27-го апреля, въ субботу, тамъ же Владыка совер

шилъ Божественную литургш съ произнесешемъ слова на

зидашя. 
Того же дня, тамъ же, въ 6 час. вечера Высокопрео-

свящешгЬйипй 1оаннъ совершилъ всенощное бд^ше съ ли
ней, величашемъ и елеопомазашемъ. 

28-го апр-Ьля, въ неделю Св. женъ Миронос.ицъ, въ 
каеедральномъ собор1в Архипастырь совершилъ Божествен
ную литурпю, 

1-го мая, въ среду, въ храмъ Алекаевскаго мужск. 

мон. Высокоиреосвященн1зЙ1шй 1оаннъ за всенощнымъ 

Богослужешемъ выходилъ на величаше Св. Аеанасш Лу-

бенскому и Св. мучен. Княз. Борису и Гл"Ьбу. 

2-го мая, въ четвергъ, тамъ же, Архипастыремъ со

вершено молебств1е Свят. Аеанасш Лубенскому и Княз. 
Борису и Гл1збу. 

3-го мая, въ пятницу, тамъ же, на утрени Высоко-
преосвященнымъ прочитанъ акаеистъ „Спасителю". 
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4-го мая, въ субботу, въ томъ же храм-Ь Архипасты

ре ремъ совершена Божественная Литурпя съ произнесе

но^ шемъ слова назидашя. 
Того же дня, въ томъ же храм-Ь въ 6 час. вечера 

вщ Архипастырь совершилъ всенощное бд1зте съ лшгей, ве-

^ личашемъ и елеопомазашемъ. 

5-го мая, въ нед-клю о разслабленномъ, въ каеедраль

номъ собор-Ь Архипастырь совершилъ Божественную ли

турпю. 
6-го мая, въ понед'Ьльникъ въ день Рождешя Госу

даря Императора Николая II въ каеедральномъ соборк 

Высокопреосвященн'Ьшшй 1оаннъ совершилъ торжественно 

Божественную литурпю и благодарственный молебенъ съ 
Царскимъ многол'Ъпемъ. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 



I 'ЗК ВО 

Отд'блъ неоффищальный. 
<101 

Хакобъ должехъ быть законоучитель 6ъ школЪ. 
Положете законоучителя въ школе хриспанской, где 

учатся дети православныхъ родителей, чрезвычайно важно 

и ответственно. Въ семействахъ, изъ которыхъ дети при-

ходятъ въ школу, подобное же положеше, но еще большее 

по своему значешю, долженъ им"Ьть духовный отецъ,—при- д а |  

ходскш священникъ. Законоучитель въ школ!;, въ своемъ 
школьномъ д-Ьлаши, для учащихся долженъ повторять и 

продолжать делаше духовнаго отца, приходскаго пастыря. 

Если бы христ1анск1Я семьи находились въ должныхъ, з • 
нормальныхъ отношешяхъ къ своимъ пастырямъ, духов- : • I 

нымъ отцамъ, особливо въ городахъ и большихъ селешяхъ, 

то школьное делаше законоучителей, находясь въ связи съ 

душепастырствомъ приходскихъ священниковъ, приняло- г 8  

бы особливый жизненный характеръ и значительно облег-

чилось-бы въ самомъ своемъ процессе, и законоучители ап 

школъ работали-бы на одной ниве Божлей рядомъ, рука 

объ руку, съ духовными отцами христ1анскихъ семействъ. ^ 

Но такъ какъ отношения между последними и пастырями 
большею частда весьма далеки отъ идеала, то законоучи- -| Г  

тели, почти все, дклаютъ свое дело законоучительское 

въ школе, какъ они его понимаютъ, въ совершенной отрк-

шенности отъ деятельности пастырской приходскихъ свя

щенниковъ. Не выжидая того времени, когда отношеше 

между христ1анскими семействами и ихъ духовными от

цами приблизятся къ своей норме, законоучители въ шко-

лахъ и теперь должны смотреть на учащихся не какъ на 
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нумера и фамилш только, или не какъ на школьные индивиды, 

а какъ на дктей христ1анскихъ родителей, явившихся въ 

школу вотъ изъ такихъ-то и такихъ-то христтанскихъ се-

мействъ, для которыхъ духовными отцами и руководите

лями должны были быть вотъ таше и таше-то пастыри 

приходсюе. Поэтому законоучители непременно должны 

осведомляться и знать, изъ какихъ семействъ явились къ 

нимъ въ школу дкти, каковъ составъ этихъ семействъ, какого 
прихода эти семейства и кто для нихъ духовный отецъ, 

какое релипозно-нравственное состояше этихъ семействъ; 

а если дкти для обучешя въ школк вынуждены были оста

вить свою родную семью и поселиться на время обучешя 

у чужихъ или родныхъ людей, то и это послкднее обстоя

тельство законоучители должны имкть въ виду и узнать 

ту нравственнз^ю обстановку, въ которой приходится жить 
и этимъ дктямъ, оставившимъ свои семейства. Если законо

учители будутъ имкть эти свкдкшя о своихъ учащихся, то 

учашдеся для нихъ бз^дутъ не Васильевыми или Ивано
выми только, а хрштанскими душами, спасать которыя 

совмкстно съ ихъ духовными отцами, они призваны своимъ 

дкпомъ законо}^чительства. 
При такомъ взглядк на учащихся, на свое отношеше 

къ нимъ и къ ихъ дз^ховнымъ отцамъ, школьные законоучи-

тели необходимо внесутъ въ свое законоучительское 

дкло животворный духъ христ1анскаго душепастырства во 

Христк и чрезъ то явятся для своихъ учащихся не школь

ными учителями предмета Закона Бож1я, а освященными 

проповкдниками з^чешя благочест1я христ1анскаго и дкя-

тельными дктоводителями учащихся ко Христз^ Богу. 

Этимъ животворнымъ дз^хомъ душепастырства христ1-

анскаго должны опредкляться и общее направлеше (методъ) 

и частные пр1емы такъ называемыхъ уроковъ Закона Бо-

Ж1Я въ школк. Если къ этимъ урокамъ могзнгъ быть предъ

являемы обгцеизвкстныя педагогичесшя, методичесшя и 
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дидактичесшя требовашя и эти уроки въ своей процессу

альной сторонк, конечно должны удовлетворять этимъ тре-

бовашямъ — то болке всего и прежде всего эти уроки дол

жны удовлетворять тому основному требовашю, чтобы 

каждый отдельный урокъ былъ ничкмъ инымъ, какъ цк-

лостнымъ актомъ душепастырства законоучителя, т. е. 

чтобы каждый урокъ производилъ въ душахъ учащихся 

новый духовный плодъ или наращалъ въ нихъ новый ду

ховный слой, умножая, утверждая, укрепляя вкру, на

дежду и любовь, въ ихъ многоразличныхъ обнаружешяхъ. 

Если такимъ образомъ законоучители въ своемъ дклк 

школьномъ должны продолжать, повторять, дополнять, а 

въ нккоторыхъ случаяхъ и заменять дклами духовнаго 

отца душепастыря въ церковномъ обществк (приходк), то 

очевидно отсюда, что законоучители должны имкть тк ду-
шевныя качества и духовные дары, каше должны быть 

вообще въ пастыряхъ церкви кратко сказать; добрымъ 

законоучителемъ въ школк можетъ быть только добрый 
пастырь. 

Образъ добраго пастыря начерченъ Самимъ Пастыре-

начальникомъ Господомъ 1исусомъ Христомъ въ Его Св. 

Евангелш и этотъ образъ должны осуществлять и законо

учители—пастыри приходсше, каждый въ своей области и 

средк пастырскаго дклашя. 

Являясь добрымъ пастыремъ для своихъ учащихся въ 

своемъ законоучительскомъ дкланш на урокахъ и въ дру-

гихъ случаяхъ общешя съ учащимися, законоучитель въ 

школк долженъ выступать прежде всего и болке всего 

добрымъ пастыремъ и передъ лицами, которымъ ввкрено 

начальствоваше и дкло обучешя и воспиташя въ школк. 

ТОЛЬКО при развитомъ и стойкомъ пастырскомъ самопозна-

нш законоучители будутъ достигать въ трудк своемъ же-

ланныхъ плодовъ — духовнаго просвкщешя учащихся и 

нравственнаго преуспкяшя во спасенш ихъ душъ. Совер-
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тая свое дкло во свктк этого пастырскаго самосознашя, 

законоучители будутъ чувствовать въ глубинк душъ сво

ихъ, что они работаютъ и трудятся не какъ наемные 

школьные учители, а какъ призванные и освященные благо

дарю Св. Духа посланники Христа, служители Христовы 

и строители Таинъ Божшхъ. 

Высказать эти мысли о необходимости для законоучи

телей пастырскаго самосознашя меня]побудило то наблюдае

мое явлеше, что безприходные законоучители въ школахъ 

среднихъ, гдк устроенъ храмъ, бываютъ свободны отъ 

этого пастырскаго самосознашя и свое законоучительское 

д^ло обращаютъ въ обычную работу школьнаго учителя, 

не одухотворенную сознашемъ пастырской ответственности 
за вечную участь душъ учащихся. А также и то явлеше, 

что и приходсше священники, съ достаточно развитымъ 

пастырскимъ самосознашемъ въ своемъ приходскому дклк, 

въ школк какъ бы подавляютъ въ себк это самосознаше 

или какимъ то страннымъ образомъ теряютъ его и высту-

паютъ потомъ со вскми признаками профессюнальнаго 

школьнаго учителя любого учебнаго предмета и свое дкло 

законоучительства ведутъ не въ духк пастырскаго слу-

жешя, а въ духк и типк общихъ педагогическихъ и ди-

дактическихъ требовашй. Я полагаю, что вотъ это отсут-

ств1е пастырскаго самосознашя въ законоучителяхъ школь-

ныхъ или слабость и незначительность его проявлешя и 

суть причины того печальнаго явлешя, что учашдеся въ 

среднихъ школахъ не получаютъ отъ своихъ законоучителей 

гЬхъ духовныхъ плодовъ и даровъ во спасеше свое, каше 

могли-бы и должны были получить. Школьные уроки и 

наставлешя законоучителя, преподанные въ духк педагоги

ческихъ и дидактическихъ требовашй, скользятъ по поверх

ности душъ учащихся и хотя хранятся въ памяти довольное 

время, что обнаруживается хорошими отмктками на экза-

. 
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менахъ, однако потомъ отлично забываются и не оставля-

ютъ въ душахъ учившихся Закону Бож1Ю духовнаго плода. 

На основанш всего вышесказаннаго я утверждаю по-

ложеше: законоучитель въ школ^ долженъ быть добрымъ 

пастыремъ душъ учащихся. 

Этимъ положешемъ потомъ и определятся всЬ част

ности и подробности его законоучительскаго д^ла, поста-

вленнаго въ нормы существующпхъ школьныхъ порядковъ. 

Я не буду касаться этихъ подробностей и частностей, — 

но укажу на самое главное и существенное, въ чемъ должно 

выражаться душепастырство школьнаго законоучителя. 

Прежде всего о. законоучитель долженъ быть настав-

никомъ и руководителемъ своихъ учащихся въ молитв^. 

Молитва — это сердцевина того, что вообще и въ шЬломъ 

именуется релипей. „Бдите и молитеся" — слова Христовы. 

„Непрестанно-молитеся" — слова апостольск1е. 

Призывать имя Бож1е нужно чаще, чЪмъ дышать — 

слово отеческое. Вотъ эту важность и необходимость мо

литвы и долженъ законоучитель внушать своимъ учащимся 

всЬхъ возрастовъ, конечно, соответственно силамъ и 

развит1я каждаго возраста. А зат1змъ и научить ихъ мо-

литв-Ь и руководить ими въ ней. А для этихъ внушенш, 

наставлений и руковоцства онъ долженъ находить себ^ 

указаше и примеры прежде всего въ Слов^ Бож1емъ, гд^ 

они даны во множеств^ и въ Ветхомъ и Новомъ Завете 

и затЪмъ — въ жизни христ1анскихъ подвижниковъ в^ры 

и благочест1я, въ правилахъ и уставахъ иерковныхъ. 

Во-вторыхъ, законоучитель долженъ научить своихъ 

учащихся почерпать истины богов гЬд ,Ьн1Я и благочест1Я не

посредственно изъ Божественнаго Откровешя въ Слов"Ь 

Бож1емъ. Онъ долженъ научить ихъ читать Слово Бож1е 

и разуметь Писашя Божественныя. Онъ долженъ внушить 

своимъ учащимся, что въ священныхъ книгахъ писашя 

говорить людямъ самъ Богъ, что въ нихъ заключено та-
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кимъ образомъ Слово Бога къ людямъ и что люди вообще 

и прежде всего — они — учапцеся черезъ слушаше и 

чтеше Слова Бояая входятъ въ подлинное общеше, еди-

неше съ Богомъ. Школьное чтете Священнаго Писашя 

Ветхаго и Новаго Завета, подъ руководствомъ законоучи

теля, укрепляя учащихся въ в-Ьр-Ь и благочестш, должно, 

наконецъ, им^ть тотъ результатъ, что-бы учапцеся во 

время школьнаго учешя истинно полюбили Библпо и во

истину пожелали-бы им^ть ее и по выход'Ь изъ школы 

своею первою наставительною книгою, какъ Заветы Отца 

Небеснаго. Методологичесшя указашя относительно школь

наго чтешя Библш были предлагаемы въ разныхъ методи-

кахъ Закона Бож1я и спещальныхъ статьяхъ по этому во

прос}?- — касаться ихъ зд^сь я не буду. Желательно, 

чтобы кончаюшде курсъ при выходе изъ школы могли под
линно сказать следующее: спасибо о. законоучителю, — 

онъ вложилъ въ насъ любовь къ Слову Божда, открылъ 
намъ умъ разуметь Писашя, научилъ насъ пользоваться 

Библ1ей на пользу душевную. 
Въ третьихъ, законоучитель долженъ въ своихъ уча

щихся постепенно развивать и укреплять церковное само-

сознаше, т. е. долженъ на соотв-Ьтствующихъ урокахъ, въ 

подходящих ъ случаяхъ, надлежащими наставлешями 

и разъяснешями не только въ мысляхъ ихъ уяснять, но и 

сердцемъ дать имъ почувствовать то, что они — учашдеся, 

какъ хрисТ1ане, суть члены церкви Христовой, что они не 

отдельные отъ Христа веруюпце въ него индивиды и не 

далешя и раздельныя другъ отъ другъ особи, а члены 

гЬла Христова, члены церкви, члены Христа, въ немъ жи-

вушде, и какъ таковые члены Единаго гкла Христова 

дрЗ'гъ другу близше, другъ съ другомъ т^сно связан

ные союзомъ единой в^ры во Христа и объединяющей 

взаимной любви во Христа. Подобно тому, какъ препода

ватели исторш и литературы, а особенно въ последнее 
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время такъ называемаго законов-Ьд-Ьтя, своими уроками 
могутъ развивать въ учащихся гражданское самосознаше, 

укрепляя въ нихъ, какъ членахъ государства и общества, 

НОНЯТ1Я гражданскаго долга и обязанности передъ госу-

дарствомъ и обществомъ, и законоучители, разными частями 

и элементами предмета 3. Бож1я, должны раскрывать и 

З'яснять учащимся ихъ церковное самосознаше и ихъ обязан

ности, какъ членовъ церкви въ отношенш къ Богу, къ 

ближнимъ и къ самимъ себе и гЬмъ самымъ направлять 

нхъ волю къ исполнешю воли Бож1ей въ сфере, обстановке 

и порядкахъ общешя церковнаго. Необходимость церкви, 

какъ любовнаго взаимообгцешя людей въ вере и благо

честш, должна быть уяснена многочастно и многообразно 

на всемъ протяжеши школьнаго учешя и исторически, и 

догматически, — а также непременно и черезъ действи

тельное поставлеше учащихся въ ихъ жизни школьной и 

домашней подъ сень церкви, т. е. чрезъ предъявленное 

къ нимъ требоваше, чтобы они жизнь свою проводили въ 

памятоваши церковныхъ временъ и собьтй и располагали 

бы и свои молитвы и порядки жизни сообразно этимъ вре-

менамъ и собьтямъ, разумею — праздники и посты. 

Для того, чтобы держать учащихся въ атмосфере цер

ковной жизни, церковныхъ воспоминанш и событш, необ
ходимо держать ихъ въ курсе церковнаго года, церковнаго 

календаря, необходимо следовать вместе съ ними за ря-

домъ сменяющихся воспоминанш и событш въ богослужеб-

ныхъ чтешяхъ Слова Бож1я и праздничныхъ и иныхъ 

службахъ церковныхъ; необходимо образовать, создать въ 

ихъ душахъ убеждеше, что ходить въ церковь за обще

ственное богослужеше, и особенно за Литурпю, есть важ

нейшая обязанность хржтанина, какъ члена церкви, ибо 

во время совершешя Литурпи всемъ происходящимъ тогда 

въ храме овеществляется, реализуется весь таинствен

ный составъ церкви, какъ тела Христова, и все моляшдеся 
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во время Литурпи могутъ получить отъ Бога благодать 

действительно пережить, перечувствовать свое таинствен

ное, но действительное вчленеше въ тело Христово; необ

ходимо особеннымъ, придуманнымъ напередъ, образомъ 

въ чисто пастырскихъ беседахъ приготовлять учащихся 

каждогодно къ исполнешю ими долга Исповеди и Св. 

Причаст1я и черезъ то получеше отъ Бога Высочаншаго 
дара блаженнейшаго общешя съ Господомъ; необходимо 

разъяснять учащимся исторически, и догматически, на 

явлешяхъ современной церковной жизни—богоучрежден-
ный составъ церковнаго общества, разделеннаго на пасты

рей и пасомыхъ, и ихъ взаимныя отношешя другъ передъ 

другомъ. 
После этихъ и подобныхъ разъяснены и раскрытш, 

проведенныхъ планомерно и съ любовью въ теченш всего 

курса учебнаго и другихъ возможныхъ способовъ воздей-

ств1Я со стороны законоучителя на развит1е церковнаго 

самосознашя въ учащихся можно будетъ ожидать, что 
оканчиваюшде учете въ школе выйдутъ изъ нея довольно 

наставленными и воспитанными въ томъ духе и направ

лены, который принято называть духомъ церковности, а 
собственно—въ духе подлиннаго истиннаго хрштанства, 
ибо подлинный христ^анинъ есть непременно подлинный 

членъ тела Христова, Церкви. 
Останавливаемся на этомъ, чтобы показать, что цер

ковность не есть что либо сверхдолжное, а неразрывно 

связанное съ духомъ христ1анства, ибо церковность есть 

плоть духа. Образовать и воспитать своихъ учащихся въ 

духе молитвеннаго настроешя, въ духе любви къ чтенш 

Слова БОЖ1Я и въ духе церковности для о. о. законоучи

телей представляютъ задачу чрезвычайно высокую и 

чрезвычайно трудную. Но если всецело выполнить эту 

задачу, оказалось бы непосильнымъ для законоучителей, 

то все же считаю поставленную имъ задачу вернымъ и 
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достойнымъ идеаломъ, къ осуществлешю котораго въ 

доступной имъ степени о. о. законо}^чители должны стре

миться. 
Изъ частностей, которыя должны иметь въ виду на 

пути къ достижешю поставленнаго идеала, я здесь укажу 

на следующее: во 1-хъ учапцеся должны уметь читать по 

славянски и понимать славянскую речь. Если они этому 

не научены учителями русскаго языка, то о. законоучитель 

долженъ самъ это сделать; во 2-хъ внушая и воспитывая 
въ учащихся любовь къ чтенш Слова Бож1Я, о. о. законо

учители должны познакомить ихъ съ писашями Святыхъ 

Отецъ и учителей Церкви, указавъ на нихъ, какъ на 

в"Ьрныхъ толкователей Св. Писашя и наставниковъ въ 

в'Ьре и благочестш по предашю церковному. Также они 

должны познакомить учащихся и съ русскими духовными 

писателями и ихъ творешямн и научить ихъ, какъ потомъ 

они могутъ для своей душевной пользы читать ихъ. Во 

всякомъ случай, при выходе изъ школы, оканчивающее 

курсы должны получить указашя отъ законоучителей, 
каыя книги потомъ они могутъ читать, где и какъ ихъ 

найти, когда захотели бы дополнить свое религиозное 

образоваше, полученное ими въ школе. Изъ журнала „За

коноучитель" Законоучитель, протогерей 

Дюштрш Сперансшй. 

Усгроеме единоверческой церкви в*ь Риг! 
(Продожеше*). 

Устроеше Единов-Ърческаго Михайло-Архангельскаго 
Храма. 

Св1ьд)ьнгя о Новой Моленной, жертвуемой рижскимъ старо-

обрядческимъ обществомъ подъ единоверческую церковь. Постро

*) См. Риж. Еп. В-Ьдоы. № 17. 
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енная въ 1794—5 году Новая моленная 1) сгорала въ 1812 

году во время сожжешя форштатовъ, въ виду приближе-
Н1я къ г. Риге французовъ. Вновь построена была она 

рижскимъ купцомъ старообрядцемъ Михаиломъ Филать-

евымъ Пушновымъ на углу нынешней Ильинской улицы 
противъ ]езиз КлгсЪе на каменномъ фундаменте изъ хоро-

шаго сосноваго леса въ два этажа, длиною 10 х/2 сажень, 

шириною 7 сажень, вышиною 3 сажени и покрыта была 

железными листами на счетъ доброхотныхъ подаянш старо-

обрядческаго общества. Также и вся утварь этой молен
ной: иконы, книги, лампады, подсвечники и все прочее, 

находившееся~въ ней, было устроено старообрядцами, а по

том) 7, какъ самая моленная, такъ и вся утварь ея соста

вляли принадлежность рпжскаго старообрядческаго об

щества. 2) 
Передача Новой моленной въ православное духовное ведом

ство. 15 сентября 1836 года псковскш преосвященный На-

фанаилъ донесъ Св. Синод}', что старшины и друпе глав-

нМипе члены рпжскаго расколышческаго общества, по со-

в^щанио съ прочими последователями ихъ толка, ре

шительно положили передать перваго января 3 837 года 

Новую моленную со всемъ ея имуществомъ, исключая 

н^которыхъ образовъ, составляющихъ частную собствен

ность ихъ. На основанш этого представлешя Преосв. На-

фанаила, св. Синодъ, отъ 10 ноября 1816 года за № 13319 

предписалъ Архиепископу Нафанаилу, по передаче усту

г) Полицейское д-Ьло № 4-ый 1830 г. О жительствующихъ въ 
г. РипЬ раскольникахъ и устроенныхъ ими разиыхъ заведетяхъ, 
стр. 7. 

2) Первая опись утвари, принадлежащей старообряческому об
щественному молитвенному дому на Московскомъ форштатЪ во вто-
ромъ квартал'Ь подъ полицейскпмъ № 15, поваренная квартальнымъ 
офицеромъ И. Е. Фольбрехтомъ по наличности утвари, переданной 
Фольбрехтомъ выбраннымъ изъ старообрядческаго общества попечп-
телямъ Степану Кондратьеву и Лаврентаю Сидорову съ принадле
жащими отъ шкафа и комода ключами. Составлена между 1818—25 год. 



— 498 — 

паемой раскольниками моленной въ православное духовное — 

ведомство, немедленно утвердить въ ней единоверческую т  

церковь и ввести богослужеше съ требоисправлешями по 

древнимъ книгамъ и обычаямъ, дабы чрезъ это успешнее | ЩШ*", 
и удобнее привлечь внимаше раскольниковъ и располо

жить ихъ решительнее присоединиться къ единоверно 1.) 
ТТ • „ 2» :-
Для принятш моленной съ ея священными вещами въ 

православное духовное ведомство, были назначены еписко-

помъ Иринархомъ Благовещенской церкви священникъ 

Гавршлъ Бурижскш и назначенный старостою къ буду

щей единоверческой церкви купецъ Косма Г. Желтовъ, 2) 

со стороны же гражданской власти былъ командированъ 

полицейскш чиновникъ. По распоряжешю гражданской 

власти, моленная должна была быть очищена и приготов- -

лена для сдачи 29 января 1837 года. Къ этому времени :  

между простымъ классомъ рижскихъ старообрядцевъ рас-

пространился слухъ, что старшины ихъ общества продали ® 

моленную и некоторый лица изъ простонародья, подстре- и, зъ 

каемыя двумя зачинщиками безпорядка, решились поме- \Ш: 

шать сдаче моленной въ назначенный день и произвели въ зсгар»: 

этотъ день предъ моленной шумъ. Тогда къ собравшейся шсв 

предъ моленной толпе явился полищимейстеръ Вакуль-

СК1Й и выяснилъ толпе народа, что старшины старообряд- ... 

ч е с к а г о  о б щ е с т в а  н е  п р о д а л и ,  а  п о д а р и л и  м о л е н н у ю  н а  а - ;  

единоверческую церковь, устрояемую по воле Государя. 

„Васъ никто не гонитъ въ новую церковь, сказалъ при 

этомъ полищимейстеръ, такъ и вы не смеете препятство-

вать тому, кто хочетъ идти въ новую церковь. 3) По получе
ши отъ Вакульскаго донесешя о смятеши народа предъ ^ 

моленной, случившемся 29 января, гражданскш губернаторъ 

Фелькерзамъ призвалъ къ себе двухъ раскольниковъ, на 

х) Отд. Псковск арх. 1836 года № 6, стр. 56. 
2) 1Ы(1ет 119 стр. 
3) 1Ыс1ет 90; Прибалтшскш Сборникъ Чешихина, т. 4, стр. 552; 

Рижскш В-Ьстникъ 1870 года № 122. 
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которыхъ падало подозреше, какъ на зачинщиковъ смяте-

шя и безпорядковъ, внушилъ имъ важность ихъ преступ

ления и подтвердилъ, что, при мал^йшемъ вновь ослуша-

ши кого либо изъ раскольниковъ, таковой переданъ будетъ 

строжайшему по законамъ сужденш. 2) Посл-Ьдств1емъ 

такового внушешя было безпрекословное повиновеше рас

кольниковъ въ передаче моленной въ духовное ведомство, 

каковая передача состоялась шестого февраля 1837 года. 1) 

Передача старообрядцами пожертвованныхъ ими въ единовгьр-

кь{г ческую церковь креста, иконъ, богослужебныхъ книгъ, тъвческихъ 

(а: книгъ и другихъ вещей, находившихся въ Новой моленной. После 

1Н[:; передачи Новой моленной въ православное духовное ве

домство были приняты безмездно въ феврале 1837 года 

священникомъ Бурижскимъ и старостою единоверческой 

церкви Желтовымъ отъ старообрядческихъ попечителей 

Ермолая Саввина Попова и Меркулгя Наумова и отъ заве-
довавшаго тогда молельнею, старообрядца, купца Никиты 

Первова, въ присутствш квартальнаго офицера И. Е. Фоль-

брехта, нижеозначенныя священныя вещи, взятыя изъ мо

лельни старообрядцами ранее передачи молельни въ духов

ное ведомство. 
Вышина, ширина. 
арш. вершк. 

] .  З а п р е с т о л ь н ы й к р е с т ъ  д е р е в я н н ы й .  ( ц Ь -
ною 60 р. асс. по первой описи) 2 й  

®  С  в  я  т  ы  я  и к о н ы .  

2. Спаситель не тотъ, который былъ въ Новой Мо
ленной съ в-Ьнцомъ серебрянымъ вызолочен-
нымъ, м-Ьрокгдва аршина вышины, восемь верш. 
ширины, (и стоилъ 320 р. асс. по 1-ой оп.), а 
данъ изъ старообрядческой больничной молель
ни другой образъ 

3. Успеше Богородицы, (ц. 250 р. асс. по первой 
описи) 2 

4. Владим1рская Богородица, съ изображешемъ 
Михаила и Гавршла архангеловъ; на ней в-Ь-

*) Отд. Пек. арх. 1836 года № 6, стр. 90, 119. 
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нецъ медный позолоченный (ц. 150 р. асс. по 
1-ой описи) . , 2 81/2 — 

5. Покровъ Богородицы — не тотъ, который пре
жде былъ по описи 1-ой, а после описи уже 
второй написанъ 2 8 — 

6. Воздвижеше честнаго креста, съ изображешемъ 
лицъ свв. апостоловъ Петра и Павла .... 2 8 — 

7. Благов-Ьгцеше Богородицы, съ изображешемъ 
праздниковъ и разныхъ святыхъ избранныхъ 
(ц. 160 р. асс. по 1-ой описи) 2 8 — 

8. Апостолъ 1аковъ Алфеевъ 1 5 — 
9. Апостолъ Матвей (цен. 25 р. асс. по 1-ой оп.) 1 5 — 

10. 3 иконы Дейсусные, какъ то: Спаситель, Богоро
дица, 1оаннъ Креститель, все съ медными по
серебренными венцами (ц. 105 р. асс. по 1-ой оп.) 1 — — 

11. Образъ Богородицы, называемой Утоли болезнь, 
(цЬною 20 рубл.) 1 — — 

12. Образъ Похвалы святой Богородицы (ц. 40р.асс.) 1 — — 
13. Святая Троица 1 — — 
14. Образъ Знамеше Богородицы (40 р. асс.) ... 1 — — 
15. Образъ УсЬкновеше главы 1оанна Крестителя .1 — — 
16. Образъ 1оанна Златоуста, (въ описи не значит

ся, после составлешя описи данъ) . , . . . 1 — — 
17. Четыре образа евангелистовъ: Марка, Луки, 1о-

анна, Богослова и Матвея, все одной меры 
(20 р. асс.) 1 — — 

18. Образъ Лазарева воскресешя. (15 р. асс.) ... 1 5 — 
19. Пророкъ Аввакумъ. (20 р. асс.) 1 5 — 
20. Пророкъ Моисей. (20 р. асс.) 1 4 12 — 
21. Скорбящая Богородица. (60 р. асс.) 1 9 — 

Б о г о с л у ж е б н ы я  к н и г и :  
22. Евангел1е напрестольное древнее-ветхое — не то, которое въ 

описи значится. 
23. Апостолъ переводный. 
24. Трюдь цветная древняя. 
25. Трюдь постная древняя. 
26. Следованная псалтырь переводная (въ описи не значится, а 

посл4 составлешя ея дана). 
27 Общая минея-ветхая, а та, которая была въ моленной, была хоро

шая, но въ опись не была внесена. 
28. Два октоиха на восемь гласовъ древнихъ. 
29. Часословъ переводный-ветхш. 
30. Потребникъ древнш — уже ветхш, въ описи не значится, по 

составленш ея данъ. 
31. Каноникъ переводный. 
32. Псалтырь учебная переводная. 
33. Двенадцать служебныхъ м-Ьсячныхъ миней. 
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§ 1  П  " Ь  В Ч 1  я  ( к  р  ю  к  о  в  ы  я )  к н и г и  п о  с о л я м ъ .  
34. Ирмосы одни. 
35. Обиходъ. 

} . 36. Октоихъ. 
37. Праздники. 

^ 38. Трезвонь (Уставъ о трезвоне.) 
39. Трюдь. 
40. Тетрадь письменная певчая на святую неделю, нужная къ 

; употреблешю. 

К р о м е  т о г о :  
41. Паникадило медное. 
42. Подсвечникъ (медный, ценою 20 р. асс.)*) 

Денежный пожертвовангя рижскихъ старообрядцевъ на еди

новерческую церковь. По предложешю Лифляндскаго граждан-

скаго губернатора Фелькерзама, рижсше старообрядцы по-

- жертвовали къ восьмому февраля 1837 года на внутреннее 

устройство единоверческой церкви до 2000 р. асс. 1), кроме 

того записывали свои денежныя пожертвовашя на устрой

ство означенной церкви въ книгу, выданную епископомъ 

*) Вторая опись вещей Новой моленной. Въ этой описи на-
-I годится, во 1-хъ, реестръ вещей, принятыхъ въ 1837 году въ м. фев

рале изъ Новой молельни въ Рижскую единоверческую Михайло-
> I Архангельскую церковь, во 2-хъ, реестръ вещей, кои значатся въ 

описи раскольнической Новой моленной, взяты изъ нея, но не отданы 
въ церковь. Изъ второго реестра этой описи видно, что старооб
рядцы удержали у себя следующая вещи, принадлежавшая Новой 
моленной. 

1. Сто иконъ более дорогихъ, изъ коихъ самая дорогая — 
Образъ Тихвинской Богородицы съ серебрянымъ венцомъ позоло-
ченнымъ. Эта икона, по этому реестру, была поставлена въ Боль
ничной моленной за правымъ клиросомъ. Стоила эта икона при
мерно 1500 р. асс. 

2. Три креста. 
3. Десять книгъ богослужебныхъ. 
4. Одни ирмосы. 
5. Восемнадцать пеленъ, двадцать четыре покрова на анало-

пяхъ, два надгробныхъ покрывала для умершихъ; одно серебряное 
кадило; семь колоколовъ, одиннадцать болыпихъ свечей, въ коихъ 
в-Ьсу было семь пудовъ, свечей и воску двенадцать пудовъ двадцать 
шесть фунтовъ. Эта опись также была скреплена И. Е. Фольбрех
томъ. Дата этой описи не обозначена. Изъ этой описи видно, что 
она котя съ подлинной описи. 

1) ОТД. Псковск. арх. 1836 года № 6?ой стр. 90. 
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ш1 

Иринархомъ, за надлежащею скрепою, старосте единовер

ческой церкви Косые Г. Желтову. 1) 
Мгьры }  принятый духовными властями къ скоргьйгиему 

устроенгю единовгьрческаго храма. Определешемъ Псковской 

духовной Консисторш, утвержденнымъ преосвященнымъ 

Нафанаиломъ 4 сентября 1836 года, было поручено священ

нику Бурижскому, по сношенпо съ кемъ следуетъ, со

ставить чрезъ губернскаго архитектора смету, какое по

требуется количество денегъ на устроеше въ единовер-

ческой церкви иконостаса и прочихъ къ нему принадлеж

ностей. 2) За воспоследовавшимъ вскоре после сего на-
оы 

значешемъ и пр1ездомъ въ г. Ригу епископа Иринарха, это 
№ 

распоряженю пришлось приводить въ исполнеше самому 

Преосвящ. Иринарху. Смета, представленная еп. Ири-
 ̂ . 14ев| 

нарху архитекторомъ на приспособлеше молельни подъ 
, й г Р 

единоверческую церковь простиралась до 9902 рублей 
~о1/ Л, О 4- ®> Л  0872 копъекъ. \5ъ эту смету не входили книги и колокола, 

I ДЛЯ I 
относительно которыхъ Еп. Иринархъ 29 января 1837 года 
просилъ у Преосвящ. Нафанаила распоряжешя для прюб-

ретешя и доставлешя ихъ въ Ригу, равно не входили и ^ 

священные сосуды, устроить которые Еп. Иринархъ пред-

полагалъ на сборныя деньги, жертвуемыя на } гстроеше 
единоверческой церкви какъ православными, такъ и рас

кольниками и записываемыя въ книге, выданной имъ, за - ; :  

надлежащею скрепою, старосте церкви Желтову: пожерт-
. 

вованш эти къ 28 января 1837 года простирались до 

1500 рублей. 3) Еп. Иринархъ темъ решительнее и скорее 

желалъ произвести переделку молельни подъ единоверче- ^ ;  

скую церковь, что мнопе изъ раскольниковъ думали, что 

правительство не захочетъ делать отъ себя все издержки, 

как1Я требовались для устроешя храма и что изъявивипе 
бы; 

*) 1Ы(1еш стр. 125. 
2) 1Ыс1ет 69 стр. ^ 
3) 1Ы<1еш 125 стр. 
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желаше присоединиться къ одинов-Ьрда не им^ютъ къ 

устроешю храма средствъ. Если въ семъ предпргятш, 

писалъ Еп. Иринархъ Преосв. Нафанаилу, действительно не 

будетъ показано съ нашей стороны всей решительности и 

всехъ пожертвовашй, катя требуются, и такимъ образомъ 
оправдается мнете раскольниковъ, то зло, которое мы 

силимся искоренить (здесь еп. Иринархъ разумеетъ по-

следств1Я безсемейной жизни низшаго класса рижскихъ 

старообрядцевъ) еще более укоренится, потому что рас

кольники будутъ видеть на своей стороне некоторый 
видъ торжества. 1) 

Чтобы споспешествовать Еп. Иринарху въ скорей-

шемъ учреждеши единоверческаго храма въ пожертвован
ной молельне, по предписание Преосв. Нафанаила отъ 

шестого февраля 1837 года, Псковская Консистор1я отпра

вила въ г. Ригу, кроме взятыхъ изъ Варваринской церкви 

образовъ, лично Еп. Нафанаиломъ осмотренные и назна

ченные для рижской единоверческой церкви изъ алтаря 
Псковскаго Каеедральнаго холоднаго собора восемь обра

зовъ пророческихъ въ окладахъ: изъ Гавршловской при

дельной церкви четыре образа: Живоначальной Троицы, 

Бож1ей Матери, Преображешя, Князя Гавршла и Благо-

в-Ьщешя — все въ окладахъ; изъ придела Александров-

скаго образъ князя Владим1ра съ Борисомъ и Глебомъ. 

„Жертва с1я изъ собора", сказано было въ предложенш 

Преосв. Нафанаила отъ шестого февраля 1837 года Псков

ской духовной Консисторш, „для Рижской единоверческой 

церкви будетъ некоею ценою за 1000 рублей и бархатъ, 

пожертвованныхъ рижскими раскольниками для собора. 

Затемъ, новымъ предложешемъ Преосв. Нафанаила, отъ 

10 февраля 1837 года, Псковской духовной Консисторш 

велено было — предписать Лифляндскому духовному прав-

ленш и включить въ отношеше Пр. Нафанаила къ Еп. 

I 
*) Отд. Псковск. арх. 1836 года 6 стр. 128. 
2) 1Ыс1ет стр. 87—89. 
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Иринарху, что набранныя Преосв. Нафанаиломъ изъ Псков- 'С 

скаго кафедральнаго собора, 1оакимовской церкви и Кры-
пецкаго монастыря иконы отправляются въ Ригу для ц 

устроешя въ тамошней единоверческой церкви временнаго 

иконостаса съ гЬмъ, впрочемъ, чтобы, по предположенномъ е 

устроеши новаго, возвращены были обратно, какъ слишкомъ 

ценныя по своей древности, или; если захотятъ иметь ихъ 

всегда единоверцы, были бы искуплены. 1) 

Царсшя врата древнейшей работы, северныя и юж-

ныя двери также были присланы изъ Пскова. 2) Были при
сланы изъ Пскова еще неболыше колокола. 8) 

Съ 22 февраля 1837 года Еп. Иринархъ началъ делать 

распоряжешя къ устроенш единоверческаго храма, чтобы 

какъ можно скорее открыть въ немъ Богослужеше. 4) ВсЬ 

труды и издержки по приведенш въ исполнеше этихъ рас-

поряжешй взялъ на себя староста церкви К. Г. Желтовъ. 
(Продолжеше будетъ.) О. Еипргановичъ. 

Архипастырское обозрите церквей Рижско-
уЪзднаго благочишя 28 и 30 мая 1913 года. 

ПосЬщете ВысокопреосвященнМшимъ 1оанноэгъ, Ар-

х1епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, Саусенскаго пра-

вославнаго прихода. 
(Окончаше). 

28 мая сего года былъ днемъ особеннаго торжества 
для Саусенскаго прихода, днемъ религюзнаго воодушев-
лешя. 

Уже заранее до пр1езда Владыки, какъ только Саусен-

цы узнали о намерен!И Архипастыря посетить Саусен-

х) 1Ь1с1ет стр. 97— 99. 
2) Арх. Рижск. дух. Коне. 1 столъ 1865 года № 106. Д-Ьло о 

перевод^ о. См-Ьльскаго, листъ 4; Матер1алы для истор1и единов-Ьрзя 
въ Риге о. Рагункова рукопись. 

3) Арх. Рижск. дух. Коне. 1 ст. 1865 г. № 106, стр. 4. 
4) Отд. Пек. арх. 1836 г. № 6, стр. 123. 
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скш приходъ, какое то особое, непонятное для обыкновен-
ныхъ будней, воодушевлеше охватило всЬхъ. 

ЕП,' • 
Храмъ украсился гирляндами зеленеющихъ цв-Ьтовъ, 

священные предметы какъ бы ожили, отражая въ себе 
праздничное нас.троеше прихожанъ. 

-ЛЩЩ 
Около церкви, пересекая путь следовашя Владыки 

по дороге изъ Кокешузена въ Саусенъ, возвысилась 
величественная двойная арка съ надписью ; „Благослови 

- Владыко Саусенскш приходъ," обвитая зеленью, возглав

ленная съ лицевой стороны тремя бронзированными крес-

тами, а съ противоположной двумя большими, а также ИД 
многочисленными малыми нацюнальными флагами. 

Прибьте Владыки въ Саусенъ ожидалось къ 2 часамъ 

. по полудни во вторникъ, 28 мая по пути изъ Кокенгузена. 

I На границе Венденскаго уезда Высокопреосвященней-
Ц шш Владыка былъ встреченъ младшимъ помощникомъ 

Венденскаго уезднаго Начальника въ сопровождены 

конныхъ стражниковъ и другихъ полицейскихъ чиновъ. 

Къ этому времени около церкви ждала прибьгпя Владыки 
1 л. тысячная толпа народа, жаждавшая торжественно встре

тить Архипастыря. 
т\ 

Въ начале 4 часа раздался колокольный трезвонъ, 

возвестившш о приближенш Владыки. 

По прибытш, выйдя изъ экипажа, Владыка благосло-

) в Т  вилъ собравшихся дли встречи лицъ и тотчасъ направил

ся къ церкви. 

[л Въ церкви Высокопреосвященнейшш Владыка былъ 

встреченъ местнымъ настоятелемъ церкви священникомъ 

Николаемъ Брежгисомъ съ крестомъ и св. водою, и 

Ш нарочито прибывшими: Рижско-уезднымъ благочиннымъ 
:  священникомъ Н. Третьяковымъ, Берзонскимъ священни

комъ П. Стуритомъ и Лидернскимъ священникомъ А. 
Саксомъ. 



— 506 — 

У порога храма местный священникъ Николай 
Брежгисъ прив-кгствовалъ Владыку следующими словами: 

„Ваше Высокопреосвященство, Милостивый Отецъ и ^ 
Архипастырь! 

Слава Всевышнему Богу за сей день, за сей часъ 

лучщш въ нашей жизни, когда мы удостоились лицезреть &  

Васъ, — посланника и святителя Божгя! 

Благодать Бож1я, почивающая на Васъ, какъ всеобнов- ^ 

ляющая сила, наполнила нашу жизнь лучшими, светлыми 

чувствами, лучшими думами, возобновила жажду спасешя, 

и стремлеше къ жизни вечной, блаженной. Мнопя верую-

шдя сердца обретутъ сегодня утешеше. Эти светлыя т  

думы останутся съ нами навсегда и по разлуке съ Вами. йШ 

Призрите милостиво и снисходительно на сно ниву як 

Христову, — Саусенскш приходъ, раскинутый по многимъ ю, I 

волостямъ и разобщенный житейскими невзгодами. Сни-

зойдите милостиво къ нуждамъ нашей церкви и нашей Ц№ 
школы. я::: 

Высокопреосвященнейшш Владыко ! Благословите насъ же 

именемъ Сладчайшаго 1исуса, благовестителемъ и апосто- :: 
ломъ котораго являетесь Вы. 

Помолитесь о насъ, да Господь объединитъ насъ эш;: 

въ тесну^ю дружную семью вокругъ того велпчайшаго 

Имени, выше котораго нетъ ничего—ни на земле, ни на 
небе"! .3:: -

По облобызанш Св. Креста и окроплеши святою водою, ^ 

при стройномъ пеши тропаря святому местнаго храма Рэд 
Николаю Чудотворцу: „Правило веры и образъ кротости", -

Владыка направился въ алтарь. 

Приложившись къ святымъ иконамъ и облачившись > 
въ алтаре, Владыка вышелъ на средину храма на приго- > 

товленное возвышеше для совершешя молебств1я Святи- V, 

телю Николаю Чудотворцу со священниками: Рижскоград- -

скимъ благочиннымъ о. Н. Тихомировымъ, Рижско-уезд-
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Г !  нымъ благочиннымъ о. Н. Третьяковымъ, местнымъ 
1 1 0 : 1  священникомъ о. Н. Брежгисомъ, Берзонскимъ о. П. Стури-

томъ, Лидернскимъ — о. А. Саксомъ и д1акономъ о. 3. 

Лосевскимъ. Молебенъ былъ совершенъ свягценнослужи-
з а с^ телями на славянскомъ языке, певч1е же пели на латыш-
ь  % скомъ. 

По окончанш молебств1я Его Высокопреосвященство обра-
К ъВС: ТИЛСЯ къ молящимся съ словомъ назидашя, въ которомъ 

в> св?. особенно подчеркнулъ и выяснилъ идею единешя между 

ВДй прихожанами, какъ членами единаго стада Христова и 
нош соучастниками в^чнаго небеснаго царств1я. У первыхъ 

'га с: хриспанъ было едино сердце и одна душа. Къ этимъ 
ткЫ славнымъ временамъ, къ колыбели христ1анства должны 

нас обращаться наши взоры, наши мысли. Они не такъ далеки 

I поп отъ насъ, напротпвъ это счастливое время близко къ 

ода намъ, оно въ насъ самихъ, оно такъ легко осуществимо 

квпг подъ руководствомъ Слова Бож1я и пастырей церкви. Вы 

должны приложить все старашя къ доброму воспиташю 
СЛОВЕ подростающаго поколешя — вашихъ детей, въ своемъ 

гы приходскомъ училище и не жалеть посильныхъ жертвъ 
на благоустройство его. На это доброе дело хрисТ1анскаго 

иг; единомысл1я и заботливаго добраго воспиташя своихъ 

ее®; детей Архипастырь и призвалъ Бож1е благословеше. 

| е мД По отпусте и провозглашены обычныхъ многолетп! 

Владыка давалъ целовать народу св. Крестъ и раздавалъ 

крестики и книги релипознаго содержан1я. 

г №1 Разоблачившись, Владыка подробно и внимательно 

осмотрелъ алтарь и церковь и еще разъ обратился къ 

народу съ речью, въ которой благодарилъ прихожанъ за 

•0. «хъ ревность къ церкви, за любовь къ благолепш храма 

А своего. 
^ (; Полюбовавшись внешнимъ видомъ храма, Владыка 

последовалъ въ закрашенный нац10нальными флагами и 

, к ( |,г зеленью школьный домъ, где осмотрелъ помещен1я; 
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собравшихся учениковъ проэкзаменовалъ по закону Божно, 
пожелалъ, чтобы ученики пропали н-Ькоторыя церковныя 

песноп-Ьшя. Благословивъ учащихся, при дружномъ п-Ьши 

исъ полла эти деспота Владыка последовалъ въ квартиру 

м^стнаго священника, где благословилъ предложенную 

трапезу. 

Здесь же Владыка принималъ просителей, каждаго 

милостиво выслушавъ и принявъ отъ нихъ письменныя 

прошешя. Около 6 часовъ по - полудни Его Высокопрео

священство при восторженномъ п^ши исъ полла эти 

деспота, и колокольномъ трезвоне, отбылъ въ Фестен-

сюй приходъ, сопровождаемый благожелашями хозяевъ 
дома, прибывшихъ гостей и прихожанъ. 

Скрылся экипажъ Владыки изъ виду за мызною 

аллеею, сопровождаемый конными полицейскими чинами, 

а прихожане долго еще стояли, глядя въ ту сторон}'-, куда 

удалился Высошй гость, делясь впечатлешями торже-
ственнаго дня. 

Образъ Высокопреосвященнейшаго Владыки останет-

въ памяти навсегда. Его взглядъ стропй, но вместе съ 

т-Ьмъ горящш особымъ аяшемъ доброты и снисходитель

ности, Его слово авторитетное, располагающее къ себе и 

умиротворяющее — всё это въ прихожанахъ заронило 

новую искру рвешя о благе родной церкви, о спасенш 
своемъ и ближнихъ. 

Саусенскгй священникъ Николай Брежгисъ. 

Пос^щете Его Высокопреосвященствомъ Фестенскаго 

прихода. 

28 мая около 8 ч. в. въ Фестенскш приходъ при-

былъ Высокопреосвященнейшш 1оаннъ, Арх1епископъ 

Рижскш и Митавскш, въ сопровождены священника о. Н. 
Тихомирова и местнаго Благочиннаго о. Н. Третьякова. 
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Задолго до этого времени местный храмъ былъ уже 

переполненъ молящимися, а м^стнымъ училищнымъ и цер-

ковнымъ иопечительствами у церкви была воздвигнута 

тр1умфальная арка съ государственными флагами и цер
ковь разукрашена зеленью. 

При появленш Его Высокопреосвященства, находив

шейся духовой оркестръ около приходской школы, испол-

нилъ гимнъ: „Коль славенъ." Отъ тр1умфальной арки до 

церкви при сл-Ьдованш Владыки дети посыпали дорожку 

живыми цветами. 

Въ церкви Его Высокопреосвященство былъ встре

ченъ мъстнымъ священникомъ о. А. Блокманомъ следую

щею приветственною речью: 

„Высокопреосвященнейннй Владыко, Милостивейшш 

Отецъ! 
Давнее желаше прихожанъ сего храма — видеть Архи

пастыря сегодня исполнилось. Не смотря на то, что изве

те объ этомъ радостномъ событш получилось только 
несколько дней тому назадъ, сюда поспешили все, кто 

только зналъ объ этомъ и собрались въ такомъ множе
стве. И это понятно: местное населеше издавна тяготело 

къПравославш, сроднилось съ нимъ и исполнилось любовто 

къ своимъ Архипастырямъ. Уже въ сороковыхъ годахъ 

прошлаго столет1Я посылаются депутащи въ г. Псковъ и 

Якобштадтъ, бывшш издревле со своей Чудотворной 

Иконой Бож1ей Матери оплотомъ Православ1я на Прибал

тийской окраине, съ просьбой прислать священниковъ, 

которые научили бы православному учешю местное насе

леше, а въ это время въ соседнихъ приходахъ местные 

жители присоединяются къ Православ]ю, такъ что въ 1848 г. 

была уже возможность въ Фестене открыть самостоятель

ный приходъ. 

Вниди же, Владыко, въ сей святой храмъ, помолись, 

Да укрепить Господь нашу веру и избавитъ насъ отъ всехъ 
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соблазновъ нев-Ьр1я века сего. Помолись и о мне неопыт-

номъ пастыре, да дастъ мне Всевышшй силу и разум-Ьше 
достойно пасти вверенное мне стадо." 

После обычной встречи Его Высокопресвягценство 

обратился къ прихожанамъ съ поучешемъ, въ которомъ 
выразилъ свою радость за ихъ усерд1е къ храму Божто и 

уб^ждалъ всегда быть твердыми въ вере, что оставило 

глубокое впечатлите на вс^хъ молящихся. После поучетя 

Его Высокопреосвященство въ сослужены сопровождав-

шихъ его священниковъ, а также местнаго священника, 

Старо-Пебальгскаго о. I. Федера и Зербенскаго — о. П. 

Апина отслужили молебенъ Спасителю. После молебна 
Владыка долго благословлялъ народъ и раздавалъ крестики 

и книжки на латышскомъ языке. После осмотра церкви 

Его Высокопреосвященство подъ звуки „Коль славенъ" 

отправился въ приходское училище, а оттуда къ местно
му священнику, где изволилъ откушать чай. Около десяти 

часовъ в. Владыка при громадномъ стеченш и празднич-

номъ настроены народа подъ звуки духового оркестра 

отбылъ въ соседнш Старо-Пебальгскы приходъ. 

Фестенскгй священникъ А. Блокманъ.' 

Епархиальная хроника. 

Празднпкъ трезвости въ г. Риг-б. Святейшы Синодъ 

определетемъ своимъ отъ 8 августа определилъ поручить 

синодальнымъ конторамъ, епарх1альнымъ преосвященнымъ, 

протопресвитору морского духовенства и заведующему 

придворнымъ духовенствомъ сделать распоряжете подведом

ственному духовенству объ устройстве 29 августа трезвен-

наго праздника и производстве въ этотъ день сбора пожертво

ваны на борьбу съ пьянствомъ съ соблюдетемъ следующаго 
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' порядка во вс-кхъ церквахъ Имперш: после литургш 29 

августа должны совершаться молебствия объ исцеленш 

страждущихъ пьянственнымъ недугомъ съ произнесешемъ 

соответствующихъ поучешй. Въ виду вышеизложеннаго 

опред-Ьлен1Я Св. Синода, 29 августа за литурпею, которую 

остак въ каеедральномъ соборе совершалъ Высокопреосвящен-

п о1 :: нМшш 1оаннъ, Арх1епископъ рижскш и митавсшй, въ со-

Е  служенш: ключаря собора пр. Н. А. Лейсмана, прото1ерея 

П. Синайскаго, епарх1альнаго миссюнера священника 

I. Павеля и 1еромонаха Нектар1я, (при протод1аконе М. Пи

рогов!; и д1аконе К. ДоринЬ), во время причастнаго стиха 

настоятель собора прото1ерей Вл. И. Плиссъ произнесъ 

глубокосодержательное, полное высокаго назидашя слово 

о вреде алкоголизма и распространешя его среди русскаго 

народа. ЗагЬмъ началось служеше благодарственнаго мо

лебна съ провозглашешемъ въ конце последняго установ-

ленныхъ многолет1й. Соборъ былъ полонъ молящихся, 

пелъ полный хоръ арх1ерейскихъ певчихъ. Точно также 

и во всехъ другихъ приходскихъ храмахъ совершено было 

такое молебное пеше съ произнесешемъ предъ нимъ со-

ответствующихъ поучительныхъ словъ. 

Прибьте въ Ригу чудотворной Псково-Печерской иконы 

Бояаей Матери. 

Чудотворная икона Псково-Печерской Бож1ей Матери 

„Умилешя" прибыла въ субботу, 7 с. сентября изъ Псково-

Печерскаго монастыря въ Ригу. 

Къ 6 час. вечера, ко времени прибьгпя поезда, въ 

которомъ следовала икона, изъ каеедральнаго собора къ 

ст. „Рига I" вышелъ крестный ходъ во главе съ Высоко-
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преосвященнымъ 1оанномъ, Арх1епнскопомъ рижскимъ и 

митавскимъ. Въ крестномъ ходе участвовали все градсше 

причты приходскихъ церквей. 

По дорог-Ь отъ каеедральнаго собора и до станцш 

„Рига I." были выставлены шпалерами войска м-Ьстнаго 

гарнизона при знаменахъ и 2 оркестрахъ музыки. 

По выносе иконы изъ вагона у часовни было совер

шено молебств1е, после котораго съ пешемъ, при звукахъ 

военныхъ оркестровъ „Коль славенъ", св. икона была пере

несена въ каеедральный соборъ. 

Въ процессш участвовали начальствуюшля лица и 

много молящихся. 

По внесенш св. иконы въ соборъ Высокопреосвящен-

нымъ 1оанномъ было совершено всенощное бдеше. 

Собрате рижско градскаго духовенства, о. о« законоучителей 

и членовъ религ. — просветит. Общества. 

9 сент. с. г. въ архгерейскомъ доме подъ председа-

тельствомъ Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя-

щеннейшаго 1оанна, Арх1епископа Рижск. и Митавскаго, 

состоялось собраше духовенства, о. о. законоучителей и 

членовъ рел. — просвет. Общества. На собраши былъ 

установленъ и выполненъ 14 сентября след. порядокъ 

праздновашя въ гор. Риге 1600-лет1я миланскаго эдикта 

Константина Великаго. Во всехъ церквахъ после литургш 

совершены были торжественные молебны. Въ 1 часъ дня на 

площади за каеедральнымъ соборомъ былъ совершенъ тор

жественный молебенъ Его Высокопреосвященствомъ въ 

сослуженш всего градскаго духовенства, въ присутствш 

войскъ и учащихся въ светскихъ и духовныхъ учебныхъ 
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., заведешяхъ и приходскихъ школахъ. Въ пЪн1и молебна 

:  принимали участие певчесше хоры всЬхъ церквей гор. 

Риги. Около 1 часу дня пришли крестные ходы къ 

^ каеедральному собору въ сл1здующемъ порядке." первый 

крестный ходъ началъ шеств1е изъ Покровской церкви 

въ 12 ч. 15 м., къ нему присоединился крестный ходъ 

изъ Вознесенской церкви; въ это же время вышелъ 

крестный ходъ изъ Св.-Троице-Серпева монастыря и присо

единился къ нему крестный ходъ изъ духовнаго училища. 

Оба этихъ крестныхъ хода соединились вместе на углу 

Ревельской ул. и следовали къ Александро-Невской церкви, 

откуда по выходе крестнаго хода направились къ собору,' 

второй крестный ходъ началъ шеств1е изъ духовной 

семинарш въ 12 ч. 15 м., къ нему присоединился крестный 

ходъ изъ Петро-Павловской церкви и Алекс1евскаго мона

стыря и вместе направились къ собору по Песочной улице, 

Бастюнному и Александровскому бульварамъ; третШ кре

стный ходъ началъ шеств1е изъ Гоанновской церкви въ 

11 ч. 47 м.; къ нему присоединились крестные ходы изъ 

церквей Всехсвятской и Благовещенской и следовали къ 

каеедральному собору по Гоголевской улице мимо вокзала, 

по бульварамъ Наследника и Александровскому. Въ кре

стныхъ ходахъ принимали з'част1е местные церковные 

хоры и приходсюя школы. По прибытш къ каеедральному 

собору крестные ходы остановились около собора, а 

хоры певчихъ и учапцеся отправились на указанное рас

порядителями место. Въ 1 часъ дня изъ собора вышелъ 

во главе съ Владыкою крестный ходъ, къ нему присоеди

нились все крестные ходы и направились на площадь 

по Александровскому бульвару и Елизаветинской улице. 

ГШ 

ОСЕ 

I 
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Предъ началомъ молебна Владыкою было произнесено 

слово о значенш сего юбилейнаго торжества. По окончанщ 

молебна съ площади крестные ходы возвратились въ свои 

церкви. Въ этотъ день во всЬхъ церквахъ совершался 

целодневный звонъ. 
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Е1 Ъ 

ч 
Его Высохопреосвг^и1Хш1ах/ 1 Ъ  церковному ста

рост^ Кренгольмской Воскресенской церкви Георпю 
Эеодоровичу* ̂  ^жерелкову преподано Архипаст^®; 

«ш*ее благосйЬъЯше, съ выдачею грамоты, 
примерное усердте къ благол^шю храма 

за ю СО 

~ Х 
Божш :Н -

заботливость объ увеличенш средствъ его, 13 чсен- Р 
тября. 

Его Высокопреосвященствомъ рукоположены 
священника Кикиферской церкви Иванъ Кюм
мель — псаломщикъ Тугаланской церкви, 8 сентЫ, 

, ря, и во священника въ г. Редингъ, штата Пенсш1н-
Щ вашя, Владим1ръ Саковичъ — д1аконъ Морског! 

Николаевскаго собора въ порте Императора Ал| 
савдра III, 14 сентября. 
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Уболекы отъ службы псаломщикъ Буцковской 
церкви Николай Лейтысъ, 13 сентября, и вр. и. об. ' 

псаломщика Арокюльской церкви веодоръ Николь-
СК1Й. 

•• щ\ 
УболеКЫ, по прошешю: за штатъ — псаломщикъ 

Буцковской церкви Андрей Пакалнынь, 2 октября, 
и отъ службы — и. д. псаломщика при церквахъ: 
Куймецкой — Александръ Эннемуйстъ и Копла-
уской — Иванъ Гвоздъ — съ 1 октября. 

НреЭостаблеХЫ М-Ьста псаломщика при церквахъ: 
Гривской—Александру Коцовольскому — съ 18 сен- :ест 
тября, Буцковской—окончившему III классъ Прибал- :п 

Ейской учительской Семинарш Кириллу Ринкусу, Й: 
Икскюльской — быв. псаломщику Эрасту Лейтысу, аы 
Лайксарской — учителю вспомогательной школыМар- ; 
тину Кяяру — съ 24 сентября и Арокюльской — 
помощнику учителя приходской школы Александру 
Коортману. 

Шлются баканткыя мкта: священника при I 
церквахъ: Вендауской, Сунцельской, Левальской и 
Кальценауской и псаломщика при церквахъ: Копла- аз 
уской, Куймецкой, Дондангенской, Саусенской, м 
Гапсальской, Оппекальнской, Митавскомъ собор-Ь, 11е 
Вяйке-Ляхтрской, Буцковской, Юргенсбургской и 
Балтшско — Портской. 

' 1  ш 
. -ЖУР1 
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; А ж 
% 
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П 

Ж 



— 517 — 

Арх1ерейсшя служешя. 
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн'Ьйшимъ 

1оанномъ, Арх1епискономъ Рижскимъ и Митавскимъ, совер

шены слйдуюпця Богослужешя: 

7-го мая, во вторникъ, накануне праздника Ап. и ев. 
1оанна Богослова и преполовешя, въ храм'Ь Алекаевскаго 

мужск. мон. совершено всенощное бд^ше съ чтешемъ 
акаеиста Св. Ап. н ев. 1оанну Богослову. 

8-го мая, въ среду, въ день преполовешя, въ томъ 

же храм'Ь совершена Божественная литурпя съ произне-

сешемъ слова назидашя, а посл'Ь нея съ молебнымъ ггЬ-
шемъ крестный ходъ на р1шу Двину для освящешя воды 

Того же дня, тамъ же, въ 6 час. вечера Архипасты-

ремъ совершено всенощное бд'Ьше съ лггпей, величашемъ 
п чтешемъ акаеиста св. Николаю Чудотворцу. 

9-го мая, въ четвергъ, въ праздникъ свят. Николая въ 

каеедральномъ собор'Ь Высокопреосвященный 1оаннъ со-
МЕ вершилъ Божественную литурпю, а послов нея молебенъ 

св. Николаю. 
10-го мая, въ пятницу, въ храмов Алекаевскаго 

мужск. мон. Архипастырь за всенощнымъ Богослужешемъ 
. р выходилъ на величаше Св. равноапост. Кириллу и Мееодио. 

11-го мая, въ субботу, въ день Св. равноапост. Ки

рилла и Мееод1Я ВысокопреосвящешгМшш 1оаннъ въ каее-

дральномъ собор1з отслужилъ литурпю и молебенъ Св. 

равноапост. Кириллу и Мееодш. 

12-го мая, въ неделю о СамаряньпгЬ, въ томъ же ка

еедральномъ собор-Ь Архипастыремъ совершена Божествен
ная литурпя. 

13-го мая, въ понед-Ьльникъ, въ храмЪ Алекаевскаго 

мужск. мон. Архипастырь за всенощнымъ Богослужешемъ 

выходилъ на величаше мучен. Исидору. 

14-го мая, во вторникъ, въ день Священнаго Короно-

вашя Ихъ Императорскихъ Величествъ въ каеедральномъ 



собор'Ь ВысокопреосвящешгЬйшимъ Архипастыремъ совер-
шена торжественно Божественная литурпя, а посл'Ь нея 

молебенъ съ Царскимъ многол'Ьт1емъ. 

17-то мая, въ пятницу, въ храм'Ь Алекаевскаго 
мужск. мон. Архипастырь на утрени прочиталъ акаеистъ 

пр. Серафиму Саровскому. 

18-го мая, въ суббот} 7, въ томъ же храм-Ь Архипасты-

ремъ совершена Божественная литурпя съ произнесешемъ 

слова назидашя. 

18-го мая, въ субботу, въ г. Митав-Ь въ 3 х/а час. по

полудни ВысокопреосвящешгЬйшш 1оаннъ изъ Митавскаго 

собора посл-Ьдовалъ крестнымъ ходомъ на вокзалъ для 

встречи Чудотворной Иконы Бож1ей Матери Якобштадт-

ской; принявъ прибывнпй Ч} 7дотворный образъ, Архипа

стырь крестнымъ же ходомъ возвратился въ соборъ и со-
вершилъ торжественно всенощное ,бдЪше съ чтешемъ 

акаеиста предъ Св. Иконой. 

19-го мая, въ неделю о сл'Ьпомъ, въ зу 2  
ч а с- Высоко-

преосвященн-Ьйшш Архипастырь въ томъ же собор-Ь со-

вершилъ торжественно Божественную литурпю и молебенъ 

предъ Чудотворной иконой Бож1ей Матери Якобштадтской. 

Посл1з часового перерыва крестный ходъ со Св. Иконою 

Ьож1ей Матери Якобштадтской, во глав'Ь съ Высокопрео-

с.вященн'Ьйшимтз Архипастыремъ и богомольцами отпра
вился въ Спасо-Преображенскую Пустынь. 

На пути въ Пустынь было четыре остановки съ чте

шемъ акаеиста предъ чудотворной иконой Бож1ей Матери 

Якобштадтской, по прибытш въ Пустынь Архипастыремъ 

совершено всенощное бдЬше на открытомъ воздух-Ь. 

20-го мая, въ понед-Ьльникъ, въ храм'Ь Спасо-Преобра-

женской Пустыни Архипастырь совершилъ Божественную 

литурпю и молебенъ съ хождешемъ вокругъ монастыр-
скаго храма. Посл1з часового перерыва крестный ходъ съ 

Иконой Божьей Матери Якобштадтской во глав^в съ Архи-
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пастыремъ и богомольцами обратно возвратился въ г. 

Митаву. 
Того же дня, въ храм'Ъ Алекаевскаго мужск. мон. за 

всенощнымъ Богослужешемъ Архипастырь выходилъ на 
величаше Св. Константину и Елен-Ь и прочиталъ акаеистъ 
передъ образомъ Богоматери Владшшрской. 

22-го мая, въ среду, на канушЬ праздника Вознесешя 
Господня въ каеедральномъ собор'Ь Архипастыремъ совер

шено всенощное бд'Ьше съ лит1ей, величашемъ и елеопома-
зашемъ. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 



Отд'блъ неоффищальньШ. 

/юбызате сб. ебангшя и сб. креста. 

Каждый воскресный и праздничный день въ право-
славныхъ храмахъ за утреннимъ богослужешемъ выносится 

на средину храма для поклонешя и лобызашя святое 

Евангел1е, а по окончаши Божественной литургш священ- и: 

никъ посл-Ь возглашеннаго отпуста даетъ лобызать в-Ьрую- :юбви 

щимъ св. крестъ. Теперь 
По обычаю, въ обоихъ случаяхъ моляшдеся или, в-Ьр-

н-Ье сказать, в-Ьруюшде христ1ане совершаютъ тотъ и дру

гой обрядъ совершенно безсознательно. Мало того, мы 

сами, 1ереи, не всегда, если не сказать больше, даемъ себЪ 

отчетъ въ томъ, зач^мъ мы предлагаемъ молящимся со
вершать то и другое лобызаше. 

Побудьте когда нибудь въ храм'Ь безпристрастнымъ 

наблюдателемъ, и вы неизменно въ любомъ почти храм-Ь 

увидите одну и ту же грустную картину. Толпа, словно 
стадо барановъ, безчинно и безъ должнаго благоговЪшя, а 
т1вмъ бол'Ье безъ сознашя, „въ перегонки" сп^шнтъ при

ложиться холодными губами къ Евангелш или ко Кресту, 

чтобы скор-Ье вырваться на волюшку къ м1ру, манящему 

каждаго своими безсчисленными, обманчивыми соблазнами. 

Вглядитесь попристальней въ пастыря, и вы легко 

заметите, какъ онъ тоже зачастую, не хуже пасомыхъ, то

ропится поскорее окончить эту томительную процедуру 

подпускашя ко кресту или къ Евангелш, совсЬмъ не по

мышляя о томъ глубокомъ смыслов обряда, который зате-
рянъ въ глубин-^ векового индифферентизма нашего къ 
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насущнымъ вопросамъ духа и благодаря которому обрядо
вый смыслъ, весьма знаменательный и глубоко назидатель
ный, обратился лишь въ ничего незначущш для многихъ 

обычай. 
Но, въ самомъ д-Ьл-Ь, зач-Ьмъ же христ1ане ц-Ьлуютъ 

Евангел1е и св. Крестъ. 

Попытаемся дать посильный ответь. 

Въ Евангелш заключено Слово Бож1е, заповеди Гос

подни. 
„Кто любитъ меня, сказалъ Христосъ: тотъ соблю-

даетъ Слово Мое" (1оанн. 14, 23). Чувство любви большею 

частно выражается поц'Ьлуемъ. Поцелуй — символъ, 

знакъ любви. 

Теперь: подходите вы къ Евангелш. 

Это — самая дорогая для васъ книга на св-кг1>. Это 

— вечное руководство вамъ въ жизни, это путеводитель 

къ вечной жизни. 
Вотъ вы встали предъ Евангелгемъ . . . 

Загляните въ свое сердце, изсл-Ьдуйте тайные изгибы 

ума своего и дайте честный, открытый, искреннш отв-Ьтъ: 

за предъидущую неделю какъ вы жили? По Евангелш 

или противъ Евангел1Я ? Ваша недельная жизнь была сви-

дЪтельствомъ или вашей горячей любви ко Христу, или 

вы, дружа съ м1ромъ, всю неделю враждовали съ Богомъ? 

(1ак. 4, 4). Собираясь целовать это Евангел1е, не на путь-

ли 1уды хотите вы встать, путь лжи, обмана, лицем^р1я ? 

Не торопитесь . .. подумайте. Вы в^дь и въ прошлое 

воскресенье целовали это Евангел1е, только безъ смысла, 

безсознательно. 

Поцелуйте же разъ съ толкомъ, по-христ1ански, ясно 

отдавая себ^ отчетъ въ своемъ поступка. Вашъ поцелуй 

— въ данную минуту равносиленъ присяг^. Осеняя себя 

крестнымъ знамешемъ и лобызая св. Евангел1е, вы должны 

чувствовать и говорить въ дунгЬ своей: Господи! я люблю 
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Тебя больше всего на свете. Ты —мой Пастырь, Ты мой 

Спаситель, Ты — мой св-Ьтъ и Хранитель. Люблю и Твое 

божественное слово. Лобызая св. Евангел1е, обещаюсь 

Тебе и клянусь въ грядущую неделю устроить жизнь 
свою, по мере силъ моихъ, согласно съ Твоими св. запо

ведями. Обещаюсь и клянусь день и ночь поучаться въ 

слов1з Твоемъ. Оно — пища для моей души. Обещаюсь 

и клянусь въ теченш этой недели прилагать столько же 

заботы, и даже больше, о насыщены моей души глаголами 

вечной жизни, сколько я прилагалъ бывало заботы о на-

сьпценш плоти ... 

Скажи такъ въ душе своей, целуй Евангел1е и ска-

завъ : аминь, отходи. 

Только помни, что ты сделалъ: ты присягнулъ на не
делю Христу. Другъ мой! скажи по чистой совести, за 

всю твою долгую жизнь подошелъ-ли ты хоть разъ къ св. 

Евангелш съ такими мыслями ? За всю свою долгую 

жизнь целовалъ-ли ты его съ такою сознательностью? По-

нималъ-ли, какую ответственность ты принимаешь на себя, 

лобызая эту дорогую для каждаго христ1анина книгу? 

Пастырь, служитель и домостроитель таинъ Божшхъ! 

Отбросивъ ложный стыдъ, откинувъ надменную гордость, 
скажи и ты, не тая въ сердце правды: за всю твою па

стырскую жизнь разъяснилъ-ли ты хоть разъ стаду Хри

стову этотъ, съ виду малозначущш обрядъ! Ответъ да 
будетъ на твоей совести . . . 

Такой же глубошй смыслъ имеетъ и лобызаше св. 

Креста. На этомъ кресте изображенъ Христосъ, распятый 

плотно своею за насъ грешныхъ. А св. Апостолъ Павелъ 

говоритъ между прочимъ: „те, которые Христовы, должны 

тоже распинать свою плоть со страстями и похотями" (Гал. 

5, 24). Лобызая св. крестъ, каждый христ1анинъ опять 
долженъ помнить, что онъ въ этотъ моментъ приносить 

Богу вторую присягу. То онъ клялся св. Евангел1емъ, 
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теперь онъ клянется св. крестомъ. Сообразно съ изменив
шимися обстоятельствами, изменяется и самая форма вто
рой клятвы. 

И здесь, осеняя себя крестнымъ знаменемъ, ты дол-
женъ въ душе говорить: Господи! Тобою поставленный 

пастырь преподноситъ моему взору изображеше моего 
сладчайшаго Спасителя, распятаго на кресте. Взирая на 

св. и честный Крестъ Господень, я невольно поражаюсь и 

преклоняюсь предъ неизмеримой бездной любви Божхей къ 

падшему человечеству. И эта неизмеримая любовь Бож1Я 

напоминаетъ. мне о моей обязанности, по мере силъ моихъ 

платить Тебе, Господи, тоже любовда .. . Загляни же въ 

этомъ моментъ въ свою душу, пр ипомни недельную жизнь 

свою и вспомни, много-ли разъ ты на деле доказалъ Хри
сту свою любовь, свою благодарность за дарованное тебе 

спасеше ? Вспомни, часто-ли ты гналъ отъ себя грехъ, 

тотъ самый скверный, проклятый грехъ, который довелъ 

Христа до креста ? Вспомни прошлую неделю, сколько 
разъ ты вторично распиналъ Христа грехами своими. 

Поразмысли обо всемъ этомъ и только тогда иди, це
луй св. Крестъ, иди, целуй сознательно и клянись: любить 
Христа такъ, какъ Онъ тебя возлюбилъ, любить не сло-

вомъ и языкомъ, а деломъ и истиною, клянись бороться 

со грехомъ, избегать всякаго повода, твердо помня, что 
если бы не было греха, не страдалъ бы и Христосъ; кля

нись въ теченш грядущей недели распинать свою плоть 

со страстями и похотямн, клянись служить Христу, а не 

Вел1ару.. . 
Вотъ какой съ виду малозначительный обрядъ, а какзя 

глубоко-назидательныя мысли въ состояши навеять на 

душу и къ какимъ высоко-благимъ решешямъ можетъ 

привести человека, сознательно совершающаго такой ма-

Ленькп! обрядъ. 
Да, тутъ порой и наплакаться можно до-сыта, особен
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но если голосъ совести, голосъ незаглушенный, разскажетъ 
горькую правду о постыдно проведенной прошлой неделе. .. 

И какъ жаль, что вся эта идейная назидательность 
обряда разбивается и рушится нашею пастырскою небреж

ностью. Право-же, вотъ такое простоватое объяснеше, 

какое мы по мер-& силъ своихъ дали, много больше при-
несетъ пользы, ч1змъ если бы вы прочитали по книге чуд. 
нз 7ю проповедь нашихъ знаменитыхъ вит1й церковныхъ. 

Я какой глубокш уронъ наноситсй Церкви, благодаря 

отсутствпо понят1Й самыхъ элементарныхъ, касающихся 
самаго ритуала богослужебнаго. Тотъ же мужикъ, попав-

ипй на какое-либо сектантское молитвенное собраше, сразу 

бываетъ очарованъ т^мъ, что все ему тамъ понятно, ясно 

и все такъ просто. Тамъ полная почти сознательность, а 
здесь все делается лишь по привычке — „какъ жили отцы 
и деды".. . 

Благодаря безсознательности, самый назидательный 

обрядъ обезценивается, благодаря непониманш духа об

ряда, постепенно нарождается чувство безразличия, чувство 
тупости при исполнены его. Но когда бываетъ данъ тол-

чекъ уму, непонятная обрядность подпадаетъ подъ неумо

лимый судъ невежества и . . . открывается тотъ или другой 

обрядъ какъ н^что ненужное, лишнее и даже безсмыслен-

ное. Такимъ путемъ чаще всего доходятъ до отрицашя 

крестнаго знамешя, иконъ, таинствъ, священническаго 
благословешя и проч. и проч. 

Нетъ, глубоко вникая въ психику народной жизни, 

надо всегда помнить, что и тутъ применимо Бож1е пра

вило, гласящее : добрый и верный рабъ ! Въ маломъ будь 

веренъ сначала, тогда надъ многимъ тебя поставлю. 

„Оренб. Еп. В)ъд." 
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усгроеше единоверческой церкви вт> Риге. 
Продолжеше*). 

Устройство храма. Прежде всего скрепили стены 
здая1я, поставивъ деревянныя стойки отъ фундамента до 

крыши и свинтивъ ихъ съ стенами посредствомъ винтовъ 
и гаекъ. Судя по состояшю храма въ настоящее время, 
эти овальной формы стойки были утверждены внутри 
храма—четыре на северной стороне и четыре на южной 

стороне храма, ибо на наружныхъ стойкахъ, находящихся 

на северной и восточной стороне храма, не видно гаекъ. 

Четыре окна на северной стороне храма — два вверху и 
два внизу — и пять оконъ въ южной стене, три внизу 
и два вверху, пропускали достаточно дневного света 

внутрь храма. Двое дверей, одн1в въ северной стене, 

друпя въ южной стене храма, вели во внутреннш при-

творъ храма. 

Внутреннее устройство храма было таково: храмъ 
былъ разд^ленъ на три части: на алтарь, среднюю часть 

храма и притворъ. Въ алтаре деревянный св. Престолъ, 

существующий еще и ныне, и жертвенникъ, не сохранив

шиеся доныне, устроены были на обычномъ месте. Въ 

сЬверовосточномъ и юговосточномъ углу были сделаны 
два шкафа для хранешя священныхъ предметовъ. Желез

ная печка была поставлена въ углу, образуемомъ южною 

стеною храма и стеною иконостаса. Деревянный иконостасъ, 

возвышавинйся до потолка храма, отделялъ алтарь отъ 

средней части храма. Иконостасъ устроенъ былъ въ три 

яруса: въ нижнемъ ярусов находилось 9 отделешй, считая 

въ томъ числе Царсшя врата, северныя и южныя двери, 

ведиия въ алтарь; въ среднемъ ярусе было 15 отделений 

(иконостасныхъ иконныхъ рамъ), изъ коихъ одно было цен-

*) См. № 18 Риж. Еп. В-Ьд. 
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тральное надъ царскими вратами и по 7 отд^ленш по обеимъ 

сторонамъ центральнаго; въ верхнемъ ярусе было 11 ^ 
отд-Ьлешй — одно центральное и по 5 по обеимъ сторонамъ 

центральнаго. Боковыя отделешя каждаго яруса были ;• Ь 

устроены симметрично, судя по сохранившемуся доныне 

остову иконостаса. Эти 35 отделены иконостаса соотв-Ьт-

ствовали числу иконъ, переданныхъ рижскими старообряд- ;• 

цами на устрояюшдйся храмъ и — присланныхъ преосвя-

щеннымъ Нафанаиломъ изъ Пскова. 

Предъ иконостасомъ была солея съ выступающимъ 

въ середину храма полукруглымъ амвономъ. На солее у - ; -

западной и южной стены храма были устроены клиросы, 

отд-Ьлявипе п-Ьвчихъ отъ богомольцевъ своими невысокими 

досчатыми стенками, на верху которыхъ утверждены были 

иконы. 

Досчатый полъ алтаря, солеи и амвона двумя ступе

нями былъ выше такого же пола средней части храма и 

храмоваго притвора. 

Въ средней части храма, предназначенной собственно 

для богомольцевъ, висело по средине храма на цепи, •; ,. г  

З^твержденной въ потолочной балке, паникадило. 

Внутренней церковный притворъ отделялся отъ 

средней части храма перегородкою досчатою со стёклами 

и несколькими стекольными дверьми для осв-Ьщешя темна-

го притвора. Въ северозападномъ углу была печь. Пото-

локъ притвора поддерживался пятью деревянными столбами. 
- 313 

Съ южной стороны притвора шла досчатая лестница на 

хоры, устроенные надъ потолкомъ притвора. Дверь, 

устроенная на хорахъ въ западной стене храма, вела въ 
ОШ 

квартиру священника единоверческой церкви, устроенную 

въ верхнемъ этаже пристроеннаго къ храму дома. 

На некоторомъ разстоянш отъ храма была устроена 
по Каменной улице деревянная звонница, на которой были 
устроены колокола, присланные изъ Пскова. 



Изютовленге священныхъ вещей для храма. Паникадило 

и друпя м-Ьдныя вещи для храма д-Ьлалъ м^дныхъ д-Ьлъ 
мастеръ рижсшй мещанинъ православнаго исповедашя 
Гавршлъ Макаровъ по сходной пене. 1) Такъ какъ немец

кие м^дныхъ д1злъ мастера возбраняли Макарову произ
водить эти работы изъ—за своихъ разсчетовъ, то еп. 

Иринархъ отношешемъ отъ 7 мая 1837 года за № 334 къ 

Фелькерзаму просилъ учинить зависящее отъ него распо-

ряжеше, дабы для православныхъ рижскихъ церквей 
позволено было Макарову безпрепятственно заниматься 

такими работами и чтобы цехъ не д^лалъ къ Макарову 

придирокъ за маловажныя поделки, такъ какъ онъ работалъ 

не въ самомъ городе, а на Московскомъ предместье и 

въ 1836 году двукратно дано было ему таковое позволеше 

по ходатайству местнаго духовнаго начальства. Вместе съ 

гЬмъ еп. Иринархъ послалъ священника Бурижскаго въ 

цеховой судъ, для засвидетельствовашя, что Макаровъ 

действительно работаетъ некоторый вещи для единовер

ческой церкви. 2) 
Несомненно, что въ это же время была сделана 

находящаяся доныне на престоле закрытаго единоверче-

скаго храма изъ белой жести дарохранительница довольно 

сложной композицш. Главная, часть этой дарохранительницы 

гробница для хранешя запасныхъ св. Даровъ, по обеимъ 

сторонамъ ея крылатые ангелы, надъ гробницею висящее 

С1яше, въ центре котораго равносторонних треугольникъ— 

символъ единосушдя и равночестности трехъ лицъ Святыя 

Троицы — съ расходящимися отъ него во все стороны 

золотистыми лучами, а надъ всемъ этимъ на четырехъ 

столбикахъ сень. 
Командировка Преосвященнымъ Нафанаиломъ едииовпрческаго 

!) Арх. Лифл. дух. пр. 1837 года № 20/210. Д-Ьло по прошешю 
Г. Макарова. 

2) 1Ыс1ет. 
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геромонаха Михаила въ Ригу съ священными сосудами и 3  " 

антиминсомъ для освященгя храма и Богослуженья въ немъ. По 
желашю еп. Иринарха и рижскихъ единоверцевъ иметь 

Загорскаго — Яма 1еромонаха Михаила для принятая 

въ недра церкви изъявившихъ желаше присоединиться къ 

единоверт, равно для освящешя устрояемаго храма и нако- ' 

нецъ, для совершешя въ немъ на первый разъ Богослужешя, * 

по распоряжешю преосвяшеннаго Нафанаила, означенный 

1еромонахъ отправился въ Ригу 9-го мая 1837 года со 

старинными священными церковными сосудами: потиромъ, 
дискосомъ, зв^здицею и съ древнимъ со святыми мощами 

антиминсомъ, для доставлешя ихъ въ единов-Ьрчесюй • 
храмъ. 1) Кдо 

Освященге единовгьрческаго Михайло-Архангелъскаго храма. 

По окончаши всЬхъ работъ, храмъ былъ освященъ во 

имя св. Архистратига Михаила, празднуемаго восьмого 

ноября, 1еромонахомъ Михаиломъ и единов-Ьрческимъ 

священникомъ веодоромъ Макарьевымъ 9 шля 1837 года 

по чиноположенш, изображенному въ старопечатномъ 

потребнике, а по освященш совершена была въ храме 

теми же священниками божественная литурпя св. 1оанна 

Златоуста, при многолюдномъ стечеши народа разнаго 
С0СЛ0В1Я. 2) 

Возвращенге геромонаха Михаила на прежнее мгьсто своего 

служенгя. После освящешя храма 1еромонахъ Михаилъ 

оставался еще въ Риге и исправлялъ должность въ 

единоверческой церкви до 20 февраля 1838 года, когда 

Емельяновъ рукоположенъ былъ епископомъ Иринархомъ 

во священника единоверческой церкви; после сего, сдавъ 

о. Емельянову по предписашю Лифляндскаго духовнаго 

правлешя, отъ 22 февраля 1838 года, церковь по описи за 

х) Отд. Псковскаго арх. 1836 года № 6, стр. 134, 135. 
2) ЦЗЫ. 
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* 

общимъ подписашемъ, 1) отправился 27 февраля того же 

года во Псковъ, для занят1я прежняго своего места. 2) 
Часовня во имя Покрова Божгей Матери. Существовав

шая подле единоверческаго храма часовня, построеше 

которой единоверческш священникъ Трифонъ Прокошевъ 

относить ко времени устроешя самаго храма въ 1837 
году, 3) сооружена была несомненно после 1840 года, ибо 

въ этомъ году Лифляндское духовное правлеше, основы

ваясь на одномъ петровскнхъ временъ указе, запрещаю-

щемъ вновь устроять часовни, отказало въ просьбе 

единоверческаго священника Емельянова дозволить ему 

устроить между единоверческою церковью и колокольнею 

ея по Каменной улице часовню при единоверческой 

церкви. 4) 
Содержаше храма въ благол-Ьши. 

Ремонтировка храма. Самое здаше храма, причтъ и 

прихожане единоверческой церкви старались, по ветхости 

его, содержать въ добромъ состоянш, какъ это видно изъ 
рапорта единоверческаго священника Янина, поданнаго 

преосвященном}' -  Платону въ мае 1851 года. Въ этомъ 

рапорте сказано, что рижская единоверческая церковь, 

по ветхости, постоянно требуетъ какъ внутреннихъ, такъ 

и наружныхъ починокъ; необходимо также для благоукра-

шешя храма окрасить иконостасъ масляными красками, 

а стены и потолки простыми клейными красками и 

переделать местныя свечи, на что требуется непременно 

100 рублей, которыхъ церковь не имеетъ, поэтому свящ. 

Янинъ просилъ преосв. Платона дозволить рижскому граждя-

!). Отд. Пек. арх. 1836 года № 6 Устроеше единов. церкви въ 
РигЪ. 166 стр. 

2). ШЫет. 165 стр. 
3). Арх. Рижск. дух. Коне. 2 столъ 1892 года № 70. Построе

ние новаго Един, храма. 
*). Арх. Лифл. дух. Пр. 1840 года № 179. Рапортъ Емельянова 

о дозволении устроить часовню при един. храм"Ь. 
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нину, Николаю Савельеву Пастухову, произвести сборъ 

доброхотныхъ подаянш между иногороднымъ р} гсскимъ : ; З Ь' 
купечествомъ, проживающимъ въ Риге по коммерческимъ 
д-Ьламъ. Резолющей отъ 15 мая 1851 года преосвященный 

разр-Ьшилъ въ теченш года по сборной книге, выданной 

Пастухову, производить сборъ съ т-Ьмъ, чтобы, по истече-

нш года, означенная сборная книга была представлена въ 

Консисторт. 1) Желаше единоверцевъ придать внутрен-

ней сторон-^ храма более благолепный видъ осуществилось, 

ибо въ закрытомъ въ 1894 году единоверческомъ храме 

иконостасъ покрашенъ желтою масляною краскою, а зе 

орнаменты его золотистою краскою, полъ алтаря, солеи и :::> 

амвона желтокрасною масляною краскою, стены храма з, : 

окрашены белою краскою, а потолокъ отштукатуренъ и 1ук 

покрашенъ светлоголубою масляною краскою. Въ 1884 году :  

былъ снова произведенъ ремонтъ храма: все стены храма 

были скреплены винтами въ сжимахъ, ибо стали выходить _ 

изъ своего прежняго положешя и начали садиться 2). 

Ремонтъ храма въ значительной степени облегчался для В-

единоверцевъ темъ, что казна ежегодно отпускала -

единоверческой церкви ремонтную сумму въ количестве 

60 рублей, которая выдавалась церкви пополугодно 3.) 
Украшенге храма священными принадлежностями. Мало по 

малу церковь, благодаря пожертвовашямъ священныхъ 

принадлежностей храма, сделаннымъ. частными лицами, 

прюбретала более благолепный видъ, именно: 

1. Въ 1839 году былъ пожертвованъ купчихою 
Марьей Евдокимовой Пастуховой напрестольный крестъ -

> АРХ. 
серебряный вызолоченый. 4) 

!)• Журналы за 1851 годъ. Журн. 29 мая. ст. 7. ; ;  

2). Арх. Рижск. дух. К. 2-ой столъ 1892 года № 70. Построе
ние единов. церкви. 

3). Арх. РижсК. дух. К. 1-ый столъ 1865 г. № 106. О перевод^ 
свящ. См-Ьльскаго на другой приходъ по просьб^ прихожанъ единов. 
церкви, 14 стр. ^ 

4). Матер1алы для исторш единов'Ьрхя въ Риг-Ь свящ. Рагункова. 



2. КалужскШ Купецъ Иванъ Н. БЪлоглазовъ иожерт-
вовалъ въ 1839 году Сюнъ благовиднейшш. х) 

3. ВерейскШ купецъ Морозовъ пожертвовалъ въ 
1839 году образъ Спасителя, Богородицы, Собора святого 
архистратига Михаила, пророка Ил1и, Георпя великому
ченика. 2) 

4. Калужсшй купецъ Иванъ Никитинъ Белоглазовъ 
пожертвовалъ въ 1839 году двенадцать иконъ съ серебря

ными венцами: Богоявлеше Господне, Сретеше, Рожде

ство 1исуса Христа, Благовещеше Пресвятой Богородицы, 

Введете во храмъ Пресвятой Богородицы, Рождество 

Богородицы, Входъ Господень въ 1ерусалимъ, Воскресеше 

Господне, Вознесете Гисуса Христа на небо, Сошеств1е 

Святаго Духа, Воздвижеше честнаго Креста и образъ 1оанна 

Крестителя 3); кроме того поновилъ въ иконостасе один

надцать образовъ и положилъ на все иконы 123 медно-

высеребренные венцы, пожертвовалъ одну ризу и 50 

вЪнецъ для иконъ. 4) 

5. Въ 1841 году Иванъ Н. Белоглазовъ пожертвовалъ 

Дейсусовый образъ въ кюте, образъ Богородицы скорбя

щей, Богородицы Тихвинской, Лазарева воскрешешя, 
Четырехъ евангелистовъ, Богородицы Казанской, Гоанна 

Крестителя, Апостола Матвея и 1акова, Моисея, Аввакума 

Николая Чудотворца, Сошеств1я Святаго Духа, Рождества 

Богородицы, 1оанна Златоуста, Святой Троицы, Тихвинской 

или Владим1рской Богородицы 5) и въ томъ же 1841 году 
пожертвовалъ на иконы 63 венца медно—высеребренные. 6) 

1). Арх. Лифл. дух. пр. 1841 года № 39/512. Прошеше прихо-
жанъ Един, церкви о награжденш И. Н. БЪлоглазова за его пожерт-
вовашя на един, церковь. 

2). Арх. Лифл. дух. пр. 1839 года Отд. 1, № 92. 
3). Арх. Лифл. дух. пр. 1839 года Отд. 1, № 92; 1841 г. № 39/512. 
4). Арх. Лифл. дух. пр. 1841 года № 39/512. 
5). Арх. Лифл. дух. пр. 1844 года № 58. Рапортъ Емельянова 

отъ 13 1юня 1841 г. 
6). Арх. Лифл. дух. пр. 1841 года № 39/512. 
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6. Въ 1844 году были переданы въ единоверческую 

церковь шесть образовъ — икона Казанской Бонйей Матери, ' ^ 
1оанна Богослова, Страшнаго суда, Образъ въ четырехъ 

лицахъ, святого Евфим1я Великаго, Оеодора мученика, 

мученика Василиска изъ запечатанной, по предписашю 

гражданскаго губернатора Дюгамеля, отъ 14 марта 1827 

года, на имя полицшмейстера Вакульскаго, молельни 

Паниныхъ, 1) — всл-Ьдств1е упорнаго противлешя настав

ника означенной молельни Ивана Космина Прохорова -• 

(последователь учешя рижскаго наставника Кирилла 

Тимофеева, — инока Ксенофонта, — отвергавшаго молитву 

за Царя)* девятой статье Церковнаго Совета рижскихъ 

старообрядцевъ, предписывавшей молиться за царя и за 

сущгя власти. 2) 

Девятая статья церковнаго Совета: „ваь христгане, по 

повелпнгю апостола Павла, должны молить Бога за Царя и 

за сущгя власти, да тихое и безмолвное жгите поживет и 

прочаяКъ Тимофею зачало 282; въ беседахъ апостоль-
скихъ на с1е толковаше и проч1е доводы о семъ зри. 8) 

• . 

Все образа и прочая утварь молельни Паниныхъ, по 
]Г,0рппд& 

просьбе наследниковъ Паниныхъ — пост}шить съ обра-

!). Полицейское д-Ьло № 4; 1830 г. О рижскихъ раскольникахъ, ~10 
стр. 8, 9; Стр. 6 и 7 предписанш Л. Г. П. 

*) Прим. На запросъ рижскаго арх1епископа Платона, отъ 5 
окт. 1859 года: молятся ли рижсаде раскольники за царя? священ- ® 
никъ Иллукстской единоверческой церкви 1оаннъ Назаровъ, между 
прочимъ, отв-Ьтилъ, что последователи Кирилла Тимофеева тропарь 
кресту читали такъ: „Спаси, Господи, люди своя и благослови достоят 
свое, победы благовЪрнымъ на сопротивныя даруй," разумея ^ 
подъ благоверными самихъ себя. Последователи Кирилла были пре-
имущественно богатые, живнпе на С. Петербургскомъ предместьЬ 

г. Риги и составляли секту, которую называли Кирилловщиной. 
(Архгерейскгй архива 1859 года № 28.) 'За*-. 

2). 1Ы(1ет, стр. 6. Предписаше Гражданскаго Губернатора 
Управе Благочитя отъ 3 марта 1827 года. 

3). Отд. Пек. арх. № 4-ый. О миссш о. Кунинскаго, стр. 56 или 
же 133. 
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зами и утварью, какъ будетъ угодно начальству — журна-
У ломъ Комитета министровъ отъ 28 октября 1843 года 
№}[ положено было моленной передать въ православное духовное 
™ ведомство, а самую комнату, въ которой была моленная, 

Щ} распечатать и обратить въ жилую, не считая ее более 
па; моленной. 2) 

7. Царсюя врата древнейшей работы съ образами, 

м находившимися на нихъ, въ 1851 году были переданы въ 

юм строющуюся Раксольскую единоверческую церковь и, по 

г воле попечителей, вместо нихъ были устроены друпя 

щ врата деревянныя, сквозныя, узорчатыя, позолоченныя, на 

И которыхъ находится шесть иконъ: Благовещешя Пр. Богоро

дицы, четырехъ евангелистовъ и Сретешя Господня въ 

ризахъ жестянныхъ посеребренныхъ. 

8. 1уда Сергеевъ Вялошевъ и сынъ его Иванъ 

пожертвовали каждый по иконе въ ризе, какъ видно изъ 
надписи, выгравированной на пожертвованныхъ ими ико-

нахъ. 
9. Попечитель церкви Кипр1анъ Наумовъ пожертво

валъ икону Александра Невскаго, обложенную серебрянной 

позолоченной ризой въ большомъ резномъ юоте. На 

медной доске, припаянной къ этой иконе, выгравирована 

г ;  следующая надпись: „Благочестивейипй Государь Импера-

торъ, Александръ Николаевичъ, удостоилъ посетить Риж

скую единоверческую церковь въ 26 день мая 1856 года 

и, узнавъ отъ попечителя ей рижскаго купца, Кипр1ана 

и[» Наумова, что онъ недавно присоединился къ единоверно, 

изволилъ произнести следуюнця достопамятныя слова: 
„я желалъ-бы, чтобы и остальные рижскге раскольники присоеди

нились." Въ память столь милостиваго внимашя Государя 

Императора къ единоверш и отеческой заботливости Его 

Величества о возсоединеши съ святою церковш удалив

:). Арх. Лифл. Дух. Пр. 1845 г. Отд. 1, № 68/46 объ уничтоже-
Н1и молельни Паниныхъ. 

? с® 
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Господ. 
шихся отъ ней чадъ ея икона сш устроена попечителемъ 

Наумовымъ и освящена Преосвященн-Мшимъ Платономъ, 

арх1епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ 21 апреля 1857 

года. 84 пробы риза иконы. 
10. Въ память пятидесятилетня™ существовашя 

единовер1я въ г. Риге была сделана единоверцами 

металлическая вызолоченная риза на икону большихъ 

размеровъ, соборъ архистратига Михаила. 1) 

11. Купчиха Пелагея Васильева Анисимова пожерт

вовала образъ Богородицы съ серебрянною ризою въ 

кюте. 
6. Еипргаиовичъ. 

(Продолжеше будетъ). -днеы 

1Р|1ИИ1 

0 такое 

\§№ Я 

№ Щ 

Декщика 6ъ ИлЪ миссш. в ш 

1шь, гово; 
Газеты уже давно оповестили о томъ, что Духовное ; вотъ С 

Ведомство думаетъ ознаменовать трехсотлетних юбилей ; 

царствования Дома Романовыхъ устройствомъ въ С.-Петер

бурге 2) высшаго богословскаго института для женщинъ. 

Съ глубокимъ внутреннимъ }^довлетворен1емъ приветствуй 

емъ это предпр1ЯТ1е. Все области образовашя уже откры- -

ты у насъ женщине; есть даже архитекторсще курсы. И 
одна только область религюзнаго научнаго знашя доселе 

оставалась женщинамъ недоступной. А, между темъ, 

именно теперь, въ такое тяжелое для Церкви время, пора 

вспомнить высокую роль женщины въ христ1анстве и вос

кресить ея былую церковную деятельность. Можетъ быть, 1  ^ 

христ1анскш М1ръ еще бы разъ обновился веяшемъ благо-

датнаго духа чрезъ новыхъ 0ивъ и Персидъ, которыхъ съ 

такою любовью, съ такимъ почтешемъ приветствовалъ въ 
своихъ послашяхъ апостолъ Павелъ. 

*) Рижск. Еп. В^дом. 1894 года стр. 515—520. 
2) Вопросъ о м^сте еще не решенъ. 
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Господь нашъ 1исусъ Христосъ въ отношеньи къ жен-
01 ЩИН-Ь высказалъ такое глубокое вниманье и такъ ясно по-
М1| ставилъ вопросъ о достоинстве женщины, какъ равноправ-

наго мужчин^ помощника и друга, что, кажется, перер^в-
1; шать его можетъ быть основанье только у тЬхъ, кому не-
Ац прьятно такое высокое положенье женщины, кому хочется 
ц обратить ее изъ равноправной подруги жизни въ простую 

безответную слугу своимъ похотямъ и страстямъ. Въ урокъ 

щ и въ полную противоположность современнымъ ему чело-

щ вЪческпмъ предашямъ, 1пс} гсъ Христосъ резко подчерк
нул^ что женщина заслуживаетъ иного отношенья. 

Женщине во время Христа въ 1удее, по обычаямъ 

страны, не кланялись; съ нею (даже и съ собственною женою) 

не разговаривали при другихъ. Раввины отказывались на
ставлять женщинъ въ законе. Бросьте лучше слова закона 

въ огонь, говорили они, только не сообщайте ихъ женщи-

ь не. и вотъ Спаситель, выступивъ съ проповедью царства 

Божья, въ дружеской беседе, наедине, въ прямыхъ и яс-

ныхъ словахъ, одною изъ первыхъ удостоиваетъ вести о 
ш томъ, что Онъ Мессья — жену самарянку. Ей Онъ пер-

12 вой открываетъ и высокое ученье о поклоненш Богу духомъ 

ее и истиною, составляющее основу христьанства. 

Далее, женщина первая услышала радостную весть 

воскресенья и явилась первою благовестницей Воскрес-
шаго, женщина первою удостоилась явленья воскресшаго 

й,[ Христа. И за то везде, где начиналась проповедь Еван-

Й гелья, женщины являлись самыми ревностными благовест-

гй ницами. Достаточно пересмотреть начальныя и заключи
те тельныя главы апостольскихъ послашй, где апостолы шлютъ 

)ЫГ: приветствье и благопожеланья темъ членамъ Церкви, кото-

0 рые приносятъ особьга плодъ своею деятельностью или 
обнаруживаюсь особенную ревность, чтобы понять, какое 

огромное значенье имела женщина въ христьанизацьи об

щества и распространены! истинной веры въ то время. 
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Имена Марш, Марш сестры Лазаревой, столь извест

ный изъ евангелщ, въ послашяхъ уступаюсь место много-
численнымъ уже благовестницамъ: 0иве, Мар1аме, Пер-
сиде, Юлш и той, очевидно много потрудившейся „госпо

же", которой написано второе соборное послаше 1оанна. 

Далее следуютъ и яркими звездами С1яютъ имена слав-

ныхъ великомученицъ, удивившихъ язычески! М1ръ своимъ 

терпешемъ мукъ за имя Христово. Чудныя, новыя, недо

сягаемой красоты и поэзш жизнеописашя ихъ, къ сожале-
шю, такъ мало известны нашимъ женщинамъ и девуш-

камъ! Что именно женщины составляли великое украше-

ше Церкви въ первые века христ1анства, нелицепр1ятными 

свидетелями этого являются сами язычники. „Катя жен

щины у этихъ хршгпанъ", — восклицали они, пораженные 

духовною красотою добродетельныхъ христ1анокъ. Какое 

огромное вл1яше имели они у себя въ семье на детей, 

объ этомъ красноречиво говорятъ имена Анфусы, Макри-

ны, Нонны и многихъ другихъ матерей великихъ отцовъ 
Церкви. 

Въ последнее время, точно туча изъ-за леса, движет

ся на насъ язычество; оно надвигается, какъ плотная, все 
проникающая собою атмосфера, кякъ туманъ, спускающихся 

съ горъ. Въ науке, въ искусстве, въ быте оно постепен

но, шагъ за шагомъ, вытесняетъ христ1анск1Я предашя и 

христ1ансшя ПОНЯТ1Я. Женщина, которая такъ чутка серд-
цемъ, такъ отзывчива на все высокое, одна, кажется, мо-

жетъ проявить во всей глубине вл1яше на общественную 

среду. Женщина, какъ мать, жена и сестра въ семье, 

женщина, какъ воспитательница въ семье и наставница въ 
школе, женщина, какъ собеседница въ больнице, женщина, 

какъ миссюнерка — проповедница заблудшимъ, какъ уте
шительница скорбящихъ, — какое необозримое поприще 
для служешя делу евангел1я ! 

Женщине было запрещено выступать проповедницей 
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въ храме, но она всегда являлась проповедницей истины 
въ кругу своей семьи. И теперь богословское образова-
ше въ связи съ широкимъ общимъ развит1емъ необходимо 
женщине не только для чисто профессюнальныхъ целей. 

Не эти цели должно ставить на первый планъ. Правда, 
образованная настоятельница монастыря, религюзно обра
зованная начальница или воспитательница женскаго учили

ща могутъ сослужить немалую службу, не выходя изъ 
среды своихъ служебныхъ обязанностей. Но гораздо боль

шее значеше будетъ заключаться въ томъ, что новое учре-

ждеше вольетъ новую струю въ душевную жизнь интелли

гентной женщины. 

„Курсы — только начало, пишетъ „Калужсшй цер-
ковно-общественный Вестникъ''. Что же потомъ ? Въ от

веть на это рисуется намъ такая обитель милосерд1я, еще 

не монастырь, а обитель, куда сошлись добрыя души рус-

скихъ православныхъ женщинъ. Въ труде и молитве 
проходить ихъ жизнь; где скорбь, где болезни, где не

счастье и горе, — тамъ появляются оне, во имя Христово, 
какъ тих1е ангелы-утешители . . . Въ глубине минувшихъ 

вековъ, за полуторы тысячи летъ до нашего времени, ти-

хнмъ светомъ светится въ Риме, на Авентинскомъ холме, 

обитель девъ и вдовицъ, подъ руководствомъ св. Павлы» 

а въ наше время, въ нашей первопрестольной столице воз-

нпкаетъ подобная же обитель милосерд1я" ... 
Вообще въ жизни женщины всегда релипознее муж-

чинъ. Посмотрите на молящихся въ храме; среди нихъ 
преобладаютъ женсшя лица. А кто молится со всею си
лою веры, кто плачетъ въ молитвенныхъ воздыхашяхъ? 

Тоже женщина: плачущи! на молитве мужчина — редкость. 

Нетъ сомнешя, что женщины отзовутся со всею своею ре-

лигюзною отзывчивостью на голосъ богословской науки. 

Получивъ такое образование, женщина можетъ быть и учи

тельницею Закона Бож1я въ нашихъ школахъ. И это бу-
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детъ лучшая учительница. Женщина теплотой своей сер- = а'"' 

дечной веры размягчитъ сухость прежнихъ схоластиче-

скихъ пр1емовъ преподавашя Закона Бож1я; она дастъ ему 

жизнь, внесетъ сюда св-кгъ, сделаетъ его любимымъ, са-

мымъ занимательнымъ предметомъ. Теперь нередко уроки 

релипи наводятъ скуку на учащихся. Но это потому, что 

въ душе наставниковъ нЬтъ музыки Евангелля, н^тъ нуж

ной чуткости къ предметамъ веры. Все это кончится, 

когда войдетъ въ школу „смиренная, одетая убого, но ви-

домъ величавая жена". 

Действительно, о женскпхъ обителяхъ милосерд1я, о 

женскомъ преподаванш Закона Бож1я въ школе, или о й в • 

возрождеши служешя д1аконнисъ приходится чаще всего шшн" 

мечтать нашимъ церковнымъ радетелямъ. Можетъ быть, : 

даже не нужно и никакихъ спещальныхъ институтовъ и ш 

общинъ, а только одно, чтобы русск1Я образованныя жен-

шины вновь почувствовали себя христ1анками и въ своей 
л}^чшей части объединились на борьбу съ языческой вол- у :  ';г 

ной: съ возрождающимися языческими понят1ями, вку- -

сами и навыками. Словомъ, нужна широкая и многообраз

ная миссюнерская деятельность рз гсской женщины, миссю* 

нерская въ самомъ всеобъемлющемъ смысле этого слова. 

Это не та миссгя полемистовъ, словесныхъ, а порою и юри-

дическихъ утеснителей иноверцевъ, какая обычно соеди
няется въ светскомъ обществе съ наименовашемъ „миссю-

неръ". Это сеяше всего высокаго и святого на почве 

евангельскаго учешя въ нашей замутившейся кзмьтурной 
жизни. Это прежде всего сознательная и продуманная за

щита религюзнаго идеала предъ его легкомысленными по
рицателями. 

Такъ какъ во всехъ этихъ надеждахъ на русскую 

женщину имеется ея участ1е именно въ культурной борь
бе, направленной противъ христ1анства, то она И должна 

быть снабжена всеми необходимыми для того культурными 
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средствами, т. е. достаточно широкими познашями какъ въ 
религш и религюзной морали въ частности, такъ и въ 
области философш, литератзфы и исторш, откуда, главнымъ 
образомъ, берутся мотивы для враждебныхъ христ1анству 

настроенш. Такъ именно и строится курсъ новаго высшаго 
учебнаго заведешя для женщинъ. 

Говорить о его будущемъ, о его роли въ исторш рус-
скаго просвещешя, конечно еще рано. Это еще мысль, не 

приведенная въ осуществлеше, и ее можно оценивать 

какъ идею, какъ принципъ. И мы хотимъ подчеркнуть 

только то, что въ этой иде-Ь дороже всего и, можно сказать, 

надежней всего — призывъ къ хриспанскимъ чувствамъ 

въ женщине и напоминаше ей объ ея огромной, но, къ 

сожалешю, з ттраченной роли, какъ двигателя христ1анскаго 
просвещешя народовъ. 

Женщина чутка, ей важно бросить доброе зерно и 
дать средство его вырастить. Приложеше своимъ позна-

шямъ и кругъ своей деятельности женщина найдетъ сама. 
Но, разумеется, и Духовное Ведомство и разныя духов

ный просветительный учреждешя не окажутся въ убытке 

отъ того, что на Руси появится богословски-просвещен

ная женщина. Если куда, действительно, женщина имеетъ 

право свободнаго входа, то это въ область религюзной 

мысли. Сорокъ летъ тому назадъ у насъ одинъ изъ вид-

неГшшхъ 1ерарховъ высказался за то, чтобы двери духов-

ныхъ академш были открыты и для вольнослз^шателышцъ. 
Но только теперь эта мысль начинаетъ получать осуще

ствлеше въ высшемъ богословскомъ институте. Будемъ 

надеяться, что на этомъ не остановится развнпе высшаго 

женскаго богословскаго образовашя. 
Кир. Тихомировъ. 

„Руководство для сельскихъ пастырей". 
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Епарх1альная хроника. 

Празднование ХбОО-лйтхя ниланскаго эдикта. Торже
ства праздновашя церковнаго юбилея начались еще нака

нуне Воздвижешя Честнаго и Животворящаго Креста Го- ». , е  

снодня служешемъ въ каеедральномъ соборе всенощнаго 

бдЪшя, совершеннаго Высокопреосвященнейшимъ 1оанномъ, 
Арх1епископомъ рижскимъ и митавскимъ, въ сослуженш со-

борнаго духовенства, причемъ Владыкою былъ совершенъ 

обрядъ Воздвижешя Креста Господня съ последующимъ 

помазашемъ освященнымъ елеемъ молящихся. Въ конце все

нощнаго бдешя прото1ереемъ Н. Лейсманомъ раздавались 

листки: „Симъ побеждай", издашя православнаго релипозно-

просветительнаго общества при каеедре рижскаго арх1епи-
скопа. Соборъ былъ переполненъ молящимися. Въ суб

боту, въ самый день праздника, во всехъ градскихъ церк-

вахъ были совершены литургш съ торжественными молеб

нами. Особенною торжественностью и благолешемъ от

личалось богослужеше въ каеедральномъ соборе, где боже

ственную литурпю совершилъ Высокопреосвященнейшпг 

1оаннъ, Арх1епископъ рижскш и митавскш, въ сослуженш: 
настоятеля собора прото1ерея В. Плисса, ключаря прото1е-

рея Н. Лейсмана, прото1ерея П. Синайскаго, священника 

В. Щукина, 1еромонаха Нектар1я и священника I. Кюм

меля при протод!аконе М. Пирогове и д1аконахъ К. До-
рине II Г. Коруновскомъ. 

Во время причастнаго стиха глубоко-прочувствованное 
и содержательное слово на тему о празднуемомъ событш 

произнесъ настоятель единоверческой Михаила-Архангела 
церкви священникъ о. Ал. Знаменскш. 

Во время богослужешя въ соборе по установленному 

церемошалу на площадке передъ соборомъ стеклись кре

стные ходы изъ городскихъ церквей и расположились 

здесь въ ожидаши выхода крестнаго хода изъ собора. Къ 



тому же времени на Марсовомъ поле построились войска 
и расположились воспитанники и воспитанницы учебныхъ 
заведешй г. Риги съ педагогами во главе. 

По окончанш богослужешя въ соборе во главе съ 
Высокопреосвященнейшимъ Владыкою при участш всего 

градскаго духовенства двинулся крестный ходъ по Алек

сандровской и Елизаветинской улицамъ на эспланаду. 
Крестные ходы, ожидавпие на площадке передъ соборомъ, 

примкнули къ шествш. Начальствуюшдя лица, присутство-
авппя въ соборе, сопровождали крестный ходъ. Посреди 

эспланады былъ установленъ помостъ для Высокопреосвя-

щеннЪйшаго Владыки. Въ числе иконъ и хоругвей, несо-

мыхъ въ крестномъ ходу, величественно выделялся стягъ 

— хоругвь съ изображешемъ св. Константина Великаго. 
По прибытш крестнаго хода на Марсово поле, хоругвенос

цы и святыя иконы были поставлены лицомъ къ помосту. 

Впереди ихъ на особомъ аналопи находилась чудотворная 
икона Бож1ей Матери Умилешя и красовался величествен

ный стягъ. Отъ вопскъ вынесли знамена и поставили 
зд-Ьсь-же. Духовенство разместилось по правую и левую 

сторону помоста — до хоругвеносцевъ. Здесь же съ ле

вой стороны за духовенствомъ стали хоры всехъ приход-

скихъ храмовъ вместе съ арх1ерейскими певчими, руко

водить ими регентъ А. Беккеревичъ. 

Высокопреосвященнейш1й 1оаннъ, находясь на угото-
ванномъ возвышенш, обратился къ молящимся съ трога-

тельнымъ, полнымъ глубокаго содержашя архипастырскимъ 

словомъ, после котораго началось служеше молебна. Ред
кую картину представляло собою это служеше на площади 

при участш многочисленная духовенства въ золотыхъ 

петровскихъ облачешяхъ, при пенш громаднаго хора сое-

диненныхъ иевчихъ. Тысячная толпа зрителей и богомоль

цевъ внимала торжественному служешю. Въ конце мо
лебна протодтакономъ М. Пироговымъ были провозглашены 
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установленный многол'кпя. Крестный ходъ уже кратчай-

шимъ путемъ вернулся соборный въ соборъ, а приходсше 
направились по своимъ церквамъ. На эспланад^ остались 

войска и учашдеся. Состоялся парадъ войскамъ. Такъ 

состоялось праздноваше христ1анскаго юбилея. Во всЬхъ 

градскихъ церквахъ по случаю праздника производился 

целодневный колокольный звонъ. 

Юбилейный актъ въ Рижской духовной семинарш. 8  

Въ 2 х/2 часа дня въ актовомъ зал-Ь Рижской духовной 

семинарш состоялся торжественный актъ, посвященный 

празднику. Актъ почтилъ своимъ присутств1емъ Высоко-

преосвященн'Ьйшш 1оаннъ, Арх1епископъ рижский и митав-

скш. Предъ началомъ акта всЬми присутствующими было 

пропето: „Днесь благодать Святаго Духа насъ собра." 

Зат^мъ преподаватель семинарш каеедральный прото1ерей 

В. И. Плиссъ произнесъ р-Ьчь на тему о „Мировомъ значенш 

Честнаго и Животворящаго Креста Господня". Семинар

ски! хоръ исполнилъ „Крестъ хранитель всея вселенныя", 

м} тзыка Архангельскаго. Воспитанникъ 6 класса В. Глад-

ковъ прочелъ стпхотвореше Львова „Предсказаше сивил
лы". Преподаватель семинарш Д. 0. Лебедевъ ггронзнесъ 

р1вчь: „Обращеше Константина Великаго и милансшй эдиктъ 

313 года". Слово — стихотвореше Розенгейма прочелъ 
воспитанникъ 3 класса А. Израель. На тему „Падеше язы

чества и торжество христ1анства" произнесъ р1вчь препо

даватель С. Н. Сивицюй. „Радуйся живоносный Кресте", 

подобенъ 5 гл. Знаменскаго напева, исполнилъ хоръ. На

родный гимнъ исполнили всЬ присутствующее на акт^. Въ 

заключеше акта Высокопреосвященный Владыка обратился 

къ собравшимся на актъ съ архипастырскимъ словомъ, въ 

которомъ выразилъ пожелаше, чтобы питомцы надолго со

хранили память о великомъ знаменательномъ событш, такъ 
обстоятельно раскрытомъ и выясненномъ въ актовыхъ 


