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Имеются вакантныя мьста: прото!ерея при Пер* 
новской Екатерининской церкви, священника при 
церквахъ: Тальсенской, Ямской и 1оанновской (на 
остр. Эзелй), Леллеской и Моонской и псаломщика 
при церквахъ: Каббальской, Либавской Св Троицкой, 
Гольдингенской, Кольбергской, Оберпаленской, До-
меснесской, Пюхалепской, Ангернской, 1'азеннотской, 
Берзонской, Кольценской, Пальцмарской, Хрщев-
ской, Рижской Петропавловской ГензельсгоФской, 
Пюхтнцкаго монастыря, Ямской Николаевской, Са-
усенской, Старо-Салацкой, Вяйке-Ляхтрской, Лай-
ксарской, Вейсенштейнской, Икскюльской, Гансалъ-
ской, Мурроской, Карьяласмаской. Угаленской. Лем-
бургской и Логозской. 

О новомъ издаши журнала Церковный 
ВЪстникъ''. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА, Рижская Духовная Консистор1я слушали 
письмо Председателя Миссшнерскаго Совета при 
Свят'Ьйшемъ СинодТ», Епископа Иннокентия, отъ 4 
минувшаго января, па имя Его Высокопреосвящен
ства, Высокоиреосвященн^йшаго 1оанна, Арх1епи-
скопа Рнжскаго и Митавскаго^ слТ.дующаго содер-
жанш: „Съ благословен1я Свят&йшаго Синода, Мис-
стнерскш Совйтъ при Св. Синода съ месяца янва
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ря 1916 года начнетъ издавать известный журналъ 
„Церко и и 1л п вести и къ", бы 1Ч1П и доселе органомъ 
Петроградской Духовной Академш, изменивъ и зна
чительно расширивъ его программу, применительно 
КЪ МИСС10НерСКИМЪ, ВЪ широкомъ смысле этого сло
ва, запросамъ православныхъ пастырей и паствы. 
Православный миссш: иротивосектантская, противо-
раскольническая, противоинославная, противоеврей-
ская, и р о т и в о м а г о м ет а и с к а я, иротивоязыческая, про-
тивосощалистическая и противоатеистическая, а 
равно и миссш заграничныя — найдутъ для себя въ 
„ Церковномъ вестнике® всестороннее освещеше сво-
ихъ целей и средствъ къ осуществление пхъ. Въ 
„Церковномъ вестнике" будутъ отмечаться и обсу
ждаться, съ православной точки зрешя, и все про-
тивоцерковныя явлен1я, а также будетъ даваться 
разрешение всехъ вопросовъ веры и Церкви, какъ 
и вопросовъ- государственной, общественной, семей
ной и личной жизни и мысли, въ границахъ сопри-
косновешя ихъ съ учетемъ Православной веры и 
жизнью Православной Церкви. Сверхъ того, въ 
„Церковномъ вестнике" будутъ печататься и разъ
ясняться все церковный и государственный меро-
нр1ят1я, расиоряжешя, определена, указы, законы 
И Т. и. по деламъ миссш. Редакторомъ »Церковна-
го Вестника" назначенъ, но определешю Св. Сино
да, членъ Митонерскаго Совета и членъ Государ
ственного Совета проФессоръ-ирото^ерей Т. И. Бут-
кевичъ, а къ сотрудничеству въ журнале пригла
шены лучиня богословск!я и миссюнерсшя силы 
православнаго пастырства и паствы. Принимая во 
внимаше вышеизложенныя цели „Церковнаго Вест
ника", а равно и то. что подписка на „Церковный 
Вести и къ" ни для кого не обязательна и что Мис-
сшнерскш Советъ при Святейшемъ Синоде не рас-
полагаетъ никакими матер1альными средствами для 
обезнечешя существовашя и развит1я этого крайне 
необходимаго для миссш журнала, я имею дерзновение 
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покорнейше просить Ваше Высокопреосвященство, 
не соблаговолите ли рекомендовать „Церковный Вест-
никъ" во вверенной Вамъ епархш къ выписке въ 
бибдштеки: миссшнерсшя, церковныя, благочинни-
ческш, церковно-школьныя, духовно-учебпыя, брат-
ск1я, монастырсюя и проч., чемъ дадите Миссшнер-
скому Совету возможность чрезъ „Церковный Вест-
никъ" широко обслуживать релипозпо-иросветитель-
ныя и снещалыю-мисс10нерск1я нужды Православной 
Церкви, а равно и обезнечите дальнейшее суще
ствовало „Церковнаго Вестника", какъ центральна-
го органа православной миссш, въ каковомъ органе 
наша миссш весьма нуждается и какового она до
селе не имела, между темъ какъ разныя секты и 
ироч1я враждебный Церкви релипозныя сообщества 
насчитываютъ у себя десятки иертдическнхъ изда-
нш. Журналъ „Церковный Вестникъ" будетъ выхо
дить еженедельно и только въ летше месяцы не
сколько реже, но за то въ увеличенномъ объеме. 
Годовая цена журнала 5 руб., за полгода 3 рубля. 
Адресъ редакцш и конторы журнала: „Петроградъ, 
Васильевскш Островъ, 11 линш, домъ «N2 52. ТелеФ. 
487—67. Редактору нрОФессору-нрото1ерею ТимоФею 
Ивановичу Буткевичу. Па письме этомъ резолюция 
Его Высокопреосвяхцества, отъ 7 минувшаго января 
за № 30, последовала таковая: „Напечатать въ Ей. 
Ведомостяхъ и рекомендовать духовенству выписку 
журнала для библштекъ церковныхъ и для своего 
руководства въ борьбе съ врагами Церкви Право
славной". ПРИКАЗАЛИ: ПИСЬМО Председателя Мис-
сшнерскаго Совета при Святейшемъ Синоде, Епи
скопа Пннокент1я, отъ 4 минувшаго января, съ по
следовавшею на немъ резолющею Его Высокопрео
священства, объявить духовенству епархш чрезъ на-
печаташе въ Еиарх1альпыхъ Ведомостяхъ. 

Редакторъ, Секретарь Консисторж П. Соколовъ. 
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Въ наступивппе страстные дни ней мы, русские 
люди, и вся вообще православная Росс1я должны сле
довать по стопамъ Христа Спасителя. Пойдемъ же 
мысленно но Его страстному пути шагъ за шагомъ, 
день за днемъ! Сопоставляя современную наличность 
своей жизни съ беземертными Фактами последнихъ 
дней Христовыхъ, вынесемъ на основанш ихъ и 
себе и нашей настоящей жизни соответствующий 
приговоръ. 

Вотъ Христосъ Спаситель нашъ въ иоследнш 
разъ торжественно ветупилъ въ священный 1еру-
салимъ и его Божш храмъ,—моментъ безконечно 
важный для всей мхровой исторш, моментъ нолнаго 
переворота всей жизни. Закончился рядъ ветхоза-
ветныхъ вековъ греха, проклятия, рабства, страха 
и смерти. Наступило время открытая новаго завета, 
примиренхя съ Богомъ, спасешя отъ ада, избавлешя 
отъ греха и рабства, нолучешя благодати и права 
на вечную жизнь и блаженство. Вотъ когда все 
земные интересы должны были бы отойти на послед
ит иланъ, и все земное устремиться со всемъ вни-
машемъ къ безмерно важному мировому перевороту. 
Однако, въ действительности было нечто совершен
но противоположное. 1ерусалимъ—арена готовящих
ся м!ровыхъ событш—и знать не хотелъ о нихъ. 
Современные люди были погружены въ ничтожные, 
своекорыстные интересы и страстишки... Особенно 
поразительно и возмутительно было то, что въ зна-
менитомъ Терусалимскомъ храме—где бы именно 
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надлежало совершиться всемирному суду и заклю
читься новому завету Бога съ челов'Ьчествомъ— 
какъ разъ и царилъ наиболышй шумъ и хаосъ 
гнусной матер1альной наживы. Въ дом-Ь Бож1емъ 
служили не Вогу, а мамон'Ь* въ дни явлешя всем1р-
наго Духа и силы только и хлопотали о матерхаль-
ныхъ стяжашяхъ, о гнусныхъ барышахъ... 

Не хватило ни Христова терпении, ни кротости 
Христовой снести такое поругаше святого и важиа-
го, ради беззаконнаго и ностыднаго. II кроткш 
Христосъ Спаситель оирокинулъ столы торгашей, 
разсыналъ деньги ростовщиковъ, иогналъ вонъ иро-
дававшихъ и иокунавшихъ и, такимъ образомъ, на
сильственно положилъ конецъ неуместному и не
свое в р е м е 1пюм у то р гаш ест в у. 

Но кто иоложитъ конецъ нашему нынешнему 
торговому хищничеству мародеровъ—сиекулянтовъ, 
столь оскорбляющихъ ньигЬ святость и велич1е пе-
реживаемаго Русыо грознаго момента? 

И нынче страстные дни. II нынче величайпни 
м!ровой переворотъ. Настуиилъ моментъ покончить 
съ антихр1ст1анскнмъ нечеспемъ хриспанскихъ на-
родовъ. Долженъ умереть проклятый милитаристи-
ческш строй Европы. Должны спасть оковы пынЪш-
няго утонченнаго грйха, проклятия, рабства и смер-
тоноснаго отвращешя отъ снасающаго христианства. 
Жизнь должна вотъ-вотъ обновиться. Нзъ моря кро
ви и тьмы нын'йшнихъ брапныхъ жертвъ долженъ 
возродиться новый завйтъ людей съ Богомъ! О немъ 
то больше всего и должно помышлять теперь. Свя
тая православная Русь должна сейчасъ представлять 
изъ себя сплошной храмъ, гд-Ь въ молитвЪ, постЬ, 
благоговййныхъ размышлешяхъ и покаянныхъ сле-
захъ должны бы нарождаться наши новыя истинно 
христ1анск1я иастросшя и отношен1я! 

Увы! и въ Россш сейчасъ, какъ некогда въ 
1ерусалимскомъ храмй, шумъ и гамъ наживы, хищ
ничества, погони за шальнымъ барышемъ, за пре
зрен нымъ металломъ, в-Ьри^е, за ничтожными 
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бумажками!.. Но кто же онрокинетъ столы ны-
нешнихъ мародерствующихъ торгашей? Кто раз-
сынлетъ денежный груды обезумей шихт» капита-
листовъ, спекулянтовъ? Кто ноложитъ конецъ не
правильному ихъ торгу и сумасшедшей наживе, столь 
неум-Ьстнымъ и несвоевременнымъ въ пьпгЪшше 
велик!е, знаменательные дни? Христа уже нйтъ въ 
тЬлесномъ образа на земле; но Онъ есть или, но 
крайней мере, долженъ быть у насъ въ душахъ. 
Такъ пусть же у самихъ торгующихъ, промышляю-
шихъ и спекулирующихъ возстанетъ Онъ въ ихъ 
совести и внушитъ ей, что теперь непростительнее, 
чймъ когда-либо, превращать святую Русь въ вер-
тепъ разбойниковъ. Пусть опомнятся ловители бе
зумной, нечестивой и непрочной денежной наживы 
хоть въ настоящее-то сугубо страстные дни,—въ 
дни страданш и Христа и Его хменьшихъ братш, 
право ела в н ыхъ х р и ст! а н ъ! 

Не имея въ своекорыстномъ и враждебномъ 
1ерусалиме, где преклонить главу и получить госте-
пршметво, Гисусъ Христосъ ношелъ искать нршта и 
подкренлен1я нищей вне стенъ 1ерусалимскихъ. Го-
лодъ донималъ Его. На пути между 1ерусалимомъ и 
Виоашей попалась Ему густолиственная смоковница, 
сулящая подъ зеленымъ лиственнымъ покровомъ 
скрытые, обильные плоды. Спаситель направился къ 
ней, но внешнш видъ у смоковницы оказался обман-
чивымъ, плодовъ на пей не было. II Спаситель осу-
дилъ ее на изеушеше, на печную безилодность и 
гибель. Въ страшные дни изнурительной войны, 
среди враговъ и бедъ и родина наша ждетъ отъ 
насъ плодовъ, ждетъ помощи, иодкреплешя и уто
лены насущныхъ нуждъ. Она въ нраве ожидать под
держки и ниташя своихъ силъ въ первую очередь 
отъ техъ сноихъ сыновъ, которые облечены роскош
ными покровами силъ, правъ, средствъ, обязанно
стей, ВЛ1ЯН1Й. Но какъ часто и этотъ обманчикый 
покровъ полноправ1я и полновластия скрываетъ одну 
лишь безилодную пустоту. 
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Опомнитесь и вы, нынешшя зелепеющ1н смоков
ницы! Если вы сейчасъ не способны или не же
лаете дать плодовъ своей алчущей и страждущей 
матери родине, то вы не дадите ихъ ей уже никогда. 
Въ эти дни страдашя и голодашя нашего отечества 
легче всего быть полезнымъ и илодотворнымъ для 
него. Самые ничтожные и маломощные сыны Россш 
нынче служатъ для нея истинной поддержкой и уте-
шешемъ, питаютъ ея стойкость и способность къ 
борьбе. Ихъ сила въ ихъ сплоченности и въ само
отверженности иснолнен1я долга. Темъ более стыда 
и жалости возбуждается при виде пышныхъ и важ-
ныхъ русскихъ гражданъ, часто не дающихъ Россш 
ничего, кроме сора отъ быстро опадающихъ листьевъ 
ихъ суетнаго велич1Я, безплоднаго тщеслагйя и свое
корыстий Не будетъ отъ нихъ плода во веки! 

Въ центре страстного пути Христова самымъ 
зловещимъ и горестиымъ собьтемъ было преда
тельство 1удипо. 

Это злодеяше было темъ преступнее, что 
Христосъ Спаситель—Самъ по себе безконечная 
ценность духовная. Онъ и Богъ, —и Совершен
ный человекъ, и Избавитель М1ра, и Спаситель ка-
ждаго изъ насъ въ отдельности. Одна Его любовь 
выше всехъ сокровнщъ земныхъ. Вотъ она прибли
жена къ зениту своему, Спаситель иоследше момен
ты среди людей, Онъ въ доме и за трапезой у Симона 
прокаженнаго. Этотъ Симонъ и Фарисей и бывшш 
прокаженный; онъ быть можетъ былъ недостойнее 
любого тогдашняго мытаря. По Божественный врачъ 
врачевалъ не однихъ мытарей, но и горшпхъ ихъ 
грешниковъ—Фарисеевъ. Любовь и къ последнимъ 
привлекла Его въ домъ Симона за его трапезу. И 
самая трапеза здесь сопровождалась еще большимъ 
изл1ян1емъ всепрощающей любви па грешницу, не 
лоя?алевшую излить драгоценное му-ро на еще более 
драгоценную главу и ноги Христовы. Христосъ при-
пялъ эту жертву, какъ последнюю вещественную 
отъ этого веществен наго М1ра, который Онъ уже 
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приготовился покинуть. А между т-ЗЬмъ ближайгше 
друзья и ученики осудили за эту жертву и женщи
ну и своего Учителя. Имъ жалко стало матер1аль-
ноп драгоценности, жалко напрасной съ ихъ точки 
зрешя растраты ея, жалко техъ неимущихъ людей, 
которые могли получить пользу отъ более практич-
наго употреблешя этого драгоценнаго мура. А одно
му изъ учениковъ Христовыхъ более всего стало 
жалко самого себя и своего понесен наго при этомъ 
личнаго ущерба. Никто только не ножалелъ и не поду-
малъ о самомъ Христе Спасителе, приготовленномъ 
чрезвычайнымъ облттемъ мгра на близкую, чрезвы
чайную смерть. Своекорыстнейшш 1уда съ этого 
именно момента окончательно возненавиделъ Его и 
поспешилъ поскорее вознаградить свой ущербъ це
ною гнуснейшаго предательства. 

Не переводятся ]уды и въ нынешше наши 
горыйе дни. Предательство не умираетъ и не идетъ 
на убыль и теперь, и не одни только сознательные 
предатели, которые обращаются къ врагамъ съ за-
просомъ: „что хотите намъ дать, и мы предадимъ и 
продадимъ вамъ все самое ценное и насущное для 
нашей родины?" Есть теперь кроме того целыя 
массы безсознательныхъ предателей, не понимаю-
щихъ значешя и смысла нредаваемыхъ святынь 
и не желающихъ примириться съ жертвами и лич
ными ограничешями ради родины. Осуждаютъ они 
и тотъ крестный путь, накоторомъ стоитъ сейчасъ 
ихъ родина, осуждаютъ и траты на ея искупитель
ную борьбу, не хотятъ мириться и съ личными ли-
шешями и нуждами. Отсюда забастовки, отсюда 
уклонешя отъ исполнешя долга, измены общему 
делу, служебный опущешя и всякаго рода косвен
ный предательства. 

Такимъ нредателямъ необходимо вспомнить того, 
кто въ безпросветной тоске запоздалаго раскаяшя 
могъ только сказать: псогргмиилъ л, предааъ кровь не
повинную", а затемъ удавился. 
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Теперь льются целыя реки родной намъ непо
винной крови. Горе темъ, кто прямо или косвенно 
предаетъ и продаетъ эту кровь. Что бы эти преда
тели ни наживали па своемъ предательстве, нее это 
будетъ зловеще кровавымъ, мучительнымъ, несу-
щимъ проклятие. „И паречеся село то село крове Оо 
сею дне". Да не забудутъ этого все те, кто нажи-
ваетъ на нынешней крови села, дома, капиталы или 
хотя бы только жалгпя грошовыя сбережешя! Все 
это ихъ до сто я н1е будетъ достоян 1емъ крови. II ото
льется имъ, горько отольется эта неповинная кровь! 

Новый иотрясающш момеитъ на страстномъ 
пути Христовомъ—молеше о страшной чаше. Спа
ситель ясно предвидитъ весь ужасъ этой чаши — весь 
позоръ грядущихъ поруганий, всю нестерпимость 
мукъ, нею наглость тори1ествующаго зла, нею без
защитность покидаемыхъ друзей, всю ненужность 
торжества враговъ... Целый адъ и нравсгвениыхъ и 
Фнзическихъ страданш надвигается па него беспро
светной, неотвратимой тучей... Скоро, скоро тиши
на ночи, безмятежность геосимапскаго сада, сладость 
окружающаго сна сменятся мучительной грозой 
гнуснаго предательства, иозориаго суда, жгучихъ 
бичевашй, томительнаго крестоношешя и страшнаго 
невыносимаго распятдя... „Дл лимоидетъ чаша сгя! и  

Неужели мы не поймемъ горечи и ядовитости этой 
чаши и теперь, когда подобная же чаша сейчасъ 
предъ нами, предъ всей Росс1ей? И Россия и мы ие-
реживаемъ сейчасъ нечто подобное геесиманской 
ночи. Затишье и временный боевой перерывъ вокругъ 
насъ. По ударитъ часъ, и откроется власть тьмы, 
прольется чаша последнихъ горчайшихъ бедъ и 
ужасовъ. Предстоитъ решительная смертоносная 
брань. Последняя сосредоточенный силы лютаго вра
га обрушатся на грудь нашей родины. Не должны 
ли мы при этомъ ожидать всего, не исключая .са-
маго худшаго? Не ждутъ ли насъ и позоръ, и муки, 
и голодъ, и истощеше, и смятеше? Какъ стерпеть 
возможное повое торжество врага, судъ недоброже-
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лательныхъ соседей, заплеваше своихъ и чужихъ? 
Какъ пройти крестный путь до конца? Какъ не, 
захлебнуться въ рФкахъ свежей родной крови?,' 
Чаша нестерпимо горька, близка и неотвратима" 
Но молится ли Росс1я со всемъ жаромъ, со всемъ 
напряжешемъ, чтобы, если уже нельзя миновать 
этой чаши, по крайней мере, была она согласна съ 
волей Нож1ей; чтобы ни злой произволъ враговъ, 
ни самый коварный адъ не обезплодили ея для насъ, 
не сделали напрасной и без полезной! I. Христосъ 
молился о своей чаше до кроваваго пота. Где у 
насъ такая же напряженная молитва? Есть ли хоть 
отдельные праведники, пссупце за всехъ насъ под-
впгъ такой молитвы? Не спимъ ли мы и въ на
стоя щш последи 1Й моментъ? Не разсчитываемъ ли 
на силу своихъ земныхъ лепоновъ больше, чемъ на 
силу Но ж 1Ю? Не въ ударе ли меча видимъ главное 
средство сиасешя? Бдите, да не внидемъ въ напасть! 
Молитесь, молитесь, кто только можетъ! Да сольются 
все наши молитвенные голоса въ одинъ всеобщей, 
вссросс]йскхй голосъ: „Отче! да мимоидетъ чаша с1я, 
обаче не наша, но Твоя воля да будетъ! 

Гевсиман1Я такъ близка къ Голгоое! Скоро 
геесиманская еще только грядущая чаша сменилась 
для Христа внезапно водрузившимся голгооскимъ 
крестомъ! Христосъ па кресте! Нужно ли разгла-
гольствоваше? „Да молчитъ всякая плоть человеча и 
да стоитъ со страхомъ и треиетомъ и ничтоже зем
ное въ себе да помышляетъ"! Да умолкнутъ и въ 
виду нашей Россшской голгооы все голоса обыден
ной суеты, мелкихъ интересовъ, ненужныхъ дрязгъ! 
Кровь Христа и кровь иравославныхъ христ1анъ 
слились... 

Преклонимся предъ искуплешемъ М1ра и искуп
лен 1емъ родины! 

Свящ. В. Щукинъ. 
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^Дрмооы паохаяьнаго канона 

пъ стихотворномъ перелошенш. 

I. 

Воскресешя день!.. 
Люди, просветимся!! 
Все чрезъ смертную сень 
Къ жизни возвратимся: 
Наша Пасха—Христосъ 
Отъ юдоли бедной 
Къ небесамъ перенесъ 
Насъ—певцовъ „победной"! 

III. 

О, пршдите новое пить будемъ пиво, 
Не изъ скалы безплодной текшее на диво,— 
Изъ гроба токъ нетленья одождившаго 
Христа, въ Себе Самомъ насъ утвердившаго! 

IV. 

На Божественной страже средь насъ 
Богогласный пророкъ Аввакумъ еслибъ сталъ. 
То явилъ бы намъ ангельскш гласъ: 
День спасешя лш'ра сегодня насталъ, 
Потому что Христосъ, Царь небесъ, 
Какъ единый всесильный, воскресъ! 

V. 

Глубокимъ утромъ, вместо мура, 
Владыке песнь мы принесемъ 
И всЬ съ мольбою вознесемъ 
Взоръ къ Солнцу правды, къ Свету м!ра! 

VI. 

Снизшелъ Ты въ глубь земного лона 
И, вереи тамъ сокрушивъ, 
Воскресъ, какъ изъ кита 1она ?  

На третш день, и целъ и живъ! 
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VII. 

Изъ печи, пламенемъ расплавленной, 
Избавившш блаженныхъ отроковъ, 
Единый Богъ и Препрославленный 
Состраждетъ смертнымъ людямъ, какъ таковъ, 
Страданьемъ нашу смертность бренную 
Облекши въ красоту нетленную! 

VIII. 

День нареченный, день священный! 
Субботамъ царь и божество, 
Предъ праздниками предпочтенный, 
Межъ торжествами торжество! 
Въ сей день, и тварь и человЪки, 
Благословимъ Христа во вЪки!! 

IX. 

Светись, светись и будь хвалимъ, 
Нашъ новый 1ерусалимъ! 
Да веселится и Сюнъ, 
И да ликуетъ светло онъ! 
Пречистая-жъ, красуйся нынЪ 
Ты о Своемъ воскресшемъ СынЪ! 

С. В. щ. 
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Памяти прошрея М. М. Суйгусара. 
Пишущ1Й эти строки номнитъ о. протоиерея 

еще съ т'Ьхъ иоръ, когда опъ, но окон чаши курса 
московской духовной академии, прибылъ молодымъ 
паставпикомъ въ рижскую духовную семинарш. 
Уя?е тогда, насколько было доступно моему ионима-
нпо, я вид'Ьдъ въ немъ истинно и твердо-верующа-
го нравославнаго христианина, руескаго патршта и 
человека, болйющаго душею за эстонскш народъ, 
изнывавшш подъ гнетомъ прибалтшскихъ бароновъ. 
Въ последч1я 16 л-Ьтъ моего служен1я въ пернов-
скомъ благочиши опять покойный—о. нрото1срей 
былъ моимъ ближайшимъ и пепосредственнымъ на-
чальникомъ, какъ благочинный I перновскаго округа. 
И здесь я во всей полноте иостигъ велич1е его ду
ши, силу его веры въ Вога и преданности своему 
народу, которому онъ всемирно старался сделать до
бро, не жал'Ья своихъ силъ и здоровья, своихъ спо
собностей и матергальныхъ издержекъ^ претерпевая 
при этомъ часто грубыя оскорблешя и незаслужен
ные упреки какъ со стороны враговъ Православ1я и 
эстонской народности, такъ и со стороны людей лег-
комысленныхъ, не могшихъ или не желавшихъ безъ 
прсдубея?дешя вникнуть въ его м1ровоззреше и въ 
его душевныя настроешн. 

Жизнь, деятельность и вся психолопя иокойнаго 
о. прото1ерея служатъ въ моихъ глазахъ некото-
рымъ подобгемъ жизни и личности ветхозав гЬтнаго 
самоотвержен наго вождя и руководителя своего на
рода, пророка Вож1я Моисея. Моисей родился отъ 
безправныхъ родителей евреевъ, но съ самаго мла
денчества (несмотря на то, что воспитался въ цар-
скихъ хоромахъ) остался верепъ своему народу, ду
шею болелъ за него и дйлалъ все возможное на 
пользу народную, при чемъ не щаднлъ не только 
своей земной жизни, но готовъ былъ поя^ертвовать 
и вечнымъ спассшемъ (Исх. 32, 32). Такъ же и но-
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конный о. протоиерей былъ сыномъ бсзиравнаго 
крестьянина изъ Мало-1оанновскаго прихода, съ ма
лолетства былъ отданъ на воспигаше въ рижское 
духовное училище и семинарш, а затЪмъ и въ мо
сковскую духовную академш и всетаки остался ве
репъ своему народу, не нскалъ славы и почестей и 
не мечталъ о служебной карьер!;, а возвратился въ 
свою родную семинарш, чтобы воспитывать детей 
своихъ соплеменниковъ въ томъ же духе, въ какомъ 
воспитывался самъ. II действительно, и словомъ и 
нримЬромъ убеждалъ онъ своихъ учениковъ усерд
но и серьезно приготовляться къ предстоящему слу-
женпо народу въ качестве православпыхъ священ-
никовъ и защитниковъ отъ не.мецкаго засилья. Вно-
следспии самъ принялъ священство и поступилъ въ 
г. Перновъ, где и пасъ свою духовную паству, какъ 
добрый пастырь въ течеше 36 лФтъ. II теперь сме-
ло можетъ предстать предъ страшнымъ судомъ Хри-
стовымъ и сказать: вотъ я и дети, которыхъ ты 
далъ мне, я соблюдалъ ихъ во имя Твое (1н. 17,12). 
Здесь, въ г. Пернове, проявилась его благотворная 
деятельность во всей полноте; здесь его труды при
несли достойные плоды. Прежняя церковь, удовле
творявшая потребностямъ ирихожанъ, оказалась тес
ною, пришлось построить новую и открыть второй 
приходъ, а теперь и эта обширная церковь уже не 
вмещаегъ молящихся и приспело время отделить еще 
третш приходъ. Не въ малой степени благодаря тру-
дамъ и ВЛ1Я1ПЮ о. протоиерея, объявленная свобода 
вероисноведанш въ 1905 году не соблазнила пер* 
новскихъ ирихожанъ; переходящихъ въ лютеранство 
было немного, а присоединяющихся къ православно 
значительно больше. Его заботами и трудами откры
та въ г. Пернове приходская Николаевская школа 
для беднейшаго населения, а также две богадельни. 
Во всехъ общественныхъ организащяхъ г. Пернова, 
служащихъ на пользу народа, онъ былъ д гЬятельпымъ 
членомъ. — Последшя 16 л гЬтъ онъ былъ благочин-
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нымъ, и въ этой должности ему пришлось заботить
ся уже не только о своемъ приходе, по и о другихъ 
въ своемъ округе, что онъ делалъ съ неослабною 
энерпей. Несмотря паевое пошатнувшееся здоровье, 
покойный пастырь часто ездилъ въ разные приходы 
на храмовые праздники и по другимъ случаямъ, 
устраивалъ торжественный еобориыя богослужен1я 
въ разныхъ церквахъ и такимъ образомъ иоднималъ 
и укреплялъ духъ въ православныхъ эстонцахъ. А 
у себя на квартире съ утра до вечера не имбдъ по
коя отъ обращавшихся къ нему просителей но са-
мымъ разнообразнымъ обстоятельствамъ; когда же 
выпадалъ свободный часъ, онъ отправлялся пройтись 
по городу и говорилъ: можетъ быть, на улице встре
тится кто-нибудь, кто во мне нуждается. 

Безгранично любилъ усопшш о. иротохерей свой 
народъ и съ сердечной болыо виделъ, какъ прибал-
тшете бароны выжимаютъ изъ эстонскаго народа 
иоследше жизненные соки, хотятъ его обезличить, 
онемечить и, наконецъ, совсемъ стереть съ лица зем
ли эстонскую иацш, и однимъ изъ более действи-
тельныхъ орудш для этого избрали лютеранство. По
этому въ своихъ ироповедяхъ, речахъ и собеседо-
вашяхъ онъ и у себя въ г. Пернове и въ другихъ 
ириходахъ проводилъ ту мысль, что эстонцы дол
жны тверже держаться Правоелав1я. помимо того, 
что IIравослав1е есть истинная вера Христова, еще и 
потому, что Г1равослав1е оберегаетъ эстонски! народъ 
отъ онемечешя, между темъ какъ лютеранство слу-
житъ самымъ креикимъ звеномъ, сплачивающимъ 
съ немцами. Въ частныхъ беседахъ иочившш убе
жденно советывалъ держаться подальше отъ пемцевъ 
не доверять имъ и всегда помнить, что они враги 
эстонскаго народа и только ждутъ удобнаго момента, 
чтобы не только вновь поработить эстонскш народъ, 
но и совсемъ уничтожить и онемечить. Съ другой 
стороны, онъ советовалъ прочнее сближаться съ 
русскимъ народомъ, который не покушается пора



-117 -

ботить и уничтожить эстонскую нацш. Только подъ 
скипетромъ Росс1и эстонскш народъ воснрянулъ ду-
хомъ и получила. матер1альйое улучшеше своей 
жизни; съ дальнейшимъ же оглаблешемъ связи съ 
немцами, съ освобождешемъ отъ баронскаго засилья 
и иемецкаго вл1Я1пя и съ закр&илешемъ связи съ 
русскими, ждутъ эстопцевъ еще лучппе дни. 

Покойному о. нротчнерею часто приходилось 
примирять ссорящихся между собою и изъ просто
народья и изъ интеллигентовъ и въ такихъ случа-
яхъ нередко выслушивать много обидныхъ словъ 
по своему адресу, но его всеобъемлющая любовь 
всегда брала верхъ, и онъ отъ чистаго сердца про-
щалъ своимъ обидчикамъ. 

Незабвенный о. протоиерей Михаилъ Михаило-
вичъ! Былъ ты миротворцемъ, проповедывалъ миръ 
и въ церкви и въ домахъ; позволь же и тебе поже
лать мирнаго исхода изъ сего тревожнаго земного 
М1ра въ м!ръ загробный, лучшш, „идеже несть бо
лезнь, ни печаль ни воздыхаше,"—также съ мыромъ. 
Ты былъ пастыремъ добрымъ, вернымъ рабомъ По-
славшаго тебя пасти стадо Христово, „вниди же въ 
радость Господа своего 1исуса Христа" и прими отъ 
Него тотъ нетленный венецъ, который прннадле-
житъ тебе по праву и но заслугамъ. 

Свящ. Н. Лебедевъ. 
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Первый годъ существовала „Шенскаго Трудо
вого Общежийя* при Свято-Троице-Серпевекомъ 

женскомъ монастыре въ гор. Ригё. 
12 Февраля 1916 года исполнился годъ со дня 

открытая названнаго полезнаго учреждешя. Какъ 
видно изъ годового отчета, первый годъ для него 
при всехъ неблагоир1ятиыхъ военпыхъ условгяхъ въ 
существ^ былъ вполне благонр1ятпымъ. 

Целью „Женскаго Трудового Общежития" была 
помощь одинокимъ женщинамъ и девушкамъ, гото
вящимся къ св. Крещенпо или ирисоединенно къ 
св. православной Церкви. Имелось въ виду дать 
имъ возможность въ надлежащей обстановке прово
дить оглашеше и катехизащю, также иригти на 
помощь вообще одинокимъ женщинамъ и девушкамъ 
иредоставлешемъ имъ труда и заработка. 

Не имея до истекшаго года спещальнаго поме
щения, монастырь не могъ давать многимъ ирося-
щимъ более или менее продолжительнаго пршта. 
Наиболее нуждающимися въ поддержке монастыря 
естественно являются новообращенный, которыхъ за 
последи 1е три года было более 50 человекъ. Мнопя 
изъ нихЪ были въ возрасте 15—16 летъ, не могли 
прокормить еще себя, а родные, оставленные ими, 
всегда стараются поставить новообращенныхъ въ 
безвыходное матер1альное ноложеше, чтобы этимъ 
поколебать ихъ памереше. Такимъ приходилось да
вать не только продолжительный прштъ, но и вы
учивать чему-нибудь, чтобы могли зарабатывать 
хлебъ сами. Не имея средствъ и помещешя, мона
стырь принужденъ былъ помещать ихъ или въ мо-
настырскш пр1ютъ ирестарелыхъ и калекъ, или на
нимать частныя квартиры, выпрашивая у добрыхъ 
людей средства на содержан1е и обучеше. Друия 
уже въ возрасте свыше 18 летъ обращались къ мо
настырю за помощью для пршскатя места; такихъ 
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удавалось пристраивать не мен Язе 50 человекъ въ 
годъ. Къ сожаленпо, мало приходилось съ ними зна
комиться, благодаря неимению иомйщешя, а теперь 
явилась возможность каждую приходящую испыты
вать ио крайней мере несколько мЪсяцевъ, давая 
ей работу по хозяйству, кухне и рукодельной, и 
потомъ уяге съ большей уверенностью рекомендовать 
на места. Для того, чтобы обучеп1е и время иребы-
ващя постунившихъ въ Общежит1е не носили ха
рактера труда легкаго, оне, получая изъ Общежи
тия квартиру и столъ, должны сами заботиться объ 
одежде, имея проценты съ заработковъ, соответ
ственно своему труду. 

Средства, которыми располагала обитель при 
открытии Трудового Общёжит1я, составляли мелгая 
частныя пожертвовашя на сумму отъ 200—300 руб. 
въ годъ. Часть квартирной платы обезпечивалъ мо
настырь; дрова покупались на заработки иризре-
ваемыхъ; на обзаведете было получено иособ]е въ 
размере 300 рублей отъ Рижскаго Общества Св. 
Креста. Вскоре номещете пришлось расширить, 
такъ какъ явилась нужда въ устройстве кухни, пе
карни и столовой. Последняя являлась вместе съ 
темъ въ воскресные вечера народной аудитор1ей для 
религшзно-нравственныхъ бесёдъ съ общимъ ПЁШ-
емъ. Работа въ пекарне за первый месяцъ выра
зилась въ размере до 200 рублей чистаго дохода. 
Столовая окупаетъ нропиташе десяти девицъ, одной 
заведующей въ Общежитш, одной заведующей пе
карней, одной заведующей кухней и трехъ рабо-
чихъ ио огороду, оставляя чистаго дохода не менее 
60 рублей въ месяцъ, судя по первымъ пробамъ. 
Рукодельная, сначала не имея много заказовъ, дала 
лишь 15 рублей. 

Такъ было до 5 мая 1915 года, когда были 
утверждены „временный правила". Съ этого време
ни деятельность „Общежития" выражалась въ сле
дующему оно давало временный прпоть до пршека-
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шя занятой 29 девушкамъ, который обслуживали но 
очереди столовую, пекарню, работали въ рукодель
ной и на огород 1*». Столовая и пекарня начали бо
лее правильную работу. Огородъ хотя и требовалъ 
большихъ затратъ, но часть ихъ была возвращена 
уплатой за аренду части земли подъ складъ бетона. 
Рукодельная въ ионе месяце уже сделала валовой 
оборогъ 759 руб. 57 кои., исполняя заказы мате-
ргальной службы риго-орловской железной дороги, 
что дало возможность обзавестись нужнымъ коли-
чествомъ швейныхъ машинъ. 

Къ сожаленш, тяжелый годъ для вс'ей нашей 
родины иоложилъ было конецъ пребыванпо въ Риге 
Трудового женскаго Общежития. Оно было эвакуи
ровано 19 шля ио Обстоятельствамъ военнаго вре
мени изъ Риги въ Тверь. Состояло оно въ то время 
изъ 20 человекъ и въ течете нерваго месяца, не 
им^я еще въ Твери работы, должно было существо
вать на свои грошовыя сбережешя и тратигь ихъ 
такя?е на нршбретеше всего необходимаго для раз
витая и иродолжетя своей деятельности. Одинъ ме
сяцъ Общежит1е пользовалось даровой квартирой, 
но уже 20 августа оно перешло въ свое иомещете 
и принялось за регулярный трудъ. 

Отзываясь на нужды времени, оно открыло 
дешевую столовую, пекарню, которая, но но-
рученш тверской городской управы, обслужинаетъ 
первый питательный пунктъ для беженцсвъ ру
кодельную, которая иснолняетъ заказы на армш 
отъ московскаго городского комитета. 

Здесь, такъ же, какъ и въ Риге, къ иостояннымъ 
членамъ Общеяшт1я присоединяются молодыя де
вушки, одинок1я женщины и такяте съ детьми, такъ 
что къ 1 окт. въ Общеяштш находилось 67 человекъ. 

Городская управа, приходя на помощь Обще
житию, выдаетъ ежемесячно по одному рублю на 
человека на квартиру и но 14 кон. ежедневно на 
содержаше каждаго человека. 



Въ течете 1915 года прдотомъ въ общежнтш 
пользовались 49 человекъ одинокихъ дйвушекъ и 
женщинъ, 10 ириходящихъ работавшихъ въ руко
дельной и пользовавшихся столомъ. Кроме того, 
Общежипе принимало семейныхъ беженцевъ (они 
принимались безъ различш кероисиоведашя,), такъ 
что всего за годъ въ учрежденш прогостило до 82 
человекъ при чемъ одновременно скапливалось до 67 
человекъ; въ это число не входятъ те, что пользо
вались случайнымъ гостепршмствомъ на день и два, 
а также даровымъ обедомъ. Въ декабре месяце на
чала работать чулочно-вязальная мастерская, а къ 
весне предполагается устройство башмачной. 

Валовой приходъ Трудового Общежития состоялъ 
изъ 34840 руб. 51 кон Изъ нихъ полученныхъ раз-
ныхъ пособш 4079 руб. 95 коп., ' остальныя же 
30760 руб. 56 кон. заработаны Общежит1емъ. Новый 
1916 годъ Общежипе начинаетъ, имея въ кассе 
229 рублей 44 коп. и иодлежащаго уплате долга 
1835 руб. 8 кон. 

Опытъ этого труднаго года, при неблагоир1ят-
ныхъ внешнихъ услов1яхъ, ноказалъ и нужду въ 
такомъ учреждении и возможность существовали его 
при сравнительно небольшихъ нособ1яхъ со стороны. 

Пожелаемъ ему дальнейшаго развитая и скорей-
шаго возвращешя въ Ригу для Функцшнировашя въ 
нормальныхъ услов1яхъ. 

» 

Пасынки отечества. 
„нетъ более жалкаго существа, чемъ право

славный священникъ", сказалъ въ Государственной 
Думе деиутатъ-священникъ, нечальникъ русскаго 
сельскаго духовенства. Эти слова вполне справедли
вы въ приложенш и къ прибалтийскому духовенству 
и особенно къ духовенству острововъ Эзеля, Мооиа, 
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Даго и Вормса, семьи котораго, ио распоряжению 
властей, съ шля 1915 г., эвакуированы, такъ что 
сему духовенству, силою обстоятельству приходится 
жить и расходоваться теперь на два Фронта. Эвакуи
рованное положеше длится уже 9 мйсяцевъ, а окон
чится когда—знаетъ Богъ одинъ. 

Правда, эвакуированы семьи служащихъ и дру
гихъ правительственныхъ учрежденш, но о нихъ 
отечески заботятся, выдавая этимъ семьямъ, но ме
сту ихъ жительства, квартирныя деньги, а главамъ се
мей на м^стахъ ихъ службы—суточный, въ размере 
хотя минимально отвёчающемъ создавшемуся по
ложенно. Особое же пособ1е получаютъ даже слу
жанке, не получаюпйе жалованья отъ казны, напр., 
полицейские и др. Но православному духовенству 
упомянутыхъ острововъ почему-то не сочли нуж-
нымъ помочь и темъ ввергли эту., и такъ уже ма-
тер1ально плохо обезпечепную, идейную рать бор-
цовъ на постыдное особенно предъ иновернымъ на-
селешемъ, безвыходное, матер1альное положеше. 

Почему духовенству, находящемуся вь одипа-
ковыхъ, если не въ худшихъ услов1яхъ, въ сравне
нии съ служащими въ правительственныхъ учреж-
ден1яхъ, не дали иособпг, неизвестно намъ, живу-
щимъ въ глуши. Немыслимо допустить, чтобы ду
ховенство считали обезпеченнымъ лучше всевозмож-
ныхъ чиновъ иныхъ ведомствъ. Не хочется думать, 
что духовенство забыли. Не кроется ли и тутъ при
чина въ закулисныхъ вл1ян1яхъ траФаретнаго ныне 
немецкаго засилья? 

Во всякомъ случае, присматриваясь къ всевоз-
можнымъ деятелямъ местнаго края, трудящимся па 
поприще русекаго государствен наго строительства 
и кормящимся отъ россшской казны, сопоставляя 
свою долю съ ихъ долею, невольно приходишь къ 
безотрадному для себя выводу: то, очевидно, близкая 
родныя дети отечества, мдл же всего только пасын
ки его. 
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Какъ бы то ни было ФЭКТЪ, что мы, лишенные 
помощи, б&дстнуемъ и страждемъ. Разве можно на 
те средства, которыми сейчасъ располагаемъ, жить 
на два Фронта въ такое, какъ сейчасъ, время?! 

По штату, определенному въ 1868 году, свя
щеннику положено въ годъ 1300 руб. По тому вре
мени это былъ средшй размеръ вознаграждешя. За 
50 летъ жизнь вздорожала въ 3—4 раза, такъ что 
въ мирное время, предшествовавшее 1914 г., про
жить на эти деньги было по местнымъ услов1ямъ 
довольно мудрено. Семейнымъ священникамъ при
ходилось, въ явный ущербъ своимъ прямымъ обя-
занностямъ, лично пахать, косить, сеять и испол
нять про41 я обязанности по хозяйству, вплоть до 
печенья хлебовъ (вдовцами). Съ открыт]я же воен-
ныхъ действш, когда изъ за мЪстпыхъ геограФи-
ческихъ условш, совместно съ общими причинами, 
жизнь вздорожала отъ 3 до 10 разъ (на рожь, ячмень 
и мясо цены повысились на 250%, на сахарный 
несокъ, кожу и пшеничную муку—отъ 224 — 2;Л°/о, 
на керосинъ 320°/ 0, на соль—875°/о и т. д.), — жить 
на нрежшя средства стало решительно невозможно, 
да еще на два Фронта. 

Прежде хоть незначительное иособ1е получалось 
отъ земельнаго хозяйства; теперь же после местныхъ 
реквизпцш, эта доходная статья разорена и надолго. 
Лишились, значитъ, и того скуднаго подспорья, ко
торое давала земелька. Доходовъ отъ требъ нетъ, 
потому что все требы исполняются безплатно. Руги 
не получаемъ. 

Вотъ въ какихъ матер1альныхъ тискахъ при
ходится жить темъ, которые самоотверженно отдали 
себя на слуясбу Церкви и Государству на самыхъ 
нередовыхъ позищяхъ; въ виду постоянно грозя-
щаго съ моря лютаго врага. 

Если таково положен1е священниковъ, то что же 
сказать объ ужасной участи псаломщиковъ, обезпе-
ченныхъ въ пять разъ меньше!? 



—124 — 

При сказанныхъ услов1яхъ, перспектива буду-
щаго мрачна, полна слезъ, вздоховъ, болезней и 
смерти. Жалко ни въ чемъ неповинныхъ детей... 

Пусть не говорятъ намъ: все страдаютъ, не вы 
одни. Да, не мы одни: крестьяне страдаютъ еще 
больше насъ. Но почему же другимъ обществен-
нымъ элементамъ идутъ на помощь, а намъ нйтъ? 
Страдать, такъ страдать всемъ: на людяхъ и смерть 
красна, а то однихъ, живущихъ въ городахъ, не 
знающихъ ни многочисленныхъ, постоянно сменяю
щихся военныхъ иостоевъ и соединенныхъ съ ними 
тяготъ и убытковъ, ни всевозможныхъ реквизицш, 
ни той дороговизны жизни, которую переноситъ за
бытое сельское духовенство острововъ, поддержи-
ваютъ добавочными пособ!ями, о другихъ же и 
знать не хотнтъ? 

Я не ропщу, но я взываю къ справедливости, 
на которую имею право, какъ верный гражданинъ 
Россш. 

Когда реквизировали ировгантъ и Фуражъ, то 
на заявлеше наше, что, согласно ВЫСОЧАЙШЕ ут
вержденному полоягешю 1863 года, причтовыя зем
ли суть местное средство содержашя духовенства,— 
намъ объяснили, что реквизищя ироисходитъ „на 
общихъ основашяхъ". 

Странно здесь то, что для всевозможныхъ рек
визиций нашего насущнаго добра имеются законныя 
„общ1я" основашя, а въ вопросе объ обезнеченш 
насъ одинаково съ другими служащими уже „общихъ" 
оснований нетъ, а есть раздёлеше на своихъ детей 
и пасынковъ. 

Пусть будутъ общ1я основашя для всехъ при 
реквизищяхъ и при обезиеченш иособ!ями. Ведь 
все мы и гражданств, и военные, и духовные деяте
ли—слуяшмъ одному дорогому отечеству и все во 
всехъ отношешяхъ желаемъ быть его детьми, а 
отнюдь не пасынками. Если же только насъ въ ма-
терхальномъ отношенш ставятъ въ полоя:ете па-
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сынковъ, то это насъ незаслуженно унижаетъ и по 
вергаетъ въ горькое уныние. парализующее нашу 
бодрость и трудоспособность. 

Свящ. Г, Аавъ. 

Какъ живется нашимъ сешшаристамъ. 
Семинарская жизнь никогда не отличалась осо

бенно привлекательными чертами. Ни внЪшняго ком
форта, ни духа семейственности, ни полнаго доволь
ства и сытости наша средняя духовная школа ни
когда не знала. На этой почве въ большинстве ду-
ховныхъ семинарш очень часто назревало общее не
довольство и постоянная склонность воспитанниковъ 
къ демонстращямъ и безпорядкамъ... 

Однако, въ настоящее время прежнее положение, 
въ специальной казенной обстановке съ обычнымъ 
казеннымъ питанйемъ, могло бы показаться нашимъ 
воспитанникамъ очень заманчивымъ и, пожалуй, да
же идеальнымъ. 

Слишкомъ уже неблагоприятны условия нынеш-
няго ихъ бежснскаго существования. На ихъ долю 
за минувипй учебный годъ выпало много невзгодъ. 
Кроме обычнаго, нелегкаго учебнаго труда, они дол
жны были жить въ условияхъ почти нищенскихъ, 
переносить и холодъ, и голодъ, и разныя неудобства. 

Отсутствие помещения для общежития вынудило 
нашихъ питомцевъ ютиться на частныхъ квартирахъ, 
т. е. нанимать отдельный комнаты отъ жильцовъ. 
Редко кому удалось удовлетворительно устроиться 
въ этомъ отношении, т. е. найти приличную свет
лую, теплую и сухую комнату и занять ее не более, 
какъ вдвоемъ. Большинство комнатъ, нанимаемыхъ 
семинаристами, отличаются существенными недостат
ками; это но большей части комнаты проходныя, 
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темныя, холодный, сырыя и т. п. Некоторый даже 
не заслуживаютъ назвашя комнатъ, представляя изъ 
себя жалк1я конуры. 

Жилищное неудобство и неблагоустройство осо
бенно давало себя чувствовать въ первую половину 
зимы при сильныхъ двадцати и тридцати-градусныхъ 
морозахъ. Донимали при этомъ отсутствие теплой 
одежды и невозможность пополнять и исправлять 
износившуюся. 

Но самымъ больнымъ м&стомъ нын'йшняго ни-
жегородснаго житья рижскихъ семинаристовъ являет
ся ихъ недо&даше и даже положительное голодаше. 
Только некоторые, немнопе изъ нихъ, им&ютъ пол
ный иансюнъ съ ежедневными—завтракомъ, об^домъ 
и ужиномъ. Не веЬ, но лишь большинство воспитан-
никовъ могутъ ежедневно обедать и пить дважды въ 
день чай съ булкой. Есть и таюе, которые въ иные 
дни вовсе не обйдаютъ. Не мало такихъ, которые 
не могутъ позволить себй роскошь—им&ть ежедневно 
б'Ьлый хл г]Ьбъ къ вечернему чаю, заменяющему имъ 
ужинъ. Инымъ сплошь и рядомъ приходится обхо
диться въ одинъ и тотъ же день и безъ завтрака и 
безъ ужина. 

Главную роль въ питанш играетъ обЪдъ; но и 
обйдъ семинаристовъ, — будетъ ли то хозяйскш или 
семинарскш, приготовляющшея на паевыхъ нача-
лахъ въ иом гЬщен1и СераФимовскаго нртта,— не от
личается ни достаточнымъ разнообраз1емъ, ни соот-
вйтствующимъ количествомъ. Еще хуже обйдъ де-
шевыхъ общественныхъ столовыхъ. Но въ самомъ 
худшемъ положен1и питаше т^Ьхъ^ которые пробу-
ютъ довольствоваться случайно покупаемыми продук
тами. Щшы на все страшно высогшт, а бюджетъ ее-
минариетовъ до чрезвычайности малъ. Казеннаго по-
соб!я каждый воспитанникъ иолучаетъ или 16 руб. 
въ м&сяцъ (полный ианешнеръ) или 11 руб. (иолу-
панешперъ). Этихъ денегъ едва моягетъ хватить на 
наемъ приличной комнаты съ освЪщешемъ и само-
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варомъ, и то если два воспитанника будутъ жить 
вместе. На нее же остальное нужно добавить извест
ную сумму изъ какого-либо другого доходпаго источ
ника. 

Размеръ всЬхъ ежем^сячныхъ расходокъ семи
нариста определился къ концу учебнаго года въ 25 — 
29 руб. Значитъ; каждый воспитанникъ, нолучивъ 
казенный наекъ въ 11 или 16 руб., долженъ воспол
нить его почти такою же суммой отъ 9 до 14 руб. 
Къ сожаленш, далеко не все имеютъ возможность 
дополучить эту сумму отъ своихъ родиыхъ или Пр1-
обрести случайнымъ заработкомъ. Получки изъ до
му у многихъ ежемесячно ограничиваются лишь 5 — 
8 руб. Хорошо, что у ииыхъ сохранился кое-какой 
заработокъ отъ прежнего лета. Другимъ же прихо
дится постоянно мучительно ломать голову, у кого 
бы занять пару рублей, чтобы не помереть съ 
голоду. 

Жизнь на 25—29 руб. въ месяцъ въ настоящее 
время — плачевная жизнь. При утроившихся и уче
тверившихся ценахъ на все, эта сумма равна 
теперь, применительно къ нрежнимъ уелов1ямъ жиз
ни, рублямъ 8, что даетъ около 30 коп. въ день, т. е. 
какъ разъ бюджетъ нищаго. Нынче семинаристъ 
научился экономить и жить по смете. Предъ нами 
смета ежемесячиыхъ расходовъ воспитан никовъ 
старшаго класса, позволяющихъ себе наибольшую 
роскошь. Квартира 6 руб., освещеше 50 кои., обедъ 
8 руб., утреннш чай съ булкой 3 руб,, вечернш 
тоже 3 руб., стирка белья около 2 руб., расходы 
на все прочее {одежда, обувь, учебныя посоШя, кор
респондента, папиросы, спички, удовольствгя и 
проч.) 6 руб. —всего 28 руб. 50 коп. 

Любая циФра, взятая въ отдельности, представ
ляется невероятною. Такъ, квартира 6 руб. (!) Но 
какая я?е это квартира, если обыкновенная цена 
меблированной комнаты теперь, по крайней мере 
20—25 руб.? Выручаетъ здесь товарищеское нача
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ло. Три воспитанника, сложившись по 6 р., могутъ 
нанять комнату въ 18 руб. Конечно, если въ этой 
комнате поставить для нихъ три кровати, то про
гуляться по такой комнате уже не приходится. 
Обедъ—8 руб., т. е. приблизительно 28 к. въ день, 
что же, однако, это за обедъ, если Фунтъ мяса стоитъ 
30—35 коп.? Едвали прибавишься въ весе отъ та
кого обеда? Вечернш чай, онъ же и ужинъ, стоитъ 
съ булкой, колбасой или селедкой 3 р. Четвертка 
чаю стоитъ 60 коп , 2 Ф. сахару 55 к., 30 иятико-
иеечныхъ булокъ 1 р. 50 к. На колбасу и селедки 
остается 35 кои., но копейки на день, а Фунтъ 
самой дешевой колбасы 50 к. Поистине юмористи
чески! бюджетъ. Все это было бы смешно, когда 
бы не было такъ грустно! 

Такимъ образомъ, тяжелый учебный годъ вы-
иалъ на долю нашихъ питомцевъ 

Семипар1я съ своей стороны, конечно, прини
мала меры, могущая если не устранить, то, по край
ней мере, уменьшить и ослабить это тяжелое, ма-
тер1альное положеше семинаристовъ. Со второй по
ловины учебнаго года удалоеь организовать частич
ное общежитие для наиболее нуждающихся воспи
тан никовъ при одномъ изъ Нижегородскихъ мона
стырей (на 20 человекъ), а также общую столовую 
на иаяхъ, въ которой теперь пользуются прилич-
нымъ обёдомъ за восьми рублевую плату въ месяцъ 
шестьдесятъ семь восиитанниковъ. 

Кроме того, иравлен1е семинарш возбуждало 
ходатайство объ ассигнование добавочной суммы на 
одежду и обувь восиитанниковъ, но ходатайство это, 
къ сожаленио, не было удовлетворено. 

Пришлось обращаться за иомошыо къ Татья-
нинскому комитету, откуда и получено 1500 р. на 
удовлетворен 1е крайне назревшей нужды въ одежде 
и обуви. Микроскопическ1я нособ1я оказывались 
также изъ суммъ , Общества вспомоществовашя 4 4  и 
^Петропавловска^ братства". Но существенную но-
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мощь могло бы оказать добавочное ассигноваше из
вестной суммы изъ центральнаго ведомства на устрой
ство для всехъ восиитанниковъ общежития. Для 
нынешняго года эта мера уже несвоевременна. Если 
бы Рижской Семинарш пришлось снова начинать 
учебный годъ въ Нижнемъ-Новгороде, то лишь такая 
мера могла бы избавить семинаристовъ отъ крайней 
нужды и новой, еще большей голодовки. 

Нео оно в а тельн ая претензия. 
Эзельскш благочинный, свящ I. Элендтъ выра-

жаетъ свое неудовольств1е редакцш Рижскихъ Енар-
х!альныхъ Ведомостей за то, что она высылаешь 
аренсбургскому иричту ведомости въ двухъ экземи-
лярахъ. 

„Причту непонятно (иишстъ о. Элендтъ въ от-
пошеши за «N2 289), кто и для чего обязываетъ вы
писывать въ аренсбургскую церковь 2 экз. ведомостей? 
Въ Аренсбурге одна церковь -одинъ иричтъ. Пола
гаю, что дело причта знать - решить, сколько эк-
земиляровъ нужно выписывать, редакщя же или кто-
либо другой не въ праве, думается, навязывать ихъ 
насильно, какъ бы распоряжаться средствами мест
ной церкви и причта 4*. 

Да будетъ отныне известно о. Элендгу, что не 
одному аренсбургскому причту, а более чемъ двад
цати причтамъ рижской епархш высылается по два 
экземпляра еиарх1альныхъ ведомостей, некоторымъ 
даже по три, а рижскому соборному такъ даже че
тыре, иричемъ взимается и соответственно увели
ченная плата. Такой порядокъ ведется отъ самаго 
начала издания нашего органа. Только благодаря ему, 
нашъ еиарх. органъ и можетъ существовать. За 
точной справкой, какимъ иостановлешемъ еиарх1аль-
ной власти и за какимъ номеромъ утвержденъ этотъ 
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иорядокъ, о. Элендтъ можетъ обратиться въ Риж
скую Духовную Консисторш. 

Хотя въ Аренсбурге „одна церковь и одинъ 
нричтъ", но иричтъ двухсоставный, поэтому и 
естественно высылается ему два экземпляра ведо
мостей. Разумеется, съ точки зрешя экономш о. 
Элендтъ можетъ разсуждать такъ: всемъ намъ, чле-
намъ хотя бы и двойного причта, за-глаза довольно 
одного экземпляра тощихъ еиарх1альныхъ ведомостей: 
ихъ мало кто читаетъ, а кто желаетъ, можетъ чи
тать но очереди. Но ведь если такъ разсуждать, то 
можно притти къ еще более экономическому выво
ду: для духовенства и всего о. Эзеля достаточно было 
бы одного экземпляра епарх1альныхъ ведомостей для 
очередного ностененнаго ирочтешя. Въ виду такой 
возможной, непомерной экономики при основанш 
нашего органа и постановлено (какъ разъ вопреки 
мнЪнпо о. аренсбургскаго благочиннаго), что не „дело 
причта решать, сколько экземиляровъ епарх1аль-
ныхъ ведомостей выписывать" и выписывать ли ихъ 
вообще то. Такимъ образомъ, отнюдь не редакщя и 
ненасильно навязываетъ причтамъ местный еиар-
Х1Эльныя ведомости. Редакщя призвана исполнять 
свое дело по заведенному порядку и исполняете его, 
по мере своихъ силъ. До сихъ поръ никто еще не 
обвинялъ редакцпо Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведо
мостей въ незаконномъ посягательстве на церковный 
кошелекъ и причтовый карманъ. О. благочинному 
Элендту принадлежитъ въ этомъ недобромъ делё 
первый недобрый починъ. 

5ибл10гра«Ф>ическая зам-Ьтка. 
„ХРИСТ1АНСКАЯ МЫСЛЬ". Новый ежемесячный жур-

налъ. Выходить въ ШевЪ. Редакторъ-издатель В. И. Экзем-
плярскж. Подписная ц^на на годъ 6 руб. 

Если не брать въ счетъ академическихъ журна-
ловъ, наша богословская перюдическая печать очень 
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скудна и въ количественномъ и въ качествснномъ 
отношение. Восполнеше ея такимгь новымъ издашсмъ, 
какъ „Христнская Мысль", можно приветствовать, 
какъ крупное и радостное событие. Судя уже по 
первымъ тремъ книжкамъ, новый журналъ добро
совестно и талантливо выиолнитъ свои цФнныя за
дачи „служить росту христианской мысли въ Рос-
сш% „отвечать на рслипозные запросы современ-
наго общества", „содействовать выяснение подлинно 
хриейанскихъ основъ жизни" и т. и. Ни всемъ на
доевшей схоластики, ни мнимо-научныхъ богослов-
скихъ шаблоновъ, ни благочестиваго празднослов1я, 
ни погони за дешевыми сенсащями, ни Фальшиваго 
политиканства въ этомъ журнале нётъ и, несомнен
но, не будетъ. Лживая релипозпость, задушевная ис
кренность, неподкупная идеальность благородней-
шихъ иорывовъ—таковъ общш характеръ содержа
ли того, что дано въ выпущенныхъ уже трехъ 
объемистыхъ книжкахъ журнала. Непреходящая 
жизненность христианства и православ1я среди на-
шихъ окольныхъ и нередко кривыхъ современпыхъ 
и историческихъ путей очевидно будетъ лейт-
мотивомъ журнала. Глубокой искренностью, бо
гатством!. релипозной пснхолоии и нравствен
ной злободневностью отличается прекрасная статья 
самого редактора-издателя—„Христианское юрод
ство и Христианская сила". Съ захватываю-
щимъ интересомъ читаются также статьи „РосЫни 
Г1равослав1е", „Россля и Царьградъ". Большинство 
сотру дни к о въ журнала профессора, притомъ заявив-
ппе себя жизненностью своего релипознаго мышле-
Н1Я и составивппе себе литературное имя не только 
среди духовныхъ, но и светскихъ читателей. 

Мы горячо рекомендуемъ „Христианскую Мысль" 
нашему духовенству. Она способна влить новую, жи 
вую струю въ ихъ релипозность, нравственное на
строен 1е и пастырскую деятельность. 
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При поразительно малой подписной плате (при
менительно къ нынешнимъ на все колоссально воз-
росшимъ ценамъ) журналъ съ внешней стороны 
даегъ гораздо больше, чемъ могъ бы желать самый 
требовательный подписчикъ. Печать и бумага не 
оставляютъ желать лучшаго. Каждая книжка содер-
житъ более десяти печатныхъ листовъ крупнаго 
Формата. Выло бы въ высшей степени прискорбно, 
если бы журналъ не встретилъ широкой поддержки 
со стороны нодписчиковъ и, пе перенеся всюду го
сподствующая» теперь матер1альнаго кризиса, пре-
кратилъ существование. Но мы веримъ, что безуко
ризненно прекрасное начинаше найдетъ сочувствен
ный откликъ и поддержку у лучшей части нашего 
общества. Мы искренно желаемъ ему завоевать са
мый широк!я симиатш и стать на прочную почву 
дальнейшаго илодотворнаго существовашя и про-
цветашя. 

•"СХ9""'' 

О т ъ  р е д а к ц и и .  

Некоторые о.о. благочинные еще не выслали 
подиисныхъ денегъ. Редакщя усердно ироситъ та-
кихъ поспешить высылкой. Средства редакщи край-
не скудны, а цены на все не иерестаютъ расти. 

Бумага уже съ января с. г. удвоилась въ цене, 
а къ январю она стоила въ три раза дороже противъ 
прежней нормальной стоимости. Сейчасъ она въ 
шесть съ половиною разъ дороже нормы мирнаго 
времени. Во избежаше неудобствъ и проволочки— 
деньги следуетъ высылать не въ консисторш, а пря
мо въ редакции. 

И. д. Редактора, препод, дух, сем, соборн. свящ. В. Щунинъ. 
Дозволено цензурою, цензоръ пае. прот. В. И. Плиссъ. 

Типограф1я Нижегородскаго Губернскаго Правлешя. 


