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Перемѣщены, по прошенію, псаломщики церквей: 
Уббенормской — Юліанъ Рѣкстынь къ Буцковской 
церкви 13 марта, Пирисаарской — Иванъ Реньковъ 
къ Фабіановской церкви и Фабіановской — Николай 
Троицкій — къ Пирисаарской церкви, Лайксарской — 
Иванъ Юмарикъ—къ Тугаланской церкви 13 марта 
и Боровской — Иванъ Болтовъ къ Логозской церкви 
20 марта.

Уволенъ отъ епархіальной службы псаломщикъ 
Эйхенангернской церкви Христіанъ Томсонъ 8-го 
февраля.

имѣются вакантныя мѣста —  с в я щ е н н и к а  при 
церквахъ — Менценской и Вольмарской, д і а к о н а  
при Верроской церкви и п с а л о м щ и к а  при цер-



198

квахъ: Боровской, Лайксарской, Малупской два, 
Голгофской, Убенормской, Ревельскаго судострои
тельнаго завода, Нитауской, Гензельсгофской, Вяйке- 
Ляхтрской, Эйхенангернской, Кюльцемской, Ристи- 
ской, Аррокюльской, Юргенсбургской, Іоанновской 
на о. Эзелѣ, Домеснеской, Угаленской, Митавскомъ 
и Рижскомъ Каѳедральномъ соборахъ.

Отъ Прибалтійскаго Православнаго Братства.
/ •

Вслѣдствіе обращенной однимъ изъ псаломщиковъ- 
учителей Рижской епархіи въ Прибалтійское Православное 
Братство жалобы на безправное положеніе учителей мѣст
ныхъ православныхъ народныхъ приходскихъ и вспомога
тельныхъ училищъ въ отношеніи безплатнаго обученія дѣ
тей въ казенныхъ мужскихъ средне-учебныхъ заведеніяхъ, 
и вслѣдствіе сдѣланнаго по сему предмету сношенія, по
лучено отъ Г. Министра Народнаго Просвѣщенія увѣдомле
ніе на имя Предсѣдателя Совѣта Прибалтійскаго Братства, 
отъ 9 января 1914 г. за № 61809, о томъ, между прочимъ, 
что „не только псаломщики, состоящіе учителями право
славныхъ церковно-приходскихъ школъ, но и священники, 
въ качествѣ законоучителей сихъ школъ, пользовались и 
пользуются льготою по освобожденію ихъ сыновей отъ 
взноса платы за право ученія, потому что, на основаніи 
статей 3568 и 2569, т. XI, уст. учебн. зав. (изд. 1893 г.), 
православныя церковно-приходскія школы Прибалтійскаго 
края состоятъ въ вѣдомствѣ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія и подлежатъ ревизіи инспекціи народныхъ 
училищъ".
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Архіерейскія служенія.
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣй

шимъ Іоанномъ, Архіепископомъ Рижскимъ и Митавскимъ 
совершены слѣдующія Богослуженія:

1- го Марта, въ субботу, въ день кончины Императора 
Александра II въ каѳедральномъ соборѣ совершена заупо
койная Божественная литургія и панихида съ произнесе
ніемъ слова назиданія.

2- го Марта, во 2-ую недѣлю Великаго поста, въ томъ-же 
каѳедральномъ соборѣ совершена Божественная литургія.

Того-же дня въ 4 часа въ томъ-же соборѣ отслужена 
вечерня, а по окончаніи ея Владыка присутствовалъ на 
религіозно-нравствен. бесѣдѣ и произнесъ слово назиданія.

6- го Марта, въ четвергъ, въ 5 часовъ вечера въ каѳе
дральномъ соборѣ совершено молебствіе съ чтеніемъ ака
ѳиста страстямъ Христовымъ.

7- го Марта, въ пятницу, въ храмѣ Алексіевскаго мужск. 
монастыря совершена литургія преждеосвященныхъ даровъ 
съ произнесеніемъ слова назиданія.

Того-же вечера въ 5 часовъ въ томъ-же монастырѣ 
Архипастыремъ совершена Пассія съ произнесеніемъ слова 
назиданія.

Того-же вечера, въ 7 часовъ, въ храмѣ Свято-Троице- 
Сергіевой женской обители наканунѣ сорокового дня кон
чины р. Б. Маріи Мансуровой совершено заупокойное бдѣ
ніе по Парастасу, а по окончаніи онаго панихида въ по
кояхъ преставшейся.

8- го Марта, въ субботу, въ той-же Св.-Троице-Сергіе- 
вой обители въ 40 день кончины р. Б. Маріи Мансуровой 
Архипастыремъ совершена заупокойная Божественная ли
тургія и панихида съ произнесеніемъ слова назиданія.

Того-же дня въ 6 часовъ, въ каѳедральномъ соборѣ 
Архипастыремъ за всенощнымъ богослуженіемъ послѣ
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велик, славословія совершенъ выносъ Креста Господня.
9-го Марта, въ недѣлю 3-ю Крестопоклонную, въ томъ-же 

каѳедральномъ соборѣ совершена Божественная литургія.
Того-же вечера въ 4 часа, въ томъ-же каѳедральномъ 

соборѣ совершена вечерня, а по окончаніи ея Высокопрео
священный благоизволилъ присутствовать на религіозно- 
нравственной бесѣдѣ и произнесъ слово назиданія.

Того-же дня въ 7 час. вечера въ помѣщеніи Рижскаго 
городского училища для ремесленниковъ Архипастыремъ 
совершено благодарственное Господу Богу молебствіе съ 
произнесеніемъ слова назиданія.

13- го Марта, въ четвергъ, въ каѳедральномъ соборѣ 
въ 5 час. вечера совершено молебствіе съ чтеніемъ ака
ѳиста Страстямъ Христовымъ.

14- го марта, въ пятницу, въ храмѣ Алексіевскаго 
мужск. монастыря совершена литургія преждеосвященныхъ 
даровъ съ произнесеніемъ слова назиданія.

Того-же дня въ 5 часовъ въ томъ-же Алексіевскомъ 
мужск. монастырѣ совершена Пассія съ произнесеніемъ 
слова назиданія.

15- го Марта, въ субботу, тамъ-же, Архипастыремъ 
совершена Божественная литургія съ произнесеніемъ слова 
назиданія.

Редакторъ, Секретарь Консисторіи П. Соколовъ»



Отдѣлъ неоффиціальный.
Историческій путь къ Голгоѳѣ.

Цѣлью существованія человѣка съ самаго сотворенія 
было развитіе заложеннаго въ немъ божественнаго стрем
ленія къ безконечному совершенствованію.

Онъ долженъ былъ стать „совершеннымъ по 
образу Отца".

Онъ долженъ былъ жить съ Богомъ, и единеніе съ 
Источникомъ всякой истины и всякаго знанія должно 
было вести его къ этой цѣли богоуподобленія. Этимъ же 
началомъ „единенія" должна была опредѣляться и жизнь 
человѣка въ будущемъ человѣческомъ обществѣ. По мы
сли святаго Василія Великаго, человѣчество, неповрежден
ное грѣхомъ, должно было составлять полное органическое 
единство любви, — по образу Бога въ Троицѣ, — образо
вать полное единство естества, мыслей, цѣлей, всѣхъ про
явленій жизни, чуждое обособленія и эгоизма.

Совершилось грѣхопаденіе.
Человѣкъ отказался отъ водительства Божія и захо

тѣлъ итти одинъ своей дорогой.
Богъ далъ человѣку заповѣдь о древѣ познанія добра 

и зла, какъ средство къ воспитанію его неразвившейся и 
неокрѣпшей воли; какъ подвигъ, въ которомъ человѣкъ 
могъ-бы дѣятельно доказать желаніе быть съ Богомъ, а 
вмѣстѣ могъ-бы найти новое счастіе—сливаться своей волей 
съ Его волей въ актѣ добровольнаго послушанія. Но вотъ 
является искуситель и говоритъ человѣку.’ „Для чего вамъ 
быть съ Богомъ. Въ васъ заложено стремленіе къ совер
шенствованію, къ богоуподобленію. Но для этого не нужно
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длиннаго и скучнаго пути послушанія. Вотъ древо позна
нія добра и зла". Вкусите и сами будете богами. Будете 
обладать силой и всевѣдѣніемъ. Го совершенство, какое 
вы пріобрѣтете вѣками, вы можете здѣсь взять разомъ 
Вкусите".

Что долженъ былъ сказать человѣкъ ?
Конечно, онъ долженъ былъ отвѣтить: „Для меня

нѣтъ иного пути, кромѣ единенія съ Богомъ . . . Пусть ты 
говоришь правду . . > И дерево даетъ знаніе. Но вѣдь 
вкушая его, я разрываю съ любовью, съ Богомъ, Господомъ 
моимъ. . . .  Я вношу въ міръ эгоизмъ — разъединеніе, 
тогда какъ счастіе міра — въ единствѣ, любви, въ согласіи 
всего живущаго, согласіи съ Богомъ . . .  Не могу я при
нять даже великое благо совершенствованія за такую 
плату . . . Не могу смѣнить союзъ единенія на знаніе, ко
торое только для меня" . . .
. Человѣкъ предпочелъ другое. „Онъ взялъ отъ древа 

и ѣлъ . Созданіе Божіе презрѣло любовь Божію, анархію 
своеволія предпочло единомыслію съ Высшимъ Разумомъ и 
единодушію съ Высшей Любовью (Неплюевъ). „Это было 
великимъ грѣхомъ. Человѣкъ измѣнилъ началу любви для 
великаго, но низшаго начала знанія. Онъ не захотѣлъ быть 
съ Богомъ, какъ Его Сынъ, захотѣлъ обособиться, отъеди
ниться. Онъ далъ побѣдить себя богоборно-эгоистическому 
желанію. — Захотѣлъ онъ знанія, т. е. того, чего долженъ 
былъ хотѣть, но вмѣстѣ съ тѣмъ человѣкъ здѣсь впервые 
предпочелъ интересы своего „я" интересамъ другого „Я", 
тогда какъ внѣ этого единенія для него не было и жизни.

Вмѣстѣ съ тѣмъ это былъ грѣхъ суевѣрія, первый 
случай порабощенія человѣка міру, — грѣхъ идолопоклон
ства. Человѣкъ рѣшилъ, что есть и кромѣ Бога источникъ 
счастья, радости и знанія. И увидѣлъ такой источникъ 
въ мірѣ . . . .Человѣкъ пришелъ къ мысли, что тотъ са
мый міръ, который отданъ ему во владѣніе въ лицѣ „древа
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познанія добра и зла", хранитъ какіе-то божественные ис
точники знанія и истины, и обратился къ землѣ за тѣмъ, 
что долженъ былъ искать у Бога и въ собственной своей 
душѣ".

Первые люди подумали, что плоды этого дерева имѣ
ютъ особое магическое свойство давать познаніе о добромъ 
и зломъ.

Они захотѣли, чтобы ихъ высокое положеніе въ мірѣ 
зависѣло не отъ свободнаго развитія ими своихъ духов
ныхъ силъ, а отъ физическаго питанія ихъ извѣстными 
плодами, значитъ — они въ сущности захотѣли того, чтобы 
ихъ жизнь и судьба опредѣлялись не ими самими, а внѣш
ними матеріальными причинами. И это свое желаніе они 
осуществили на самомъ дѣлѣ. Они дѣйствительно обрати
лись къ помощи запрещеннаго дерева въ языческой увѣрен
ности, что мнимо-волшебная сила его плодовъ безъ всякой 
работы съ ихъ стороны, механически, сдѣлаетъ ихъ болѣе 
совершенными.

Такимъ образомъ ими впервые совершенъ былъ грѣхъ 
впаденія въ язычество. Своимъ суевѣрнымъ поступкомъ 
они подчинили себя внѣшней природѣ и, слѣдовательно, 
убили свою духовную личность, извратили нормальный по
рядокъ мірового существованія.

Такимъ образомъ, понятно, въ чемъ заключался грѣхъ 
первыхъ людей.

Вина ихъ не въ томъ только, что они, будто-бы, по- 
дѣтски нарушили заповѣдь Божію и вкусили плодовъ, а 
въ томъ, что они вкусили суевѣрно (ироф. Несмѣловъ), и 
вмѣстѣ съ тѣмъ сознательно и богоборно разорвали союзъ 
съ Богомъ во имя своего я, „обособленія". Іаковъ 
первый грѣхъ.

По онъ только начало грѣховнаго пути человѣка, 
опредѣлявшаго крестную дорогу Богочеловѣка.

Далѣе, — одно зло повлекло за собой и другое. Чѣмъ
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далѣе шло время, тѣмъ болѣе уходилъ человѣкъ отъ Бога. 
Грѣхъ мучилъ его совѣсть, онъ чувствовалъ себя винов
нымъ предъ Богомъ. Но отъ тѣхъ, кому мы нанесли 
обиду, мы всегда стараемся уйти подальше, чтобы убѣжать 
отъ тревоги совѣсти. И человѣкъ -сталъ стараться отго
нять отъ себя самую мысль о Богѣ.

Любовь къ Богу исчезла, и ее замѣнилъ страхъ раба, 
который чувствуетъ надъ собой бичъ хозяина. Росъ и 
эгоизмъ. Люди, потерявшіе Бога, были несчастны, а по
тому искали счастья вездѣ, гдѣ его нельзя было найти. 
Каждому казалось, что его счастье въ рукахъ у другого, 
и хотѣлось отнять это счастье. Въ то-же время каждому 
думалось, что другой хочетъ отнять у него кусочекъ сча
стья, и несчастный человѣкъ старался отгородиться отъ 
другого. Люди совсѣмъ потеряли идею, что именно въ 
единствѣ и любви все ихъ счастье.

На землѣ родилась вражда и первая кровь пролилась 
въ самомъ началѣ ея появленія. И это настроеніе бого- 
борнре и злое отъ отца, по закону наслѣдственности, пере
ходило къ сыну, отъ сына къ внуку, какъ проклятіе пер- 
ваго паденія („первородный грѣхъ").

Господь не удерживалъ воли человѣка. Онъ допу
стилъ его добровольно итти, куда онъ хочетъ. Онъ только 
любящими глазами смотрѣлъ за несчастнымъ человѣче
ствомъ, ожидая, когда оно, измученное, крикнетъ: „Помоги, 
Господи!". Это время, наконецъ, настало. Человѣчество, 
воспитанное тяжелымъ путемъ страданій, признало, что у 
него нѣтъ силъ жить болѣе и нѣтъ силъ побѣдить зло и 
смерть. Тогда на землю сходитъ Сынъ Божій.

Единъ благой счелъ необходимымъ войти въ исторію 
человѣчества.

Наступилъ его часъ.
„Если Онъ попустилъ намъ въ прежнее время слѣдо-



— 205 —

вать, — пишетъ святой авторъ посланія къ Діогнету, — 
по собственному нашему произволу, безпорядочнымъ стра
стямъ, увлекаться удовольствіями и похотями, то не по
тому, чтобы Онъ увеселялся нашими грѣхами. Онъ только 
терпѣлъ это. Онъ благоволилъ не о томъ неправедномъ 
времени, а приготовлялъ настоящее время праведности, 
дабы мы, убѣдившись въ прежнее время изъ собственныхъ 
нашихъ дѣлъ, что мы недостойны жизни, нынѣ удостоились 
ея по Божьей благости и, показавши, что сами собою мы 
не можемъ войти въ царство Божіе, нынѣ получили эту 
возможность отъ Божьей силы. Когда исполнилась мѣра 
нашей неправды и совершенно обнаружилось, что въ воз
даяніе за нее слѣдуетъ ожидать наказанія и смерти, когда 
пришло время, въ которое Богъ по безпредѣльному чело
вѣколюбію и по единой любви своей предположилъ явить, 
наконецъ, свою благость и силу, тогда Онъ не возненави
дѣлъ насъ, не отвергъ, не вспомнилъ нашего зла, но съ 
долготерпѣніемъ снесъ его и Самъ принялъ на Себя наши 
грѣхи. Онъ предалъ Сына Своего въ искупленіе за насъ, 
— святаго за беззаконныхъ, невиннаго за виновныхъ, пра
веднаго за грѣшныхъ, нетлѣннаго за тлѣнныхъ, безсмертнаго 
за смертныхъ". (Посланіе къ Діогнету 2 вѣка).

Начиналось искупленіе . . .
Онъ пришелъ.
Зачѣмъ ?
Чтобы родить въ человѣкѣ возраждающее покаяніе, 

измѣнить его разумѣніе жизни.
Грѣхъ, въ какой впалъ человѣкъ, какъ мы видѣли, 

исказилъ весь ходъ исторической жизни человѣка, далъ 
ложное и злое теченіе всей исторіи человѣка.

Онъ отдалилъ человѣка отъ Бога; человѣкъ, свободный 
сынъ Божій, обратился въ раба, который только боится 
Бога, но не умѣетъ любить Его.

Онъ поставилъ стѣну между твореніемъ и і  ворцемъ въ
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постоянномъ богоборномъ настроеніи человѣка. Грѣхъ из
мѣнилъ самыя основы человѣческой совѣсти.%

Справедливость — „око за око, зубъ за зубъ", — вотъ 
высшій законъ, какой оказался возможнымъ для павшаго 
человѣка.

Законъ любви даже къ врагамъ, законъ отреченія отъ 
своей личности въ пользу другихъ изгладился и померкъ 
вт> совѣсти человѣческой; закономъ человѣческой жизни 
сталъ законъ звѣриной жизни — борьба за существованіе, 
хищническая борьба за свое мѣсто подъ солнцемъ, хотя, 
казалось-бы, его свѣта достанетъ на всѣхъ.

Онъ, наконецъ, вошелъ, какъ гангрена, въ самое тѣло, 
измѣнилъ его, отложился въ немъ, какъ проказа непсцѣ* 
лпмая и разъѣдающая душу.

I рѣхъ поселился въ тѣлѣ, такъ что даже само тѣло 
въ своихъ инстинктахъ и привычкахъ влечетъ къ грѣху, 
къ злому даже тогда, когда злого дѣла не хочетъ сознаніе.

Какъ алкоголь чисто физически влечетъ къ пьянству, 
разлагая самыя ткани, такъ и грѣхъ сталъ даже чисто фи
зически злой силой. Но главное, грѣхъ ослабилъ „муску
лы" воли, энергію духа въ его движеніи „къ звѣздамъ", 
къ Богу, совершенству. Грѣхъ родилъ безсиліе духа, — 
который теперь уже не въ силахъ понять всей глубины 
человѣческаго паденія, грѣховнаго разложенія, не въ состо
яніи испугаться того „ужаса", какой сдѣлало изъ жизни, 
изъ взаимныхъ отношеній человѣка къ человѣку, удаленіе 
человѣка отъ пути единенія съ Богомъ.

Онъ уже не въ силахъ подъемомъ воли, напряжені
емъ хотя бы всѣхъ силъ подняться надъ ложными зако
нами жизни и осудить себя, стряхнуть хоть на мигъ про
каженную одежду постояннаго грѣха.

И вотъ, чтобы обновить потерявшаго пути человѣка, вы
править кривое дерево павшей души, Сынъ Божій и пришелъ
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на землю, и прошелъ Свой длинный крестный путь, начав
шійся отъ яслей Виѳлеема до сада Іосифа изъ Аримаѳеи.

Христосъ началъ съ того, что самымъ явленіемъ Сво
имъ и Своей смертью разрушилъ рабій страхъ въ серд
цахъ человѣческихъ.

Онъ, Сынъ Божій, Отцемъ приносится въ жертву за 
людей; Онъ, Сынъ Божій, живетъ среди грѣшнаго человѣ
чества,—можно ли найти лучшее удостовѣреніе того, что 
не оскудѣла любовь Творца къ творенію и по прежнему 
люди—дѣти Его и въ любви.

Это должно было родить первое святое движеніе воли 
человѣка къ Богу Отцу. „Въ человѣкѣ раждается мысль, 
что къ Богу итти можно, что Онъ приметъ, какъ отецъ 
блуднаго сына, а вмѣстѣ рождалась и тоска по единенію 
съ нимъ въ сыновствѣ".

Затѣмъ Господь продолжаетъ шестой день творенія 
открытіемъ для человѣчества истиннаго закона жизни.

„Поелику, — говоритъ святый Аѳанасій Александрій
скій,—естество человѣческое, претерпѣвъ измѣненіе, оста
вило правду и возлюбило беззаконіе, Единородный содѣ
лался человѣкомъ, чтобы въ Себѣ Самомъ исправить сіе, 
внушить роду человѣческому любить правду и ненавидѣть 
беззаконіе, сего ради помаза тя, Боже". (Пс. LIV, 8, т. IV, 
171—172).

Господь явилъ людямъ святой свѣтъ истины, что не 
звѣринымъ закономъ долженъ жить человѣкъ, что мало 
для него и подзаконной Моисеевой правды.

„Незадолго до своихъ страданій Христосъ въ Своей 
прощальной бесѣдѣ разъяснилъ своимъ ученикамъ, для 
чего Онъ хочетъ итти на смерть. Это въ молитвѣ его къ 
Отцу передъ Геѳсиманіей. „Отче Святый, соблюди ихъ во 
имя Твое, ихже далъ еси мнѣ, да будутъ едино, я коже и 
мы. Да вси едино будутъ; якоже Ты, Отче, во Мнѣ и Азъ 
въ Тебѣ, да и тіи въ Насъ едино будутъ да и міръ вѣру
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имѣтъ, яко Ты Мя послалъ еси. И Азъ славу, юже далъ 
еси Мнѣ, дахъ имъ, да будутъ едино, якоже Мы едино 
есмы. Азъ въ нихъ и Ты во мнѣ: да будутъ совершени 
во едино; и да разумѣетъ міръ, яко Ты Мя послалъ еси, 
и возлюбилъ еси ихъ, якоже Мене возлюбилъ еси. Отче, 
ихже далъ еси Мнѣ, хощу да идѣже есмь Азъ, тін будутъ 
со Мною; да видятъ славу Мою, юже далъ еси Мнѣ, яко 
возлюбилъ Мя еще прежде сложенія міра". (Іоан. XVII, 11, 
21—24).

Вотъ новый законъ жизни... Это законъ великаго 
единенія, единосущія всѣхъ людей по образу Единосущія.

Онъ вскрытъ ярче и сильнѣе всего въ самомъ актѣ 
Голгофы.

„Христосъ съ высоты креста призывалъ человѣка 
перемѣнить прежнее настроеніе и снова соединиться съ 
Богомъ и людьми, соединиться съ Отцемъ небеснымъ въ 
чувствѣ покаянія и людьми въ чувствѣ сострадательной 
любви, жертвующей всѣмъ для ближняго, всѣмъ до смерти. 
Иначе сказать проповѣдывалъ то, о чемъ Онъ молился 
передъ Геѳсиманіей. „Да вси едино будутъ, якоже Ты, 
Отче, во мнѣ и Азъ въ Тебѣ".

Но проповѣдывалъ Господь не словомъ, дѣломъ Сво
имъ, смертью Своей, Голгоѳой, какъ „фактомъ".

Здѣсь, на Голгоѳѣ, совершилась святая тайна смерти 
ветхаго человѣка и рожденія новаго.

Въ ней вскрылось двѣ стороны: обновленія, прежде 
всего, и осужденія прошлаго. Господь, по ученію церкви, 
принялъ на себя грѣхъ всего міра, всего человѣчества. 
Онъ Своимъ Всевѣдущимъ сознаніемъ охватилъ, позналъ 
въ единомъ моментѣ сознанія всю сумму зла, грѣха, раз
ложенія, какимъ опозорилъ себя человѣкъ; и какъ чело
вѣкъ, принявшій въ свою любовь всѣхъ братіи Своихъ по 
человѣчеству, созналъ всѣ грѣхи людскіе, какъ свои грѣхи, 
т. е. взятые на Свою отвѣтственность.
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Въ этомъ сознаній тяжкой виновности всего міра и ле
жала тяжесть мукъ Господнихъ. Не въ одномъ крестѣ и гвоз
дяхъ Его муки, а въ этомъ страданіи за человѣка, павшаго 
й гибнущаго въ мукѣ обремененной совѣсти, въ сознаніи 
оставленія Отцомъ, потому что въ эту минуту, представ
ляя собой павшее человѣчество, Онъ былъ оставленъ 
Отцомъ, пока актомъ смерти не будетъ умерщвленъ — 
грѣшный человѣкъ.

Какъ возможно,—спросите вы,—чтобы невинный стра
далъ грѣхами виновныхъ.

Очень просто: любящая мать мучится грѣхомъ сына 
больше, чѣмъ онъ, и на совѣсти своей точно несетъ стыдъ 
его. Вспомните, какъ болѣлъ св. Іоаннъ Богословъ паде
ніемъ ученика, порученнаго св. Поликарпу.

А Господь не человѣкъ только, Онъ Господь, и чело
вѣческая совѣсть его была острѣе и чище совѣсти св. 
Іоанна Богослова, чище снѣга на вершинахъ Ливана. Онъ 
любилъ людей, соединился съ ними въ родствѣ и, понят
но, тяжко долженъ былъ страдать отъ грѣха человѣческаго. 
И, именно, въ силу Божественности Своей совѣсти, Спа
ситель сознавалъ грѣхъ до послѣдней глубины, съ мукой, 
превышающей всякую возможную муку.

Совлечена была одежда, кожа ветхаго человѣка сорвана 
съ кровью. И отъ этого долженъ былъ родиться новый 
человѣкъ.

Вмѣстѣ съ этимъ открытъ людямъ и тотъ новый за-» 
конъ, которымъ можетъ быть возстановлено единеніе Бога 
съ человѣкомъ.

Люди должны, по мысли Голгоѳы, осудить себя до тяж
кой муки, возненавидѣть грѣхъ и захотѣть новыхъ одеждъ. 

Это и значитъ покаяться, переломить себя съ мукой
самораспятія для новой жизни въ Богѣ.

Мало того, каждый человѣкъ долженъ слиться съ
остальными людьми въ томъ же чувствѣ, въ какомъ слился
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съ людьми I осподь, въ чувствѣ глубочайшаго, полнѣйшаго 
единенія въ „единую совѣсть и душу", т. е. сознать свою 
отвѣтственность за грѣхи всѣхъ людей,—вмѣстѣ со всѣми 
искать обновленной святой жизни, вмѣстѣ созидать спасеніе.

Хорошо. Но почему считать Іисуса Христа Богомъ, а 
не просто великимъ учителемъ нравственности?

Потому, что дѣло еще не ограничивается вышесказан- 
нымъ, хотя и для этого мало было человѣка.

Если бы I осподь только указалъ примѣръ истинной 
жизни, указалъ путь примиренія съ Богомъ, Онъ не сдѣ
лалъ бы ничего. Тогда Онъ только отворилъ бы окна и 
двери темницы, гдѣ грѣшникъ прикованъ желѣзной цѣпью.

Отъ этого только тяжелѣе стали бы муки узника.
Дѣло въ томъ, что обезсиленный человѣкъ не могъ бы 
итти Его путемъ.

II искупленіе, главнымъ образомъ, открывается въ по
дачѣ силы Божественной.

„Азъ есмь Лоза, вы же рождіе; и иже будетъ во 
Мпѣ, п Азъ въ немъ, той сотворитъ плодъ многъ: яко 
безъ Мене не можете творити ничесо же". Еванг. 
Іоан. 15 гл. 5 ст. „Христосъ, по ученію Церкви, — 
Богъ, давый Себе избавленіе за всѣхъ". Онъ про
лилъ Свою пречистую Кровь и этой Кровью освободилъ 
человѣка отъ грѣха, проклятія и смерти, примиривъ землю 
съ небомъ, которое до Него не было доступно для чело
вѣка, черезъ грѣхъ удалившагося отъ Бога. Жертва Хри
стова примирила Правосудіе Божіе съ грѣшнымъ человѣ
чествомъ, была принесена Правдѣ Божіей. Это ученіе оста
нется ученіемъ Церкви.

Только оно въ истинномъ пониманіи вовсе не значитъ, 
что спасеніе человѣка совершается безъ него, безъ его 
участія, только внѣшней посторонней силой. Въ ученіи 
Церкви по этому вопросу нѣтъ рѣшительно ничего про
тивнаго нравственному чувству человѣка".

Процессъ искупленія и обновленія человѣка крест
нымъ путемъ глубоко таинственный и чудесный,—въ то 
же время глубоко правдивъ и разуменъ.*)

’) „Голгоѳа и В оскресеніе". Со. „За вѣ ру  пр. невѣр."...
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Борьба съ сектантствомъ въ Лайзбергскомъ 
приходѣ.

Въ 1913 году въ мѣстечкѣ Лайсбергѣ сектантскій на
ставникъ и проповѣдникъ Сарапу выстроилъ себѣ 2-хъ 
этажный домъ, въ нижнемъ этажѣ котораго поселился самъ 
и открылъ портняжную мастерскую. Второй этажъ дома 
еще не оконченъ и, по слухамъ, предназначенъ для сек
тантскихъ собраній.

Ведетъ себя Сарапу пока очень сдержанно; открытой 
бесѣды о вѣрѣ избѣгаетъ, но пропаганду сектантства ве
детъ и притомъ очень хитро. Въ мастерской у него ра
ботаютъ человѣкъ 6 мастерицъ-сектантокъ. Лишь только 
кто либо изъ заказчиковъ входитъ въ мастерскую, масте
рицы начинаютъ пѣть сектантскія пѣсни, а затѣмъ- и бе
сѣдовать между собою о вѣрѣ, но такъ громко, что заказ
чикъ слышитъ все, что говорится. Самъ же Сарапу, зани
маясь съ заказчикомъ, только изрѣдка, и какъ бы случай
но, вставляетъ то или другое болѣе вѣское слово или 
замѣчаніе.

Кромѣ Сарапу съ ранней весны до поздней осени 
1913 года, въ Лайсбергскомъ приходѣ проживали два сек
тантскихъ проповѣдника изъ ГІейдескаго прихода на остр. 
Эзелѣ. Въ 10 верстахъ отъ Лайсбергской церкви строился 
корабль и главными мастерами были означенные сек
танты, а работниками Лайзбергскіе прихожане. Всѣми си
лами старались сектанты совратить кого либо изъ нихъ, 
но, поддерживаемые священникомъ Самономъ крестьяне, 
давали сектантамъ отпоръ.

Кромѣ названныхъ сектантскихъ вожаковъ, въ Лайс
бергскомъ приходѣ, благодаря его сосѣдству съ о. Даго- 
да и вообще по всему о. Эзелю, разъѣзжаютъ, въ особен 
ности зимою, когда море покрывается льдомъ, сектанты съ 
о. Даго; закупая здѣсь зерно и прочіе сельско-хозяйствен-
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ные продукты, они пользуются этимъ временемъ и для 
распространенія своего ученія.

Чтобы парализовать вредное вліяніе сектантовъ, въ 
это время священнику необходимо имѣть возможно близкое 
общеніе съ прихожанами. Лѣтомъ съ этою цѣлью священникъ 
Д. Самонъ, какъ и въ прежніе годы, посѣщалъ дома при
хожанъ, но позднею осенью, зимою и раннею весною это 
весьма затруднительно и даже невозможно. Чтобы выйти 
изъ этого затрудненія, онъ сталъ собирать своихъ прихо
жанъ для бесѣдъ и собесѣдованій въ 5-ти болѣе населен
ныхъ мѣстахъ прихода въ 4-хъ школахъ и въ одномъ 
крестьянскомъ домѣ. Эти собесѣдованія онъ велъ въ слѣ
дующемъ порядкѣ: каждое собесѣдованіе начинается тор
жественной вечерней, при общемъ пѣніи присутствую
щихъ, въ концѣ которой о. Самонъ говоритъ проповѣдь 
противосектантскаго содержанія; послѣ проповѣди испыты
ваетъ знаніе Закона Божія дѣтей не школьнаго и школь
наго возраста, при чемъ попутно разъясняетъ народу не
правое ученіе сектантовъ по тому и другому вопросу и въ 
тоже время понемногу привлекаетъ присутствующихъ къ 
собесѣдованію. Крестьяне • сначала робко, а затѣмъ видя, 
что батюшка бесѣдуетъ съ ними запросто, по душѣ, уже 
не стѣсняясь высказываютъ все, что у нихъ на душѣ, что 
они слышали и знаютъ о сектантствѣ, его вожакахъ и 
послѣдователяхъ. Бесѣды и собесѣдованія эти, не смотря 
иногда на очень дурную погоду и дорогу, всегда привле
кали много слушателей, такъ что помѣщенія школъ едва 
помѣщали всѣхъ.

Зимою 1913 г. о. Самонъ предложилъ въ разныхъ 
концахъ прихода рядъ миссіонерскихъ бесѣдъ. Первое со
бесѣдованіе состоялось въ воскресенье 24-го ноября въ 
помѣщеніи Эдескюльской вспомогательной школы. Довольно 
большое помѣщеніе школы было переполнено слушателями, 
не только православными, но и лютеранами и даже сектан-

ч
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тами. Оживленное собесѣдованіе, главнымъ образомъ, о 
крещеніи дѣтей, начавшееся въ 5 часовъ, окончилось около 
10 часовъ вечера. Сильное впечатлѣніе произвело сообще
ніе о. Діонисія о томъ, что одинъ изъ отпавшихъ въ сек
тантство крестьянъ, предъ своею смертью, въ іюлѣ мѣ
сяцѣ 1913 года, возвратился въ православіе и далъ окре
стить двухъ своихъ дѣтей — 6 и 4 лѣтъ. Второе собесѣ
дованіе состоялось 1 декабря въ помѣщеніи Раннаской вспо
могательной школы—въ 10 верстахъ отъ церкви. Къ 5-ти 
часамъ въ школу собралось столько народа, что пришлось 
открыть двери, чтобы и тѣ, кто не попали въ школу, могли 
на дворѣ слышать то, что говорили въ школѣ. На собе
сѣдованіе пришло и много лютеранъ. Одинъ изъ нихъ 
Пауль Раунъ — принималъ особенно живое участіе въ 
собесѣдованіи, заявивъ, что, запомнивъ опроверженія свя
щенникомъ сектантскаго ученія о не крещеніи дѣтей ихъ, 
благодаря этому, работая лѣтомъ вмѣстѣ съ сектантами 
при постройкѣ корабля, успѣшно отражалъ всѣ нападки 
ихъ. Третье собесѣдованіе состоялось въ Англоской вспо
могательной школѣ 6 декабря. Не смотря на дождь, сля
коть и бурю, къ 5-ти часамъ вечера помѣщеніе школы 
было полно народомъ — взрослыми и дѣтьми. Въ школу 
были доставлены и такіе старцы, кои уже давно не выхо
дили изъ дому. Особенно сильно интересовались здѣсь 
собесѣдники вопросомъ о безгрѣшности сектантовъ. 
Четвертое собесѣдованіе, въ виду малаго помѣщенія Трій- 
гиской школы (въ 4 верстахъ отъ церкви), состоялось 15 
декабря въ частномъ домѣ и привлекло очень много слу
шателей. На этомъ собесѣдованіи, кромѣ сектантскихъ 
вопросовъ, присутствующими возбуждались и о. Самономъ 
разъяснялись противо-религіозныя и противо-христіанскія 
возраженія, распространяемыя среди народа вышеназван
ными „просвѣтителями".

Въ воскресенье 22 декабря, послѣ Богослуженія въ



— 214 —

церкви въ помѣщеніи приходской школы состоялась общая 
спѣвка* на которую собралась молодежь со всего прихода 
и изучали духовныя пѣснопѣнія, чтобы пѣть ихъ на бу- 
бущихъ собесѣдованіяхъ въ 1914 году.

Въ 1913 году въ Лайсбергскомъ Приходѣ не было ни 
одного случая отпаденія въ сектантство и лютеранство. 
Послѣ вышеупомянутыхъ собесѣдованій можно быть увѣ
реннымъ, что сектанты не только не будутъ имѣть успѣха, 
но найдутъ себѣ среди болѣе смышленныхъ крестьянъ и 
опасныхъ противниковъ. Крайне необходимы листки и 
брошюры противосектантскаго содержанія для раздачи ихъ 
народу. ________

Къ 100-лЪтію единовѣрческой церкви въ Ригъ.
Генетическая связь единовѣрческой церкви въ Чер
номъ селѣ, Раксолахъ и Иллукстѣ съ единовѣрче

скою церковію въ г. Ригѣ.
(Окончаніе*).

Начало единовѣрію въ деревнѣ Раксолахъ Венден- 
скаго уѣзда было положено Кольценаусскимъ священ
никомъ В. Мутовозовымъ, старавшимся своими собесѣдо
ваніями съ мѣстными раскольниками склонить ихъ къ при
нятію единовѣрія. 13 іюля 1847 года раксольскіе расколь
ники объявили о. Мутовозову, что они склонны къ едино- 
новѣрію и желаютъ имѣть у себя священникомъ рижской 
единовѣрческой церкви дьячка Гавріила Петрова Сазанова. 
20 іюля 1847 г. о. Мутовозовъ былъ въ Раксолахъ и, бесѣ
дуя съ раскольниками о православной вѣрѣ, склонилъ изъ 
нихъ 10 человѣкъ къ принятію единовѣрія. Они объявили 
ему, что есть и другіе, склонные къ единовѣрію, но не 
осмѣливаются явиться къ нему. Послѣ сего 28 іюля 1847 г. 
священникъ Мутовозовъ донесъ рижскому епископу Фила
рету, что раксольскіе раскольники говорили ему: „если вы

*) См. №  6 Риж . Еп. Вѣд. т. г.
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желаете достигнуть конца, то вызовете къ себѣ Сазанова, 
(причетника Рижской единовѣрческой церкви). Онъ здѣш
ній нѣкогда былъ житель; знаетъ всѣхъ здѣсь, знаетъ и 
средство для каждаго, пусть не чрезъ насъ будетъ это, 
насъ за это и общество и помѣщикъ будетъ преслѣдовать, 
а Сазановъ человѣкъ сторонній и независимый отъ помѣ
щика." По резолюціи епископа Филарета отъ 2-го августа 
1847 года причетникъ Сазановъ былъ командированъ къ 
священнику Мутовозову для совершенія Богослуженія.

Послѣ сего 26 марта 1848 года пять раксольскихъ 
раскольниковъ подали прошеніе рижскому епископу Фила
рету о желаніи ихъ принять единовѣріе и, кромѣ того, 
представили епископу письменный реестръ 41 человѣка съ 
дѣтьми ихъ (число дѣтей было 46), желающихъ принять 
единовѣріе. 29 марта 1848 года за № 1204 епископъ Фи
ларетъ написалъ къ генералъ-губернатору, что въ Лаудон- 
скомъ кирхшпилѣ въ деревнѣ Раксолы мызы Одзенъ-Лау- 
донъ раскольники вошли къ нему съ прошеніемъ, въ кото
ромъ прописываютъ, что какъ они съ семействами своими, 
такъ и другіе той же деревни съ семействами и еще мно
гіе другіе изъ раскольниковъ, живущихъ въ сосѣдней де
ревнѣ Новино, желаютъ принять единовѣріе съ тѣмъ, 
чтобы назначенъ былъ для нихъ особый единовѣрческій 
священникъ съ причетникомъ и, въ удостовѣреніе сего, 
представили именной списокъ 87 человѣкъ. Для того, 
чтобы желанія сіи были укрѣплены свидѣтельствомъ граж
данской власти, равно и для того, чтобы были приведены 
въ несомнѣнную точность всѣ тѣ, которые желаютъ при
нять единовѣріе, дабы впослѣдствіи Св. Синодъ по доку
ментамъ могъ видѣть и рѣшить о назначеніи особаго свя
щенника съ причетникомъ, почитаю за необходимое „дабы 
отправленъ былъ на мѣсто жительства- раскольниковъ бла
гонадежный православный чиновникъ съ благонадежнымъ 
священникомъ, каковымъ назначается рижскій священникъ
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Димитрій Верещагинъ, Къ Вашей Свѣтлости обращаюсь 
съ покорнѣйшею просьбою откомандировать для показан
наго назначенія благонадежнаго православнаго чиновника, 
каковымъ могъ бы быть, по моему мнѣнію, князь Гагаринъ."

Командированные въ Раксолы и'Новино священникъ 
Д. Верещагинъ и князь Гагаринъ доставили епископу Фи
ларету отобранныя ими показанія отъ раксольскихъ и Но
винскихъ раскольниковъ, пожелавшихъ принять единовѣріе. 
Таковыхъ оказалось до 100 лицъ, другіе же объявили, что 
когда будетъ священникъ и Богослуженіе, согласные съ 
древними, то и они тогда согласны будутъ соединиться 
съ церковію. Но такъ какъ изъявившіе желаніе принять 
единовѣріе просили, чтобы присланъ былъ къ нимъ хотя 
на короткое время единовѣрческій священникъ, то еииск. 
Филаретомъ былъ командированъ, съ согласія генералъ- 
губернатора князя Суворова, въ Раксолы рижской едино
вѣрческой церкви священникъ Ермій Янинъ.

Предъ отправленіемъ священника въ Раксолы еписк. 
Филаретъ 12 апрѣля 1848 года сдѣлалъ слѣдующее распо
ряженіе относительно устроенія церкви въ Раксолахъ:

1) Поручивъ совершать Богослуженіе въ Рижской 
единовѣрческой церкви причетникамъ сей церкви, неме
дленно отправиться свящ. Янину въ деревню Раксолы, что 
въ Лаудонскомъ приходѣ.

2) По прибытіи, устроить и совершать въ домѣ кре
стьянина Артемія Андреева, согласно съ изъявленнымъ 
комиссіи желаніемъ, Богослуженіе по правиламъ святой 
церкви.

3) Совершить миропомазаніе надъ всѣми тѣми ли
цами, которые означены въ приложенномъ при семъ спискѣ, 
согласно съ данными ими обязательствами священнику Д. 
Верещагину и князю Гагарину, вмѣстѣ съ тѣмъ отобрать 
отъ миропомазанныхъ подписки въ обѣщаніи пребывать 
навсегда въ единовѣріи.
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4) Стараться убѣжденіями и увѣщаніями склонить къ 
миропомазанію и тѣхъ изъ раскольниковъ новинскихъ и 
другихъ окрестныхъ, которые еще не изъявили рѣшитель
наго желанія быть въ единовѣріи; для сей цѣли имѣете 
входить въ постоянныя бесѣды и сношенія со всѣми та
мошнихъ мѣстъ Лифляндіи раскольниками.

5) Тѣхъ, которые захотятъ присоединиться къ общей 
православной церкви, а не къ единовѣрческой, присоеди
нить со всею готовностію, съ отобраніемъ подписки.

6) О всемъ, что имѣете дѣлать и что имѣете усма
тривать особенно въ тамошнемъ краю относительно раскола 
и поручаемаго вамъ дѣла, имѣете доносить мнѣ безъ за
медленія.

7) Объяснить, кому окажется нужнымъ, что объ уч
режденіи единовѣрческаго штата въ Раксолахъ сдѣлано 
мною представленіе въ Св. Синодъ.

8) Возвращеніе ваше въ Ригу будетъ зависѣть отъ 
успѣховъ вашихъ въ обращеніи раскольниковъ къ церкви 
и въ утвержденіи ихъ въ повиновеніи уставамъ ея, послѣ 
чего можетъ быть присланъ будетъ на мѣсто васъ Саза
новъ (причетникъ рижской единовѣрческой церкви).

Относительно расположенности раскольниковъ къ 
единовѣрію священникъ Янинъ рапортомъ отъ 26 апрѣля 
донесъ еп. Филарету, что живущіе въ окрестности Раксолъ 
раскольники приходили изъ разныхъ мѣстъ слушать Бого
служеніе, отправлявшееся ймъ во временно устроенномъ въ 
домѣ Артемія Андреева молитвенномъ помѣщеніи и слуша
ли Богослуженіе съ большимъ удовольствіемъ и, при этомъ, 
присовокупляли, что если такъ будетъ всегда совершаться 
Богослуженіе, то они будутъ присоединяться къ единовѣрію.

Относительно будущаго единовѣрческаго священника 
въ Раксолахъ рапортомъ отъ 16 мая 1848 года священникъ 
Янинъ донесъ еп. Филарету, что изъявившіе рѣшительное 
желаніе единовѣрія раксольскіе раскольники просятъ,
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чтооы посвященъ оылъ имъ во священника рижской едино
вѣрческой церкви дьячекъ Иванъ Назаровъ, избранный 
ими изъ предложенныхъ имъ еп. Филаретомъ трехъ кан
дидатовъ и чтобы, согласно ихъ желаніямъ, служба Божія 
отправлялась точно такъ, какъ и въ -рижской единовѣр
ческой церкви по старопечатнымъ книгамъ. И такъ какъ 
они изъявили рѣшительное желаніе присоединиться къ 
единовѣрію, то, по прибытіи къ нимъ духовника о. Наза
рова, немедленно чрезъ миропомазаніе присоединятся къ 
святой церкви.

Относительно же устройства въ Раксолахъ храма ра
портомъ отъ 15 мая свящ. Янинъ донесъ еп. Филарету, 
что раксольскіе единовѣрцы обязались на свой счетъ вы- 
везть камень для бута и фундамента своей единовѣрческой 
церкви и церковнаго дома, но что они не находятъ себя 
въ состояніи, по бѣдности своей, построить на свой счетъ 
храмъ и домъ, а просятъ, „дабы милостивое начальство 
благоволило оказать имъ пособіе въ сей нуждѣ ихъ."

Донося Св. Синоду 22 мая 1848 года о результатахъ 
миссіи свящ. Янина въ Раксолахъ, Еп. Филаретъ просилъ 
Св. Синодъ, во 1) открыть особый единовѣрческій приходъ 
въ Раксолахъ изъ священника и двухъ причетниковъ съ 
жалованьемъ священнику 288 р. и двумъ причетникамъ 
каждому по 66 рублей въ годъ, во 2) такъ какъ назначе
ніе священника съ причетниками не требуетъ отлагатель
ства и относительно построенія церкви и дома нужно еще 
войти въ соображеніе, для составленія плана и смѣты, то— 
назначить священника съ 2 причетниками безъ замедленія 
и перваго назначить согласно съ просьбою раскольниковъ, 
о построеніи же церкви и дома дозволить ему предста
вить соображенія впослѣдствіи.

На это представленіе еп. Филарета послѣдовалъ указъ 
Св. Синода отъ 11 іюня 1848 года за № 200 такого содер
жанія: „какъ по увѣдомленію министра внутреннихъ дѣлъ
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объ изъявленномъ раскольниками деревень Раксолы и Но- 
внно желаніи принять единовѣріе, съ учрежденіемъ для нихъ 
молитвеннаго дома, доведено имъ, министромъ, до свѣдѣнія 
Государя Императора, а Ваше Преосвященство донося, 
что нѣкоторые изъ означенныхъ раскольниковъ, числомъ 
до 100 душъ, просятъ поспѣшить открытіемъ у нихъ мо
литвеннаго дома и—производствомъ къ оному во священ
ника рижской единовѣрческой церкви дьячка Ивана Наза
рова, испрашиваете на сіе разрѣшеніе, съ назначеніемъ на 
содержаніе священника съ двумя причетниками по 420 р. 
въ годъ и вмѣстѣ—дозволенія представить соображенія по 
предмету построенія для сихъ раскольниковъ постоянной 
церкви съ домомъ для жительства причту, то посему пре
доставить Вашему Преосвященству сдѣлать неотложно 
распоряженіе къ производству дьячка Назарова во свя
щенника и открытію чрезъ него въ уступаемомъ крестья
ниномъ Артеміемъ Андреевымъ домѣ необходимѣйшихъ 
Богослуженій по старопечатнымъ книгамъ на точномъ осно
ваніи Высочайше утвержденныхъ въ 27 день октября 1800 г, 
правилъ и секретнаго указа Св. Синода 5 апрѣля 1845 г. 
и, вслѣдствіе таковыхъ распоряженій, довесть Св. Синоду. 
Что же касается до назначенія содержанія причту и по
строенія въ Раксолахъ церкви и дома для того причта, то 
о семъ войти Вашему Преосвященству съ особымъ пред
ставленіемъ, присовокупивъ въ соображеніяхъ по сему 
предмету особыя свѣдѣнія, въ какомъ разстояніи нахо
дится деревня Раксолы отъ деревни Черной и не пред
ставляется ли возможность приписать первую къ приходу 
послѣдней, пока въ той и другой образуются изъ жела
ющихъ присоединиться достаточные для каждой приходы"’

Во исполненіе вышеприведеннаго указа Св. Синода 
отъ 11 іюня 1848 года, Еписк. Филаретъ рукоположилъ 
дьячка И. Назарова 31 августа 1848 года во священника къ 
Раксольской единовѣрческой церкви и, по сношеніи съ
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генералъ-губернаторомъ, предписалъ свящ. Назарову 5 окт. 
1848 года немедленно отправиться въ деревню Раксолы и 
открыть домашнее Богослуженіе по старопечатнымъ кни
гамъ въ домѣ крестьянина Симеона Филаретова, равно 
приступить къ присоединенію крестьянъ, изъявившихъ 
желаніе единовѣрія по приложенному списку ихъ, со взя
тіемъ отъ нихъ при присоединеніи подписки въ ихъ обѣща
ніи пребывать до гроба вѣрными святой церкви и воспи
тывать своихъ дѣтей въ правилахъ церкви. При отпра
вленіи въ Раксолы, свящ. Назаровъ снабженъ былъ кни
гами и другими церковными принадлежностями, самыми 
необходимыми, данными ему на время изъ рижской едино
вѣрческой церкви.

Донося Св. Синоду 5 октября 1848 года о рукополо
женіи Назарова во священника и объ отправленіи его въ 
деревню Раксолы, Еп. Филаретъ просилъ Св. Синодъ учи
нить распоряженіе о высылкѣ церковныхъ книгъ для Рак- 
сольской единовѣрческой церкви, равно и принадлежно
стей церковныхъ, изъ коихъ необходимы были евангеліе 
напрестольное, апостолъ, слѣдованная псалтырь, октоихъ, 
праздничная и общая минеи, тріодь постная и цвѣтная, 
требникъ и служебникъ. 10-го декабря 1848 года были 
высланы, въ силу указа Св. Синода итъ 13 ноября 1848 г., 
испрашиваемыя епископомъ книги изъ Хозяйственнаго 
Управленія при Св. Синодѣ. Указомъ же Св. Синода отъ 
31 декабря 1848 года были препровождены къ рижскому 
епископу для раксольской единовѣрческой церкви два 
полныхъ священническихъ облаченія и антиминсъ древ
няго освященія.

Въ дополненіе къ представленію въ Св. Синодъ отъ 
5 октября 1848 года, епископъ Филаретъ въ новомъ доне
сеніи Св. Синоду отъ 7 ноября 1848 года представилъ Св. 
Синоду, что по донесеніи единовѣрческаго священника 
Ермія Янина, второй разъ командированнаго имъ въ ок
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тябрѣ въ Раксолы, раскольники деревни Раксолы, изъявив
шіе желаніе принять единовѣріе, присоединены къ святой 
церкви всѣ, за исключеніемъ тѣхъ, которые по плакатнымъ 
паспортамъ находятся въ отлучкѣ, именно 15 человѣкъ.

Такъ какъ деревня Раксолы отстоитъ на 400 верстъ 
отъ селенія Чернаго, гдѣ въ 1848 году присоединилось 
около 300 душъ обоего пола, то онъ не находитъ возмож
ности причислить ее къ приходу черносельскому и потому 
проситъ Св. Синодъ, согласно съ представленіемъ его отъ 
22 мая 1848 года, открыть особый единовѣрческій приходъ 
въ Раксолахъ изъ священника и двухъ причетниковъ, съ 
жалованьемъ священнику 288 рублей, 2 же причетникамъ— 
каждому по 66 рублей въ годъ х).

Указомъ же Св. Синода отъ 17 марта 1851 года раз
рѣшено было построить въ Раксолахъ деревянную церковь 
на каменномъ фундаментѣ по смѣтѣ въ 5106 рублей.

Еще въ 1893 году 16 марта указомъ Псковской ду
ховной Консисторіи поручено было Альтъ-Гринвальдскому 
священнику Николаю Харламову (близь мѣстечка Иллук- 
ста Курляндской губерніи) убѣждать окрестныхъ расколь
никовъ присоединиться къ единовѣрію. Онъ донесъ Кон
систоріи, что при грубомъ невѣжествѣ раскольниковъ его 
увѣщанія раскольниковъ соединиться съ церковію не 
имѣли успѣха. Преемнику свящ. Харламова о. Василію 
Храпьевскому, бывшему нѣкогда помощникомъ миссіонера 
Кунинскаго, поручено было въ 1844 году рижскимъ епи
скопомъ Филаретомъ кроткими мѣрами обращать окрест
ныхъ раскольниковъ на путь истины. Увѣщанія о. Храпь- 
евскаго также были безуспѣшны. * 2)

Въ 1850 году за дѣло насажденія единовѣрія въ м.

*) А рхивъ рижск. дух. Коне. 2 столъ  1847 года, связка 21—29

2) Арх. Лифл. Д ух. Пр. 1848 тода. Отд. 7. №  189/21.
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Иллукстѣ и его окрестностяхъ взялся архимандритъ Ил- 
лукстскаго монастыря Іосифъ. О. Іосифъ обратилъ внима
ніе на купца третьей гильдіи Лаврентія С. Павловскаго; 
смѣтливаго и имѣвшаго хорошій вѣсъ у своихъ единовѣр
цевъ старообрядцевъ, жителей Иллужста, завелъ съ Пав
ловскимъ бесѣды о единовѣріи и склонилъ его къ приня
тію единовѣрія. Съ своей стороны Павловскій убѣдилъ 23 
человѣка изъ своихъ единовѣрцевъ принять единовѣріе, 
и они подали въ 1851 году за собственноручною подписью  ̂
на имя архіепископа рижскаго Платона прошеніе о присое
диненіи ихъ къ единовѣрію и объ учрежденіи для нихъ въ 
мѣстечкѣ Иллукстѣ единовѣрческой церкви въ томъ видѣ, 
въ какомъ оная существуетъ въ г. Ригѣ и другихъ мѣстахъ 
Россіи. Пріѣхавшій, по приглашенію архимандрита Іосифа, въ 
Иллукстъ, съ разрѣшенія Св. Синода, Динабургской (двин
ской) единовѣрческой церкви священникъ, іеромонахъ 
Автономъ Анкундиновъ, котораго окрестные старообрядцы 
почти всѣ ранѣе сего были духовными дѣтьми, когда 
о. Анкундиновъ былъ еще старообрядцемъ, оказалъ ар
химандриту Іосифу въ дѣлѣ устроенія единовѣрческой 
церкви въ м. Иллукстѣ очень ощутительное содѣйствіе. 
Своими увѣщаніями о. Автономъ вразумилъ желавшихъ 
единовѣрія и присоединилъ къ единовѣрію 21 человѣка. 
По смерти о. Анкундинова, послѣдовавшей 29 августа 
1851 г., дѣло вразумленія и присоединенія къ единовѣрію 
мѣстныхъ старообрядцевъ продолжали священникъ дина
бургской единовѣрческой церкви іеромонахъ Ѳеодоръ, 
священникъ Иллукстской монастырской церкви I. Около- 
вичъ, архимандритъ Іосифъ, Альтъ Гринвальдскій священ
никъ Яковъ Ашевскій, рижской единовѣрческой церкви 
священникъ Ермій Янинъ, пріѣхавшій въ Иллукстъ 17 
мая 1852 года. Со дня пріѣзда своего въ Иллукстъ до 24 
іюня 1852 г. о. Янинъ вразумилъ и присоединилъ къ 
единовѣрію 74 человѣка.1) Но такъ какъ Иллукстскіе
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единовѣрцы просили генералъ-губернатора, князя Суворо
ва прислать къ нимъ единовѣрческаго іеромонаха, для со
вершенія для нихъ христіанскихъ требъ и, съ другой 
стороны, за отсутствіемъ въ Ригѣ о. Янина не соверша
лось въ Ригѣ единовѣрческое Богослуженіе и пріостано
вленъ былъ успѣхъ въ постепенномъ присоединеніи къ 
единовѣрію рижскихъ раскольниковъ, то князь Суворовъ 
отношеніемъ отъ 1 іюня 1852 года за № 861 — просилъ 
архіепископа рижскаго Платона командировать въ Ил- 
лукстъ единовѣрческаго іеромонаха, какъ для присоедине
нія тамошнихъ раскольниковъ къ единовѣрію, такъ и для 
совершенія имъ христіанскихъ требъ. По предложенію 
Арх. Платона, данному имъ Псковской духовной Конси
сторіи 19 іюня 1852 года, командированъ былъ въ Иллук- 
стъ для вышеозначенной цѣли единовѣрческій іеромонахъ 
Григорій, исправлявшій должность единовѣрческаго свя
щенника въ сельцѣ Сорокинѣ Псковской епархіи, ко
торый до 1855 года исправлялъ должность священника Ил
лукстской единовѣрческой церкви и своими вразумленіями 
присоединялъ раскольниковъ къ единовѣрію.-)

ft. Кипріаповичъ.

Общественный откликъ на 25-лЪтній юбилей 
педагога—пастыря.

Какъ сообщалось въ нашемъ органѣ, въ прошломъ 
1913 г., 16 августа, исполнилось 25 лѣтъ духовно-учебной 
службы прот. В. И. Плисса, протекшей при Рижской духов
ной семинаріи. Нѣкоторыя данныя изъ послужного списка 
о. протоіерея мы уже сообщали...

1) А рх. Риж ск. дух. Коне. 1 столъ  1850 г. № 277. Объ у стр о е 
ніи И ллукстской единовѣ рческой  церкви  стр. 1—183

2) И зъ  бумагъ Рижск. дух. Коне., не вош едш ихъ въ опись.
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Этотъ знаменательный для каждаго педагога періодъ 
времени весьма желанный и для о. прот. В. Плисса былъ 
весьма сочувственно отмѣченъ начальствомъ, сослуживцами 
и обществомъ...

Чествованіе о. юбиляра началось-16 августа и потомъ 
разновременно продолжалось въ разныхъ учебныхъ заведе
ніяхъ, въ которыхъ протекли 25 лѣтъ педагогической 
его службы.

16 авг. о. протоіерей В. II. Плиссъ совершилъ боже
ственную литургію въ каѳедральномъ соборѣ въ сослуже
ніи о. прот. П. Синайскаго и о. В. Щукина. Трогательно 
пѣлъ хоръ архіер. пѣвчихъ. Послѣ запричастнаго стиха 
краснорѣчивое и трогательное поученіе произнесъ о. В. 
Щукинъ,-сослуживецъ о. юбиляра и по семинаріи, и по 
сооору. О. проповѣдникъ изобразилъ идеалъ пастыря-пе
дагога, къ которому долженъ стремиться каждый пастырь 
также и о. юбиляръ.

Послѣ литургіи о. юбиляръ прот. В. Плиссъ, предъ 
началомъ благодарственнаго молебна, произнесъ рѣчь, въ 
которой исповѣдалъ, по силамъ своимъ, великія милости 
къ нему 1 оспода Бога и водительство Божественнаго Про
мысла въ его жизни, начиная съ низшей школы. О. про
тоіерею сослужили 12 протоіереевъ и іереевъ, пожелавшихъ 
раздѣлить радость юбиляра и усугубить его благодарствен* 
ныя молитвы,за что о. прот. выразилъ имъ и всѣмъ бого
мольцамъ сердечную благодарность.

Послѣ богослуженія были провозглашены обычныя 
многолѣтія: 1) Царствующему Дому, 2) Св. Синоду и архи
пастырямъ Высокопреосвященному Іоанну Рижскому, Ага- 
ѳапгелу Литовскому и Арсенію Харьковскому, при кото
рыхъ протекало 25-лѣтіе о. юбиляра и 3) юбиляру. Здѣсь 
же въ храмѣ принесли поздравленіе юбиляру духовенство, 
многіе изъ прихожанъ и богомольцевъ собора.

Послѣ богослуженія въ квартирѣ юбиляра привѣт-
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ствовала о. прот. В. Плисса начальница Иллукстскаго жен. 
епарх. училища, въ которомъ состоитъ о. прот. предсѣ
дателемъ Совѣта. Поднося св. икону и просфору игуменья 
Евгенія прочитала слѣдующій адресъ.

Адресъ отъ Педагогическаго Совѣта Иллукстскаго жен
скаго епархіальнаго училища.

Ваше Высокопреподобіе,
Глубокоуважаемый о. протоіерей Владимиръ Игнатьевичъ.

Иллукстское Епархіальное училище привѣтствуетъ 
Васъ съ исполнившимся двадцати-пятилѣтіемъ Вашей ду
ховно - учебной, просвѣтительной дѣятельности.

Въ этотъ знаменательный день Вашей жизни училище 
считаетъ своимъ долгомъ принести Вамъ глубокую благо
дарность за тѣ заботы и труды, которые Вы несете на 
пользу училища по должности Предсѣдателя его Совѣта.

Призванный въ первый разъ на эту должность 30-го 
декабря 1902 года, Вы приступили къ исполненію своихъ 
обязанностей какъ разъ въ тотъ моментъ, когда въ жизни 
училища начался новый періодъ его существованія въ ка
чествѣ средняго учебнаго заведенія съ правами Епархіаль
ныхъ и когда почти одновременно съ этимъ была начата 
постройка новаго училищнаго корпуса.

Не смотря на многочисленность своихъ прямыхъ и 
ближайшихъ обязанностей въ г. Ригѣ, Вы не отказывались 
удѣлять часть своего времени на поѣздки въ училище и 
на занятіе дѣлами училища — педагогическими, экономи
ческими и строительными, принимая во всѣхъ нихъ живое, 
дѣятельное и просвѣщенное участіе. Благодаря этому уча
стію жизнь училища потекла мирно и благополучно по пути 
къ дальнѣйшему усовершенствованію. Эта Ваша дѣятель
ность вызывала всегда во всѣхъ служащихъ въ училищѣ 
лицахъ чувства глубокаго уваженія и признательности и 
была отмѣчена Высокопреосвященнымъ Владыкою Агаѳан-
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геломъ, который на Вашемъ прошеніи объ освобожденіи 
отъ должности Предсѣдателя, 14-го января 1905 года на
писалъ, что онъ считаетъ своимъ долгомъ принести Вамъ 
„глубокую благодарность за усердные труды и умѣлое 
руководство всѣми дѣлами училища".

Въ 1911 году, когда опять явилась необходимость въ 
опытномъ руководителѣ дѣлами училища, вниманіе Высоко
преосвященнѣйшаго Владыки Іоанна остановилось на Васъ, 
и служащіе въ училищѣ лица съ радостью снова встрѣ
тили Васъ, какъ человѣка, о которомъ у нихъ сохрани
лись самыя лучшія воспоминанія. И вотъ Вы опять от
даете свое время и силы дѣлу его благоустроенія. Въ 
Вашемъ лицѣ служащія въ училищѣ лица имѣютъ благо
желательнаго къ нимъ руководителя, опытнаго и автори
тетнаго совѣтника, а учащіяся — добраго и просвѣщеннаго 
педагога, котораго онѣ всегда встрѣчаютъ съ радостью и 
слушаютъ съ глубокимъ вниманіемъ.

Какъ тѣ, такъ и другія свидѣтельствуютъ Вамъ свое 
глубокое уваженіе и сердечную признательность и просятъ 
Васъ въ сегодняшній день принять отъ нихъ пожеланія 
добраго здоровья и благополучія на многіе годы.

А эту Святую Икону Божіей Матери мы просимъ 
принять отъ насъ на молитвенную память, — выражая 
молитвенное пожеланіе, чтобы Матерь Божія покрыла Васъ 
Своимъ Покровомъ и за Ваши заботы о чужихъ дѣтяхъ 
воздала Вамъ утѣшеніями въ Вашихъ собственныхъ".

Въ теченіе дня 16-го августа заѣзжали поздравить о. 
протоіерея управляющій Лифляндской губерніей церемоній
мейстеръ Высочайшаго Двора князь Н. Д. Кропоткинъ, 
совѣтники губернскаго правленія Л. С. Остроуховъ, Е. В. 
Нефедьевъ, полиціймейстеръ В. Г. Нилендеръ, директоръ 
Николаевской гимназіи П. С. Пользинскій и многіе изъ 
почитателей о. юбиляра и прихожанъ собора.

Въ эТотъ же день о. протоіерей получилъ болѣе 80
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телеграммъ отъ лицъ и учрежденій: отъ архіепископа Ага- 
ѳангела, нижегородскаго епископа Іоакима, ярославскаго 
архіепископа Тихона, отъ начальника риго-орловской жел. 
дороги I. Ѳ. Дарагана и чиновъ дороги, отъ управляющаго 
контрольной палатой И. И. Драгневича и чиновъ палаты, 
управляющихъ рижскимъ и митавскимъ крестьянскими 
банками В. Н. Богословскаго и Н. Н. Бордоноса, редакцій 
газетъ „Рижск. Вѣсти." и „Прнб. Край", Н. Ю. Пиранга, 
братьевъ Гусевыхъ, Семеновыхъ, прот. А. Агрономова, 
Аристовыхъ, проректора юрьевскаго университета прот. 
А. Царевскаго и мн. др.

Главное чествованіе о. юбиляра было отложено на 
25 авг., съ участіемъ въ этомъ Владыки, совершавшаго 
поѣздку въ м. Пюхтицу для торжественнаго богослуженія 
15 авг. въ престольный праздникъ явленной иконы Успенія 
Божіей Матери.

25 августа, въ воскресенье, утромъ, предъ литургіей 
въ квартиру о. юбиляра прибыли причтъ со старостою 
Ѳ. Я. Камкинымъ и представителями прихожанъ для по
здравленія съ исполнившимся 25-лѣтіемъ учебно - педагоги
ческой дѣятельности о. настоятеля собора. О. Ключарь 
прот. Н. Лейсманъ произнесъ слѣд. привѣтствіе при под
несеніи иконы Спасителя въ сребро-позлащенной ризѣ и 
кіотѣ свѣтлаго дуба и подарка.

Привѣтствіе отъ причта, прихожанъ собора и рижско
градскаго духовенства при поднесеніи иконы Христа-Спаси- 
теля и подарка 25 августа 1913 года.

Ваше Высокопреподобіе,
высокоуважаемый и возлюбленный нашъ о. Протоіерей 

Владимиръ Игнатьевичъ!

По случаю Вашего 25-лѣтияго юбилея доблестнаго 
служенія въ мѣстной Семинаріи и Церкви Божіей въ на
шемъ городѣ и краѣ вообще мы имѣемъ душевную потреб-
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ность хоть нѣсколько излить предъ Вами, достоуважаемый 
о. Протоіерей, охватывающія насъ мысли и чувства.

Въ подобныхъ случаяхъ обыкновенно принято учиты
вать дѣятельность юбиляровъ за юбилейный періодъ вре
мени, но, простите, не представляется тіикакой возможности 
обозрѣть всю обширную область Вашей разнообразнѣйшей 
и плодотворной дѣятельности въ разныхъ комитетахъ, об
ществахъ, учебныхъ заведеніяхъ и вообще въ многочислен
ныхъ благотворительныхъ и просвѣтительныхъ учрежде
ніяхъ. Нѣтъ возможности учесть здѣсь всѣ тѣ пользы? 
всѣ тѣ заслуги, кои Вамъ по вашимъ ревностнымъ и ши
рокимъ трудамъ по праву должны быть приписаны. Увѣ
рены, что это въ свое время сдѣлаютъ писатели. Мы же 
желали-бы хоть слегка коснуться вашей дѣятельности и 
заслугъ, такъ или иначе относящихся къ служенію Вашему 
при Каѳедральномъ Соборѣ. За все время своего служе
нія при Соборѣ Вы, достоуважаемый о. Протоіерей, были 
его заботливымъ хозяиномъ и истиннымъ украшеніемъ. 
Вы были заботливымъ хозяиномъ, такъ какъ со всяческимъ 
усердіемъ пеклись о благосостояніи сего дома Божія. Вы 
были украшеніемъ Собора, какъ образцовый пастырь и 
краснорѣчивый проповѣдникъ. Вы—неутомимый тружен- 
никъ, такъ какъ вся жизнь Ваша проходитъ въ неустан
ныхъ трудахъ на пользу св. Церкви и ближнихъ, и по 
Собору Вы несете трудовъ больше, чѣмъ кто либо изъ 
насд>. Вы — добрый начальникъ, сердечно пекущійся о 
благѣ низшей братіи. Вы — ревностный дѣлатель на Нивѣ
Божіей, такъ к&къ ревниво пасете духовное стадо Хри
стово. Вы — яркій свѣтильникъ на свѣщницѣ, сіяющій 
высокими душевными качествами и усердно просвѣща
ющій души свѣтомъ Христова ученія. Вы — добрый 
собратъ и сослужитель, ко всѣмъ всегда внимательный и 
благожелательный. Вы, одаренный богатыми дарованіями 
дѣятель, съ достоинствомъ и честью первенствующій среди
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духовенства Епархіи, и т. д. и т. д. О Васъ можно вѣ
щать все только одни добрые глаголы. Своею широкою 
и ревностною дѣятельностью и высокими душевными каче
ствами вы, дорогой о. Протоіерей, снискали глубокое ува
женіе и любовь среди соборянъ, прихожанъ, духовной со
братіи и вообще знаемыхъ и пріобрѣли широкую извѣст
ность въ мѣстномъ обществѣ, въ Епархіи и даже за ея 
предѣлами. Потому мы, оставаясь въ вождѣденномъ ожи
даніи Вашего чисто пастырскаго юбилея, нынѣ пользуемся 
случаемъ, чтобы въ чувствахъ глубокаго къ Вамъ уваже
нія, любви и признательности отъ себя и отъ имени мно
жества прихожанъ, духовной братіи и Вашихъ почитателей 
душевно привѣтствовать Васъ съ 25-лѣтнимъ юбилеемъ 
Вашей славной духовно - просвѣтительной дѣятельности и 
сердечно пожелать Вамъ всякаго благополучія и преуспѣ
янія отъ Господа Бога въ будущемъ. Въ знакъ молитвен
ныхъ благопожеланій и выраженныхъ нами чувствъ благо
волите принять отъ насъ этотъ св. образъ Спасителя, 
Господа нашего Іисуса Христа, Который да сохранитъ Васъ 
въ добромъ здоровьи для пользы Церкви и ближнихъ на 
многіе многіе годы". Провозглашено о. ключаремъ юбиляру, 
супругѣ его и дѣтямъ многолѣтіе, что было съ воодуше- 
вленіехмъ пропѣто соборянами.

Послѣ литургіи въ соборѣ Владыка и юбиляръ отпра
вились въ духовную семинарію, гдѣ были встрѣчены всей 
семинарской корпораціей.

Въ семинарской церкви былъ совершенъ благодар
ственный молебенъ. Предъ молебномъ Владыка привѣт
ствовалъ юбиляра рѣчью.

За молебномъ Высокопреосвященнѣйшему Владыкѣ 
сослужили.’ о. ректоръ семинаріи протоіерей А. Лебедевъ, 
заслуженный бывшій преподаватель семинаріи протоіерей 
Ѳ. Либеровскій, настоятель эстонской православной церкви 
протоіерей А. Варятъ, преподаватель семинаріи священникъ
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I. Щукинъ, свящ. каѳедральнаго собора и преподаватель 
семинаріи В. Щукинъ, духовникъ семинаріи о. Н. Архан
гельскій, священникъ Свято-Троице-Сергіева монастыря Д. 
Муравсйскій и настоятель единовѣрческой Михаила-Архан
гела церкви о. А. Знаменскій. За мблебномъ присутство
вали корпорація преподавателей семинаріи и собравшаяся 
съ каникулъ часть семинаристовъ, благочинный рижскихъ 
городскихъ церквей о. Н. Тихомировъ, Благовѣщенской 
церкви протоіерей о. Г. Вахрамѣевъ, секретарь духовной 
консисторіи кол. сов. П. П. Соколовъ, преподаватель гим
настики въ семинаріи отст. полковникъ И. Г. Пушкарскій 
и бывшій врачъ семинаріи ст. сов. д-ръ Н. И. Яковлевъ. 
Въ концѣ молебна соборнымъ протодіакономъ М. С. Пиро
говымъ, кромѣ установленныхъ многолѣтій, было провоз
глашено многолѣтіе о здравіи и благоденствіи юбиляру. 
За молебномъ пѣлъ полный архіерейскій хоръ въ парад
ныхъ кафтанахъ подъ управленіемъ регента Беккеревича.

Предъ выходомъ на молебенъ Владыка привѣтство- 
• валъ юбиляра сердечнымъ архипастырскимъ словомъ. Юби

ляръ весьма тронутый торжественнымъ чествованіемъ бла
годарилъ Владыку и всѣхъ собравшихся почтить его мо
литвеннымъ служеніемъ. Затѣмъ Высокопреосвященнѣйшій 
Владыка, преподавъ всѣмъ свое архипастырское благосло
веніе, прослѣдовалъ въ залъ семинаріи, гдѣ о. ректоръ 
обратился къ о. Владиміру съ привѣтственной прочувство
ванной рѣчью.

Рѣчь о. Ректора при поднесеніи св. иконы Покрова 
Божіей Матери юбиляру.

Ваше Высокопреподобіе, досточтимѣйшій отецъ Протоіерей 
Владиміръ Игнатьевичъ!

По благословенію его Высокопреосвященства и при 
личномъ его участіи, корпорація Рижской духовной семи
наріи съ великимъ уваженіемъ и особымъ почитаніемъ от-
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дичаетъ юбилейную дату Вашей 25-лѣтней педагогической^ 
дѣятельности. Она, предстоя въ данный моментъ предъ 
Вами in Corpore, единодушно, сердечно и благожелательно 
привѣтствуетъ Ваше Высокопреподобіе съ достославнымъ 
ц вождѣленнымъ въ жизни каждаго педагога юбилейнымъ 
днемъ. Пробыть 25 лѣтъ на одной и той-же каѳедрѣ и въ 
одной и той-же школѣ несмѣнно — это такой высоко-по
чтенный трудъ и даже подвигъ, предъ важностью котораго 
останавливается вниманіе не только Вашихъ сослуживцевъ 
и Вашихъ питомцевъ, но и всѣхъ Вашихъ почитателей. 
Цѣлую четверть вѣка Вы ярко свѣтили съ своего духов
наго свѣщника, поучая своихъ питомцевъ зорко распозна
вать всѣ хитросплетенія и отрицательныя явленія въ рели
гіозной жизни русскаго народа, умѣло располагали ихъ къ 
своему предмету и чрезъ то самое стремились углублять 
въ умахъ и сердцахъ ихъ наше родное православіе, и соз
давать прочное и твердое настроеніе и направленіе, столь 
необходимое въ пастыряхъ окрайной церкви. Ваше авто
ритетное и талантливое преподаваніе съ его практическими 
занятіями сопровождалось огромнымъ воспитательнымъ 
вліяніемъ, выгодно выдѣлялось на фонѣ семинарскаго 
курса и по достоинству отличалось ревизующими членами. 
Ваши основательныя познанія въ иконографіи и медицинѣ 
находили весьма полезное приложеніе въ постановкѣ и 
провѣркѣ этихъ прикладныхъ знаній въ нашей духовной 
школѣ. И Ваша хозяйственная опытность занимала видное 
мѣсто въ дѣлахъ семинарской экономіи. Ваша широкая 
общественная дѣятельность, оцѣнка которой выше нашего 
тѣснаго кружка, создаетъ честь не только нашей корпораціи, 
но и всей нашей школѣ. Ваше благородное и доброжела
тельное отношеніе ко всѣмъ своимъ сослуживцамъ и пи
томцамъ вызываетъ нашу общую глубокую любовь и рас
положеніе къ Вамъ. Во изъявленіе нашихъ искреннихъ 
чувствъ, просимъ принять отъ насъ сіе малое приношеніе
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великаго нашего усердія и горячаго почитанія — сію св. 
Икону. Вся Ваша педагогическая дѣятельность протекла 
подъ покровомъ Царицы Небесной и на память этого все
вышняго небеснаго покрова примите отъ насъ образъ 
Покрова Божіей Матери, да предстательствуете предъ 
Царицей Небесной и особенно предъ престоломъ Божіимъ 
о всѣхъ насъ, Вашихъ сослуживцахъ, любящихъ и пре
данныхъ Вамъ. Да будутъ Богомъ благословенны Ваши 
труды и во все послѣдующее время Вашей жизни и да 

, пріумножаются они во славу Божію и во благо нашей школы!

Отъ лица педагогическаго персонала о. ректоръ пре
поднесъ о. Владиміру икону Покрова Божіей Матери, во 
имя которой семинарская церковь празднуетъ свой пре
стольный праздникъ, прося Высокопреосвященнѣйшаго 
Іоанна благословить святою иконою юбиляра. Владыка бла
гословилъ о. Владиміра. Преподаватель семинаріи о. I. 
Щукинъ въ краткой рѣчи, полной восторженныхъ словъ 
по адресу сослуживца - педагога, очертилъ дѣятельность 
юбиляра, преподнося отъ корпораціи педагоговъ—цѣнный 
подарокъ — серебрянный сервизъ. Затѣмъ выступила де
путація рижскихъ единовѣрцевъ, поднесшая юбиляру 
адресъ, прочтенный настоятелемъ свящ. А. М. Знаменскимъ, 
въ которомъ охарактеризована была миссіонерская дѣя
тельность о. Владиміра на пользу единовѣрія.

Адресъ отъ рижскихъ единовѣрцевъ.
Ваше Высокопреподобіе, Всечестнѣйшій отецъ Протоіерей 

Владимиръ Игнатьевичъ!
Сегодня исполнилось ровно 25 лѣтъ какъ Вы, во 

цвѣтѣ лѣтъ, въ полной мощи физической и нравственной, 
явились къ намъ, въ древнюю Ригу, яснымъ соколомъ 
и занялись по занятой Вами каѳедрѣ въ мѣстной духовной 
семинаріи просвѣщеніемъ не только духовнымъ юношей, 
готовящихся стать пастырями въ приходахъ, зараженныхъ
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суемудрымъ расколомъ старообрядчества, но Вы были 
также добрымъ наставникомъ, руководителемъ и мудрымъ 
совѣтникомъ въ жизненныхъ вопросахъ нашей семьи цер
ковной — Рижскихъ единовѣрцевъ. Съ перваго года Ва
шего служенія въ Рижской епархіи и до сей поры подъ 
Вашимъ руководствомъ успѣшно ведутся миссіонерскія 
собесѣдованія съ глаголемыми старообрядцами. Во всѣ 
эти 25 лѣтъ Вы выступали, какъ славный проповѣдникъ и 
сильный обличитель лжеученій расколо-сектантства на бе
сѣдахъ въ мѣстныхъ городскихъ церквахъ и особенно въ 
Рижскомъ единовѣрческомъ храмѣ. Слишкомъ памятны 
рижанамъ Ваши бесѣды совмѣстно съ гремѣвшими въ свое 
время, но давно уже отшедшими въ иную область, сино
дальными миссіонерами о. Крючковымъ и о. Арсеніемъ. 
Эта дѣятельность Ваша достаточно отмѣчена въ мѣстной 
печати и спеціальной литературѣ. Пользу громадную при
носятъ православнымъ и единовѣрцамъ Ваши публичныя 
бесѣды съ пріѣзжими начетчиками, извѣстными апологет 
тами расколо-сектантства. Не чужды Вы были, какъ близ
кій и лучшій совѣтникъ, при созиданіи въ Ригѣ новаго 
храма для единовѣрцевъ; не безъ Вашего вліянія здѣсь 
назначались и пресвитеры, какъ желательные по идеѣ при
хода. Неоднократное посѣщеніе Вами всероссійскихъ мис
сіонерскихъ съѣздовъ также послужило на пользу едино
вѣрцамъ, такъ какъ Вы оттуда именно почерпали себѣ» 
сотрудниковъ пастырей, съ пользою послужившихъ едино
вѣрію. Съ воспріятіемъ же Вами сана священства, Вы 
еще болѣе стали близки и сродны единовѣрцамъ, неодно
кратно принимая участіе въ истовомъ служеніи здѣсь по 
обрядамъ единовѣрческаго устава и всячески поощряя пѣ
ніе древними знаменными и демественными распѣвами, за
бытыми было здѣсь—какъ и все доброе древне - русское 
почти совсѣмъ забывается въ здѣшнемъ онѣмеченномъ 
краѣ. Ваша доброрасположенность къ сотрудникамъ по
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миссіи и собесѣдователямъ ихъ—старообрядцамъ нерѣдка 
приводила въ восторженное чувство умиленія какъ собе- 
сѣдователей-совопросниковъ, такъ и простыхъ слушателей 
бесѣдъ, а таковыхъ публичныхъ бесѣдъ въ одной Ригѣ не 
десятки, а вѣрнѣе сотни и онѣ были для Васъ еще необя
зательны ’

Сколько же тысячъ благодарныхъ душъ пришли бы 
нунѣ сюда благодарить Васъ за тѣ, радостно проведенные, 
душеспасительные часы, которые Вы подарили слушате
лямъ Вашихъ миссіонерскихъ собесѣдованій?! Наша вы
сказанная радость въ день Вашего юбилея еще усугубляет
ся тѣмъ, что мы видимъ, какъ чтутъ и чествуютъ Васъ 
прочіе — громадная семья почитателей. Кажется, у Васъ 
нѣтъ враговъ и завистниковъ, Вы нынѣ окружены лишь 
друзьями-доброжелателями. Позвольте же намъ, малымъ 
братіямъ — единовѣрцамъ, примкнуть къ дружной семьѣ 
поздравителей и высказать въ день празднованія Вашей 25- 
лѣтней у чительско-пастырской дѣятельности въ Ригѣ наши 
искреннія благожеланія, наши сердечныя чувства уваженія, 
нашу неподдѣльную душевную радость, нашу глубокую 
сердечную благодарность за понесенные Вами въ это 25-лѣ
тіе духовные труды среди рижскихъ единовѣрцевъ и по
желать, чтобы Вы съ такими же силами и энергіею прора
ботали безъ устали еще многіе годы, до будущаго юбилея— 
большаго !!

„Многая лѣта достойному служителю алтаря Господ
ня! Многая лѣта ревностному проповѣднику слова Божія! 
Многая лѣта ближайшему совѣтнику и просвѣщенному 
покровителю рижскихъ единовѣрцевъ!“

Послѣ этого о. юбиляръ благодарилъ депутацію и въ 
отвѣтной рѣчи напомнилъ всю трудность веденія бесѣдъ съ 
глаголемыми старообрядцами и пожелалъ, чтобы таковыя 
бесѣды въ рижской единовѣрческой церкви продолжались
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на пользу православія. Присутствующимъ во главѣ съ 
Владыкою была предложена юбилейная трапеза, въ кото
рой приняли участіе, кромѣ духовенства, дамы, жены пре
подавателей, супруга юбиляра и почетные гости. За обѣ
домъ было произнесено множество тостовъ въ честь юби- 
мяра, въ которыхъ отмѣчалась полезная и плодотворная 
духовно-педагогическая дѣятельность о. Владиміра. Съ своей 
стороны юбиляръ отвѣчалъ на привѣтствія задушевнымъ 
словомъ.

Здравица о. Ректора въ честь Владыки.

Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій 
Владыка!

Отъ лица корпораціи семинаріи приношу глубокое 
благодареніе за Ваше благосклонное и реальное участіе въ 
нашемъ домашнемъ семейномъ празднествѣ. Ваше мило
стивое присутствіе въ данный моментъ среди насъ, не 
только оживляетъ, ободряетъ, обвеселяетъ и радуетъ всѣхъ 
пасъ, ио и усуглубляетъ и возвышаетъ наше уваженіе и 
почитаніе, скромно выражаемое нами нашему достопочтен
ному юбиляру. Видя Васъ на своемъ праздникѣ, мы какъ- 
бы совозрастаемъ и совозвышаемся Вашей любвеобильности 
н Вашему великодушію, и умиляемся сердцемъ предъ 
Вашею бодростью духа. Всякому интересующемуся мѣст
ной хроникой изъ міра духовнаго, особенно при лѣтнихъ 
путешествіяхъ по разнымъ епархіямъ, приходится узнавать 
объ архіерейскихъ богослуженіяхъ въ лѣтнее время, лишь 
въ особые великіе праздники, царскіе дни, и уже какъ 
особый трудъ въ воскресные дни; а возьмешь мѣстную 
рижскую хронику, и съ особымъ умиленіемъ узнаешь объ 
архіерейскихъ служеніяхъ не только во всѣ указанные 
дни, но и во дни чтимыхъ народныхъ праздниковъ. Сила 
Ьожія, горячо и твердо исповѣдуемая Вами, воочію всѣхъ



насъ награждаетъ Васъ крѣпостью и бодростью духа не 
только во дни великихъ праздниковъ, воскресные и дни 
почитаемыхъ св. Угодниковъ Божіихъ, неопустительно при
носить жертвы духовныя о людскихъ невѣдѣніяхъ и на
зидать духоноснымъ словомъ своимъ, но и нерѣдко сни
сходить до домашняго тѣснаго круга по случаю тѣхъ или 
иныхъ событій въ ономъ. Эту молодость обрѣла и наша 
духовная школа. Мы видимъ на своемъ домашнемъ празд
никѣ въ честь досточтимаго нашего юбиляра, своего не
утомимаго Архипастыря, располагающаго своимъ бодрящимъ 
видомъ и словомъ и всѣхъ насъ, какъ еще не перешедшихъ, 
такъ уже перешедшихъ свой рубиконъ педагогической дѣя
тельности, къ неустанной дѣятельности во славу Божію 
и во блага церкви и дорогого отечества. Воодушевленные 
Вашимъ присутствіемъ, мы, Ваши посильные соработники 
на нивѣ духовной, единодушно благожелаемъ Вамъ прежде 
всего и болѣе всего души спасенія, неоскѵдѣваемой крѣ
пости силъ и многихъ, мирныхъ покойныхъ лѣтъ!

Здравица о. Ректора за юбиляра.

Ваше Высокопреподобіе, досточтимѣйшій отецъ 
Протоіерей!

Еще разъ привѣтствую Васъ, за нашею товарищескою 
Хлѣбомъ-солью, съ достославнымъ Вашимъ юбилеемъ. 
Лишь около 4-хъ лѣтъ я фактически состоялъ Вашимъ 
сослуживцемъ — первымъ между равными. Въ виду сего 
я извиняюсь, что не могу и не могъ полно очертить весь 
Вашъ 25-лѣтиій періодъ педагогической дѣятельности, ко
торый они или весь или большую часть его провели со
вмѣстно съ Вами. Я коснусь нашего знакомства въ по
слѣдніе годы Вашей службы, коснусь кратко, просто и 
откровенно, тѣмъ болѣе, что ни Вы — мнѣ, ни я — Вамъ 
не перешли другъ другу дороги; пребываемъ на своихъ по
стахъ безъ искательства оныхъ, за святое послушаніе.
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Предъ своимъ робкимъ вступленіемъ на рижскую ректуру 
я слышалъ отъ общаго нашего начальника, бывшаго Вла
дыки, что Вы единственный человѣкъ въ семинаріи, ко
торый могъ бы управить все ко благу и миру; . . ранѣе 
я предлагалъ ректорство, говорилъ Владыка, но . . . теперь 
. . . что-же?! вѣдь онъ и такъ прекрасно устроился . . .  
заключалъ свое слово Владыка на мое дерзновенное укло
неніе . . . Будучи знакомъ съ Вами, съ Вашею дѣятель
ностью около 7 лѣтъ, я не рискуя впасть въ ошибку, могу 
раскрыть это владычнее „но" ближе къ дѣйствительности. 
Вашъ свѣтлый, проницательный умъ, Вашъ широкіи кру
гозоръ, твердость Вашихъ убѣжденій, благородная честность, 
Ваше ораторское краснорѣчіе, Ваши опытность и тактич
ность пріятно выдѣляли Васъ не только въ семинарской 
корпораціи, но и въ средѣ епархіальнаго духовенства; 
Ваши блестящіе таланты замыкать въ ректуру съ ея, под
часъ, мелкими домашними треніями, не входило въ цѣли и 
задачи Владыки. Ректура для Васъ, для Вашихъ талантовъ 
слишкомъ узка, для нихъ пригоже болѣе широкое поле 
представительство цѣлой епархіи; здѣсь Ваши таланты 
раскрывались во всемъ блескѣ; Ваша многоплодная епар
хіальная дѣятельность па виду у всѣхъ; Вами дорожили и 
дорожатъ Рижскіе Архипастыри; Вы являетесь талантли
вымъ исполнителемъ ихъ благихъ начинаній; Вы — ихъ 
правая рука, ихъ покой, Вы являетесь красой и славой, 
какъ представитель Рижскаго духовенства. Вы могуче вы
носили иа своихъ плечахъ многія Епархіальныя начинанія, 
иногда при маломъ числѣ Вашихъ соратниковъ. Изъ бо
гатой сокровищницы своего духа Вы съ усердіемъ и ве
ликою пользою удѣляли свою силы и на нашу духовную 
школу; Вы были примѣрнымъ наставникомъ, — воспита
телемъ; опытною рукою вели обученіе — воспитаніе; Ваши 
взаимныя отношенія учителя къ ученикамъ достойны вся
каго подражанія. Вы силою своего авторитета разрѣшали
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всѣ недоумѣнія между учащимися и не дѣлали трудовъ 
въ семъ отношеніи своему начальству. На пространствѣ 
всѣхъ 25 лѣтъ Ваши сослуживцы и Ваши питомцы съ Ве
ликимъ уваженіемъ произносятъ Ваше имя. Я, какъ живой 
и наличный представитель однихъ и- свидѣтель другихъ, 
не могу не отмѣтить Вашего умѣлаго учительства и Вашихъ 
искреннихъ любовныхъ отношеній къ учащимся и ко всѣмъ 
нашимъ сослуживцамъ. Пользуясь юбилейнымъ моментомъ, 
свидѣтельствую Вамъ и свое личное уваженіе во 1) какъ 
къ высокопросвѣщенному общественному дѣятелю русской 
культуры на здѣшней окрайнѣ, раздѣляя и сочувствуя 
Вашимъ благимъ начинаніямъ и стремленіямъ, и во 2) какъ 
къ своему подвѣдомственному сослуживцу, — несмотря на 
высоту своего положенія являющему примѣрную и поучи
тельную субординацію безъ малѣйшихъ треній въ нашихъ 
взаимныхъ отношеніяхъ. Приношу привѣтъ Вамъ и какъ 
частный сомолитвенникъ вашихъ стройныхъ соборныхъ 
служеній; благодаря Вашей любезности и предупредитель
ности всегда соблюдалось молитвенное настроеніе. Въ за
ключеніе, отъ лица всѣхъ Вашихъ сослуживцевъ, примите 
самыя искреннія благожеланія крѣпости силъ тѣлесныхъ и 
духовныхъ, мира и покоя служебнаго и семейнаго на 
многая — многая лѣта!

БИБЛІОГРАФІЯ.

А. Туберовскій. Сладость бытія. (Противъ самоубійцъ). 

Изданіе ,,Религіозно-философской библіотеки44. Сергіевъ 

Посадъ 1913 г. Стр. 63. Ц . 40 к. „Стоитъ ли жить?"—вотъ 
вопросъ, въ теченіе множества вѣковъ волновавшій чело
вѣка и обострившійся особенно теперь, въ эпоху эпиде-
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мическихъ самоубійствъ, когда образуются даже лиги 
самоуничтоженія, и пессимизмъ философа Гартмана начи
наетъ, повидимому, воплощаться въ конкретныя формы. 
Рѣшенію этого вопроса и посвящена книжка подъ выпи
саннымъ заголовкомъ. По словамъ автора, въ комъ раз
витъ инстинктъ жизни до надлежащей высоты, тотъ не 
будетъ много задумываться надъ вопросомъ: „стоитъ ли 
жить?", поскольку уже самый процессъ жизни удовлетво
ряетъ его инстинкту, побуждаетъ оцѣнивать жизнь, 
какъ благо, а на смерть, какъ лишеніе, отнятіе этого 
блага, смотрѣть, какъ на величайшее зло, олицетворить 
его въ видѣ чудовища. А такъ какъ инстинктъ жизни 
имѣетъ въ человѣкѣ не только физическій характеръ 
какъ у животнаго, но осложняется и духовными цѣнностями: 
религіей, моралью, наукой, искусствомъ и т. д., изъ кото
рыхъ каждая доставляетъ ему специфическую сладость, то, 
для поддержанія въ человѣкѣ большаго равновѣсія и 
постоянства, во вкусѣ жизни, ему необходимо ощущеніе ея 
во всей полнотѣ, а не съ одной лишь физической стороны, 
такъ какъ ограниченіе себя однѣми животными потребно
стями скоро притупляетъ вкусъ къ жизни, ведетъ къ пре
сыщенію, развиваетъ taedium vitae, подобно тому, какъ 
употребленіе однихъ и тѣхъ же кушаній вызываетъ потерю 
аппетита и тошноту, или злоупотребленіе сластями—изжогу. 
Поэтому родители, если они не хотятъ, чтобы ихъ дѣти, 
пресытившись жизнью, когда-нибудь лишили себя ея, 
вмѣстѣ съ общей сладостью существованія, родительской 
лаской и любовью должны дать дѣтямъ почувствовать 
радость вѣры, молитвы и другихъ идеальныхъ настроеній, 
Доступныхъ дѣтскому возрасту, А воспитатели, въ тѣхъ
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же цѣляхъ, должны стараться привить своимъ питомцамъ 
интересъ къ образованію, искусству, а главнымъ образомъ, 
воспитать потребность труда, нравственной чистоты и 
религіозности. Особенно важна въ данномъ случаѣ религія. 
Она крѣпче всего способна привязать человѣка къ жизни, 
такъ какъ у нея для этого имѣются наиболѣе могуще
ственныя средства: идея безсмертія и загробнаго воздаянія, 
а также утѣшительная вѣра въ благой Промыслъ Отца 
Небеснаго. Религія, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ 
ежедневный опытъ вѣрующихъ людей, углубляетъ чувство 
Жизни, и самопроизвольное лишеніе себя ея становится 
столь же психологически труднымъ, даже невозможнымъ 
дѣломъ, какъ исторженіе глубоко ушедшаго корнями въ 
землю дерева. Только при свѣтѣ вѣры становится для 
насъ яснымъ смыслъ міробытія, явною — тайна жизни, 
свѣтлымъ — мракъ и исторіи. И понявъ міръ и собствен
ную жизнь изъ вѣры, не отрицая при этомъ, конечно, 
безспорныхъ данныхъ науки, мы примиряемся съ жизнію 
и спокойно продолжаемъ свой путь въ обѣтованную землю 
блаженства въ чертоги царства небеснаго.

Въ краткой замѣткѣ нѣтъ возможности исчерпать 
въ подробностяхъ содержаніе книжкп г. Туберовскагоѵ -  
‘за этими подробностями отсылаемъ читателя къ самой 
книжкѣ. Мы отмѣтили лишь тѣ мѣста въ ней, въ которыхъ 
выражается основной взглядъ автора по затронутому 
вопросу о „сладости бытія". Въ высшей степени интерес
ная и поучительная, живо и убѣдительно написанная, 
отмѣчаемая книжка заслуживаетъ самаго широкаго рас
пространенія среди читающей публики, особенно среди 
нашего учащагося юношества, гдѣ, къ глубокому прискор-
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бію, случаи произвольно-насильственнаго прекращенія 
жизни — то на почвѣ „умственнаго", то на почвѣ „сер- 
дечно-романическаго" разочарованія въ ней — въ послѣд
нее время очень и очень нерѣдки. Съ внѣшней стороны 
книжка издана весьма прилично.

(Бог. библ. л.)

Епархіальная хроника.

23 марта Его Высокопреосвященство, Высоко
преосвященнѣйшій Іоаннъ, Архіепископъ Рижскій и 
Митавскій, былъ въ Петербургѣ вмѣстѣ съ настоя- 

* телемъ каѳедральнаго собора, прот. В. И. Плиссомъ 
и настоятелемъ Александро-Невской церкви прот. 
В. II. Березскимъ для доклада въ собраніи предста
вителей высшей духовной и свѣтской власти о по
ложеніи и нуждахъ православныхъ школъ Прибал
тійскаго края, находящихся въ вѣдѣніи Православнаго
Училищнаго Совѣта.

Подробности о семъ сообщимъ въ слѣдующемъ 
Ns-рѣ Епарх. Вѣд.

С о д е р ж а н і е  № 7.
Отдѣлъ оффиціальный.' — Епархіальн . и звѣ стія . О тъ П рибалтій- 

скаго П равославнаго Б ратства. — А рх іерей ск ія  служ енія.
Отдѣлъ неоФФИЦІальный:—ЕІсторическій путь к ъ  Голгоѳѣ .—Б орьб а  

съ сектантством ъ в ъ  Л айзбергском ъ приходѣ. — К ъ  100-лѣтію едино
вѣрческой ц еркви  въ  Р игѣ .—О бщ ественны й откликъ  на 25-лѣтніи юби- 
лей педагога-пасты ря.—Библіограф ія.—Епарх. хроника. О б ъ явл ен ія .

И. д. Редактора, преподав, дух. сем. свят. Іоаннъ Щукинъ-

П еч.дозв. 1 ап р ѣ л я  1914 г. — Ц ен зо р ъ  К аѳедр. П рот. Владиміръ Плиссъ
Т ипограф ія  Г. Г ем пель и К о . Рига. К р ѣ п о стн ая  ул. №  7.



Православный Благовѣстникъ
съ 1914 года.

(Двадцать второй годъ изданія).

Объ изданіи миссіонерскаго журналах

„Православный Бл.аговѣстникъ“, какъ единственный 
органъ, исключительно посвященный вопросамъ внѣшней 
миссіи, являясь изданіемъ Православнаго Миссіонерскаго 
Общества, имѣетъ своею цѣлію, съ одной стороны, выясне
ніе великой важности миссіонерскаго служенія для Русской 
Православной Церкви и Русскаго государства, съ другой— 
возможно полное и вѣрное изображеніе дѣятельности на
шихъ отечественныхъ проповѣдниковъ (миссіонеровъ), п 
тѣхъ условій, среди которыхъ она совершается въ настоя
щее время, и, наконецъ,—указаніе научныхъ и нрактическ. 
основъ миссіонерскаго дѣла.

Въ составъ русскаго государства входитъ много раз
личныхъ племенъ, еще невѣдуюіцихъ истиннаго Бога, и 
понынѣ коснѣющихъ во тьмѣ язычества и магометанства; 
съ дальнѣйшимъ движеніемъ русскаго владычества въ глубь 
Азіи, число ихъ все болѣе увеличивается. Прямой и священ
ный долгъ каждаго сына Православной Церкви приложить 
всѣ свои усилія къ тому, чтобы и эти наши сограждане, эти 
наши младшіе братья, слышали слово спасенія и были при
ведены въ ограду Церкви Христовой.

Этого требуетъ и интересъ государственный. Много
вѣковой историческій опытъ свидѣтельствуетъ, что духовное 
пріобщеніе инородцевъ къ русскому народу и единеніе съ 
ними вѣрнѣе и успѣшнѣе всего совершается чрезъ обра
щеніе ихъ въ христіанство.

Мы думаемъ, что свѣдѣнія о состояніи нашихъ отече- 
ственыхъ миссіонеровъ (вѣроисповѣдниковъ) не могутъ не 
представлять живого интереса для всѣхъ, кому дороги



успѣхи Православной Церкви и русской гражданственности. 
Сообщеніе же этихъ свѣдѣній, какъ выше показано, будетъ 
занимать видное мѣсто въ нашемъ миссіонерскомъ журна
лѣ „Православный Благовѣстникъ".

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА СЛѢДУЮЩАЯ:
I. Церковно-школьный отдълъ. Ш кола, какъ орудіе православно- 

христіанской миссіи. П остановка об учен ія  и воспитан ія  въ инород
ческихъ школахъ.

II. Очерки и расказы изъ исторіи п ервоначальнаго  расп ростран ен ія  
христіанства въ  р азн ы хъ  странахъ  свѣ та  и преим ущ ественно  въ Россіи.

III. Вопросы миссіонерской методики: правила и способы п р о п о вѣ 
ди. О бразцы  бесѣдъ и поученій  съ  иновѣрцам и. П олож ительное на
ученіе. П олемика.

IV . Библіографія. О тзывы о р азн ы х ъ  книгахъ  и ста ть я х ъ , о т 
носящ ихся к ъ  м иссіонерству. О бзоръ ж урн ал ьн ы хъ  статей, касаю 
щихся дѣла миссіи.

V. Извѣстія о п ож ертвован іяхъ , поступаю щ ихъ въ  пользу  пра- 
вгславно-русскихъ мрссій.

VI. Приложеніе: Отдълъ ОФФИЦіальный. П остановлен ія  и р а с п о р я 
ж енія церковнаго  и гражданскаго правительства, касаю щ іяся миссіо
нерскаго дѣла.

VI. Объявленія.
Ж у р н а л ъ  вы ходитъ разъ въ мъсяцъ книжками въ  объем ѣ 15 до 

18 печатны хъ  ли стовъ  каж дая. Ц ѣна изданія 6 руб. въ  годъ съ 
пересы лкою . П ри редакціи  съ  1914 года ор ган и зу ется  особое 
миссіонерское издательство  книгъ, брош ю ръ и листковъ  на русском ъ 
и инородческом ъ язы к ах ъ .

П одписка приним ается въ  редакціи  ж урнала „П равославны й 
Благо вѣ стникъ", а такж е въ  К а н ц ел яр іи  Совѣта П равославнаго  
М иссіонерскаго Общества.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ и КАНЦЕЛЯРІИ: Москва, Лиховъ 
пер. (близъ Каретнаго ряда), Епархіальный домъ.

Редакторъ Синодальный Миссіонеръ-Проповѣдникъ
Протіорей Іоаннъ Восторговъ-



Съ 1 Января 1914 года

К ІЕ В О -П Е Ч Е Р С К А Я  Л А В Р А
И З Д А Е Т Ъ
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