
Годъ изд. XXV.

Раненія

Выводятъ два . 
раза въ мѣсяцъ* 
1-го и 15-го числа 
каждаго мѣсяца. 
Цѣна ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере

сылкою.

П О Д П И С К А
принимается въ 
редакціи: г. Рига, 
Малая Замковая 
ул. No 13, кв. 2. 
ТелеФ. N2 40-49.

№ 18.
15 сентября 1912 г.

а

О тдѣ лъ  оф ф и ц іальн ы й .
Епархіальныя извѣстія.

Умеръ священникъ Икскюльской церкви Іоаннъ 
Богоносцевъ 29 августа.

Убояенъ отъ должности Эзельскаго благочиннаго, 
согласно прошенію, Протоіерей Аренсбургской церкви 
Іоаннъ Регема.

Уволены за ш татъ, согласно прошенію, священникъ 
Пирисаарской церкви Александръ Троицкій 12 сен
тября и псаломщики церквей: Эйхенангернской — 
Кириллъ Плаудъ 6 сентября, Буртнѣкской — Арсе
ній Лѣрноръ 7 сентября и Роопской — Петръ Крѣ- 
валнъ. W. • * *

Перемѣщены: с в я щ е н н и к ъ  Яковлевской церкви 
Георгій Кійманъ, согласна прошенію, къ Ранденской 
церкви; д іа к о н ъ  на псаломщической вакансіи при 
Пюхтицкой монастырской церкви Димитрій Андреевъ 
къ Иллуксто-монастырской церкви и п с а л о м щ и к и
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церквей: Веллиской — Антоній Рыйгасъ, согласно про
шенію, къ Михаэльской церкви 28 августа и Козен
гофской — Петръ Озолинъ, согласно прошенію, къ 
Кюльцемской церкви.

Назначенъ И. д. Эзельскаго благочиннаго священ
никъ Кергельской церкви Іоаннъ Элендтъ.

ЗІрсОосшаблены м ѣ с т а  п с а л о м щ и к а  при церк
вахъ: Фестенской — окончившему курсъ Вольмар- 
ской учительской семинаріи Юлію Киршу 28 авг., 
Буцковской — выбывшему изъ IV класса Прибалтій
ской учительской семинаріи Николаю Лейтысу, Оп- 
пекалнекой — учителю Антонію Пріймяги 2 сент., 
Малупской — учителю вспомогат. школы Ѳеодору 
Петтаю 2 сентября и Яковлевской — окончившему 
Юрьевскую учительскую семинарію Августину 
Калепу 7 сентября.

Имѣются Вакантныя мѣста: священника — при 
Яковлевской и Пирисаарской церквахъ и п с а л о м 
щ и к а  при церквахъ: Галлистской, Лембургской, 
Роопской, Каббальской, Анзекюльской, Гензельсгоф- 
ской, Эммастской, Гарьельской, Іепернской, Велли
ской, Козенгофской, Эйхенангернской, Пюхтицкой и 
Буртнѣкской.

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Всерос
сійскаго изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода.

Преосвященному Іоанну, Архіепископу Рижскому и Митавскому.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Прави

тельствующій Синодъ слушали: предложенный Г. Оберъ-Прокуро
ромъ Святѣйшаго Синода, отъ 29 іюня сего года за № 1931, 
журналъ Учебнаго Комитета № 330, по вопросу о томъ, могутъ-ли 
быть избираемы члены Правленій духовныхъ семинарій и Совѣтовъ 
епархіальныхъ женскихъ училищъ отъ духовенства депутатами на 
общеепархіальные съѣзды духовенства. Приказали: Принимая во 
вниманіе, что члены семинарскихъ Правленій и Совѣтовъ епархіаль
ныхъ женскихъ училищъ отъ духовенства, избираются общеепар-
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хіальными съѣздами духовенства для наблюденія за матеріальнымъ 
благосостояніемъ духовно-учебныхъ заведеній и въ своихъ дѣй
ствіяхъ по сему званію являются лицами, общеепархіальному съѣзду 
подотчетными, Святѣйшій Синодъ, согласно заключенію Учеб
наго Комитета, опредѣляетъ: разъяснить по духовному вѣдомству, 
что члены Правленій духовныхъ Семинарій и Совѣтовъ епархіаль
ныхъ женскихъ училищъ отъ духовенства не могутъ быть въ то 
же время и депутатами на епархіальныхъ съѣздахъ; о чемъ для над
лежащаго въ потребныхъ случаяхъ руководства, увѣдомить епар
хіальныхъ Преосвященныхъ циркулярными указами августа 11 дня 
1912 года.

За Оберъ-Секретаря (подпись).
Исп. об. Секретаря (подпись).

Отъ Рижскаго Епархіальнаго Комитета правосл. Миссіонер
скаго Общества.

На общемъ собраніи членовъ Православнаго Миссіонерскаго 
Общества 1-го мая сего 1912 года о. протоіерей В. Березскій, 
Членъ-Казначей Совѣта доложилъ составленную имъ на основаніи 
пригласительныхъ листовъ вѣдомость о членскихъ взносахъ и по
жертвованіяхъ по благочиніямъ въ пользу Православнаго Миссіо- 
нерскагр Общества. Изъ вѣдомости этой, между прочимъ, видно, 
что членовъ Общества въ нѣкоторыхъ благочиніяхъ совсѣмъ нѣтъ 
или же очень ничтожное число (1, 2, 3) и что пожертвованій по
ступаетъ отъ нѣкоторыхъ благочиній не болѣе одного или двухъ 
рублей въ годъ, а отъ нѣкоторыхъ принтовъ и прихожанъ совсѣмъ 
нѣтъ пожертвованій. По поводу сего доклада постановлено: при
гласить чрезъ Епархіальныя Вѣдомости духовенство епархіи къ 
оказанію болѣе живаго и дѣятельнаго содѣйствія къ увеличенію 
матеріальныхъ средствъ Общества чрезъ вступленіе въ число чле
новъ сего Общества и чрезъ привлеченіе къ пожертвованіямъ на 
дѣло внѣшней миссіи и своихъ прихожанъ, при чемъ выразить увѣ
ренность, что духовенство проявитъ должную ревность о пре
успѣяніи святого миссіонерскаго дѣла.

Архіерейскія служенія.
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣй

шимъ Іоанномъ, Архіепископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, 
совершены слѣдующія Богослуженія:

31 іюля, во вторникъ, въ храмѣ Алексіевскаго мужск. мон. 
за всенощнымъ Богослуженіемъ Высокопреосвященнѣйшій Іоаннъ 
благоизволилъ выносить Св. Крестъ на поклоненіе.
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1 августа, въ среду, въ день происхожденія честныхъ древъ 
Креста Господня въ храмѣ Алексіевскаго мужск. мон. Архипастырь 
совершилъ Божественную литургію съ произнесеніемъ слова, а 
послѣ оной крестный ходъ на р. Двину.

3 августа, въ пятницу, тамъ-же Архипастырь на утрени про
читалъ акаѳистъ Успенію Божіей Матери.

4 августа, въ субботу, въ томъ-же храмѣ Архипастырь совер
шилъ Божественную литургію съ произнесеніемъ слова назиданія.

Того-же дня въ 6 час. вечера, въ храмѣ Спасо-Преображенской 
Пустыни Высокопреосвященнѣйшій Іоаннъ совершилъ всенощное 
бдѣніе съ литіей, величаніемъ и елеопомазаніемъ.

5 августа, въ воскресенье, въ той же Спасо-Преображенской 
Пустыни Архипастырь совершилъ Божественную литургію съ про
изнесеніемъ слова назиданія.

Того-же дня, въ той же Пустыни въ 3 часа пополудни совер
шена малая вечерня, а послѣ оной Высокопреосвященнѣшій Іоаннъ 
прочиталъ акаѳистъ «Спасителю».

Тамъ-же и того-же дня въ 6 час. вечера наканунѣ храмового 
праздника Преображенія Господня Архипастырь отслужилъ тор
жественно всенощное бдѣніе съ литіей, величаніемъ и елеопо
мазаніемъ.

6 августа, въ день Преображенія Господня и престольнаго 
праздника въ храмѣ Спасо-Преображенской Пустыни Высокопрео
священнѣйшій Іоаннъ въ 10 час. утра совершилъ торжественно Бо
жественную литургію, а послѣ оной храмовой молебенъ съ хожде
ніемъ вокругъ обители.

13 августа, въ среду, въ храмѣ Успенской Пюхтицкой женской 
обители въ 7 час. вечера Архипастырь служилъ всенощное бдѣніе 
съ литіей, величаніемъ и елеопомазаніемъ.

14 августа,, въ четвергъ, въ той же Успенской Пюхтицкой жен
ской обители въ 9 час. утра Архипастырь совершилъ Божественную 
литургію съ произнесеніемъ слова назиданія.

Того-же дня тамъ же въ 3 часа пополудни совершена малая 
вечерня, а послѣ оной Высокопреосвященнѣйшій Іоаннъ отслужилъ 
молебенъ съ чтеніемъ акаѳиста Успенію Божіей Матери.

Тамъ же и того-же дня въ 6 часовъ вечера наканунѣ храмоваго 
праздника Успенія Божіей Матери Архипастырь отслужилъ тор
жественно всенощное бдѣніе съ литіей, величаніемъ и елеопо
мазаніемъ.
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15 августа, въ среду, въ день Успенія Божіей Матери и пре
стольнаго праздника въ храмѣ Успенской Пюхтицкой женской оби
тели Высокопреосвященнѣйшій Іоаннъ совершилъ Божественную 
литургію, а послѣ оной крестный ходъ на Источникъ и произнесъ 
слово.

Того-же дня, въ 6 час. вечера въ домовомъ храмѣ княгини 
Шаховской Архипастырь отслужилъ панихиду по князѣ Сергіи и 
его сродникамъ.

16 августа, въ четвергъ, въ 6 час. вечера Высокопреосвящен
нѣйшій Іоаннъ въ храмѣ Свято-Троице-Сергіева женск. мон. со
вершилъ Священное Послѣдованіе на Святое Преставленіе Божіей 
Матери.

1 7  августа, въ пятницу, въ той-же Свято-Троице-Сергіевой 
женской обители въ 9 час. утра Архипастырь совершилъ торжест
венно Божественную литургію, а послѣ оной молебенъ Богоматери 
съ хожденіемъ вокругъ храма и произнесъ слово.

Того-же дня, въ 6 час. вечера въ храмѣ Алексіевскаго мужск. 
мон. на утрени Архипастырь прочиталъ акаѳистъ Успенію Божіей 
Матери.

18 августа, въ субботу, въ храмѣ Алексіевскаго мужск. мон. 
Архипастырь совершилъ Божественную литургію съ произнесе
ніемъ Ілова назиданія.

19 августа, въ недѣлю 14 по Пятидесяти, въ каѳедральномъ 
соборѣ Высокопреосвященнѣйшій Іоаннъ совершилъ Божественную 
литургію.

22 августа, въ среду, въ храмѣ Алексіевскаго мужск. мон. 
Архипастырь на утрени прочиталъ акаѳистъ Успенію Божіей 
Матери.

23 августа, въ четвергъ, тамъ-же Владыка отслужилъ моле
бенъ Божіей Матери.

24 августа, въ пятницу, въ храмѣ Алексіевскаго мужск. мон., 
наканунѣ празднованія Отечественной войны, Высокопреосвящен
нѣйшій Іоаннъ совершилъ всенощное бдѣніе по парастасу.

25 августа, въ субботу, наканунѣ юбилея Отечественной войны 
въ каѳедральномъ соборѣ Архипастырь совершилъ заупокойную 
литургію, а послѣ оной и панихиду по Императорѣ Александрѣ 
первомъ и его вождямъ и воинамъ Отечественной войны.

Того же дня, въ каѳедральномъ соборѣ въ 6 час. вечера Высо
копреосвященнѣйшій. Іоаннъ совершилъ торжественно всенощное 
бдѣніе съ литіей, величаніемъ и елеопомазаніемъ.
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26 августа, въ воскресенье, въ томъ же каѳедральномъ соборѣ 
въ день юбилея Отечественной войны Высокопреосвященнѣйшій 
Іоаннъ совершилъ торжественно Божественную литургію, а послѣ 
оной благодарственный молебенъ.

28 августа, во вторникъ, въ Либавской жел. дорожн. церкви 
Архипастырь отслужилъ краткій молебенъ съ произнесеніемъ 
слова.

Того-же дня, въ 6 час. вечера въ Либавской Свято-Троицкой 
церкви Владыка совершилъ всенощное бдѣніе съ литіей, величаніемъ 
и елеопомазаніемъ.

29 августа, въ среду, въ день Усѣкновенія главы Св. Іоанна 
Предтечи въ Портовомъ военномъ Либавскомъ храмѣ Высокопрео
священнѣйшій Іоаннъ совершилъ Божественную литургію съ произ
несеніемъ слова, а послѣ оной панихиду.

Того-же дня, наканунѣ престольнаго праздника въ Либавскомъ 
св. благ. кн. Александра-Невскаго храмѣ въ 6 ч. веч. Архипастырь 
совершилъ всенощное бдѣніе, съ литіей, величаніемъ и елеопо
мазаніемъ.

30 августа, въ четвергъ, по случаю престольнаго праздника Св. 
Александра-Невскаго въ Либавскомъ Александро-Невскомъ храмѣ 
Высокопреосвященнѣйшій Іоаннъ торжественно совершилъ Божест
венную литургію съ произнесеніемъ слова, а послѣ оной закладку 
новаго Либавскаго собора.

31 августа, въ пятницу, въ 10 ч. утра въ храмѣ Либавской Ни
колаевской мужск. гимназіи Архипастырь отслужилъ краткій мо
лебенъ, а послѣ онаго произнесъ слово назиданія.

Того-же дня, въ 2 ч. дня, Архипастырь въ Русскомъ Собраніи 
отслужилъ молебенъ съ произнесеніемъ слова назиданія.

1 сентября, въ субботу, въ храмѣ Алексіевскаго мужск. мон. 
Высокопреосвященнѣйшій Іоаннъ совершилъ Божественную литур
гію съ произнесеніемъ слова.

2 сентября, въ воскресенье, въ каѳедральномъ соборѣ Его 
Высокопреосвященство совершилъ Божественную литургію, а послѣ 
оной благодарственный молебенъ.

■ ■■■■I    '
< •
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О ТЧЕТЪ
Рижскаго Епархіальнаго Комитета Православнаго

Миссіонерскаго Общества за 1911-й годъ.
(12-й годъ существованія).

Рижскій Епархіальный Комитетъ Православнаго Миссіо
нерскаго Общества, на основаніи § 60 ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденнаго Устава Общества, долгъ имѣетъ представить 
настоящему общему собранію членовъ Общества отчетъ о 
своемъ составѣ и дѣятельности, о приходѣ и расходѣ 
суммъ и о числѣ членовъ за 1911-й годъ.

Въ составъ Рижскаго Епархіальнаго Комитета Право
славнаго Миссіонерскаго Общества въ отчетномъ году вхо
дили: Предсѣдатель и 8 членовъ. Предсѣдателемъ Коми
тета состоялъ Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій 
Іоаннъ, Епископъ Рижскій и Митавскій, нынѣ Архіепископъ, 
и членами: Каѳедральный протоіерей В. И. Плиссъ, Ректоръ 
духовной Семинаріи протоіерей А. К. Лебедевъ, протоіе
реи: Ѳ. М. Либеровскій, I. К. Яковлевъ, Н. А. Лейсманъ, 
В. П. Березскій, преподаватель духовной Семинаріи П. М. 
Михкельсонъ и Секретарь духовной Консисторіи П. П. 
Соколовъ. Казначеемъ состоялъ протоіерей В. П. Берез
скій и дѣлопроизводителемъ П. П. Соколовъ.

Членами Ревизіонной Комиссіи для провѣрки приходо- 
расходныхъ книгъ Комитета и отчета по Комитету за 
1911 годъ общимъ собраніемъ 30 апрѣля 1911 года избра
ны были: священники Н. Тихомировъ и Н. ІІерехвальскій.

Всѣхъ дѣйствительныхъ членовъ Православнаго 
Миссіонерскаго Общества по Рижскому Комитету въ 1911 
году было 90, въ томъ числѣ лицъ духовнаго званія 78 и 
свѣтскаго — 12.

Дѣятельность Рижскаго Епархіальнаго Комитета, за 
отсутствіемъ собственныхъ миссій, сводилась исключитель-
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но къ изысканію и пріобрѣтенію матеріальныхъ средствъ, 
для удовлетворенія нуждъ Православнаго Миссіонерскаго 
Общества, имѣющаго своею цѣлью содѣйствовать православ
нымъ миссіямъ въ дѣлѣ обращенія въ православную вѣру 
обитающихъ въ предѣлахъ Имперіи нехристіанъ и утвер
жденія обращенныхъ въ истинахъ св. вѣры и въ прави
лахъ христіанской жизни. Съ этою цѣлью въ отчетномъ 
году, чрезъ мѣстную Консисторію, были разосланы приход
скимъ священникамъ епархіи воззванія къ пожертвованіямъ 
на святое дѣло и подписные листы, присланные отъ Со
вѣта Православнаго Миссіонерскаго Общества, а также 
разосланы были отчеты и брошюры Православнаго Миссіо
нерскаго Общества. Кромѣ того, по всѣмъ церквамъ епар
хіи обносились установленныя для сбора добровольныхъ 
пожертвованій на распространеніе православія между 
язычниками Имперіи кружки и производился единовремен
ный на тотъ-же предметъ тарелочный сборъ въ недѣлю 
православія.

Съ цѣлью ознакомленія населенія Прибалтійскаго края 
съ задачами ц дѣятельностью Православнаго Миссіонер
скаго Общества, Рижскій Епархіальный Комитетъ просилъ 
о. о. редакторовъ духовныхъ журналовъ — латышскаго и 
эстонскаго и редактора Епархіальныхъ Вѣдомостей сдѣлать 
краткія извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Православнаго 
Миссіонерскаго Общества и напечатать таковыя въ издавае
мыхъ ими журналахъ, а также просилъ ихъ перепечатать, 
по ихъ усмотрѣнію, изъ существующихъ духовныхъ жур
наловъ статьи и замѣтки, относящіяся до миссіонерской 
дѣятельности въ предѣлахъ Европейской и Азіатской Рос
сіи и разослать отдѣльные оттиски этихъ статей по при
ходамъ епархіи, для чего и ассигновалъ изъ суммъ Коми
тета — редакціи эстонскаго журнала 70 руб. и редакціямъ 
латышскаго журнала и Рижскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо-
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стей — 70 руб. (по 35 руб. каждой). Сверхъ сего, Коми
тетъ просилъ Рижскую духовную Консисторію внушить 
священникамъ епархіи, чтобы послѣдніе сами слѣдили и 
знакомили своихъ прихожанъ съ статьями миссіонерскаго 
содержанія въ духовныхъ журналахъ и чтобы также прини
мали всѣ мѣры къ возможно-большему распространенію 
духовныхъ журналовъ и, въ частности, брошюръ съ миссі
онерскимъ характеромъ, издаваемыхъ редакціями сихъ жур
наловъ, пріобрѣтая брошюры эти и дЛя церковныхъ школъ 
и церковныхъ библіотекъ и устраивая витрины при церк
вахъ для наибольшаго ознакомленія приходскаго населенія 
съ сими брошюрами или листками.

Вслѣдствіе просьбы Комитета редакціею эстонскаго 
журнала „Вѣра и жизнь” были напечатаны въ отчетномъ 
году по миссіонерскимъ вопросамъ слѣдующія статьи: 
1) Бесѣды вѣрующаго съ невѣрующимъ, 2) Ѳ вѣрѣ и не
вѣріи — Протоіерея Н. Леисмана, 3) Православная Цер
ковь — Божественна, 4) Успѣхи православной церкви въ 
Америкѣ, 5) Съѣздъ пастырей Японской церкви, 6) Право
славіе въ Китаѣ, 7) Состояніе Православія между мусуль
манами и 8) Православіе въ Финляндіи. Со статьи „Право
славная Церковь Божественна" сдѣланы были оттиски въ 
количествѣ 1000 экземпляровъ. Оттиски эти редакціею 
были разосланы по церквамъ эстонскихъ приходовъ епар
хіи. Редакціею латышскаго журнала „Вѣстникъ для право
славныхъ латышей” напечатаны были въ 1911 году статьи: 
1) Приличествуетъ-ли употреблять музыку при Богослуже
ніи, 2) Въ недѣлю православія: о превосходствѣ правосла
вія предъ другими христіанскими вѣроисповѣданіями, 3) 
Бесѣда о постѣ, 4) О совмѣстномъ общемъ пѣніи въ церк
ви, 5) О значеніи поста, 6) Мысли одного протестанта о 
разныхъ христіанскихъ вѣроисповѣданіяхъ, 7) молитва за 
умершихъ, 8) Упованіе Христіанъ; о почитаніи Божіей 
Матери, 9) Какъ православному христіанину надлежитъ
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проводить время, 10) О движеніи въ Сѣверной Америкѣ 
въ пользу религіи, 11) Псково-Печерская икона Божіей 
Матери „Умиленіе", 12) Дѣятельность миссіонеровъ среди 
язычниковъ далекой Сибири, 13) Новые пророки (суббот
ники), 14) Поношеніе православія. Отдѣльнымъ оттискомъ 
— листками для раздачи народу — въ количествѣ 3000 
экземпляровъ была издана статья „Упованіе Христіанъ" — 
о почитаніи Божіей Матери. Кромѣ того, на средства 
Епархіальнаго Миссіонерскаго Совѣта была издана брошю
ра „На зарѣ православія" священника В. Щукина и разо
слана по латышскимъ приходамъ для безплатной раздачи.

Съ своей стороны духовная Консисторія, согласно 
просьбѣ Комитета, сдѣлала циркулярное распоряженіе по 
епархіи относительно принятія духовенствомъ мѣръ къ 
возможно-большему распространенію духовныхъ журналовъ 
и, въ частности, брошюръ съ миссіонерскимъ характеромъ, 
издаваемыхъ редакціями духовныхъ журналовъ.

Къ 1-му января отчетнаго 1911 года въ распоряженіи 
Комитета состояло 627 руб. 42 коп., въ томъ числѣ: а) не
прикосновеннаго капитала 100 руб.; б) запаснаго 377 руб. 
85 коп. и в) расходнаго 149 руб. 57 коп. Въ 1911 году 
поступило: а) членскихъ взносовъ отъ 89-ти лицъ 276 руб. 
(въ томъ числѣ отъ восьмидесяти семи за 1911 г., отъ 
двухъ за 1910 г. и отъ трехъ членовъ за 1910 и 1911 г.); 
б) пожертвованій по подписнымъ листамъ (взносы менѣе 
трехъ рублей и излишекъ, превышающій трехрублевый 
членскій взносъ) 225 руб. 54 коп.; в) тарелочный сборъ въ 
недѣлю Православія 108 руб. 24 коп.; г) церковнаго кру
жечнаго сбора „на распространеніе православія между 
язычниками Имперіи" 179 руб. 90 коп.; д) % по сберега
тельной книжкѣ 26 руб. 4 коп. и е) случайныхъ поступле
ній 4 руб. 24 коп., а съ остаточными на приходѣ было 1447 р. 
38 коп. Поступившія суммы распредѣлены такъ: тарелоч
ный сборъ въ недѣлю Православія и пожертвованія по
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подписнымъ листамъ, въ количествѣ 383 руб. 78 коп., со
гласно журнальному опредѣленію Совѣта Православнаго 
Миссіонерскаго Общества отъ 3 февраля 1870 года и 22 
февраля 1888 года, отнесены къ запасному капиталу; член
скіе взносы, кружечный сборъ, проценты по сберегательной 
книжкѣ и случайныя поступленія, всего въ количествѣ 
486 руб. 18 коп., согласно опредѣленію Совѣта Общества 
отъ 3 февраля 1870 года и 15 сентября 1872 года, отнесены 
къ расходному капиталу. Израсходовано въ отчетномъ 
году: согласно предложенію Совѣта Православнаго Миссіо
нерскаго Общества отъ 30 іюля 1911 г. за № 614 выслано 
въ Благовѣщенскій Епархіальный Комитетъ 527 руб. 42 к. 
Изъ расходныхъ суммъ текущаго года выдано на дѣло
производство по Комитету, согласно протокольному опре
дѣленію Комитета отъ 20 ноября 1902 г., 100 руб., за пере
сылку денегъ уплачено 47 коп., выдано въ пособіе ново
просвѣщенной изъ іудейства Маріи Кульманъ 25 руб.; 
уплачено по счету типографіи Рамишъ за напечатаніе 1000 
экземпляровъ миссіонерской брошюры на эстскомъ языкѣ 
70 р., на выписку миссіонерскаго журнала „Православный 
Благовѣстникъ" употреблено 5 руб. 15 коп., за напечата
ніе отчета Епархіальнаго Комитета за 1910 г. уплачено въ 
редакцію Рижскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 6 руб., а 
всего въ расходѣ было — 734 руб. 4 коп. Въ остаткѣ къ 
1-му января 1912 года состояло 713 руб. 34 коп., въ томъ 
числѣ: неприкосновеннаго капитала 100 руб., запаснаго 
333 руб. 78 коп. и расходнаго 279 руб. 56 коп. Изъ состо
ящей въ остаткѣ суммы: 646 руб. 15 коп. въ настоящее 
время хранятся въ Рижской Конторѣ Государственнаго 
Банка по разсчетной книжкѣ за № 28, 770 и 67 руб; 19 к. 
на рукахъ у казначея.



557

СПИСОКЪ
членовъ Православнаго Миссіонерскаго Общества 

по Рижской епархіи въ 1911-мъ году.
Высокопреосвященнѣйшій Іоаннъ, Архіепископъ Рижскій 

и Митавскій.
Агрономовъ, А. И. протоіер. 
Алексія, игуменія. 
Алиханова, М. А.
Андреевъ, А. А. священ. 
Андресонъ, Г. священникъ. 
Арентъ, I. П. священникъ. 
Аристовъ, А. П. протоіерей. 
Балодъ, П. священникъ. 
Березскій. В. П. протоіерей. 
Бидинъ, П. П. священникъ. 
Борманъ, I. П. священникъ. 
Брежгисъ, Н. священникъ. 
Бѣжаницкій, А. Ст. свящ. 
Бѣжаницкій, Вл. Ст. свящ. 
Ваараськъ, I. срящ. 
Вахрамѣевъ, Г. В. протоіер. 
Винтеръ, I. священникъ. 
Витоль, К. священникъ. 
Вѣглайсъ, А. священникъ. 
Вяратъ, А. М. протоіерей. 
Гусевъ, Ф. П.
Дубковскій, Д. свящ. 
Журавскій, I. П. свящ. 
Закке, П. Г.
Звѣдрисъ, I. свящ.
Зимина, Е. А.
Златинскій, Л. Т. прот. 
Златинскій, М. Т. свящ.

Знаменскій, А. свящ.
Зонне, I. Г. псаломщикъ. 
Ильмъярвъ, М. Я. псаломщ. 
Іогансонъ, I. I. свящ. 
Казанскій, А. протоіерей. 
Карклинъ, М. свящ.
Карпъ, I. А. свящ. 
Климентовскій, А. В. свящ. 
Колосовъ, П. свящ. 
Кругловъ, М. С,
Лебедевъ, А. К. протоіерей. 
Лебедевъ, А. А. свящ. 
Лебедевъ, I. К. протоіерей. 
Лейсманъ, Н. А. протоіерей. 
Либеровскій, Ѳ. М. протоіер. 
Мансурова, М. Н.
Меднисъ, П. Я. протоіер. 
Михкельсонъ, П. М. препод.

дух. семин.
Муравейскій, Д. свящ. 
Мяниксонъ, Ѳ. свящ. 
Несадомовъ, Н.
Ольтеръ, В. свящ.
Паулусъ, А. свящ. 
Перехвальскій, Н. А. свящ. 
Петерсонъ, А. свящ. 
Петерсонъ, М. свящ.
Пихлакъ, М. свящ.
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Плиссъ, В. И. протоіер. 
Покровскій, Н. А. свящ. 
Песка, П. И. свящ. 
Протопоповъ, Н. протоіер. 
Пруссъ, П. свящ.
Рамуль, А. свящ.
Раудсепъ, Л. свящ.
Регема, I. протоіерей. 
Рейнгаузенъ, Н. В. свящ. 
Ристькокъ, Г. М. свящ. 
Роговъ, В.
Руженцевъ, Г. В. протоіер. 
Руппертъ, В. свящ. 
Самонъ, Д. свящ. 
Сахаровъ, В. А. свящ. 
Сеппъ, I. свящ.
Сергія, игуменія.

Синайскій, П. Л. протоіерей. 
Соколовъ П. П.
Степановичъ, А. А. протоіер. 
Теннисбергъ, М. свящ. 
Тихомировъ, Н. В. свящ. 
Тычининъ, П. К. свящ. 
Удальцовъ, П. свящ.
Ханевъ, В. И. свящ.
Ханинъ, I. Т.
Церинъ, В. И. свящ. 
Шаховская, Е. Дм. Княгиня 
Щукинъ, В. В. свящ.
Эмсинь, П. свящ.
Энынь, I. Г. свящ.
Яковлевъ, I. К. протоіерей. 
Янковичъ, свянь 
Янсонъ, К. свящ.

Редакторъ, Секретарь Консисторіи П . С о к о л о в ъ .



Отдѣлъ неоффиціальный.
С лово и сти н ы .

(Конспекты для составленія бесѣдъ съ сектантами по 
прорекаемымъ пунктамъ вѣроученія.)

Обстановка освященія христіанина— храмъ и его святыни.
(Продолженіе).

Б Е С Ѣ Д А  24.

Христіанская суббота.
Самое главное благодѣяніе, дарованное человѣчеству 

Спасителемъ нашимъ, Господомъ Іисусомъ Христомъ, есть 
Его побѣда надъ смертію и адомъ и возвращеніе людямъ
вѣчной жизни и блаженства—Быт. 3, 17— 22; Евр. 11, 9_іо .

18 89 4О5 Ос. 13, 14, Дѣян. 2, 24---- 28. 37— 39J 3, 14----16J П с .

65, 14,' 1 Кор. 15, 65—57; Откр. 21, 4.
Все это дано намъ чрезъ славное воскресеніе Господа 

нашего Іисуса Христа—Ос. 6, 2; 1 Кор. 15, 19— 22. 53; 1 Петр. 
1, 3— 4 j 1 Кор. 15, 17.

Вотъ почему и на скрижаляхъ христіанскаго сердца 
и въ св. Писаніи день свѣтлаго воскресенія Господа наше
го Іисуса Христа (пасха) представляется днемъ всеобщаго 
празднованія и ликованія: „возрадуемся и возвеселимся въ 
оный!"—Евр. 8, и; Псал. 117, 21— 26.

Поэтому же и первый день недѣли (воскресенье), какъ 
день Христова воскресенія, сталъ для христіанина ежене
дѣльнымъ торжествомъ.

Объ этомъ свидѣтельствуютъ:
а) пророчества—Іоан. Э 50; 16, 2 2 - 2 0 ;  Пс. 117, 2 1 - 2 5 ;  

Вах. 9, 1«; 13, і; 3, ю; Псал. 109, з,'
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б) ученіе св. апостоловъ—Колос. 2, іб—i7j 1 Кор. 15,
и ;

в) практика первенствующей церкви—Дѣян. 20, 7,* 1 
Кор. 16, і; ср. Мрк. 3, 4,’

г) общеизвѣстность у первыхъ христіанъ выраженія 
„день воскресный,,—Откр. 1, іо;

д) выдѣленіе въ новомъ завѣтѣ перваго дня недѣли 
изъ ряда другихъ дней Самимъ Богомъ, даровавшимъ 
именно въ этотъ день тѣ благодѣянія, безъ которыхъ спа
стись христіанину не возможно. Таковы благодѣянія: а) 
даръ Св. Духа—Іоан. 20, 22; ср. Дѣян. 2, 38—39 и 19, і — 2 и 
Римл. 8, 9; бб) власть прощать и вязать грѣхи—Іоан. 20, 
2з; ср. Мѳ. 16, 19; вв) новозавѣтное священство—Іоан. 20, 
2 і— 23 и Мѳ. 28, i s — 20; ср. Дѣян. 20, 28; 14, 23 и Тит. 1, б ;  

гг) устроеніе Церкви—Дѣян. 2, і—47 (см. Лев. 23, іб—iej 
ВторОЗ. 16, 9 —10); С р. 1 Кор, 12, 13. 20 И Еф. 5, 28;

е) знаменательное въ книгѣ Откровенія соединеніе 
именно съ воскреснымъ днемъ даже того богослуженія? 
которое ^непрестанно совершается на небесахъ—Откр. 1, 
іо,’ 4, 1—и; 5, і - и;

ж) и, наконецъ, наименованіе у евангелистовъ перваго 
дня недѣли „единой отъ субботъ"—сравни славянскій и 
русскій тексты—Мѳ. 28, і; Мрк. 16, 2; Лук. 24, і; Іоан. 20, і.

Что же представляетъ собою ветхозавѣтная суббота, 
какъ седьмой день недѣли? Суббота седьмого дня есть 
знаменіе ветхаго уже отмѣненнаго завѣта (Исх. 31, ю — 17,’ 

Іерем. 31, з і— з з ) ,— она принадлежала къ числу такихъ же 
обрядовыхъ установленій, какъ и другіе іудейскіе празд
ники (Исх. 31, і2—is; Колос. 2, іѳ—17),— составляла, по слову 
Спасителя, учрежденіе менѣе важное, чѣмъ упраздненное 
нынѣ плотское обрѣзаніе (Іоан. 7, 22— 23);— наконецъ, она 
напоминала собой твореніе міра, подвергшагося тлѣнію, и 
освобожденіе евреевъ отъ рабства египетскаго (Быт. 2, і — з; 

3 , 17; 2 Петр. 3. 7; Римл. 8. 19— 23,” Второз. 5, іб ).
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Ясно, что ветхозавѣтная суббота для христіанина не 
нужна—Колос. 2, іб—п. А потому а) примѣромъ Господа 
Іисуса Христа, б) Іерусалимскимъ соборомъ, в) ученіемъ 
и практикой апостоловъ она упразднена, и остается празд
никомъ лишь невѣрующихъ іудеевъ—Мрк. 2, 28j и Іоан. 5, 
18; Дѣян. 15, 24. 28 — 29,* КОЛОС. 2, 16— 17j ДѢЯН. 9, 20j 13, б. 14. 

42; 16, is; 17, 1--2; 18. 4. п; Іоан. 5, і .  9 -  10. is ;  c p .  7, 2 и др.
Итакъ, христіанинъ долженъ исполнять четвертую за

повѣдь, какъ и другія заповѣди десятословія, не по ветхой 
буквѣ, а по духу—праздновать избавленіе отъ рабства 
всего человѣчества, а не евреевъ, и отъ рабства тлѣнію, 
а не Египту—2 Кор. 3, 6—8,* Второз. 5, і б ;  ср. Еф. 2, 4—6 и 
1 Кор. 15, бб— 67,* Исх. 20, 2— з, ср. Мѳ. 28, 19 и Іоан. 17, 4; 
Исх. 20, 4—5; ср. Іерем. 31, 29— зо и Мѳ. 16, 27; Исх. 20? ioj 
ср. Мрк. 3, 4,* Исх. 20, и; Второз. 21, іб и Исх. 21, іо; ср. 1 
Кор. 7, 1— з и Мѳ. 5,. 27— 28 и др.

Основные т екст ы :— 2 Кор. 8, в; Колос. 2, іб—17; Псал. 
117, 24,* 1 Кор. 15, 17.

Сектанты, субботствующіе по—жидовски, усиливаются 
оправдать себя.

а) Ссылаясь на Быт. 2, з, они ложно утверждаютъ, 
будто заповѣдь о соблюденіи субботы седьмого дня дана 
еще въ раю первымъ людямъ и, слѣдовательно, эта суббо
та есть установленіе для всѣхъ людей. Но гдѣ же, спро
симъ мы, находятъ они въ текстѣ Быт. 2, з эту заповѣдь? 
Ея тамъ нѣтъ.

б) Указывая на то, что заповѣдь о субботѣ помѣщена 
въ составѣ обязательнаго для христіанъ десятословія 
(Исх. 20, 8—н), сектанты утверждаютъ, будто христіане 
обязаны буквально, по ветхозавѣтному соблюдать все десято- 
словіе, слѣдовательно и четвертую заповѣдь. Но мысль ихъ 
ложна, ибо мы—служители не ветхой буквы, но духа (2 
Кор. 3, 6—в). Напримѣръ, первая заповѣдь десятословія 
ясно внушаетъ подзаконному іудею только единство Божіе
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и совсѣмъ не упоминаетъ о троичности лицъ въ Богѣ. А 
въ христіанствѣ нельзя стать вѣрующимъ безъ опредѣ
леннаго и точнаго исповѣданія вѣры въ Тріединаго Бога 
—Исх. 20, 2—з; ст. Мѳ. 28, 19 и 1 Іоан. 5, ?; а) Исх. 20, 4—б ;  

ср. Іерем. 31, 29—зо и 2 Кор. 5, іо; б) Исх. 20, іо; ср. Мрк. 
3, 4—5,’ в) Исх. 20, 14J Второз. 21, 16 и Исх. 21 іо; ср. 1 Кор. 
7, 1 —  3 И Мѳ. 5, 27----28.

в) Наименованіе Моисеемъ ветхозавѣтной субботы 
установленіемъ „вѣчнымъ" лживо толкуютъ въ томъ 
смыслѣ, что она обязательна и на времена новаго завѣта. 
Но тогда зачѣмъ же субботники покинули плотское обрѣ
заніе, Аароново священство, кровавыя жертвы, праздникъ 
кущей и многія другія установленія ветхаго завѣта, на
званныя въ законѣ вѣчными?—Быт. 17, із,’ Исх. 29, 9,* Лев. 
7, 1— 36,’ 23, 23— 44.

г) Въ защиту ветхозавѣтной субботы сектанты приво
дятъ также то мѣсто изъ прор. Исаіи, гдѣ онъ говоритъ 
о субботѣ и новомѣсячіи на новомъ небѣ и новой землѣ 
(Исаіи 66, 2з). Но слова прор. Исаіи, какъ и слова, напри
мѣръ, прор. Захаріи 14, іб о празднованіи кущей во време
на новозавѣтныя, представляютъ собою образное выраженіе, 
примѣненное къ воззрѣніямъ ветхозавѣтныхъ слушателей. 
Если понимать приведенныя мѣста пророковъ буквально, 
тогда выйдетъ, что христіанамъ нужно праздновать и ново- 
мѣсячія („изъ мѣсяца въ мѣсяцъ), и праздникъ кущей, 
чего не дѣлаютъ и сами субботники—Ис. 66, 2з; ср. Пс. 
80, 4; Зах. 14, іб

д) Сектанты ссылаются на примѣрь соблюденія суббо
ты седьмого дня Господомъ Іисусомъ Христомъ и женами 
мѵроносицами. Но Господь и св. жены были подъ Моисее
вымъ закономъ, а мы свободны отъ него. Кромѣ того, 
можно ли было праздновать воскресный день, когда не 
было еще и самаго воскресенія Христова?—Галат. 4, 4—б; 
Гимл. 7, 4.
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е) Изъ того, что ап. Павелъ каждую субботу посѣ
щалъ для проповѣди еврейскія синагоги, сектанты дѣлаютъ 
выводъ, что этотъ апостолъ субботу праздновалъ. Но если 
бы св. Павелъ субботу праздновалъ, то ему въ субботніе 
дни надлежало бы присутствовать на молитвенныхъ собра
ніяхъ у христіанъ, а не въ синагогахъ у іудеевъ- Лев. 
23, з и Евр. 10, 2б; ср. Дѣян. 18, 4 и др.

ж) Истолковываютъ еще въ защиту еврейской суббо
ты слова апостола къ евреямъ 4, 9. Но превратность такого 
толкованія видна ужъ изъ того, что въ данномъ мѣстѣ 
говорится не о той субботѣ, которая установлена была 
черезъ Моисея, а о субботствгъ, какого не было не только 
при Моисеѣ, но и послѣ него—при Іисусѣ Навинѣ и царѣ 
Давидѣ, когда суббота седьмого дня уже существовала. 
Подъ субботствомъ здѣсь разумѣется вѣчное упокоеніе, о 
которомъ въ ветхомъ завѣтѣ лишь предрекали, и которое 
нынѣ даровано намъ Господомъ нашимъ Іисусомъ Хри
стомъ—Исх. 20, 8—12; ср. Евр. 4, 7—9; Нав. 1, і—2J 2 Цар. 
5, 1—4,’

Сектанты утверждаютъ, будто изъ ветхозавѣтныхъ 
заповѣдей можно признать отмѣненнымъ только то, что въ 
новомъ завѣтѣ отвергнуто посредствомъ опредѣленной и 
точно выраженной заповѣди. Но утвержденіе это ложно, 
ибо ветхозавѣтныя учрежденія отмѣнены въ новомъ за
вѣтѣ не столько прямыми заповѣдями, сколько ученіемъ и 
всѣмъ строемъ христіанства. Напр. въ ветхомъ завѣтѣ 
прямо повелѣно приносить кровавыя жертвы—Лев. 5, б 6j 
въ новомъ же завѣтѣ онѣ не приносятся. А между тѣмъ 
прямой заповѣди объ отмѣнѣ кровавыхъ жертвъ нѣтъ, а 
есть только ученіе о безполезности ихъ—Евр. 10. і; Быт. 
17, ю. и; ср. Галат. 5, в; Числ. 18, і. 7J ср. Евр. 7, 12; Исх. 
20, 8—12; ср. Колос. 2, 16 — п; Еф. 2, іб .



564

Б Е С Ѣ Д А  25.

Постъ.
Каждому христіанину для своего спасенія необходимо 

возвышать духъ надъ тѣломъ, побѣждать прилоги діаволь
скіе, распинать плоть свою со страстями и похотями—1 Кор. 
9, 27, Еф. 6, 11—12; 1 Петр. 5, 8j Іак. 4, 7; Дѣян. 5, з; 1 Пар. 
21, і; Мрк. 4, іб; Гал. 5, 17. 42.

Для достиженія этой цѣли есть у христіанина цѣлая 
совокупность средствъ; но всѣ они не достаточны, если 
нѣтъ между ними тѣлеснаго поста—Мѳ. 17, іб—21; Римл. 
12, і; Гал. 5, 24; 1 Кор. 9, 2б— 27,’ 2 Кор. 11, 27; Іоиль 2, 12.

Вотъ почему, по ученію Слова Божія, постъ у всѣхъ 
подвивающихся въ вѣрѣ всегда былъ, есть и будетъ 
однимъ изъ существенныхъ и необходимыхъ средствъ ко 
спасенію—2 Кор. 6, б; 1 Кор. 7, 5; Дѣян. 13, з; Мѳ. 9, п>; 
Пс. 108, 24; Исх. 34, 28J Дан. 9, з; Зах. 8, 19; Мѳ. 6, іб—is.

Полезенъ для христіанина, по Слову Божію, двоякій 
постъ: и-

а) полное неупотребленіе пищи—Лук. 4, 2; Второз. 9, 
9; 2 Цар. 3, 35,’ Есѳ. 4, іб,’ Дѣян. 9, 9;

и б) воздержаніе отъ нѣкоторыхъ родовъ ея—отъ пи
щи разжигающей, утучняющей и услаждающей—Дан. 10, 
1---з; 1, 3— 20,’ ЧИСЛ. 6, 2—4; ЛуК. 2, 36—‘37; РИМЛ. 13, 14.

А, чтобы въ Церкви Божіей все было благообразно и 
по чину, св. Церковь, благословляя каждому поститься, 
когда и сколько онъ желаетъ по своему личному усердію 
и обѣту, для всѣхъ вѣрующихъ устанавливаетъ опредѣ
ленныя времена и уставы постовъ—іКор. 7, б; 14, 4oJ Іерем. 
36, 6,’ Зах. 8, 19; Лук. 5, 35; Дѣян. 27, 9.

Основные тексты:—Лук. 5, зб? 1 Кор. 9, 27; Дѣян. 27,9
Ссылаясь на 1 Кор. 8, 8 и Мѳ. 15, и, сектанты отвер

гаютъ посты вовсе. Но въ указанныхъ текстахъ нѣтъ о 
постахъ и помину, а говорится здѣсь о томъ, что сама по
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себѣ пища, какъ матеріалъ для питанія тѣла, для спасенія 
безразлична. Важны же для спасенія не пища, а та цѣль 
и то настроеніе, съ какими она принимается, а также влія
ніе ея на взаимныя отношенія души и тѣла—Лук. 21, 34.

Адвентизмъ.
Б Е С Ѣ Д А  26.

Безсмертіе души.
Человѣкъ двухъ—составенъ, состоитъ изъ а) тѣла и 

б) души или духа—Быт. 2, 7,’ Зах. 12, і; Іак. 2, зв; Пс. 145,
4, ’ Еккл. 12, 7; 1 Кор. 6, 2о; 2, Кор. 7. і; Римл. 8, н>; Гал. 5, 
і7,* Me. 6, 25; 10, 2б.

Душа человѣка, по своему происхожденію и по своей 
природѣ, не вещественна, проста, неразлагаема—Быт. 2, 7; 

С р. 1 , 20. 24.

Посему и смертный приговоръ надъ человѣкомъ не 
коснулся ея—Быт. 3, іэ; ср. 2, 7; 2 Кор. 5, і—2.

Истина безсмертія души свидѣтельствуется всѣмъ 
священнымъ Писаніемъ. Оно говоритъ.

а) Прекратить существованія души невозможно—Мѳ. 
10, 28 и Лук. 12, 4—б.

б) Смерть человѣка не есть полное прекращеніе жиз
ни, а есть лишь выходъ его души изъ тѣлесной храмины 
—2 Кор. 5, 1—2; Филип. 1, 2 і— 2з,* 2 Петр. 1, і з — іб,’ 2 Кор.
5, в—8,’ Тим. 4, 6.

в) И по смерти люди продолжаютъ сознательную 
жизнь: аа) видятъ и слышатъ—2 Кор. 5, e—s; 1 Петр. 3, 
іэ и 4, 6,* бб) помнятъ свое прошлое изъ земной жизни— 
Лук. 16, 24. 27. 28J вв) подвергаются за нее суду—2 Кор. 5, 
іо; Евр. 9, 27,’ гг) сознаютъ Бога, весь міръ, людей и себя 
—Откр. 7, іб; 6, 9—іо; Лук. 16, 27— 28,’ дд) несутъ свой долгъ 
передъ Богомъ и людьми—Откр. 7, із—іб,’ 5, 8 —ю; ее) всту
паютъ въ общеніе съ Господомъ, ангелами и душами умер-
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шихъ—Евр. 12, 22— зз; Лук. 16, зз; Ис. 14, э; Быт. 25, в; 49, 
зз,‘ Числ. 27, із,' ср. Второз. 32, зо и 34, 6J Пс. 9, is; жж) яв
ляются иногда и живымъ людямъ—1 Цар. 28, з — іэ,‘ Мѳ. 17, 
з; ср. Второз. 34, 5—6,* зз) испытываютъ блаженство и раду
ются, или находятся въ мукахъ и страдаютъ—Филип. 1, 
23,’ 2 Кор. 5, 8J Откр. 7, іб—nJ Лук. 24, 4з; Ис. 14, 9,‘ Лук. 
16, 24,’ 2 Петр. 2, 4. 9,* ЛуК. 16 , 22— 23.

г) Наконецъ у Бога всѣ живы—Мѳ. 22, 32,’ Лук. 20, з8.
Основные тексты:— Мѳ. 10, 28J 2 Кор. 5, і;  Лук. 20, 38,‘ 

16, 19— 26.

Для опроверженія сектантскихъ заблужденій въ уче
ніи о душѣ необходимо усвоить слѣдующее.

а) Св. апостолъ Павелъ въ Евр. 4, 12 и 1 Ѳесс. 5, 23 

различаетъ духъ и душу не какъ двѣ составныя части 
нашего духовнаго существа, а какъ два стремленія одной 
и той же души: высшее—къ святому и божественному 
(духъ) и низшее— къ жизни земной (душа)—1 Кор. 6, 20; 2, 
14—16; Римл. 8, 9 — іо; Іуд. іэ,’ Евр. 4, 12.

б) Усвоеніе душѣ тѣлесныхъ членовъ ничуть не гово
ритъ противъ ея духовности, какъ не говоритъ противъ 
духовности Бога то, что Ему въ св. Писаніи приписывают
ся сердце, очи, уши, руки, ибо это суть только наглядныя, 
образныя выраженія—Іоан. 4, 24,’ Іер. 23, 20; Пс. 33, іб—к; 
129, 2.

в) Въ св. Писаніи „кровью" называется душа только 
животнаго: къ душѣ же человѣка этого наименованія Слово 
Божіе нигдѣ не прилагаетъ—Быт. 9, 4; Лев. 17, н—14,‘ Второз.
12, 23----24.

г) Адвентисты ссылаются еще на такія выраженія 
священнаго Писанія—„душа желаетъ прекращенія дыханія" 
(Іов. 7, is), „убить душу" (Второз. 27, 2б), въ смерти нѣтъ 
памятованія о Богѣ (Пс. 6, в; 87, н — із; Еккл. 9, іо), не 
умерла, но спитъ (Лук. 8,52; Мѳ< 9, 24; Іоан. 11, nJ Дан. 12, 2;
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3 Ездр. 7, за) *) и тому подобныя. При этомъ, одни изъ 
нихъ полагаютъ, что со смертію тѣла, душа совсѣмъ уни
чтожается, другіе же—что она продолжаетъ существовать, 
но теряетъ лишь сознательность. Но и то и другое пони
маніе означенныхъ мѣстъ ложно и обличается, какъ всѣмъ 
Словомъ Божіимъ, такъ и тѣми священными писателями и 
даже тѣми мѣстами, откуда адвентисты заимствуютъ эти 
выраженія—Быт. 35, іэ. 29,* Псал. 48, i6j Мѳ. 10, 2в; Іов. 27, 
в; Псал. 6, в; ср. 29, іо; Еккл. 8, в; 12, ?; 3 Ездр. 7, 32; 2 
П е т р .  1 , 13— 16j ФИЛИП. 1, 21----24.

На самомъ же дѣлѣ, выраженіе—„душа желаетъ пре
кращенія дыханія"—означаетъ желаніе ею смерти тѣла, 
такъ какъ дыханіе свойственно тѣлу, а не душѣ. Выра
женіе—„убить душу"—означаетъ насильственное прекра
щеніе земной жизни человѣка, ибо убить, по слову Госпо
да, можно только тѣло**). Выраженіе—„въ смерти нѣтъ 
памятованія о Богѣ"—и подобныя ему, какъ видно изъ 
самаго текста (Пс. 6, в; 87, 12; Еккл. 9, іо), относятся къ 
той части человѣческаго существа, которая умираетъ и пре
дается могилѣ, т. е. къ мертвому тѣлу, каковому, вообще, 
памятованіе не свойственно, ибо помятованіе есть свойство 
души. Выраженіе—„не умерла, но спитъ"—и сему подоб
ныя относятся также къ тѣлу, ибо со смертію тѣла, по 
ясному ученію Слова Божія, душа не остается въ тѣлѣ, но 
выходитъ изъ него (2 Петр. 1, і з — is,’ 2 Кор. 5, і—s); указы
ваетъ же это выраженіе на то, что мертвенное состояніе 
временно, какъ и сонъ человѣческій.

(Окончаніе будетъ).

*) Примѣчаніе: С лѣдуетъ спроситъ: что ж е сп и тъ ?  сказано-ли 
въ  какомъ-либо изъ указанны хъ  текстовъ , гчто спитъ  душ а ?—Н ѣ тъ . 
Слѣдовательно, сектанты  слово душ а прибавляю тъ сюда п роизвольно .

**) Примѣчаніе’. П одъ душ ой разум ѣ ется  здѣсь не д у х ъ  человѣка 
а, вообщ е, человѣ къ  (уцотреблена часть взам ѣнъ цѣлаго), въ  каком ъ 
смыслѣ слово душ а нерѣдко встр ѣ ч ается  въ  свящ енном ъ П исаніи . 
Н априм ѣръ: въ  ковчегѣ  спаслось о тъ  воды восемь душ ъ, т. е. восемь 
человѣкъ  (1 П етр . 3, 20), присоединилось к ъ  Ц еркви  около тр ех ъ  
ты сяч ъ  душ ъ, т. е. человѣкъ  (Д ѣ ян . 2, и ) и др.
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русское духобскстбо бъ отечественную бойку.
Окончаніе*).

Таковы были условія жизни въ Москвѣ, занятой непріятелемъ, 
хозяйничавшимъ въ ней со всѣмъ раздраженіемъ и разнузданностью 
непризнаннаго завоевателя. Тѣмъ поразительнѣе, тѣмъ достойнѣе 
преклоненія и благодарной памяти потомства подвиги тѣхъ 
священнослужителей, которые по сознанію пастырскаго долга 
остались въ Москвѣ въ это трудное, тревожное время, и 
среди сплошного ужаса грабежей, насилій и* самаго дикаго само
управства находили въ себѣ силу служить поруганной Церкви Божіей 
и бѣдному, совсѣмъ обнищавшему безпріютному люду разоренной 
столицы. Изъ числа этихъ добрыхъ пастырей выдѣляется какъ 
высотою нравственнаго облика, такъ широтою и плодотворностью 
дѣятельности Протоіерей Преображенской, на Глинищахъ, церкви 
Петръ Симеоновъ.

Это былъ выдающійся священнослужитель въ средѣ столич
наго духовенства. Помимо высокой собственно пастырской дѣятель
ности, онъ пріобрѣлъ извѣстность, какъ иконописецъ и художникъ. 
Еще въ санѣ діакона, при поновленіи Успенскаго, Архангельскаго 
и Благовѣщенскаго соборовъ съ 1770 по 1772 годъ, онъ былъ 
начальниковъ надъ художниками ризъ, а въ 1813 году, по указу 
Св. Синода и назначенію преосвященнаго Августина, ему былъ по
рученъ надзоръ надъ 30 художниками изъ священно-церковно- 
служителей, на которыхъ была возложена обязанность поновленія 
иконъ въ оскверненномъ непріятелями Успенскомъ соборѣ. Кромѣ 
того, несомнѣнно, за какія либо особенныя заслуги въ 1803 году 
отъ Его Императорскаго Величества онъ «удостоился получить 
съ репетиціею золотые часы, съ золотою цѣпочкою, съ ключемъ 
и печатію». 1812 годъ застаетъ Протоіерея Петра Симеонова 
старцемъ, — ему было 66 лѣтъ, но въ наступившія трудныя времена 
этотъ старецъ проявилъ необыкновенную энергію и силу пастыр
скаго духа. Съ неустрашимостью и твердостью истиннаго пастыря, 
онъ, несмотря на свои преклонныя лѣта, рѣшился остаться въ 
столицѣ «сберегая церковь отъ разграбленія». Хотя онъ, по его 
собственнымъ словамъ, въ защищеніе ея довольно противоборство
валъ, но не могъ отъ того враговъ удержать и ими не малое число 
церковныхъ вещей было разграблено. За сопротивленіе онъ былъ
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ими битъ,, однимъ —  саблею, а двумя — палками до ранъ крова
выхъ». При этомъ сорванъ былъ съ него наперсный крестъ. 
Тяжесть положенія мужественнаго пастыря увеличилась еще тѣмъ, 
что на другой день по разграбленіи (неполномъ) Преображенской, 
на Глинищахъ, церкви, непріятелями было разграблено личное иму
щество протоіерея Петра Симеонова и его домъ былъ сожженъ. 
Оставшись безъ крова, избитый и израненный, о. Петръ ни мало, 
однакоже, не ослабѣлъ въ своей пастырской ревности и обратился 
съ ходатайствомъ къ непріятельскимъ начальникамъ, чтобы 
«церковь не была предана огню». Просьба его была уважена: къ 
двумъ дверямъ Преображенской церкви поставлены были часовые, 
и онъ получилъ возможность совершать въ ней богослуженіе 
«безпрепятственно». Кромѣ того, Преображенская, на Глинищахъ, 
церковь получила еще высокое и весьма важное въ то время благо
творительное значеніе: въ ней прот. Петръ Симеоновъ давалъ при
станище, пищу и одежду двумъ стамъ московскихъ жителей. Не 
ограничиваясь совершеніемъ богослуженія въ своей церкви и для 
своихъ прихожанъ, Прот. П. Симеоновъ обслуживалъ религіозныя 
нужды многихъ другихъ приходовъ, священники которыхъ удали
лись изъ Москвы. По его собственнымъ словамъ, онъ «по многимъ 
домамъ въ другихъ многихъ приходахъ всѣ случающіяся христіан
скія потребы исправлялъ невозбранно». Подобно ветхозавѣтному 
праведнику Товіи добрый пастырь обратилъ вниманіе на погребеніе 
умершихъ, трупами которыхъ переполнены были московскія улицы. 
Тутъ валялись умершіе естественною смертью —  отъ страха 
голода, болѣзней, а также убитые непріятелями. И вотъ о. Петръ 
собираетъ въ ближайшихъ окрестностяхъ своей церкви трупы 
этихъ несчастныхъ, коихъ оказалось 80 человѣкъ, и самъ хоронитъ 
ихъ противъ своей церкви, у стѣны Китая - города. Есть еще 
одинъ подвигъ самоотверженія и любви къ ближнимъ, свидѣтель
ствующій о величіи души этого скромнаго пастыря. 2-го октября 
1812 года непріятелями были схвачены три московскихъ купца. 
Иванъ Петровъ Зубковъ, Матвѣй Михайловъ Рыбниковъ и Михаилъ 
Дмитріевъ Телепневъ. Они были сочтены за шпіоновъ и казаковъ, 
закованы въ кандалы и брошены въ темные подвалы, а за тѣмъ 
приговорены маршаломъ Мортье къ разстрѣлянію. Узнавъ о не
счастьи, постигшемъ купцовъ, о. Петръ безбоязненно отправился 
къ маршалу Мортье ходатайствовать за осужденныхъ. Угроза 
маршала подвергнуть разстрѣлянію самаго протоіерея не устрашила
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его. Добрый пастырь со всею обстоятельностью и убѣдительностью 
рзъяснилъ, что осужденные не шпіоны и не казаки, а московскіе 
купцы и его, Протоіерея, духовныя дѣти. Приговоренные къ смерти 
были помилованы и освобождены изъ заключенія. Было не мало 
и другихъ случаевъ, когда о. Петръ въ переживаемое бѣдственное 
время являлся, гдѣ было нужно, съ словомъ одобренія и утѣшенія. 
Въ одномъ оффиціальномъ документѣ протоіерею Петру Симеонову 
было поставлено въ особенную заслугу еще и то, что онъ «утѣ
шалъ болѣзнующій и обремененный горестями и несчастіями 
народъ»1).

Священникъ Іаннуаріевской, что въ Запасномъ дворцѣ церкви, 
Григорій Гавриловъ, подобно другимъ своимъ собратьямъ, остав
шимся въ Москвѣ, живя «среди всѣхъ ужасовъ, причиняемыхъ сви
рѣпостью врага», далъ въ своемъ удобномъ помѣщеніи въ Запас
номъ дворцѣ пристанище и пропитаніе многимъ безпріютнымъ, ли
шеннымъ крова. Въ его домѣ укрывались: 1) жена полковаго свя
щенника съ тремя малолѣтними дѣтьми, 2) церкви Архангела Гав
ріила израненный священникъ Василій Петровъ и при немъ три слу
жителя, 3) той же церкви діаконъ Михаилъ Григорьевъ съ женою и 
4) Ваганьковскаго кладбища священникъ Андрей Михайловъ съ се
мействомъ изъ шести человѣкъ. Заботясь о насущныхъ нуждахъ 
ближнихъ, священникъ Григорій Гавриловъ съ любовью и усердіемъ 
служилъ и Церкви и не только сохранилъ въ цѣлости свой Іанну- 
аріевскій храмъ и его имущество, но также ризницы и нѣкоторыя 
священныя вещи, принадлежавшія другимъ церквамъ. Такъ имъ 
были сохранены: 1) ризница и прочія вещи Трехсвятительской, у 
Красныхъ воротъ, церкви, 2) ризница и прочія вещи Николаевской, 
при Куракинскомъ богадѣльномъ домѣ, церкви, 3) три антиминса 
Архангельской, на Чистыхъ прудахъ, церкви, 4) два антиминса Из
майловской Дворцовой церкви и 5) церковная утварь и прочія вещи 
Михаило-Архангельской, что въ Слободскомъ дворцѣ, церкви. 
Начальникъ Дворцоваго Управленія, Б. С. Валуевъ, отмѣчая заслуги 
священника Григорія Гаврилова, указываетъ, между прочимъ, на 
то, что этотъ священникъ во время непріятельскаго нашествія «въ 
своей церкви не преставалъ приносить Богу жертвы съ обычнымъ 
звономъ и моленіемъ о здравіи Благочестивѣйшаго Императора на
шего и о дарованіи ему на враговъ побѣды». Нѣтъ нужды пояснять, 
какимъ подвигомъ было и какого мужества требовало, при тог-

9  М осковскія Ц ерковн ы я Вѣдом. 1911 г. № 44. Стр. 1027— 1031.
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дашнихъ обстоятельствахъ, открытое, съ обычнымъ звономъ, мо
леніе о здравіи Государя Императора и о дарованіи ему побѣды надъ 
врагами. Свою пастырскую ревность священникъ Григорій Гаври
ловъ простиралъ до того, что «какъ въ городѣ (Москвѣ), тіакъ*и 
въ ближнія селенія, куда призываемъ былъ, ходилъ съ требою, не 
упуская никакого случая быть по должности своей на пользу хри
стіанамъ»1).

Въ числѣ немногихъ учрежденій столицы, пощаженныхъ не
пріятелемъ, былъ Московскій Воспитательный домъ. Когда, предъ 
вступленіемъ въ Москву, Наполеонъ съ Поклонной горы разсма
тривалъ ее въ зрительную трубу, то, замѣтивъ одно громадное зда
ніе и узнавъ, что это Воспитательный домъ, находящійся подъ по
кровительствомъ Вдовствующей Государыни (Маріи Ѳеодоровны), 
приказалъ немедленно поставить къ нему охранительную стражу. 
И хотя изъ этого дома своевременно вывезены были въ безопасныя 
отъ непріятелей мѣста «большіе возрасты мальчиковъ и дѣвицъ, 
равно и всѣ институтскія дѣвицы», но въ немъ осталась масса дѣ
тей младенческаго возраста, а также множество разнаго рода слу
жащихъ. Кромѣ того, во время нашествія непріятельскаго въ 
Воспитательномъ домѣ нашли себѣ убѣжище болѣе шести тысячъ 
ограбленныхъ и разоренныхъ Московскихъ жителей. Здѣсь же 
было не мало и раненыхъ русскихъ воиновъ. Всѣ эти собравшіеся 
въ Воспитательномъ домѣ православные люди нуждались въ цер
ковномъ утѣшеніи и молитвѣ. Между тѣмъ, когда вывозимы были 
«большіе возрасты мальчиковъ и дѣвицъ», вмѣстѣ съ ними отпра
вились въ невольное изгнаніе изъ Москвы и священники Воспита
тельнаго дома — Георгій Илларіоновъ и Михаилъ Ильинъ. И вотъ 
въ этихъ то крайне затруднительныхъ для Воспитательнаго дома 
обстоятельствахъ явились къ нему на помощь единственно по 
своей доброй волѣ два приходскихъ священника — Максимовскій 
на Варваркѣ, Игнатій Ивановъ, и Рождественскій, на Стрѣлкѣ, 
Алексѣй Ивановъ, и съ большимъ усердіемъ обслуживали духовныя, 
религіозныя нужды всѣхъ православныхъ насельниковъ Воспита
тельнаго дома во все время пребыванія непріятелей въ Москвѣ.. 
Чтобы вполнѣ понять, до какой степени эти два священнослужителя 
были проникнуты самоотверженною любовью къ ближнимъ, на
добно принять во вниманіе то обстоятельство, что оба они нахо
дились въ это время въ самомъ несчастномъ, бѣдственномъ поло-

Ч М осков. Ц еркв . Вѣдом. 1911 г. № 48. Стр. 1119— 1121.
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женіи. Они только что лишились собственныхъ домовъ и всего 
имущества. Храмы, при которыхъ они служили, были разграблены 
и обгорѣли, а приходскіе домы сожжены. Горечь положенія ихъ 
увеличивалась еще и тѣмъ, что вмѣстѣ съ ними страдали и ихъ 
семейства. Объ одномъ изъ нихъ, священникѣ Игнатіи Ивановѣ 
достовѣрно извѣстно, что онъ имѣлъ жену и двухъ сыновей. Оба 
эти священника были «изъ окончившихъ курсъ богословскаго уче
нія студентовъ» и, слѣдовательно, принадлежали къ образованному 
столичному духовенству1).

Нельзя оставить безъ вниманія и самоотверженной дѣятель
ности священника при «Публичной» Голицынской больницѣ, Иси
дора Димитріева. По просьбѣ эконома этой больницы, маршалъ 
Даву приказалъ поставить къ ней стражу изъ 30 солдатъ. Въ 
больницѣ имѣли пребываніе французскіе врачи, которые пользовали 
какъ русскихъ больныхъ такъ и тѣхъ, которые принадлежали къ 
непріятельской арміи. Кромѣ того, въ Голицынской больницѣ со
бралось еще 500 человѣкъ тѣхъ Московскихъ жителей, которые, 
лишившись жилищъ и всего имущества, нашли здѣсь убѣжище и 
были довольствуемы пищею изъ хозяйственныхъ запасовъ боль
ницы, оставшихся нетронутыми. Несмотря однако на то, что боль
ница быда охраняема стражею въ составѣ довольно значительнаго 
воинскаго отряда, жизнь случайныхъ и постоянныхъ ея обитателей, 
по словамъ главнаго Директора ея, князя С. М. Голицына, про
текала «среди всѣхъ страховъ». Эти страхи были вызваны неувѣ
ренностью въ безопасности отъ непріятельскихъ нападеній и осо
бенно тяжело должны были отзываться на положеніи больныхъ. 
Нашелся однако человѣкъ, который принималъ въ нихъ живое 
участіе, поддерживалъ въ нихъ бодрость духа и утѣшалъ всѣхъ 
тѣхъ, кои могли призывать его». Это былъ священникъ больницы 
Исидоръ Димитріевъ. Не получивъ никакого школьнаго образова
нія, онъ успѣлъ выработать въ себѣ прекрасныя качества, отли
чающія истинныхъ добрыхъ пастырей. «Показавъ, по словамъ 
вышеупомянутаго Директора больницы князя Голицына, отличный 
опытъ попеченія и усердія къ выполненію своего долга, онъ во все 
продолженіе того несчастнаго времени Цо собственному благо
расположенію совершалъ въ больничномъ храмѣ богослуженіе и 
всякія требы по дому больницы». Кромѣ того, «подвергая жизнь

Э Москов. Ц ерк. Вѣдом. 1912 г. № 4. Стр. 103— 106.



свою крайней опасности, исполнялъ требы и въ другихъ прихо
дахъ»1).

Въ особо благопріятныхъ условіяхъ во время пребыванія фран
цузовъ въ Москвѣ, находился Новодѣвичій монастырь, благодаря 
энергичной, разумной, тактичной дѣятельности неустрашимой 
казначеи монастыря, монахини Сарры, которая по удаленіи игу
меньи въ Вологду, стала во главѣ обители и «дала обѣтъ жить въ 
ней неисходно». Остались вмѣстѣ съ Саррою и другія монахини, а 
также монастырскіе Протоіерей Алексѣй Іоанновичъ и діаконъ. 
Въ стѣнахъ монастыря нашли себѣ пріютъ и мірскіе люди обоего 
пола до 150 человѣкъ. 1-го сентября казначея Сарра приказала 
заложить ворота бревномъ и крѣпче припереть ихъ. 4-го сен
тября къ монастырскимъ воротамъ подошелъ значительный не
пріятельскій отрядъ, съ двумя пушками, которыя были поставлены 
противъ воротъ. По приставленнымъ къ монастырской стѣнѣ сле
гамъ, одинъ изъ солдатъ перелѣзъ черезъ стѣну, велѣлъ служите
лямъ отпереть замки и ворота были открыты. Въ монастырь 
вошли два генерала съ нѣсколькими рядовыми. Первыя лица, ко
торыя генераламъ попались на встрѣчу, были казначея Сарра и 
рядомъ съ нею монахини. Казначея просила пощадить монастырь. 
Просьба ея была уважена и, по приказанію генераловъ, снаружи 
поставлены были сторожевые пикеты, а внутри монастыря караулъ. 
Хотя черезъ нѣкоторое время въ монастырѣ поставленъ былъ на 
постой цѣлый непріятельскій полкъ, но постояльцы вели себя сдер
жанно и прилично, и случаевъ грабежа и насилій почти не было. 
Объясняется это, съ одной стороны, благоразуміемъ и тактич
ностью дѣйствій казначеи Сарры, снискавшей уваженіе и довѣріе 
французскихъ военныхъ властей, съ другой стороны, — тѣмъ, что 
командиромъ расположеннаго въ монастырѣ полка былъ нѣкто
Задера, человѣкъ набожный и благочестивый, боявшійся грѣха. 
Богослуженіе совершалось постоянно. «Что ни воскресенье, что 
ни праздникъ, —  всегда была обѣдня въ соборной церкви». Слу
жилъ протопопъ Алексѣй Іоанновичъ съ діакономъ, а пѣли мо
нахини. Много тревогъ и волненій пережила казначея Сарра пе
редъ выступленіемъ непріятеля изъ Москвы. 6-го октября всѣмъ 
монастырскимъ обитателямъ было объявлено, чтобы тѣ, кто хо
четъ спасти свою жизнь, выходили изъ монастыря. Предполага
лось взорвать всѣ монастырскія строенія. И хотя казначея Сарра

ч Москов. Ц ерк. Вѣдом 1912 г. № 5. Стр. 129—131
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понимала значеніе сдѣланныхъ непріятелями приготовленій, но 
вѣрная своему обѣту, осталась въ монастырѣ съ нѣсколькими мо
нахинями. Лишь только солдаты выступили изъ монастыря, она 
со свойственными ей неустрашимостью и мужествомъ бросилась въ 
подвалъ подъ соборомъ. Здѣсь стояли шесть ящиковъ патроннаго 
пороха и шесть боченковъ съ порохомъ, и на нихъ лежали уже • 
зажженные фитили. Фитили были потушены, а въ порохъ была 
налита вода. Потушенъ былъ также начинавшійся пожаръ въ мо
настырскихъ церквахъ отъ свѣчей, прилѣпленныхъ непріятелями 
къ иконамъ и иконостасамъ. Въ память объ этомъ событіи въ 
Новодѣвичьемъ монастырѣ ежегодно совершается крестный ходъ 
9 октября вокругъ монастыря.

Кромѣ Новодѣвичьяго монастыря и упомянутыхъ выше 
церквей, во время пребыванія въ Москвѣ непріятелей, богослуже
ніе совершалось еще въ монастыряхъ: Зачатіевскомъ, Рождествен
скомъ дѣвичьемъ, женскомъ Ивановскомъ, мужскомъ Срѣтен
скомъ, и въ приходскихъ церквахъ: Евпловской, на Мясницкой, 
Петропавловской, на Якиманкѣ, Троицкой въ Хохловкѣ, Харито- 
новской, въ Огородникакъ, и Петропавловской, при Петропавлов
ской больницѣ. Лишь въ нѣкоторыхъ церквахъ совершались 
обѣдни, чаще всего ограничивались совершеніемъ часовъ, вечерни, 
утрени,ивсенощнаго бдѣнія, молебновъ1).

Въ Рождественскомъ дѣвичьемъ монастырѣ священникъ не 
рѣшался служить литургію, такъ какъ, говорилъ онъ, «неровенъ 
часъ — можетъ они (непріятели) войдутъ въ храмъ во время со
вершенія таинства и какое кощунство сотворятъ, да и антиминсы 
спрятаны». За службой неизмѣнно поминали Государя Императора. 
Священникъ Срѣтенскаго монастыря, несмотря на строгое запре
щеніе и угрозу, не оставлялъ моленій за Государя Александра 
Павловича, и враги преклонились предъ стойкостью пастыря. Про
тоіерей Кавалергардскаго полка, о. Михаилъ Гратинскій, участво
вавшій въ Бородинской битвѣ и послѣ нея 31 августа прибывшій въ 
Москву и случайно захваченный въ ней непріятелями, начавъ 15 
сентября, въ день коронованія Императора Александра I, отправлять 
богослуженіе въ Евпловской, на Мясницкой, церкви, безпрепят
ственно совершилъ послѣ литургіи молебенъ о здравіи Государя и 
его семейства и о дарованіи побѣды надъ врагами. Моленія эти

і) Москов. Ц ерк. Вѣдом. 1912 г. № 13—14 Стр. 350—354 и №  15
стр. 389.
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совершались въ Евпловской церкви ежедневно до выхода францу
зовъ изъ Москвы1).

Современники и очевидцы говорятъ намъ, какою отрадою, ка
кимъ великимъ утѣшеніемъ для изнуренныхъ бѣдами москвичей 
являлись службы Божіи вѣрныхъ долгу и преданныхъ Церкви неу
страшимыхъ московскихъ пастырей. Поразительное, потрясаю
щее впечатлѣніе произвели на несчастныхъ обитателей Замоскво
рѣчья первые удары колокола къ богослуженію въ Петропавловской 
церкви. Сначала даже не вѣрили — думали, что это непріятельскіе 
солдаты потѣшаются на колокольнѣ, такъ какъ они часто произ
водили безпорядочный звонъ на колокольняхъ Московскихъ 
церквей. «Богомольцы, разсказываетъ очевидецъ, входя въ храмъ, 
благоговѣйно крестясь, творили молитвы. Смотря на исхудалыя и 
блѣдныя лица, выражавшія совершенное истощеніе силъ, на рубища, 
на то, что они съ трудомъ передвигали ноги, выходя изъ своихъ 
жилищъ, какъ изъ норъ, изъ подваловъ и погребныхъ ямъ, ихъ 
можно было уподобить возставшимъ изъ гробовъ, вызваннымъ 
трубнымъ гласомъ въ послѣдній день страшнаго суда . . . Моли
лись одни,, преклонивъ колѣна и простерши руки, другіе, упавъ 
съ рыданіями на помостъ, а иные — неподвижно устремивъ взоръ 
на распятаго Спасителя. Предъ литургіею, за которой было много 
причастниковъ, совершено было малое водоосвященіе. Когда изъ
алтаря были вынесены крестъ и Евангеліе и положены на аналоѣ, 
священникъ возгласилъ: «Да воскреснетъ Богъ и расточатся враз и 
Его», а клиръ трижды пропѣлъ: «Кресту Твоему покланяемся, 
Владыко» и было совершено обычное поклоненіе св. животворя
щему кресту. Велико было смущеніе присутствующихъ въ храмѣ, 
когда послѣ діаконскаго возглашенія: елицы оглашенніи, изыдите, 
они увидѣли трехъ непріятельскихъ солдатъ въ синихъ мундирахъ, 
стоявшихъ на колѣняхъ и молившихся со слезами. Богомольцы 
успокоились, когда узнали, что это были единовѣрные имъ 
Словаки»2).

Въ первое время по вторженіи непріятелей въ Москву разрѣ
шеніе на отправленіе богослуженія въ Московскихъ храмахъ зави
сѣло отъ случайныхъ причинъ и, главнымъ образомъ, отъ личнаго 
усмотрѣнія военачальниковъ непріятельской арміи, но съ 19 сен
тября вопросъ этотъ получилъ опредѣленное, положительное рѣ-

*) Москов. Церк. Вѣдом. 1912 г. № 15. Стр. 389—391
2) Москв. Церк. Вѣдом. 1912 г. № 15. Стр. 391—392.
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шеніе въ смыслѣ благопріятномъ для православнаго населенія сто
лицы. 19-го сентября, по приказанію Наполеона, было организо
вано муниципальное, городское управленіе. Нѣкоторые изъ чле
новъ этого управленія «имѣли смотрѣніе надъ мостовыми», другіе 
«завѣдывали тишину, спокойствіе и правосудіе», третьи завѣдывали 
квартирмейстерскою частью и т. п. Въ числѣ указанныхъ членовъ 
были и такіе, которымъ былъ порученъ «надзоръ за богослуже
ніемъ, чтобы оно было уважаемо». Это — московскіе купцы Гри
горій Кольчугинъ и Иванъ Козловъ. Они, при содѣйствіи, конечно, 
французскихъ военныхъ властей, и способствовали открытію бого
служенія въ Московскихъ церквахъ1).

Нѣтъ сомнѣнія, что, разрѣшая отправлять богослуженіе въ 
Москвѣ, французы руководились не уваженіемъ къ религіознымъ 
чувствамъ русскаго народа, а соображеніями политическими, жела
ніемъ сколько нибудь наладить нормальное теченіе совершенно 
разстроенной жизни въ столицѣ и тѣмъ привлечь къ себѣ столич
ное населеніе, возстановить въ его глазахъ подорванный насиліями 
и безчинствами авторитетъ своей власти. Но русскій народъ былъ 
уже оскорбленъ въ завѣтныхъ своихъ вѣрованіяхъ, всѣмъ су
ществомъ почувствовалъ нанесенную ему обиду, и это запоздалое, 
вызванное политическимъ разсчетомъ, мнимое уваженіе къ его 
вѣрѣ ни,малѣйшимъ образомъ не могло повліять на измѣненіе 
отношеній его къ врагу. Общеизвѣстное глубокощунственное от
ношеніе непріятелей къ православной святынѣ слишкомъ глубоко 
и слишкомъ больно ранили русское сердце. Изъ всѣхъ бѣдствій, 
перенесенныхъ русскими людьми отъ враговъ, самымъ тяжкимъ и 
для мірянъ и въ особенности для пастырей, было поруганіе святыни, 
разореніе и оскверненіе святыхъ Божіихъ церквей. Не имѣя 
средствъ и силъ остановить эти дикія неистовства враговъ, русскіе 
люди среди причиняемыхъ имъ страданій, все болѣе укрѣплялись въ 
рѣшимости — до послѣдняго стоять, за свое, самое дорогое достоя
ніе. Разоривъ и осквернивъ русскіе храмы, враги не смогли одолѣть 
и сокрушить въ русскихъ людяхъ той силы духа, источникомъ 
которой были эти родныя, теперь поруганныя святыни. Вѣрные 
пастырскому долгу скромные русскіе пастыри, своимъ самоотвер
женіемъ и стойкостью возбудившіе эту силу цъ народѣ, явились 
его незримыми спасителями и побѣдителями самоувѣреннаго, 
.ослѣпленнаго своей матеріальной силой врага.

1) Москв, Ц ерк . Вѣдом. 1912 г. № 1§. Стр. 393,
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Не одни только столичные пастыри были на высотѣ положе
нія во время нашествія врага. Не уступало имъ въ самоотверженіи 
и въ ревности служенія и сельское и городское духовенство Москов
ской епархіи. Въ средѣ этого духовенства подвигами, достойными 
истинныхъ пастырей, выдѣляются, священникъ села Коломенскаго 
Казанской церкви Аѳанасій Ипатовъ и ключарь Коломенскаго 
Успенскаго собора Іоаннъ Твердовскій. Село Коломенское, въ 8 
верстахъ разстоянія отъ Москвы, подверглось всѣмъ бѣдамъ вра
жескаго нашествія. Священникъ Аѳанасій Ипатовъ, оставшійся на 
своемъ посту, удовлетворялъ религіозныя нужды не только своихъ 
прихожанъ, но и четырехъ сосѣднихъ приходовъ, разбросанныхъ 
на значительномъ пространствѣ. Являясь всюду для совершенія 
требъ, этотъ мужественный и ревностный пастырь «утѣшалъ 
крестьянъ въ постигшемъ ихъ бѣдствіи, подкрѣплялъ въ терпѣніи, 
поучалъ сносить несчастія съ мужествомъ». Онъ же уберегъ свою 
церковь отъ разоренія. Предоставивъ «жадности непріятеля на 
расхищеніе» свое личное имущество, онъ съ необыкновенною твер
достью и неустрашимостью отстаивалъ церковь. Непріятели «дѣ
лали страшные приступы къ нему», нанесли ему раны, подвергли 
истязаніямъ, но ничто не поколебало его мужества и эта траги
ческая борьба сельскаго священника съ вооруженными грабите
лями кончилась тѣмъ, что онъ «сохранилъ церковныя сокровища 
отъ разграбленія и святыню храма отъ поруганія»1).

Хотя въ 1812 г. непріятели не вступали въ гор. Коломну, но 
жители ея, исключая немногихъ, опасаясь вражескаго нашествія, 
бѣжали, разсѣявшись по городамъ, селеніямъ и лѣсамъ, — гдѣ 
только кто могъ укрыться. Оставили городъ и священники Коло
менскихъ церквей. Одинъ только изъ нихъ нашелъ въ себѣ до
вольно мужества, чтобы лицемъ къ лицу встрѣтить надвигавшуюся 
опасность. Это былъ ключарь Коломенскаго собора Іоаннъ Твер
довскій. По словамъ коломенскихъ гражданъ, «онъ былъ неотлу
ченъ отъ собора». Грозныя тревоги тогдашнихъ военныхъ об
стоятельствъ какъ бы не существовали для него, и, словно въ мир
ное время, онъ каждый день съ благовѣстомъ и звономъ совершалъ 
въ соборѣ и утреннее, и вечернее богослуженіе, и литургію. Онъ 
же сберегъ имущество бѣжавшихъ коломенскихъ гражданъ, со
хранилъ въ цѣлости «церковныя сокровища» Брусенскаго мона
стыря и трехъ приходскихъ церквей гор. Коломны. Но главная

О Москв. Церк. Вѣдом. 1912 г. N° 18. Стр. 463—465.
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заслуга этого доблестнаго пастыря въ томъ, что въ это время 
опасности и испытаній, онъ является крѣпкою нравственною опо
рою оставшихся въ Коломнѣ бѣдныхъ гражданъ: «оставшійся на
родъ — бѣдныхъ, немогущихъ бѣжать скудости ради, старыхъ, 
больныхъ, родильницъ, родившихся и умершихъ, а также и про
возимыхъ изъ арміи черезъ Коломну больныхъ и раненыхъ нуж
ными снабдивалъ таинствами и потребами»1).

Были въ средѣ Московскаго духовенства и лица, принимавшія 
активное участіе въ борьбѣ съ непріятелемъ. Таковы —  Волоко
ламскаго уѣзда, села Рюховскаго дьячекъ Василій Григорьевичъ 
Рагузинъ — партизанъ и военный развѣдчикъ, за свои подвиги 
и отважныя дѣйствія Высочайше удостоенный серебряной медали 
на голубой лентѣ и 400 рублей ассигнаціями2) и священникъ Ве
рейскаго Рождественскаго собора Іоаннъ Никифоровичъ Скобѣевъ. 
Послѣдній и самъ организовалъ партизанскіе отряды крестьянъ 
«противъ злодѣя вѣры и отечества», и когда подошелъ къ Вереѣ 
извѣстный партизанъ, генералъ-маіоръ И. С. Дороховъ, явился его 
ближайшимъ сотрудникомъ и помощникомъ, лично созывая кресть
янъ подъ знамена Дорохова и энергично и умѣло выполняя всѣ его 
указанія3).

Такъ духовенство Московское въ борьбѣ съ сильнымъ и мо
гущественнымъ врагомъ пришло на помощь народу русскому, воз
буждая и поддерживая въ немъ бодрость и крѣпость духа словомъ 
и, главнымъ образомъ, примѣромъ собственнаго мужества и само
отверженія. Правдивый отзывъ объ этой достойной дѣятельности 
Московскаго духовенства, далъ Московскій главнокомандующій, 
графъ Ѳ. В. Ростопчинъ въ письмѣ къ преосвященному Августину 
отъ 5 января 1813 г. «По всѣмъ мною собраннымъ справкамъ, 
писалъ Ростопчинъ, духовенство Москвы и ея губерніи во время 
пребыванія въ ней врага святыни и человѣчества не переставало 
исполнять обѣты своего священнаго сана, напоминая народу сло
вомъ и дѣломъ обязанности его предъ Богомъ и царемъ. Много 
изъ сихъ почтенныхъ пастырей содѣлались жертвою ихъ усердія и

!) М осков. Ц ерк. Вѣдом. 1912 г. № 19. Стр. 478—480.
2) Тамъ ж е №  17 Стр. 432—435.
3) М осков. Ц ерк . Вѣдом. 1912 г. № 17. Стр. 436—439. И звѣстны  

партизаны  изъ  духовенства въ  Смоленскомъ краѣ : д ьяч ек ъ  П ятн и ц 
кой гор. Рославля ц ер кви , Савва К растел евъ , погибш ій въ  бою съ 
н еп р іятелям и  геройскою  см ертью , и поном арь села С авенокъ, Сычев- 
скаго уѣзда, С м ирягинъ, за подвиги' свои удостоенны й н аграж ден ія  
знакомъ отлич ія  В оеннаго ордена. К. А . Военскій. Русское духовенство 
и отечественная война. 1912 г. Стр. 2 0 -2 1 .
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пали подъ мечемъ лютыхъ безбожниковъ. Поученія Ваши и вну
шенія служителей православной Церкви нашей преобразили смирен
ныхъ поселянъ въ мужественныхъ защитниковъ блаженнаго оте
чества нашего, принявшихъ смерть за вѣру и вѣрность. Словомъ 
Божіимъ ожитворенные жители здѣшняго края, положили оплотъ 
коварнымъ замысламъ врага и опредѣлили ему погибель. Изъ
являя мою признательность къ духовенству ввѣренной мнѣ отъ 
Государя Императора столицы и Московской губерніи, увѣренъ, что 
Ваше Преосвященство не оставитъ по собраніи свѣдѣній, довести до 
Государя Императора имена тѣхъ, кои болѣе въ грозныя сіи времена 
отличились благоговѣніемъ и поученіями, украсивъ чинъ, столь 
достойно уважаемый Государемъ Императоромъ»1).

Высоко цѣнилъ дѣятельность Московскихъ священнослужи
телей и Преосвященный Августинъ. Онъ былъ поставленъ въ не
малое затрудненіе, кого изъ этихъ, по его словамъ, добрыхъ па
стырей, особенно представить за труды и подвиги къ награжденію 
«знаками отличія»2).

Не безучастно было къ общему бѣдствію и духовенство дру
гихъ епархій, даже тѣхъ, которые непосредственно не пострадали 
отъ нашествія врага. Населеніе Калужской губерніи стало гото
виться къ встрѣчѣ врага со времени обнародованія манифеста 6 
іюля 1812 г. За короткое время было составлено ополченіе въ 15 
тысячъ человѣкъ, между которыми находилось много воспитан
никовъ мѣстной семинаріи. Все вниманіе духовенства Калужской 
епархіи направлено было на подъемъ упавшаго народнаго духа. 
По иниціативѣ преосвященнаго Евлампія, въ каѳедральный соборъ 
принесенъ былъ чудотворный образъ Богоматери, и предъ этимъ 
образомъ калужане изливали свою скорбь и черпали духовную 
бодрость. Сформированному народному ополченію вручена была 
епископомъ Евлампіемъ замѣчательная хоругвь, которая сопут
ствовала ополченію, и нынѣ, какъ памятникъ отечественной войны, 
находится въ каѳедральномъ соборѣ3).

Въ Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ (№№ 17 и 24 на
стоящаго года) приведены образцы поученій, которыми пастыри 
Курской епархіи вдохновляли свою паству въ тревожные дни 1812 
года. Поученія эти, горячія, одушевленныя, проникнутыя крѣпкой 
вѣрой въ помощь Божію, показываютъ, какъ чутко духовенство

В М осков. Ц ерк . Вѣдом. 1911 г. №  39. Стр. 904—905.
2) М осков. Ц ерк . Вѣдом. 1911 г. № 4 4  Стр. 1027.
3) К іевск. Епарх. Вѣдом. 1912 г. №  19; стр. 429.
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Курское прислушивалось ко всѣмъ извѣстіямъ съ театра войны и 
какъ умѣло пользовалось всякимъ случаемъ, чтобы вселятъ бодрое 
настроеніе въ свою паству.

Не могутъ быть забыты и подвиги военнаго духовенства въ 
отечественную войну. Раздѣляя съ войсками всѣ лишенія войны и 
военно-походной жизни, духовенство военное явилось главнымъ 
вдохновителемъ арміи въ великой борьбѣ съ опаснымъ врагомъ. 
Въ брошюрѣ Протопресвитера Г. I. Шавельскаго «Военное духо
венство въ борьбѣ Россіи бъ Наполеономъ^ приведено много при
мѣровъ выдающагося мужества, непреклонной твердости и вѣр
ности долгу, пламеннаго одушевленія военнаго духовенства въ оте
чественную войну. Съ крестомъ въ рукахъ, подъ сильнымъ непрія
тельскимъ огнемъ, священники военные утѣщали и ободряли вои
новъ, «приглашая ихъ къ храброй и неустрашимой защитѣ пра
вославной вѣры, всероссійскаго Престола и Отечества». Нерѣдки 
были случаи, когда въ епитрахили и даже въ полномъ облаченіи 
они водили свои полки въ бой. Раненые или контуженные не 
оставляли войскъ, продолжая исполнять свои обязанности до по
слѣдней возможности. Дѣятельность ихъ достойно была оцѣнена, 
а одинъ изъ нихъ, О. Василій Васильковскій, по представленіи глав
нокомандующаго князя Кутузова, награжденъ былъ Государемъ 
Императоромъ рѣдкой и въ то время исключительной для священ
ника. наградой —  орденомъ Св. Георгія 4 ст.

Какъ бы ни были многочисленны и ярки факты самоотвер
женной дѣятельности духовенства въ отечественную войну, они 
лишь схематически отпечатлѣваютъ эту дѣятельность, не даютъ 
настоящаго представленія о дѣйствительной силѣ и глубинѣ вліянія 
русскихъ пастырей на' теченіе событій въ то трудное время. Гроз
ное нашествіе «двадесяти языкъ» отразили не одни русскія войска, 
а весь русскій народъ, вставшій на защиту отечества, какъ одинъ 
человѣкъ. И все величіе и достоинство «отечественной» побѣды въ 
томъ, что побѣда эта по существу не матеріальная, а духовная. 
«Чрезвычайный духъ арміи», въ которомъ видѣлъ залогъ успѣха 
старый, искушенный въ бояхъ воинъ Кутузовъ, и охватившее 
всѣхъ огненное одушевленіе, могучею силою котораго всѣ 
русскіе люди длились въ одну душу», — своимъ источ
никомъ имѣли вѣру православную. Въ вѣрѣ этой духо
венство искони воспитывало русскій народъ, въ ней же убѣждало 
черпать силу и бодрость духа среди наступившихъ тяжкихъ испы-
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таній. И къ чести русскихъ людей, начиная съ Государя Алек
сандра Павловича, нужно отнести то, что одолѣвъ врага, они въ от
крывшейся побѣдѣ увидѣли явленіе не своей силы и искусства, а 
могущества и славы Божіей. «Не намъ, не намъ, а имени Твоему 
даждь славу». Варш. Еп. Л.

Протоіерей В. Шитаревъ.

Къ Архипастырскому Обозрѣнію €пархіи.
Посѣщеніе Архипастыремъ м. Гривы и г. Иллуксты. 31 мая, 

въ 10 час. 16 м. утра, Высокопреосвященный Іоаннъ, Архіепископъ 
Рижскій и Митавскій, отправился въ м. Иллуксту посѣтить женское 
духовное училище и совершить закладку церкви для училища. Вла
дыку сопровождали о. каѳедральн. прот. В. Плиссъ, состоящій пред
сѣдателемъ совѣта Иллукстскаго женскаго училища, и Рижско
градскій благочинный о. Н. Тихомировъ, состоящій членомъ совѣта 
отъ духовенства. Въ г. Двинскѣ Владыку встрѣтили о. инспекторъ 
Иллукстскаго женскаго училища свящ. П. Радченко, о. Зельбургскій 
благочинный Э. Верхоустинскій, свящ. Двинскаго собора, староста, 
директоръ Гривской учительской семинаріи г. Овчинниковъ, уѣзд
ный начальникъ гор. Двинска, уѣздный начальникъ г. Иллуксты и 
многіе другіе гражданскіе чины. Отъ лица двинскаго православнаго 
соборнаго прихода священникъ и староста просили Владыку по
сѣтить Двинскій соборъ, находящійся по пути слѣдованія Владыки 
въ Гривскую церковь. Владыка охотно согласился помолиться въ 
храмѣ просителей. При колокольномъ звонѣ Владыка вошелъ въ 
соборъ, наполнившійся народомъ. Пѣвчіе собора пѣли тропарь св. 
благовѣрному князю Александру Невскому, въ честь котораго освя
щенъ храмъ. Маститый пастырь собора О. Румянцевъ встрѣтилъ 
Рижскаго Архипастыря съ крестомъ и св. водою и привѣтствовалъ 
краткою рѣчью, въ которой выразилъ чувство радости по случаю 
посѣщенія Владыкою собора и просилъ Архипастырскихъ молитвъ 
и благословенія прихожанамъ. Послѣ краткаго молебствія о. 
діакономъ были провозглашены обычныя многолѣтія: 1) Государю 
Императору и всему Царствующему Дому, 2) Св. Синоду и двумъ 
Архипастырямъ — Рижскому й Витебскому и 3) синклиту со всѣми 
православными христіанами. Особеннаго вниманія заслуживаетъ 
діаконъ, звучнымъ и сильнымъ теноромъ провозгласившій много
лѣтія, которыя мы обычно слышимъ въ произношеніи басовъ.
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Послѣ многолѣтій Владыка сказалъ привѣтственную рѣчь, поблаго
дарилъ за встрѣчу, за желаніе помолиться съ нимъ, указалъ на вы
сокое значеніе единенія въ молитвѣ и на отрадное явленіе такого 
единенія православныхъ жителей гор. Двинска съ Рижскимъ Архи
пастыремъ во время крестнаго хода изъ г. Митавы въ Спасо- 
Преображенскую Пустынь, происходившаго 20 мая: многіе право
славные гор. Двинска прибыли въ паломническомъ поѣздѣ съ 
Якобштадтскою чудотворною иконою Божіей Матери. Преподавъ 
всѣмъ собравшимся въ соборъ благословеніе, Владыка, при пѣніи 
пѣвчихъ и колокольномъ звонѣ, сопровождаемый благодарностью 
за посѣщеніе, отбылъ въ Гривскую церковь.

М. Грива расположено на лѣвомъ берегу Двины. Это много- 
людное, имѣющее болѣе 16 тысячъ населенія, мѣстечко. Около 
8 тысячъ населенія — старообрядцы безпоповщинскаго поморскаго 
согласія (брачники) и ѳедосѣевцы, много католиковъ-бѣлорусовъ, 
немало евреевъ; среди этой массы иновѣрной на самой окраинѣ 
мѣстечка ютится и православная церковь, довольно обширная, съ 
прекраснымъ дубовымъ иконостасомъ, съ иконами очень хорошаго 
греческаго письма. Иконостасъ сооруженъ усердіемъ старосты 
г. Дрыгина, управляющаго имѣніемъ г. Корякина, члена Государ
ственной Думы. Гривскій приходъ приготовился къ встрѣчѣ Вла
дыки, украсивъ ворота зеленью и флагами, храмъ — березками. 
При входѣ въ храмъ дѣвочки посыпали путь Владыки цвѣтами. 
Настоятель о. А. Цвѣтиковъ встрѣтилъ Архипастыря привѣтствен
ною рѣчью:

«Ваше Высокопреосвященство!
Среди суетливыхъ ежедневныхъ мірскихъ занятій пришла вчера 

къ намъ тихая радостная вѣсть о посѣщеніи Вами нашего при
ходскаго храма. Это посѣщеніе Ваше въ святительскомъ благо
честіи и чистотѣ, по пути высокой Вашей дѣятельности, стало для 
насъ поучительно: съ водами Силоама, становившимися живитель
ными и цѣлительными отъ посѣщенія ихъ — носителя небесной 
благодати, вотъ съ чѣмъ можно сравнить —  значеніе для при
ходской жизни посѣщеніе добраго и народомъ чтимаго Архипа
стыря. Радостно встрѣчаемъ Васъ; тѣ, кто не узналъ о пріѣздѣ 
Вашемъ, кто не могъ прійти на это молитвенное общеніе съ Вами, 
будутъ сѣтовать объ этомъ, какъ сѣтовалъ о своей безпомощности 
больной у Силоама.
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Насъ, Живущихъ вдали,- умиляетъ частое священнодѣйствіе 
Ваше, совершаемое въ глубокомъ мирѣ въ разныхъ краяхъ разно
племенной епархіи: оно наставляетъ насъ* глубокой вѣрѣ и пре
данности Богу,—не забывать на всякомъ мѣстѣ и во всѣхъ обстоя
тельствахъ жизни о высокомъ христіанскомъ званіи нашемъ и  

необходимости мирной христіанской жизни съ мыслью о Господѣ. 
Продолжая съ сердечностью и благорасположеніемъ знакомство и 
молитвенное общеніе съ народомъ, съ его душой, Ваше Высоко
преосвященство — глубоко назидаете насъ, возвышаете, обо^ 
дряете, радуете! — Какъ счастливъ и поучается нынѣ Гривскій при
ходъ, видящій своего Архипастыря на молитвѣ въ пути въ своемъ 
храмѣ! . .

Примите отъ насъ нижайшую благодарность и уваженіе за 
любовь Вашу, которая составляетъ (чувствуемъ это сердцемъ) 
нравственное начало Вашей дѣятельности. Вознесите предъ пре
столомъ Божіимъ мрлитвы Ваши и о насъ, святительскою молит
вою освятите предстоящія иконы Господа Спасителя и Его Пречи
стой Матери — для иконостаса, сооруженныя усердіемъ старосты 
церкви, — благословите и наставьте, благостнѣйшій Архипастырь 
и Отецъ!»

Послѣ обычной встрѣчи и многолѣтій Владыка сказалъ поуче
ніе, приглашая прихожанъ украшаться добродѣтелями, столь же 
разнообразными и дивными, какъ цвѣты полевые, столь же жизнен
ными, какъ молодая зелень. Благодарилъ за усердіе, проявленное 
въ приготовленіи къ встрѣчѣ. Затѣмъ Владыка совершилъ освя
щеніе двухъ мѣстныхъ иконъ Спасителя и Божіей Матери, соору
женныхъ усердіемъ старосты г. Дрыгина. Освященіе иконъ съ соблю
деніемъ всѣхъ положенныхъ въ потребникѣ обрядовъ произвело 
трогательное впечатлѣніе. Благословляя народъ, Преосвященный 
раздавалъ натѣльные кресты и иконки. Довольно многочисленный 
хоръ пѣлъ весьма стройно, художественно.

1-го іюня с. г. въ 6 ч. пополудни Высокопреосвященнѣйшій 
Іоаннъ, Архіепископъ Рижскій и Митавскій, посѣтилъ Ил- 
лукстскую Учительскую Семинарію. На парадномъ входѣ 
въ Семинарію Архипастырь былъ встрѣченъ директоромъ 
семинаріи н. с. Овчинниковымъ. Облачившись въ мантію, 
Владыка, сопровождаемый сопутствовавшими ему Рижскимъ 
каѳедральнымъ протоіереемъ В. И. Плиссомъ, Рижско-градскимъ 
благочиннымъ Н. В. Тихомировымъ и иподіакономъ, при стройномъ
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пѣніи воспитанниками Семинаріи входнаго «достойно есть», про
слѣдовалъ въ помѣщающійся во II этажѣ зданія актовый залъ, гдѣ 
къ встрѣчѣ Владыки собрались — педагогическій персоналъ съ 
воспитанниками Семинаріи, представители мѣстной интеллигенціи 
и много простого народа. Въ дверяхъ по — праздничному убран
наго коврами и освѣщеннаго актоваго зала, служащаго пока и 
мѣстомъ совершенія богослуженія въ Семинаріи, Архипастырь 
былъ встрѣченъ по церковному чину и привѣтствованъ слѣдующимъ 
словомъ законоучителя семинаріи свящ. о. С. Бѣлоусова:

«Ваше Высокопреосвященство, Милостивѣйшій Нашъ Отецъ и 
Архипастырь. Радуемся отъ глубины души, видя любовь Вашу, 
побудившую Васъ, по пути обозрѣнія духовной нивы, посѣтить и 
этотъ вновь насажденный и возращаемый вертоградъ. Вызванный 
къ бытію самими исторически - сложившимися условіями жизни 
этого, единственнаго въ Курляндіи, именуемаго русскимъ, края, 
вертоградъ этотъ принятъ съ любовію той средой, для удовлетво
ренія духовной жажды которой онъ насажденъ. Въ изліяніи своихъ 
восторженныхъ чувствъ за Монаршія щедроты населенію въ по
слѣдніе годы, мѣстное общество, видя себя одареннымъ этимъ но
вымъ, къ себѣ манящимъ просвѣтительнымъ маякомъ, всячески 
тщится найти виновниковъ своей радости и, вознося несказанную 
благодарность Любвеобильному Монарху, увидѣвшему нужды края, 
оно радостно благодаритъ и всѣхъ, раздѣляющихъ съ нимъ эту 
радость. Воздвигнутый на границѣ пяти,, можно сказать, разно
родныхъ по населенію, губерній, маякъ сей естественно съ самаго 
момента своего основанія замѣченъ былъ издалека и теперь уже 
въ немъ — далеко превышающее положенную норму число юно
шей, желающихъ запастись духовными силами на культурную 
службу нуждающемуся отечеству. Судя судомъ человѣческимъ, 
кажется, есть всѣ данныя къ тому, чтобы этотъ молодой питом
никъ росъ и. укрѣплялся но — , Святителю Божій, если не Господь 
созиждетъ домъ, всуе трудится строитель, если не Господь сохра
нитъ градъ, всуе бодрствуетъ стрегущій! , . Общая молитва всѣхъ 
насъ, —  да осѣнитъ Господь благодатію своею этотъ вертоградъ. 
Д а. дастъ Онъ силъ и дѣятелямъ. его выполнить трудную, возло
женную на нихъ задачу — приготовлять учителей народныхъ и

Л 'Г'чігп “ • > •
,'/.>ь/яьг ч /н г /гр .. -г. » . /• '. • '»• - • •• •

п ; щг’Н/qA ,■ . ..■■ ■ ■■ < ". •



585

питомцамъ да поможетъ Онъ — дабы быть свѣтомъ для другихъ, 
а для сего запастись свѣтомъ духовнымъ, развивая умъ и сердце: 
чтобы руководить другихъ, необходимо самимъ пріучить себя хо
дить твердо — путемъ честнымъ и прямымъ. Святителю Божій, — 
къ Тебѣ усердная мольба наша: — не лиши любви своей юный вер
тоградъ сей и вознеси ко Господу Архипастырскую молитву свою, 
да призритъ Онъ съ небесе святаго своего на вертоградъ сей и 
утвердитъ его, чтобы росъ онъ — мощію духовной къ славѣ Все
святаго имени Божія, на утѣшеніе любимому нашему Царю и на 
пользу дорогой родинѣ».

Послѣ обычной встрѣчи и многолѣтій Архипастырь обратился 
къ воспитанникамъ съ добрымъ сердечнымъ словомъ, въ которомъ 
раскрылъ великую отвѣтственность будущаго общественнаго слу
женія питомцевъ и пожелалъ имъ возрастать добрыми людьми, 
чтобы быть полезными членами общества. Не завидна съ внѣшней 
стороны профессія учительская, приблизительно говорилъ Владыка, 
скромно, полно иногда лишеній его положеніе въ обществѣ, но не 
мало значеніе культурной работы учителя. Велика отвѣтственность 
учительской службы — предъ Богомъ. Душа дитяти — нетрону
тый, чистый сосудъ: нужна крайняя осторожность, чтобы не 
осквернить этотъ сосудъ и не подвергнуться тяжкому осужденію 
отъ Бога за грѣхъ соблазна. На то вы сами окружены заботами 
начальствующихъ, воспитывающихъ и обучающихъ васъ, на то вы и 
пользуетесь всѣми удобствами — помѣщенія и вообще — безпе
чальной въ матеріальномъ отношеніи школьной жизни, чтобы вамъ 
всецѣло посвятить себя приготовленію къ будущему служенію. 
Будьте добрыми людьми и тогда вы будете готовы къ выполненію 
великаго служенія и не подвергнетесь осужденію отъ людей и нака
занію отъ Бога. —

Всѣхъ благословивъ и надѣливъ воспитанниковъ брошюрами 
религіозно-нравственнаго содержанія, Владыка съ почетными го
стями выслушалъ мощно исполненные всѣми воспитанниками 
гимны: «Во Іордань рѣкѣ мы отъ грѣха омылись» (Муз. Сѣрова), 

-«Вѣрою русской свободна» (муз. Архангельскаго), «Многая лѣта 
царю православному» (муз. Анцева) и — въ заключеніе всѣхъ при
гласилъ пропѣть «Боже царя храни». . .

Осмотрѣвъ помѣщеніе Семинаріи, Владыка изволилъ раздѣлить 
предложенную ему въ зданіи семинаріи скромную закуску, за ко
торою директоръ выразилъ чувства благодарности Архипастырю за
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посѣщеніе новаго учебнаго заведенія и возгласилъ Архипастырю 
«Многая лѣта», каковое было пропѣто всѣми присутствующими. 
Архипастырь, съ своей стороны, выразилъ благожеланіе учебному 
заведенію, а всѣмъ членамъ корпораціи пожелалъ въ своей куль
турной работѣ осуществлять идею истиннаго національнаго просвѣ
щенія. По приглашенію же Владыки всѣмъ учащимъ и учащимся 
присутствующими исполнено «многая лѣта».

Еще разъ преподавъ свое благословеніе, при пѣніи воспитан
никами «ис-полла-эти-деспота», Архипастырь въ 8У2 ч- вечера 
отбылъ въ Иллукстъ, оставивъ въ книгѣ для записи почетныхъ по
сѣтителей слѣдующую одушевляющую запись: «Съ великимъ утѣ
шеніемъ провелъ нѣсколько часовъ въ семинаріи. Господь да бла
гословитъ успѣхомъ труды учащихъ и учащихся. Архіепископъ 
Іоаннъ».

Услыши же, Господи, молитву Архипастыря и даруй молодому 
русскому учрежденію силы и средства къ осуществленію великой, 
написанной на его знамени, цѣли — нести свѣтъ въ народную 
массу. ---------------

Иллукстское женское духовное училище и вся православная 
паства Иллуксты съ большимъ духовнымъ подъемомъ ожидали 
своего Архипастыря. Это высказалось при встрѣчѣ Владыки, при
бывшаго изъ г. Двинска около 10 ч. в. въ м. Иллуксту. Предъ мона
стыремъ встрѣтила Владыку настоятельница игуменья Евгенія съ се
страми и казначеей Олимпіадой и съ воспитанницами училища. 
Дѣвочки посыпали путь Владыки цвѣтами, хоръ съ воодушевленіемъ 
пропѣлъ Архипастырское многолѣтіе и тропарь Преев. Богородицѣ. 
Въ храмѣ Архипастыря встрѣтилъ съ крестомъ и св. водою на
стоятель церкви о. Г. Залазинскій, сказавшій прочувствованную 
рѣчь, а также свящ. о. В. Марковъ, свящ. П. Радченко, Зельбургскій 
благочинный о. Э. Верхоустинскій и преподаватели училища. Послѣ 
краткаго молебна Владыка обратился къ собравшимся съ привѣт
ственною рѣчью, выразивъ чувства радости и заботы объ обители 
и училищѣ и особенно отмѣтилъ важное значеніе предстоящаго 
дѣла закладки новаго зданія съ церковью для училища. Благосло
вивъ всѣхъ богомольцевъ, Владыка послѣдовалъ въ покои игуменьи, 
гдѣ Архипастырю, его свитѣ и почетнымъ правосл. прихожанамъ 
былъ предложенъ вечерній чай.

1 іюня Владыка присутствовалъ на экзаменахъ въ VII классѣ 
по гигіенѣ, въ VI классѣ — по физикѣ. Владыка предлагалъ уче-
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ницамъ много вопросовъ и, повидимому, остался доволенъ отвѣтами 
ученицъ, раздавъ имъ по книгѣ «Новаго Завѣта» съ собственно
ручной подписью, ученицамъ другихъ , классовъ Владыка раздалъ 
книжки о патріархѣ Гермогенѣ и натѣльные образки съ изображе
ніемъ святителя Іоасафа. Въ 2 часа Архипастырь принималъ пред
ставителей власти Иллуксты. — Послѣ обѣденной трапезы Владыка 
осматривалъ мѣсто закладки училищнаго храма. Въ 6 час. веч. 
благовѣстъ съ монастырской колюкольни призывалъ православ
ныхъ христіанъ м. Иллуксты къ всенощному бдѣнію, которое весьма 
торжественно совершилъ Архипастырь въ сослуженіи 6 священни
ковъ. Служба совершалась воскресенію и празднику Покрова Бо
жіей Матери, въ честь какого событія совершается сооруженіе 
храма для училища. Хоръ ученицъ подъ управленіемъ воспитатель
ницы С. Тоомъ пѣлъ весьма художественно и трогательно. Пре
красно, увѣренно пѣлъ и небольшой хоръ женской обители.

3 іюля, въ воскресенье, происходило торжество закладки учи
лищнаго храма. Въ половинѣ десятаго утра Владыка со славою, 
при пѣніи тропаря «Покрову Божіей Матери», вошелъ въ мона
стырскій храмъ, встрѣченный пѣніемъ входнаго «Достойно есть». 
Часы предъ литургіей читали ученицы. Архипастырю сослужили: 
прот. В. Плиссъ, о. Н. Тихомировъ, о. Г. Залазинскій, о. В. Марковъ, 
о. Э. Верхоустинскій, о. П. Радченко. Пѣли два хора: училищный 
и  монастырскій. Исполатчицами выступили три ученицы съ чуд
ными голосами и пѣли необычнымъ напѣвомъ «ис - полла - эти - 
деспота», — равнымъ образомъ и трисвятое. Всѣ пѣснопѣнія ли
тургійныя и концертъ были исполнены хоромъ съ воодушевленіемъ, 
умилительно. Пѣніе весьма располагало къ усердной молитвѣ въ 
торжественномъ священнодѣйствіи Высокопреосвященнаго Іоанна. 
Послѣ запричастнаго стиха и концерта инспекторъ классовъ учи
лища о. П. Радченко произнесъ слово на дневное евангеліе. Послѣ 
литургіи совершенъ былъ крестный ходъ къ мѣсту закладки новой 
церкви. Хоругви несли прихожане; иконы подняты были учени
цами. Дулъ сильный вѣтеръ. Началъ итти небольшой дождь. Но 
вотъ цачался назидательный чинъ закладки храма. Небо про
я сн и л о сь , дождь пересталъ, солнце засіяло своими живительными 
лучами» Послѣ освященія воды былъ освященъ деревянный восьми
конечный крестъ и водруженъ былъ на мѣстѣ. Дальше было окроп- 
лецр мѣсто для дреки. На мѣдной золоченной доскѣ былъ выграви
рованъ слѣдующій текстъ: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
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Основася сей училищный домъ и храмъ въ честь Покрова Божіей 
Матери при державѣ Благочестивѣйшаго Самодержавнѣйшаго Го
сударя Императора Николая Александровича, въ святительство Ар
хіепископа Іоанна, при начальницѣ училища игуменьѣ Евгеніи» и 
т. д. По прочтеніи этого текста о. Н. Тихомировымъ Владыка 
окропилъ доску, а затѣмъ камень святою водою и замуровалъ. 
Первый кирпичъ положилъ Владыка, затѣмъ прот. В. Плиссъ, игу
менья Евгенія, архитекторъ г. Люкъ, по плану котораго воздви
гается домъ и храмъ, воспитательницы, преподаватели, строитель 
г. Зуръ, ученицы и прихожане. Такимъ образомъ, представители 
всѣхъ группъ богомольцевъ приняли участіе въ закладкѣ училищ
наго храма. Дальше Владыка обошелъ другія стороны: сѣверъ, югъ 
и западъ и положилъ первые камни въ основаніе зданія. По окон
чаніи чина освященія крестный ходъ возвратился въ храмъ. Про
тодіаконъ произнесъ сугубую ектенію. Предъ отпустомъ Владыка 
обратился къ богомольцамъ съ назидательнымъ поученіемъ, въ ко
торомъ разъяснилъ глубокое значеніе храма для училища и выра
зилъ чувство благодарности Государю Императору и Св. Синоду за 
отпущенныя средства и благожеланія игуменьѣ Евгеніи, ея помощ
никамъ и сотрудникамъ въ построеніи храма. Протодіаконъ про
возгласилъ три обычныхъ многолѣтія.

Затѣмъ Владыка давалъ крестъ для лобзанія, благословлялъ, 
раздавалъ* крестики. Въ храмѣ присутствовала вся Иллукстская 
интеллигенція.

Послѣ богослуженія въ залѣ училища былъ предложенъ по
четнымъ гостямъ обѣдъ, за которымъ весьма мило и любезно при
служивали воспитанницы училища. Владыка провозгласилъ здра
вицы за Государя Императора, за Св. Синодъ, за Курляндскаго гу
бернатора егермейстера Набокова, игуменью Евгенію, строителей, 
архитектора г. Люка, преподавателей, воспитательницъ, ученицъ. 
Помянулъ добрымъ словомъ труды своихъ предшественниковъ на 
Рижской каѳедрѣ Архіепископовъ Арсенія и Агаѳангела, почившаго 
Архипастыря Филарета. За здоровье Владыки произнесли здра
вицы о. прот. Вл. Плиссъ и о. Г. Залазинскій, выразившіе Архи
пастырю чувства благодарности за труды и чувства любви и пре
данности за отеческія заботы объ училищѣ. Всѣ здравицы сопро
вождались многогласнымъ пѣніемъ «Многая лѣта», а Государю Им
ператору — пѣніемъ гимна и «ура».
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Послѣ трапезы Владыка сдѣлалъ визиты представлявшимся ему 
представителямъ власти. Незадолго до отъѣзда изъ Иллуксты уче
ницы выпускныхъ классовъ поднесли Владыкѣ фотографическую 
свою группу и, выразивъ ему свои чувства, просили принять фото
графію на память. Владыка благодарилъ за подношеніе. Ученицы 
много разъ пѣли Владыкѣ многолѣтіе, «ис-полла-эти-деспота», 
«тонъ деспотинъ» и никакъ не могли разстаться съ дорогимъ го
стемъ. Такія-же группы были поднесены прот. В. Плиссу и о. Н. 
Тихомирову. Но вотъ насталъ часъ отъѣзда. Все училище, мо
настырь и православные обыватели города были въ сборѣ для про
водовъ Архипастыря. Владыка зашелъ въ церковь, приложился къ 
св. иконамъ, преподалъ благословеніе собравшимся и, сопровож
даемый многолѣтіемъ, выраженіемъ благодарности и колокольнымъ 
звономъ, отбылъ изъ м. Иллуксты. Въ Двинскѣ Владыка былъ 
встрѣченъ чинами полиціи и съ поѣздомъ въ 1 ч. 20 м. ночи от
былъ въ Ригу.
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