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Высочайшая награда.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ по всеподданнѣйшему докладу

• Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, согласно опредѣленію
вятѣищаго Синода, В семилостивѣйше соизволилъ, въ 27 день

увшаго Іюля, на пожалованіе псаломщика Сиссегальской
Іарш Магдалининской церкви, Рижскаго уѣзда, Ивана Озолина,

труды по народному образованію, званіемъ личнаго почет
наго гражданина.

Отношеніе
г Оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода, къ Высокопреосвящен- 

ишему Арсенію, Архіепископу Рижскому и Митавскому, отъ
25 іюля 1896 года за № 443 8 .

Преосвященнѣйшій Владыко,
Милостивый Государь и Архипастырь!

слав Т°ВаРИЩЪ Предсѣдателя Либавскаго Николаевскаго право
имя НаГ° бРатства> Ольга Корсакевичъ, въ присланной на мое 

телеграммѣ отъ 11 сего Іюля, заявивъ о празднованіи
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упомянутымъ братствомъ высокоторжественнаго дня перваго 
тезоименитства Ея И мператорскаго В ысочества Великой Княжны 
Ольги Николаевны, высокимъ именемъ которой Высочайше даро
вано именоваться дѣтскому пріюту при братствѣ, просила по
вергнуть къ стопамъ Ихъ Императорскихъ Величествъ отъ 
имени братства искреннѣйшія чувства безграничной любви съ 
пожеланіемъ счастливаго возрастанія Ихъ Первенцу

Г осударь И мператоръ, на представленной мною Его Вели
честву копіи съ означенной телеграммы, изволилъ, въ 15 день 
текущаго Іюля, собственноручно начертать: „Отъ души бла
годаримъ?*

Долгомъ поставляю сообщить о семъ Вашему Преосвя
щенству, для объявленія по принадлежности.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ почте
ніемъ и преданностію имѣю честь быть Вашего Преосвященства, 
Милостиваго Государя и Архипастыря,

покорнѣйшимъ слугою
К. Побѣдоносцевъ.

На отношеніи этомъ Его Высокопреосвященствомъ 3 сего 
Августа за J6 1735 дана такая резолюція: „Отношеніе сіе 
напечатать въ Рижскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. “

Епархіальныя извѣстія.
Высокопреосвященнѣйшимъ Арсеніемъ, Архіепископомъ 

Рижскимъ и Митавскимъ преподано Архипастырское блаГОСЛО- 
В6НІ6 старостѣ Ревѳльскаго Преображенскаго Собора купцу 
Іоакиму Ханину за труды его по ремонту сего собора и по
жертвованія.

О предѣлены  послушниками къ Рижскому Алексѣевскому мо
настырю послушники Спасо-Елеазарова монастыря Алексѣй Шор0' 
ховъ и Никандровой пустыни Николай Молчановъ и Псковскій 
мѣщанинъ Иванъ Терентьевъ съ 25 Іюля.

О пр ед ѣ л енъ  штатнымъ діакономъ къ Аренсбургской церкви 
состоявшій на псаломщической вакансіи при Балтійско-Портскои 
церкви діаконъ Александръ Мянникъ.
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Перемѣщены: Кыргесаарскій священникъ Владиміръ Кри
ницкій къ новооткрытому Куимѳцкому приходу съ 24 Іюня, 
діаконъ Аренсбургской церкви Александръ Криницкій на пса
ломщическую вакансію къ Керкауской церкви и псаломщики 
Кѳркаускій Иванъ Петерсонъ къ Ильмьярвской церкви и Иль- 
мьярвскій Михаилъ Бобковскій къ Паденормской церкви.

Уволены за штатъ, по прошенію, ТалькгоФскій священ
никъ Іоаннъ Пановъ и Караперскій псаломщикъ Николай Н и
кольскій, на мѣсто послѣдняго допущенъ къ временному исправ
ленію должности псаломщика, впредь до усмотрѣнія, сынъ его 
Ѳеодоръ Никольскій.

Умеръ Лайзбергскій псаломщикъ Андрей Клаасъ 24 Іюля.
Утверждены церковными старостами Ревельскій 2 гильдіи 

купецъ Василій Горбачевъ къ Аррокюльской церкви на второе 
трехлѣтіе съ 1 Августа и крестьянинъ Кюноской волости 
Яковъ Паузъ къ Кюноской церкви на 5-ое трехлѣтіе съ 
5 Августа.

Уволены отъ должности церковныхъ старостъ Рижской 
Алексѣевской церкви купецъ Ѳеодоръ Крупгелевъ съ 4 Іюля, по 
случаю закрытія прихода при этой церкви и Іеввѳнской церкви 
Петръ Талъцъ, по прошенію, съ 1 Августа.

Отъ Училищнаго Совѣта.
Постановленіемъ Училищнаго Совѣта, состоявшимся 26 Іюня

1896 года.

1) Кончившіе въ Іюнѣ мѣсяцѣ сего года курсъ Юрьевской 
чительской Семинаріи: Николай Колъцъ, Александръ Матвѣевъ 

’ Кириллъ Ранцманъ опредѣлены учителями школъ, первый 
Ренецкой приходской, второй Кыппоской вспомогательной, 
Ргесаарскаго прихода, и третій Арукюльской вспомогательной 

Кваы> Пюхалепскаго уѣзда.
Уча 2) К°НЧИВШІе въ Полѣ «ѣсяцѣ 1896 г. курсъ Прибалтійской 
р М„ Г ЬСК0Й ^ еминаРІи Корнилій Беренштраухъ, Георгій Сту- 

и Августинъ Эглитъ назначены учителями школъ, первый
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Нурзинской вспомогательной Верроскаго 
лауской вспомогательной, Лидернскаго 
ценской вспомогательной.

прихода,
прихода,

второй Мезе- 
и третій Мар

3) Учитель Лѣпинской вспомогательной школы, Виндавскаго 
прихода, Василій Сильвестровъ, по случаю упраздненія сей шко
лы, перемѣщенъ къ Лутерсгофской вспомогательной школѣ, Бурт- 
нѣкскаго прихода.

4) Кончившій курсъ Рижской Духовной Снминаріи Алек
сандръ Лисманъ опредѣленъ учителемъ вновь открытой въ Вин- 
давскомъ приходѣ Овлокенской школы.

5) Учитель Рижской Всѣхсвятской приходской школы 
Николай Андрѣевъ, за назначеніемъ псаломщикомъ Каѳедральнаго 
собора, уволенъ отъ должности учителя, а на его мѣсто опредѣ
ленъ учитель Рижскаго Маріинскаго пріюта Константинъ Цвѣтишь

6) Учитель Ярьякской вспомогательной школы, Куркундскаго 
прихода, Леонтій Таэлъ, за назначеніемъ псаломщикомъ Лезискоі 
церкви, уволенъ отъ должности; на мѣсто его перемѣщенъ учитель 
Ротчинской вспои, школы Александръ Скоропостижный.

7) Учитель Смильтенской вспомогательной школы, Пальцмар- 
скаго прихода, Андрей Страдынъ, за назначеніемъ псаломщикомъ 
Лаудонской церкви, уволенъ отъ должности, а на его мѣсто 
опредѣленъ кончившій курсъ Рижской Духовной Семинаріи Юлі
анъ Кажмеръ.

8) Учитель Сыренецкой приходской школы Иванъ ЧакуР&’ 
за назначеніемъ псаломщикомъ Эйхеяангернской церкви, уволевъ 
отъ должности учителя.

9) Бывшій псаломщикъ Іеввенской церкви кончившій курсъ 
Юрьевской Учительской Семинаріи Александръ П уу  опредѣленъ 
учителемъ Састамской вспомогательн. школы, Леальскаго врялод»’

10) Кончившій курсъ Рижскаго Духовнаго Училища Кирилл1, 
Смилга, назначенъ учителемъ Новодеревенской вспомогательна 

школы Олешницкаго прихода.
11) Бывшій учитель Линденской вспомогательной школы, 

Августинъ Круузъ, назначенъ учителемъ Вальгильской вспомог» 
тельной школы, Сааренгофскаго прихода.
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12) Учитель Мойзекгольской вспомогательной школы, Ново- 
іердерскаго прихода, Леонтій Иваскъ, перемѣщенъ къ Хардос- 
юй вспомогательной школы, Вяйке-Ляхтрскаго прихода.

13) Учитель Гульбенской вспомагательной школы, Голгоф- 
:каго прихода, Антонъ Калпынъ перемѣщенъ на должность ио- 
ющника учителя при Стомерзейской приходской школѣ, а на 

Іего мѣсто учителемъ Гульбенской школы опредѣленъ кончившій 
курсъ С.-Петербургской земской учительской школы Андрей 
Щоднѣкъ.

Постановленіемъ Училищнаго Совѣта, состоявшимся 26 
|Іюля 1896 года:

1) Кончившая курсъ Иллукстскаго женскаго Духовнаго 
Іучилища Анна Хвоинская опредѣлена учительницею Олѳшницкой 
дѣвичьей школы.

2) Кончившіе курсъ Прибалтійской учительской Сѳмина- 
Іріи Захарій Лосевскій и Владиміръ Казинъ назначены первый 
учителемъ Рижской Благовѣщенской приходской школы, а вто
рой помощникомъ учителя при Рижской Вознесенской приход
ской школѣ.

пій курсъ
іредѣденъ

нрмхода-

Кирилк
гательв^

школы,

вспомог»'

О Т Ч Е Т Ъ
0 Дѣятельности В е н д е н с к а го  С п а с о  - П р е о б р а ж е н с к а го  Б р а т с т в а  

за  1 8 9 4 /5  г . ,  а  отъ  о сн о в а н ія  д в а д ц а ть -с е д ы и о й .
(В ъ  извлеченіи).

О б щ ій  о б з о р ъ .
А . Исторія Братства.

Мысль объ учреж деніи въ  гор. Венденѣ православнаго Б р атства  
в°заикла еще въ 1864 году у  бывш аго въ  то время въ гор. Венденѣ 
протоіерея ІІоспѣлова, но не осущ ествилась вслѣдствіе неблагопріят
е н ъ  мѣстныхъ обстоятельствъ.

опт ^ М̂ сто °- Поспѣлова былъ назначенъ свящ енникъ Т у ф а н о в ъ ; 
10ваВСІМи силами ПРИНЯЛСЯ за  осущ ествленіе завѣтной мысли Поспѣ- 
п °СЪ УчРежден’и Б ратства, въ чемъ ему помогъ своими совѣтами 

вященный П латонъ, бывшій въ  то время Донскимъ архіепи- 
ІГЬі Туфановъ сознавалъ, что Б р атство  въ  гор. Венденѣ необ-

/
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ходимо, главнымъ образомъ, для защиты православныхъ отъ притя
заній иновѣрія, которое въ то время имѣло силу, располагая большими 
средствами и экономическимъ вліяніемъ на крестьянъ, тѣмъ болѣе, 
что въ то время представители лютеранской церкви имѣли возмож
ность крестить дѣтей (отъ смѣшанныхъ браковъ съ православными) 
въ свою вѣру, а совращеніе въ лютеранство проходило безнаказанно. 
Кромѣ того, православный приходъ почти исключительно состоялъ 
изъ бѣдныхъ латышей, которые съ трудомъ находили у мѣстныхъ 
помѣщиковъ — лютеранъ мѣста или земли, а если и находили, то 
подъ вліяніемъ ихъ переходили въ лютеранство. О. Туфановъ, имѣя 
нравственную поддержку преосвященнаго Платона, съ горстью людей 
25 Января 1869 года открылъ первое учредительное собраніе Братства. 
Это учредительное собраніе выработало уставъ, который 7 Апрѣля 
1869 года утвержденъ епископомъ Веніаминомъ. Характеръ дѣятель
ности Братства вполнѣ опредѣляется вступительными словами устава: 
„Поелику большинство прихожанъ Венденской православной церквп 
состоятъ изъ работниковъ и бобылей, не имѣющихъ рѣшительно ни
какой собственности, кромѣ кучи дѣтей, о религіозно-нравственномъ 
воспитаніи коихъ въ духѣ православія и русской національности они 
не смѣютъ и подумать, мы нижеподписавшіеся для образованія сихъ 
бѣдныхъ дѣтей и сиротъ въ духѣ православія и русской народности, 
при малыхъ средствахъ, призвавъ Бога на помощь, признали полез
нымъ и необходимымъ учредить при Венденской церкви Братство.11

Задавшись этими гуманными цѣлями на пользу православія, 
Братство начало свое дѣло при весьма скудныхъ средствахъ (87 р- 
67 я.) но съ Божіей помощью и благодаря энергіи о. Туфанова, это 
дѣло оживилось. Къ о. Туфанову явились въ скоромъ времени на 
помощь ст. сов. И. И. Четвериковъ, стараніями коего было получено 
въ 1870—1871 гг. 500 руб. пожертвованія, изъ коихъ 250 руб. отъ 
него лично, а затѣмъ протоіерей единовѣрческой Московской церкви 
Воздвиженскій, который въ теченіе нѣсколькихъ дѣтъ присылалъ 
братству пожертвованіе деньгами, книгами, вещами и утварью. Чет
вериковъ въ 1870 году былъ избранъ почетнымъ попечителемъ, вЪ 
томъ-же году былъ избранъ почетнымъ попечителемъ и оберъ-гоф- 
мейстеръ двора его Величества графъ Сиверсъ.

Въ 18/9 году на помощь Братству явилась Софья Карловна 
Гудимъ-Левковичъ (урожденн. графиня Сиверсъ) которая пожертво
вала Братству 1000 руб. Съ этихъ поръ положеніе Братства съ ма
теріальной стороны до нѣкоторой степени упрочилось, потому чт0 
Братство могло располагать основнымъ капиталомъ, проценты съ коего 
давали извѣстную сумму для помощи бѣднымъ. Въ томъ-же году 
жертвовательница избрана была въ почетныя попечительницы.
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Благодаря этому пожертвованію, въ 1880 г. Братство нашло 
возможнымъ при Венденской церковно-приходской школѣ открыть 
ремесленное отдѣленіе, въ коемъ ученики обучались столярному и 
переплетному мастерствамь. Это отдѣленіе существуетъ и по сіе 
время.

Въ 1888 году Братство праздновало 900 лѣтіе крещенія Руси, 
для чего по иниціативѣ о. Степановича, открыта частная подписка, 
и была такимъ путемъ собрана сумма, необходимая для торжества. 
Празднество началось литургіей, на коей пѣлъ любительскій хоръ 
въ 35 человѣкъ, затѣмъ вечеромъ происходило собесѣдованіе въ ла
тышскомъ обществѣ, на коемъ сдѣланы сообщенія въ духѣ Право
славія. На собесѣдованіи было много слушателей какъ православныхъ, 
такъ и лютеранъ.

Изъ приходо-расходной вѣдомости за 25 лѣтъ видно, что за все 
время поступило въ кассу Братства 8997 руб. 66 коп., изъ коихъ 
израсходовано 6141 руб. 89 кон. Расходы распредѣлены слѣдующимъ 
образомъ: на пособіе церкви израсходовано 10# всей суммы, на 
школу и учениковъ— 37$, на помощь бѣднымъ 50# и на расходы по 
администраціи братства лишь 3#.

Услугами Братства пользовались: Венденская церковь, Интескій 
приходъ, гдѣ въ школѣ устроенъ молитвенный домъ съ походнымъ 
иконостасомъ, и школы: Венденская, Интеская, Ранценская, Ронне- 
бургская, Столлеская, Козенгофская, Зербенская и др.

Въ Венденской школѣ за существованіе Братства обучалось 
въ среднемъ выводѣ ежегодно 45 человѣкъ. За послѣдній годъ уча
щихся 75 человѣкъ. Постоянной мечтой Братства была постройка 
въ г. Бенденѣ церковно-приходской школы и часовни на кладбищѣ, 
Для чего съ 1890 года дѣлались отчисленія изъ остатковъ для обра
зованія спеціальныхъ фондовъ.

Была открыта также и частная подписка. Въ настоящее время 
ва кладбищѣ построена часовня, стоящая Братству 850 руб. и около 
вея разбитъ небольшой скверъ.

На постройку школы открыта подписка, для сбора пожертво
ваній, которую его Высокопреосвященство Арсеній, Архіепископъ 
Рижскій и Митавскій, въ октябрѣ 1892 г. утвердилъ и самъ сдѣлалъ 
^жертвованіе и тѣмъ положилъ начало этому благому дѣлу. Въ 
февралѣ 1893 г. извѣстный благотворитель о. Сергіѳвъ-Кронштадскій 
врислаіъ на нужды Братства 200 руб., и по книжкѣ по сіе время 
(°°Рано 145 руб. Всего же школьнаго фонда вмѣстѣ съ другими 
Порами и отчисленіями 250 руб.

1 мая 1894 г. исполнилось 25 лѣтъ со дня основанія Братства, 
влей отпразднованъ скромнымъ церковнымъ торжествомъ въ при*,.

I
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Рижскій и Мита ““ У  ^ “ «Рессвнщеннѣйшій Арсеній, Архіеиисковъ 
*® Й и Митавекш, принимающій всегда горячее участіе въ жизни 

сѣхъ православныхъ братствъ прибалтійскаго края. Телеграмма
в Х и Т к Х Г п  наГ  ыѣА~  “ “ “  •• - n p - Z X

Преображенское Братство* съ 25 лѣтнимъ его юби 
леемъ, призываю Божіе благое.,„вевіе „а дальнѣйшее го е у Х
д“ ™ на п о Т ”  П° " “ СТ1 Бр“ Му -  ° Р - и м ъ  уеерд” . 

Братство во « t o ’e r o X ’ " ’  ЗЛѣШтмъ “Раѣ ” благословить 

Посылаю на нужды 25 успѣхомъ.

произведены* X ™  “ “Д’ '" ,И “  -“« « « щ і й  порядокъ въ 1893/4 г.
скверъ съ ж и в о / Т ”  Р8б0Т“  '' МК’’у,'ъ «совни разбитъ небольшой
порожнія Z ™  Р°АЬЮ’ расчиІцены Дорожки, засѣяны иуето-
з а к а з а в  н о в ы я  „ о ё ' е в е р 0 ” ' "  Р а с ш и р е н о  к л а д Т и щ е ,

P . .S  «ладбиша И  ”  П<,от“ « “  »“ « ст» , ибо ори расши-

постановкѣ нала Г “СДОрааГ" ‘ " іе ™ городомъ но вопросу о
ДлГуствойст» ТЪ Пал15’[ТЬС!'' ™> Д*Д» сто скоро уладите».
25 Р у Г і Х  ’" “ “ 1 БраТСТ‘а В- М Собурдо собрало
въ асов™ сто" “П а °т , т п  С- Д- Свѣгуровскимъ пожертвовавъ 
ВЪ часовню столъ для покойниковъ и аналой.

Обзоръ 1894І5 года.

С О С Т А В Ъ  Б Р А Т С Т В А .
Н T v l nnPaTb/L ' учРедители: Ст- сов. В. Перцевъ (+). Протоіерей
Л ЛѵбенгВ” енеРал'ь"маі0Ръ Н. В. Канопскій. Священникъ
зонъ У л" чТИТ- С0В- Г- И- Михайловъ (І)- Купецъ И. Поло-

• Діаконъ I. Древинъ. Причетникъ Д. Сидальсъ (+). б) Ночет-
Кіев ся^Т К 1 Т ц к ій Г̂ ЫСЕ г о Т ° СВЯЩеНСТВО Плат°НЪ’ МитР0П0ІИТЪ 

п али™  (f). Его Сіятельство графъ Эммануилъ Карло-
Лев “ВерсЪт; Ея Превосходительство Софья Карловна Гудимъ-
с к і й Т Г  ° В“ СОКОпРеосвяЩснство Арсеній, Архіепископъ Риж
скій .  Митавскій, Протоіерей I. И. Сергіевъ (Кронштадтскій). Про-

А
&
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тоіерей Виноградовъ (въ Москвѣ). Діаконъ Т. Древинъ. Подполковникъ 
Д. Д. Инглези. Предсѣдатель Съѣзда Н. Д. Архангельскій. П. X. 
Ѳедоровъ.

Въ 1894/5 году всѣхъ членовъ братства состояло 51 человѣкъ.
Совѣтъ братства состоялъ изъ слѣдующихъ лицъ : распоряди

тель Е. Я. Рибсонъ, члены: Благочинный о. А. А. Степановичъ, 
Д іаконъ  I .  М . Древинь, Воинскій Начальникъ Подполковникъ С. Д. 
Снѣгуровскій, казначей братства I. Я. Худницкій и дѣлопроизводитель 
И. С. Овчинниковъ.

Въ отчетномъ году совѣтъ братства продолжалъ работать въ 
духѣ и по примѣру прежнихъ лѣтъ: дѣятельность братства была 
направлена, главнымъ образомъ, на оказаніе помощи бѣднымъ и нуж
дающимся, въ особенности тѣмъ изъ нихъ, кои обременены много
численнымъ семействомъ и дѣти нуждаются въ образованіи. На сей 
предметъ было употреблено до 155 руб. 54 кои.

Затѣмъ, по-прежнему пользовалось поддержкой мѣстное приход
ское училище, на содержаніе котораго было израсходовано всего до 
111 руб. 93 коп.

Особенное вниманіе обратилъ совѣтъ братства на пріисканіе 
средствъ для постройки новаго школьнаго зданія. Разсчитывая па 
пособіе изъ суммъ, ассигнованныхъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ на при
ходскія школы, совѣтъ заручился весьма важнымъ содѣйствіемъ 
почетн. члена братства графа Э. К. Сиверса.

Въ отчетномъ году разрѣшено недоразумѣніе съ городомъ по 
вопросу о постановкѣ вала на православномъ кладбищѣ въ томъ 
смыслѣ, что валъ срытъ, поставлена ограда и чугунныя ворота на 
каменныхъ столбахъ. На приведеніе кладбища въ порядокъ израс
ходовано до 181 руб.

Просвѣтительная дѣятельность Братства въ отчетномъ году вы
разилась изданіемъ брошюръ: „О святыхъ иконахъ Православной 
Церкви44 и „Истинная Христова Церковь44, отпечатанныя въ 2)00 
экземплярахъ каждая, подъ редакціей отца Благочиннаго А. А. 
Степановича.

Изъ отчета можно усмотрѣть, что въ 1894/5 братскомъ году 
оГ)разовалась передержка, въ суммѣ 117 руб. 56 коп., которая, съ 
°Лной стороны, объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что значитель
на сУмма удѣлена на устройство кладбища, а съ другой стороны 

грустью можно замѣтить, что многіе изъ братчиковъ пока не
) катила своихъ членскихъ взносовъ.

Пъ заключеніе совѣтъ братства съ глубокой признательностью 
ыР&жаетъ благодарность всѣмъ участникамъ братства и добрымъ
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жертвователямъ, словомъ и дѣломъ содѣйствовавшимъ успѣхамъ 
братства.

Вступая въ 27-лѣтнее существованіе и предлагая благосклонному 
вниманію жертвователей краткій обзоръ своей дѣятельности, братство 
питаетъ надежду, что истинно русскіе люди не задумаются отозваться 
на нашъ призывъ и дадутъ возможность братству осуществить за
вѣтную мысль о постройкѣ церковно-приходской школы. Съ построй
кою таковой мы будемъ имѣть возможность расширить школьное дѣло, 
которое благотворно повліяетъ на религіозное восииташе мѣстнаго 
латышскаго населенія въ духѣ православія.

О Т Ч Е Т Ъ .
Эзельскаго Свято - Николаевскаго Эсто - Русскаго 

Православнаго Братства 
За 1894/5 годъ.

Усиленію денежныхъ средствъ Братства въ отчетномъ 1894/5 
году содѣйствовали: а) сборъ съ благотворительнаго въ пользу его 
базара, устроеннаго по иниціативѣ супруги Генералъ-Лейтенанта 
Клавдіи Карловны Энгельгардтъ и супругъ директоровъ гимназіи:- 
Витебской Зинаиды Саввивіпы Введенской и Аренсбургской Софьи 
Васильевны Быстровой, давшій чистаго дохода 450 руб. 53 ков., 
б) пожертвованія, поступившія отъ Коллежскаго Совѣтника Георгія 
Логиновича Мазинга, въ память Графини Гейденъ, 300 руб. съ тѣмъ 
назначеніемъ, чтобы изъ процентовъ съ этого капитала 5 руб. еже
годно было выдаваемо Аренсбургскому Причту за служеніе 23 апрѣля 
панихиды по усопшей Графинѣ Елисаветѣ, а остальная часть » 
употребляема была на пособіе бѣднымъ, и, чрезъ 1 -на товарищ 
Оберъ-ІІрокурора Святѣйшаго Сѵнода, Таинаго Совѣтника Владим'Р11 
Карловича Саблера, отъ Александра Григорьевича Кузнецова 100 1 
— и в) взносы отъ новыхъ членовъ: Эзельскаго Воинскаго Началъ 
ника, Капитана Михаила Ивановича Сироткина, учителей Аренсбѵрі- 
ской гимназіи Андрея Андреевича Лазурина и Александра Адольфо 
вича Боде, камеръ-юнкера Двора Его Величества Михаила АлеьсанД 
ровича Стаховича и инспектора С.-Петербургскихъ дѣтскихъ при’ 
товъ Александра Александровича Глазова.

Рижская духовная Консисторія, при отношеніи отъ 23 го 
варя 1895 г. за № 358, препроводила въ совѣтъ братства кош  ̂
съ копіи духовнаго завѣщанія умершаго почетнаго члена братст
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Московскаго 1-й гильдіи купца, потомственнаго почетнаго гражда
нина Николая Петровича Матейзена, которымъ онъ, по прекращеніи 
въ родѣ его наслѣдниковъ, одну половину всего движимаго и недви
жимаго имущества передаетъ въ собственность Эзельскаго Св. Нико
лаевскаго братства съ тѣмъ, чтобы доходы съ завѣщаннаго братству 
имущества употреблялись на ученіе и воспитаніе бѣдныхъ дЬтей 
въ школахъ братства, а другая половина поступаетъ въ полную 
собственность роднымъ дѣтямъ сестры его.

Къ глубокому сожалѣнію мѣстныхъ братчиковъ, въ этомъ году 
братство лишилось трехъ своихъ членовъ: Эзельскаго Воинскаго 
Яачальника, Полковника Ивана Семеновича Зеньковича, Коллежскаго 
Совѣтника Георгія Логиновича Мазинга и Предсѣдателя Съѣзда 
Мировыхъ Судей Эзельскаго Округа, Дѣйствительнаго Статскаго 
Совѣтника Алексѣя Аввакумовича Зеленскаго. Изъ нихъ полковникъ 
Зеньковичъ, 17 лѣтъ состоявшій членомъ братскаго совѣта и много 
принесшій пользы братству своимъ дѣятельнымъ участіемъ въ вы
полненіи его задачъ, за выходомъ въ отставку, выбылъ въ Москву. 
Въ знакъ признательности къ Ивану Семеновичу за долговременное 
служеніе и въ уваженіе [къ его личности, братство ноднесло ему 
званіе почетнаго члена. Г.г. Мазннгъ и Зеленскій, состоявшіе хотя 
недолго членами братства, но уже успѣвшіе заявить свое горячее 
сочувствіе его дѣятельности, и своими пожертвованіями, и своимъ 
личнымъ участіемъ въ его совѣтѣ, отошли въ вѣчность. Вѣчная 
намять этимъ людямъ добра и правды!

На общемъ собраніи братства 12-го января 1895 г., на мѣсто 
выбывшихъ членовъ Г.г. Мазинга и Зеньковича, въ совѣтъ оратства 
избраны: законоучитель гимназіи, священникъ Сергѣй Семеновичъ 
Окодовичъ и Старшій Помощникъ Начальника уѣзда, Надворный 
Совѣтникъ Викторъ Васильевичъ Ивановъ, а замѣстителемъ Началь
никъ Почтово-Телеграфной конторы, Коллежскій Совѣтникъ, Негръ 
Порфиріевичъ Михайловъ, который, но кончинѣ Г. Зеленскаго, и за
нялъ его мѣсто. На этомъ-же собраніи братства между прочимъ 
положено было ознаменовать предстоящій 9 Мая юбилейный день 
его 25 лѣтія слѣдующимъ образомъ:

1) Наканунѣ, 8 мая, совершить заупокойную литургію и, за 
тѣмъ, торжественную, въ присутствіи всѣхъ братчиковъ, иаиихиду 
Цо усопшимъ Благочестивѣйшимъ Государямъ Императорамъ А л е к 
с а н д р ъ  И и А л е к с а н д р ъ  III, ио бывшимъ Архипастырямъ 
Рижскимъ Платонѣ, Веніаминѣ и Филаретѣ и по всѣмъ благотвори
телямъ и членамъ братства.

2) 9-го Мая совершить соборне божественную литургію о 
здравіи Августѣйшаго Покровителя братства: Его Императорскаго
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Высочества, Великаго Князя Владиміра Александровича, благотвори
телей и членовъ братства, а послѣ литургіи, отправить благодарст
венное Господу Богу молебствіе съ припѣвами на ономъ Небесному 
Покровителю Братства, Святителю и Чудотворцу Николаю, съ соот
вѣтствующимъ многолѣтетвованіемъ: Ихъ Величествъ, Государя 
Императора и Государынь Императрицъ Супруги и Матери, Ихъ 
Императорскихъ Высочествъ Великихъ Князей Наслѣдника Цесаре
вича и Владиміра Александровича и всего Царствующаго Дома; 
Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода и Высокопреосвященнѣй
шаго Арсенія, Архіепископа Рижскаго и Митавскаго; — и всѣхъ 
благотворителей и членовъ Эзельскаго Св. Николаевскаго Эсто-Рус- 
скаго Православнаго Братства.

3) Па общемъ собраніи Братства въ эвдтъ день, послѣ пѣнія 
стихиры: „Днесь благодать Св. Духа пасъ собра“ и тропаря Святи
телю Николаю, — прочитать отчетъ братства и предоставить желаю
щимъ, съ предварительнаго извѣщенія о томъ предсѣдателя братства, 
говорить приличествующія случаю рѣчи. Окончить собраніе пѣніемъ 
„Свѣтися, Свѣтися" и національнаго гимна.

4) На память о 25 дѣтіи заказать къ 9 мая серебрянную, 
позлащенную ризу на мѣстную икону Святителя и Чудотворца 
Николая, стоимостію не свыше ЗОО руб.—Риза эта уже заказана въ 
Москвѣ фирмѣ Виталіева и Слонова.

5) Ассигновать 300 руб. на выписку изъ Троице-Сергіевой 
.Іавры троицкихъ листковъ, въ формѣ книжекъ, и иконъ, для раз
дачи учащимся по школамъ въ приходахъ Эзельскаго Благочинія, а 
также портретовъ Государя И мператора и Государыни Императрицы,

и на единовременное пособіе бѣднымъ, и
6) Изъ склада Братства отпустить 140 экземпляровъ житій 

Святыхъ на эстонскомъ языкѣ, также для безмездной раздачи народу 
по православнымъ приходамъ.

Изъ дѣятельности Братства за истекшій годъ, кромѣ обычныхъ 
лаготвореиій разнаго рода нуждающимся православнымъ, слѣдуетъ 

)тмѣтить производства ремонта въ помѣщеніяхъ братскихъ училищъ 
И дома образцоваго приходскаго училища ; въ первыхъ устроены 
совершенно новыя печи, взамѣнъ прежнихъ, обветшавшихъ отъ 
времени до того, чго онѣ сдѣлались небезопасными для топки; ис
правлены по юлки и ио мѣстамъ полы; оштукатурены потолки и
стѣны, подвергшіяся исправленію и затѣмъ потолки обѣлены мѣ
ломъ, а наружпыя стѣны дома окрашены; внутреннія же стѣны ком
па іы j шлища для мальчиковъ, въ которой въ каникулярное время 
помѣщается братская читальня, и учительской обиты обоями; а во вто
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ромъ, т. е. въ образцовомъ приходскомъ училищномъ домѣ, исправ
лены оконныя рамы, подоконники, двери и, по исправленіи деревян
ныхъ работъ, всѣ они вновь окрашены масляпною краскою; стѣны 
окрашены клеевою краскою, а потолки обѣлены мѣломъ; наружная 
стѣна надзирательской квартиры обита досками и внутри помѣщеніе 
надзирателя обито обоями. Кромѣ того, взамѣнъ устарѣвшихъ и 
развалившихся партъ со скамьями и каѳедры, устроено 15 новыхъ 
партъ и 1 каѳедра, окрашеныхъ маслянною краскою.

Ремонтъ братскихъ школьныхъ помѣщеній стоилъ Братству 
337 руб. 46 коп., а ремонтъ дома образцоваго приходскаго училища, 
вмѣстѣ съ устройствомъ школьной мебели, 184 руб. 73 коп.

На ремонтъ церквей, Гелламской, Монской, Мустельской, Кар 
риской и Лаймъяльской выдано Братствомъ всего 550 руб.

ОТЧЕТЪ
о дѣятельности Феллинскаго Отдѣленія Прибал
тійскаго Православнаго Братства Христа Спасителя 

и Покрова Божіей Матери за 1 8 9 4  годъ.
( в ъ  ИЗВЛЕЧЕНІИ.)

Отчетный 1894 годъ Феллинскаго Отдѣленія Братства, по 
прежнему, отличался благотворительнымъ характеромъ. По 
опредѣленію общаго собранія 25 января 1894 года почти всѣ 
годовыя членскія денежныя поступленія розданы бѣднымъ. 
Кромѣ этого отдѣленіе братства продолжало въ минувшемъ 
году сборъ денегъ на сооруженіе колокола для церкви города 
Феллина. Въ этомъ добромъ дѣлѣ много помогли отдѣленію 
братства члены е г о : Н. К. Венгеръ, Е. Ѳ. Романцовъ и 
Ь. С. Огирцовъ, имѣвшіе отъ отдѣленія братства сборныя 
книжки, такъ что сумма всѣхъ поступленій къ 1 Января 
1895 г. составляла 484 руб. 38 коп. а въ настоящее время 
Достигла уж е цифры 526 руб. 60 кон. Съ тою же цѣлію 
отдѣленіе братства возбудило ходатайство предъ епархіальнымъ 
начальствомъ о предоставленіи въ распоряженіе братства раз-
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битыхъ колоколовъ церквей Фѳллинскаго благочинія въ добав
леніе къ собираемымъ деньгамъ и получило разрѣшеніе войти 
въ сношеніе съ настоятелями церквей и ихъ старостъ, гдѣ 
находятся разбитые колокола.

Давняя мысль братства объ учрежденіи книжнаго склада 
въ нынѣшнемъ году получила окончательное выполненіе. Благо
даря истинно сочувственному отношенію къ дѣятельности брат
ства, казначей его Н. К. Венгеръ образовалъ книжный складъ, 
въ которомъ находятся книги, необходимыя для развитія въ 
эстскомъ населеніи православнаго и русскаго элементовъ. Къ 
1 Января 1895 года въ складѣ состояло книгъ —  10 названій 
въ 529 экземплярахъ.

Къ 1 Января 1895 года въ составѣ отдѣленія числилось 
3 почетныхъ члена, 70 дѣйствительныхъ членовъ и 10 посто
янныхъ жертвователей,

Средства братства къ 1 Января 1895 г. состояли:

1) въ наличныхъ деньгахъ

2) въ вкладахъ на % . .

3) въ книжной операціи .

7 р. 55 к. 

647 р. 29 к. 

100 р. —  к.

Всего состояло 754 р. 84 к.

Редакторъ, Секретарь Консисторіи П. Соколовъ.



О т д ѣ л ъ  н е О Ф Ф и ц іа л ь и ы й .

Историко-статистическое описаніе церквей и прихо
довъ Рижской епархіею.

(продолженіе).

X II.
Иноческія обители ю> Прибалтійскомъ краѣ яъ управленіе  

Архіепископа Арсенія Рижскою епархіею.
Изъ исторіи русской церкви намъ извѣстно, какое значеніе 

имѣли монашескія обители на Руси, начавшія появляться 
съ самаго начала христіанства здѣсь. Служа главнымъ средо
точіемъ святой жизни, воспитывая богатырей духа, поразитель
нѣйшихъ всѣхъ прежнихъ богатырей Физической силы, мона
шескія обители немало служили религіозно-нравственнымъ по
требностямъ православно-русскаго народа, а также поддержанію 
и возвышенію въ немъ духа вѣры и благочестія, благотворно 
вліяя на народную нравственность; вмѣстѣ съ этимъ, онѣ рас
пространяли свѣтъ истинной вѣры среди инородцевъ, населяю
щихъ Россію, особенно среди инородцевъ сѣвера. Кромѣ того, 
монастыри въ Россіи пріобрѣли большое общественное значеніе, 
съ одной стороны благодаря своей благотворительной дѣятель
ности, выражавшейся въ устроеніи больницъ, богадѣленъ и т. п. 
учрежденій, а съ другой стороны благодаря колонизаціонной дѣя
тельности, имѣвшей мѣсто по преимуществу на сѣверѣ 1 оссіи. 
Еще болѣе важное значеніе имѣли монашескія обители въ про
свѣтительномъ отношеніи, являясь единственными разсадками про
свѣщенія у  насъ на Руси. Вообще иноческія обители— великая 
Духовная сила на Руси, принесшая большую пользу православ
ной церкви. Вотъ почему монастыри пользовались покровитель
ствомъ и поддержкой не только со стороны церковной, но и 
гражданской власти.

Въ виду такого важнаго значенія монашескихъ обителей 
возникновеніе ихъ въ извѣстной мѣстности съ одной стороны 
ьѳсьма желательно, а сч̂  другой стороны и благознаменаіѳльно. 
°но служитъ свидѣтельствомъ успѣховъ православной вѣры и
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благочестія въ этой мѣстности. Особенно это нужно сказать 
огносительно мѣстъ еъ преобладающимъ иновѣрнымъ населе
ніемъ. Если построеніе православной церкви въ иновѣрной 
мѣстности является весьма значительной побѣдой православія 
надъ иновѣріемъ, то учрежденіе здѣсь монашеской обители, и 
исторически доказаннымъ значеніемъ и благотворнымъ вліяніемъ 
сихъ учрежденій, служитъ весьма значительнымъ признакомъ 
силы и роста православной церкви въ этой мѣстности. На 
основаніи сказаннаго мы должны смотрѣть на время управле
нія Высокопреосвященнаго Арсенія Рижской епархіей, какъ на 
особенно благопріятное время для православной церкви: здѣсь 
учреждены монашескіе обители, имѣющія цѣлью возрожденіе и 
укрѣпленіе православія и русской народности въ средѣ инород
ческаго православнаго населенія. Рижскій Архипастырь видитъ 
милость Ьожію къ Прибалтійскому краю въ возникновеніи здѣсь 
монашескихъ обителей въ его управленіе.

Ііюхтицкій женскій монастырь ), Изъ числа новоучреждѳн- 
ныхъ монастырей въ Рижской епархіи первымъ по времени осно
ванія и, безъ сомнѣнія, и по значенію является Пюхтицкая жен
ская ооитель. Выражаясь Фигурально, мы можемъ назвать Пюх- 
тицкій монастырь первоклассною духовною крѣпостію для право 
славной церкви Прибалтійскаго края. Въ самомъ дѣлѣ, въ Рижской 
епархіи едва ли найдется болѣе подходящее мѣсто для устроенія 
монашеской обители съ вышѳ-указанною цѣлью, чѣмъ Пюхтицкая 
гора въ Вѳзенбергскомъ уѣздѣ Эстляндкой губерніи. Эта вели
чественная возвышающаяся тремя уступами святая гора, имену
емая Ьогородицкою горою, съ ея окрестностями, представляетъ 
превосходное мѣсто, какъ бы передъ избранное для учрежденія 
монастыря. Во 1-хъ, вся эта мѣстность представляетъ довольно 
значительную возвышенность, господствующую надъ всей Эст- 
ляндіей, такъ что иноческая обитель здѣсь является какъ бы 
„городомъ* стоящимъ на верху горы, свѣтильникомъ, постав
леннымъ на высокомъ подсвѣчникѣ, дабы свѣтить всѣмъа (Me. 
5, 14.15). Во 2-хъ, населеніе деревень, расположенныхъ У 
подошвы Богородицкой горы (Лехтѳ и Сомпе или Пюхтица и 
др.) состоитъ на половину изъ чисто русскихъ крестьянъ, и

Пюхтицкомъ ж . монастырѣ имѣется нѣсколько статей и много замѣтокъ’ 
Х аРУзина. М к. 1889 г. 2) Правое*узина. Мк. 1889 г. 2) Правое*, дерк?0, 

А . Агрономова (Р и ж . Е п. Вѣдом. 
стл. Губ. Вѣдом. 1887 г. № 4 і )  4) ПосЪ'

торжество въ  П іохтицѣ 15 ав. 1888 г. свящ.
№ 8)  П юхтицкій край ІО. Трусмаиа (Эстл. Губ. Вѣдом
щ еиіе Июхтицы А рхіеп. Арсеніемъ въ  1887 г. (Риж . Е п . Вѣдом. 
С казаніе о Пюхтицкой чудотв. иконѣ Усп. Божіей М атери Р и га . 
Вѣдом. 1890 г. № 39; 1891 г. № 2 3 и 35; 1892 г. № 35

А рхивн. дѣла Риж. дух. консисторіи, по 1 ст. № 87. (1885- 
(1890 годъ) № 113 ( 1 8 9 0 - 2  г .) ;  147 ( 1 8 9 2 - 3  г .) .

1888 г. Jfc 8) 
1892 г . б) Церк- 

-1892 г .) ;  $  1°°
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на половину изъ такъ называемыхъ „п о л у в ѣ р ц е в ъ и л и  олюте- 
ранившихся русскихъ же крестьянъ, на что указываютъ 
Фамиліи крестьянъ —  Андреевъ, Заболотный, Киселевъ и т. 
п. Всѣ эти кресьянѳ —  кореныѳ русскіе люди, предки 
которыхъ переселились сюда подъ вліяніемъ различныхъ 
неблагопріятныхъ обстоятельствъ, которыми въ то время об
ставлена была ихъ жизнь на родинѣ. Нѣтъ никакого сомнѣ- 
нѣнія, что всѣ они были православными. Лишь по нуждѣ и по 
неволѣ, вслѣдствіе отсутствія на мѣстѣ новаго ихъ поселенія 
православныхъ священниковъ, должны были они прибѣгать къ 
лютеранскимъ пасторамъ для совершенія браковъ, крещенія и 
похоронъ. Но выполняя сіи священнодѣйствія по обрядамъ 
лютеранской церкви, значительная часть этого населенія продол
жала и но настоящее время продолжаетъ оставаться вѣрной 
нѣкоторымъ уставамъ православной церкви. Такъ, напримѣръ, 
крестьяне соблюдаютъ установленные православною церковію 
посты, совершаютъ крестное знаменіе, имѣютъ въ домахъ иконы 
и ироч. *) „ІІолувѣрцы“ вполнѣ сохранили свой этнографическій 
типъ великоруссовъ, и большая часть ихъ доселѣ употребляетъ 
въ домашнемъ быту русскій языкъ и содержитъ почти исклю
чительно русскіе обычаи. **). Всѣ эти Факты свидѣтельству
ютъ о тѣсной связи населяющихъ Пюхтицкій край полувѣрцевъ 
°ъ православіемъ и русской народностію. На сколько здѣсь 
нѣкогда была сильна русская народность, объ этомъ свидѣтель
ствуетъ, наир., тотъ Фактъ, что среди даже чистокровныхъ 
эстонцевъ— лютеранъ и понынѣ встѣчаѳтся не мало такихъ 
прозвищъ, въ которыхъ русское окончаніе овъ приставлено къ 
чисто Финскому корню (напр., Кельмѳнцевъ и т. п.). Точно 
также и православіе нѣкогда имѣло въ Пюхтицкомъ краѣ силь
нее вліяніе на эстонцевъ, такъ какъ многіе изъ нихъ нынѣ

*7 Риж. Еп. Вѣдом. 1888 г і, с. 240— 1; Церковн. Вѣдом. 1893 г ., стр. 657. 
**) В ъ  1866 лоду, когда учрежденъ былъ особый Исакскій лютеранскій при- 

(въ ПюхтицкоЙ мѣстности), пастору, при подготовкѣ дѣтей къ конфирмаціи,
Первые годы приходилось обучать ихъ ио русски, такъ какъ другой языкъ многимъ 
ЙЗъ нихъ былъ непонятенъ. Старыя полувѣрки и до сихъ поръ весьма часто вовсе 
Не Снимаютъ еще эстонской рѣчи, а мужчины, владѣя эстонскимъ языкомъ, иримѣ- 
,инаютъ къ нему испорченныя русскія слова и говорятъ на этомъ языкѣ съ русскимъ 

апЦецт°мъ. Церковн. Вѣдом 1893 г. стр. 657.

5)



принадлежатъ къ полувѣрцам-ь. *) Изъ сказаннаго ясно, что 
учрежденіе обители въ этой мѣстности для возрожденія и ук
рѣпленія православія и русской народности являлось весьма бла
гопотребнымъ и необходимымъ.— Затѣмъ въ 3-хъ, эта мѣстность, 
извѣстная подъ именемъ Июхтицы, какъ освященная особыми 
явленіями благодатной помощи и милости чадамъ православ
ной церкви, жившимъ здѣсь, является священнымъ мѣстомъ для 
всей православной Россіи. Голосъ туземнаго народа усвоилъ 
этой мѣстности названіе Пюхтица, что значитъ святое мѣсто. 
Есть вещественные памятники, сохранившіеся до нашего вре
мени и оправдывающіе это народное гіазваніе данной мѣстности 
„святой*1. Въ расположенной у подошвы Июхтицкой горы не
большой деревнѣ, называемой мѣстными крестьянами Пюхтицей, 
а оффиціально Сомпе, доселѣ стоитъ небольшой деревянный, 
почернѣвшій отъ времени срубъ, увѣнчанный поверхъ тесовой 
крышки крестомъ. Часовня эта, называемая Никольскою отъ 
помѣщавшагося въ ней нѣкогда явленнаго образа Святителя и 
Чудотворца Николая, построена, какъ гласитъ преданіе, по слу
чаю чудеснаго обрѣтенія иконы этого Святителя послѣ пожара 
въ 1820 году на днѣ колодца **). Другимъ вещественнымъ 
памятниковъ особой святости этого мѣста, господства нѣкогда 
въ здѣшнемъ краѣ православія и особеннаго значенія этою 
мѣста для православ. церкви служитъ Пюхтицкая Успенская 
часовня, находящаяся на нижнемъ уступѣ „Богородицкой горы • 
Когда и кѣмъ она была сооружена, неизвѣстно: знаютъ толь 
ко, что сооружена она съ незапамятныхъ временъ ). Пово

♦) Тамъ-ж е.
*♦) Около 1820 года дереьяя Сомие выгорѣла и вмѣстѣ съ  нею сгорѣла 

холивш аяся в ъ  ней часовня. О бразъ же святителя Н иколая и счезъ  б езсл ѣ д н о -^ ^ ?  
погорѣльцы стали отстроивать свои и збы , Святитель явился во снѣ одному кре 10дцѢи 
и сказалъ: „в с я к ъ  по себѣ и по своемъ домѣ п лачетъ , а  цо мнѣ— никто: я въ кол 
Видѣвш ій этотъ сонъ сообщилъ его своимъ односельчанамъ, и  они пошли къ 
цу и на днѣ его обрѣли икону Святителя Н икоолая, а  затѣм ъ построили сущест 
и  донынѣ часовню. В ъ  самой часовнѣ нынѣ хранится нѣсколько и к о н н ы х ъ еН$  
отъ  времени совершенно стертыхъ, и зъ  кои хъ  н а  двухъ видны слѣды
З н ам ен ія  и АхтырскоЙ Божіей матери. Ц ерковн. Вѣдом. 1893„г., стр.

*♦) В ъ одномъ визитаціонномъ протоколѣ лютеранскаго пастора, о оз> ть ча. 
1608 году Іеввенскій  приходъ, замѣчается, что русскіе ,,дерзнули пов ъ
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домъ къ сооруженію часовни послужило обрѣтеніе иконы Успе
нія Божіей Матери у  протекающаго въ 189 саженяхъ отъ ча
совни источника. Объ обрѣтеніи иконы въ лѣтопись Сырѳнец- 
кой церкви, къ которой приписана была часовня, священникомъ 
Кедровымъ въ 1848 году, со словъ 90-лѣтнихъ старцевъ, 
занесено слѣдующее преданіе. Пастухъ— эстонецъ, ночевавшій 
со стадомъ недалеко отъ высокой горы, поросшей орѣшникомъ, 
рано по утру увидалъ на горѣ благообразную жену въ краси
вомъ одѣяніи. Но какъ только онъ пытался приблизиться къ 
ней, видѣніе исчезало, а когда онъ удалялся на прежнее мѣсто, 
видѣніе вновь представлялось его взорамъ. Когда это повтори
лось нѣсколько разъ, пастухъ побѣжалъ въ ближайшую деревню, 
разсказалъ крестьянамъ о видѣнномъ и просилъ ихъ пойти на 
мѣсто непонятнаго явленія. Только нѣкоторые изъ крестьянъ 
эстонцевъ пошли за нимъ и съ ними повторилось тоже: они 
видѣли жену, стоящую на горѣ, но приблизиться къ ней не 
могли, и какъ только приближались, видѣніе исчезало. На слѣ
дующее утро, многіе крестьяне, не вѣря слышанному, пришли 
къ горѣ и созерцали то же явленіе. На мѣстѣ же, гдѣ видима 
была невѣдомая жена, крестьяне —  эстонцы нашли образъ 
Успенія Божіей Матери стариннаго письма. Взявши образъ, 
они передали его православнымъ крестьянамъ деревни Ямъ и, 
расказавъ имъ о томъ, какъ былъ найденъ образъ, прибавили 
^возьмите его себѣ, мы не молимся образамъ, а вы, русскіе, 
молитесь11. Православные, принявъ явленную икону съ радо
стно и благоговѣніемъ, построили на томъ мѣстѣ малую часов- 
вю въ честь Успенія Божіей Матери и въ ней поставили об
рѣтенную икону. *) Это было лѣтъ 200 — 300 тому назадъ.

с°ввю, которой завѣдуетъ православный священникъ, живущій за  границею1*. По 
*нѣвію Ю. Трусмана, это и есть Пюхтицкая чаеовня. Эстл. губ. вѣдой. 1887 года 
*  И . Церковн. Вѣд. 1893 г. с. 657

*) Икона эта, сохранившаяся доселѣ въ цѣлости, имѣетъ въ высоту 12 и въ 
"’ рииу ю  вершковъ, украшена серебряною съ позолотою ризою, а надъ Божіей Ма- 

нев*10 ВЬ въ виДѣ пелены распростерта прозрачаая серебрянная сѣтка. Въ верх-
она ',асти ,1КОІ,Ы при гробѣ Богоматери изображенъ Господь I. Христосъ, держаю. 
вой 8Ъ ^ кахъ ДУШУ Богоматери, окруженный съ трехъ сторонъ ангелами. Съ пра- 

Кировы гроба Богоматери, предъ главою ея, окружаютъ ио три въ рядъ св. от. 
11 апостолы: Іероѳей, Іаковъ, Филиинъ, Маркъ, Лука, Іоаннъ Богословъ, Андрей



Иждивеніемъ нѣкоторыхъ благочестивыхъ людей часовня время 
отъ времени перестроивалась и обновлялась. Въ 1818 г., 
когда въ с. Сыренцѣ, отстоящемъ отъ Пюхтицы въ 25 вер., 
былъ открытъ православный приходъ, часовня была приписана 
къ Сыренецкой церкви, а черезъ нѣсколько времени была пере
несена туда изъ часовни и икона Успенія Божіей Матери, вѣ
роятно, по той причинѣ, что оставлять святыню въ глуши, 
гдѣ не было никакой охраны, православные считали не безо
паснымъ. Въ 1842 г. на мѣстѣ ветхой часовни была постро
ена новая, обширнѣе первой, часовня, а рядомъ съ этою другая 
часовня, оконченная постройкой въ' 1876 году. Въ 1879 г. 
15 авг. въ новой часовнѣ была совершена первая литургія, 
причемъ св. антиминсъ былъ взятъ изъ Сыренецкой церкви. 
Въ 1885 году часовня была обращена въ храмъ во имя Успе
нія Пресвятыя Богородицы, а древняя часовня, по перестрой
кѣ, обращена въ помѣщеніе, гдѣ находятъ себѣ пріютъ прибы
вающіе изъ далека богомольцы. *) Въ этомъ же году былг 
открытъ въ Пюхтицѣ самостоятельный православный приходъ. 
Въ 1888 году, въ управленіе Высокопреосвященнаго Арсенія, 
былъ произведенъ довольно капитальный ремонтъ Цюхтицкаго 
храма, главнымъ образомъ на средства лютеранина г. Наборз 
изъ Нарвы, который самъ лично объяснилъ, что посѣтивъ од- 
важды Нюхтицкую часовню, онъ по влеченію души и серди3 
долженъ былъ приступить къ возобновленію и украшенію из 
свое ижидивѳніе Пюхтицкаго храма**) Возлѣ него находится исто
рическій памятникъ—древнее кладбище, представляющее доволь 
но высокія курганы, но на которомъ мѣстные жители показывз 
ютъ могилы доблестныхъ русскихъ воиновъ временъ великаго 
князя Александра Невскаго, защищавшаго свободу славянскаго 
Сѣвера и затѣмъ послѣдующихъ временъ царя Іоанна Грознаго,

Первозванный и ап. Петръ. Съ лѣвой стороны въ предножіи танинъ же порядк 
предстоять: Діонисій, Тимоѳей, Іаковъ, Варѳоломей, Симонъ, Павелъ, Матов 
нижней части иконы предъ бокомъ гроба изображены ангелъ съ  мечемъ и свр 
Авѳоній, лишенный зрѣнія и рукъ, повисшихъ у гроба, за дерзновенное пок 

опрокинуть гробъ Божіей Матери во время шествія на поі’ребеніе ея.

• )  Церковныя Вѣдом. 1893 г ., с. 658— 9.
**) Риж. Еп. Вѣдом. 1888 г., стр. 589.



1 время I возвращавшаго своей державѣ исконную „вотчину , силою за- 
318 г„ I хваченную иноплеменниками * **)). Вотъ почему въ этой мѣст- 
J5 вер., I ности, богатый историческими и священными памятниками, 
ииисана I весьма благопотребно и желательно было учрежденіе православіи пере- I ной иноческой обители, какъ охранительницы и благоплодной, 
зри, вѣ- I цѣлесообразной почитательницы этихъ памятниковъ. — Наконецъ 
глуши, I въ 4-хъ, эти памятники свидѣтельствуютъ о томъ, что Пюхтицкій 

іе безо- I край служилъ выдающейся ареной борьбы русской народности 
постро- I и православія съ туземнымъ иновѣріемъ, сначала католичествомъ, 
другая I а затѣмъ протестантствомъ. Борьба эта велась въ продолженіи 

1879 г. I нѣсколькихъ вѣковъ съ иновѣрными нѣмецкими насельниками, 
итургія, I Начало этой борьбы восходитъ къ самому первому времени по- 
церкви. I явленія, съ разрѣшенія Русскихъ государей, на Балтійскомъ 
і Успе- I побережьѣ нѣмецкихъ рыцарей. Путемъ борьбы и насилія 
юстрой- I  і эти послѣдніе старались навязать туземцамъ латинское вѣроу- 
прибы- I ченіе, которое они (пришлые нѣмцы) исповѣдывали. Свои уси

лія они направляли особенно на Пюхтицкій край, гдѣ нѣмец
кія завоеванія соприкасались съ русскими владѣніями и гдѣ 
туземцы смѣшивались съ русскими, поселившимися въ различныя 
времена. Чтобы сильнѣе привязать туземцевъ къ латинству, 
они старались уничтожить всякое русское вліяніе на нихъ и 
порвать религіозную связь ихъ съ Русью и ея православіемъ, 
вообще обособить занятый ими край отъ Россіи путемъ духовной 
отчужденности этой окрайны отъ остальной русской земли ).

*) Т ам ъ же.
**) С ъ этою цѣлью нѣмецкіе ры цари дѣлали набѣги даже въ  Псковскую о - 

•1асть/ какъ на разсадн икъ  православія. В ъ  1459 г .,  напр., псковичи построили цер- 
на о. Межѣ на Чудскомъ озерѣ; въ  слѣдующемъ году ры цари безъ объявленія 

в°йвы, среди мира, разруш или ее; въ  1463 г. они зажгли церковь на о. Колпинѣ 
81 Юго-Западной части озера. В ъ  1472 г. они рѣш ились на поголовное ввбіеніе 
"«ѣхъ русскихъ. Во время совершенія русскими 6 января крестнаго хода иа рѣку 
Очовжу для водоосвященія они захватили православнаго священника И сидора и 72 
“Рахожанъ, заключили и х ъ  въ тюрьму и  8 января всѣхъ потопили въ  рѣ кѣ  Омовжѣ, 
Опустнвъ подъ ледъ выше города, съ  одной высоты, при Ревельской дорогѣ. Весною 
т‘ 1а ихъ показались надъ водою и были погребепы на кладбищѣ св. Н иколая, а к ъ  
повѣствуетъ монахъ В арлаамъ, написавш ій при митр. М акаріи въ  16 в. въ  печерскомъ 
’"’«йстырѣ повѣсть, и прибавляетъ еще, что „И си доръ  многопреніе съ  нѣмцы о хри- 
Стіавской Вѣрѣ показа и въ  темницу затворену бывшу со онеми 72 христіанъ! j i  не; 
^оравш им ся имъ ввержени быша отъ нѣмецъ подъ ледъ въ  рѣку Амовжу во исно- 
вѣДаніе х ристовѣ« (Эстл. Губ< В ѣд. і 888  г. № 21). Псково-П ечерскій монастырь,

риходт. 
Ірсенія, 
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ивъ од- 
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жазыва- 
іѳликаго 
энскаго 
рознаго,
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Когда затѣмъ въ 16 в. нѣмецкіе рыцари приняли лютеранское 
исповѣданіе, то и послѣ этого они все таки остались вѣрными 
своимъ прежнимъ пріемамъ по отношенію къ мѣстнымъ рус- 
кимъ поселенцамъ. Перечисливъ вмѣстѣ съ собою эстонскій 
народъ въ лютеранство, они старались насильственно привлечь 
къ тому же исповѣданію и русскихъ, заставляя послѣднихъ 
„платить штрафа по два рейхсталѳра**, если тѣ отказывались 
участвовать въ лютеранской молитвѣ. Въ 18 в., ио присоеди
неніи Балтійскаго побережья къ Русскому государству, нѣмцы 
продолжаютъ поддерживать исключительное свое господство 
надъ краемъ, употребляя для этого, впрочемъ, нѣсколько иныя 
мѣры, имѣющія по сравненію съ прежними болѣе мягкій харак
теръ. Гакъ, лютеранское духовенство, для привлеченія въ 
свое исповѣданіе православныхъ русскихъ устрояетъ для нихъ 
школы и изучаетъ русскій языкъ для болѣе удобнаго религіоз
наго воздѣйствія на нихъ. *) Непосильная, веденная въ тече
ніе нѣсколькихъ вѣковъ, въ ІІюхтицкомъ краѣ, борьба правосла
вія съ лютеранствомъ привела къ тому, что православные рус
скіе, не встрѣчая себѣ никакой поддержки, мало по малу утра
тили православіе, но въ тоже время не вполнѣ сдѣлались лю
теранами, а стали полувѣрцамии, какъ сами они называютъ 
себя. Во время этой борьбы Пюхтицкая святыня имѣла весьма 
важное значеніе. Въ теченіи цѣлыхъ столѣтій она объединяла
около себя мѣстныхъ православныхъ крестьянъ, сплачивала, 
скрѣпляла горсть русскаго племени, заброшенную сюда на 
отчужденное отъ насъ нѣкогда Балтійское поморье, поддержи
вала въ нихъ бодрость духа въ ихъ борьбѣ за свою вѣру, да
вала имъ притоки новыхъ нравственныхъ силъ, въ которыхъ

какъ свѣточъ православія на далекое разстояніе распространявшій свое вліяніе вь 
чудской землѣ, также многократно подвергался набѣгамъ и раззоренію со стороны 
рыцарей. Риж. Еп. Вѣд. 1888 г ., стр. 5 9 0 - 1 1  Церковн. Вѣдом. 1893 г ,  стр. 656.

★) В ъ  этомъ отношеніи любопытны слѣдующіе факты. В ъ 1738 г. нѣкт.» Б«Рге 
студентъ Галльскаго университета, былъ приглашенъ въ качествѣ пастора въ Іевве 
и Исакъ опорные пункты нѣмецкаго вліянія на Пюхтицкій край—съ условіемъ одна*0 
изучить русскій языкъ и консисторія лютеранская требуетъ этого настоятельно. Въ 
1741 г. приглашается сюда пасторомъ родившійся въ Вологдѣ нѣмецъ Гольтцъ съ 
обязательствомъ не оставлять прихода въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Риж. Еп. Вѣ
дом. 1888 г., стр. 502. Церковн. Вѣдом. 1893 г. стр. боб.
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)ти наши многострадальные единоплеменники столь нуждались 
въ былое время, была для нихъ —  за отсутствіемъ во всемъ 
[юхтицкомъ краѣ до послѣдняго времени православных ь чер
ней—единственнымъ свѣточемъ православія, озарявшимъ лучами 
яіоими не только православныхъ, но и лютеранъ, одинаково 
съ первыми почитающихъ ее чудотворною, и являлась для нихъ 
одинаково дорогою и творила благое дѣло мирнаго единенія въ 
Пюхтицкомъ краѣ славянской рясы и финскаго племени ).
Въ виду такого важнаго значенія Июхтицкаго края и его 
святынь въ исторіи борьбы здѣсь православія съ иновѣрьемъ, 
каковая борьба продолжается и до настоящаго времени, пред
ставлялось весьма необходимымъ и благополезнымъ учрежденіе 
здѣсь православной монастырской обители, такъ какъ этого рода 
православныя учрежденія всегда прекрасно, успѣшно выполняли 
миссіонерскія и просвѣтительныя задачи православной церкви, 
и Русскаго государства. Высокопреосвященный Арсеній сразу 
оцѣнилъ значеніе Пюхтицы съ ея окрестностями, какъ мѣста 
ДЛЯ православной обители. Онъ первый изъ Рижскихъ Архи
пастырей лично побывалъ на св. Богородицкой горѣ, сдѣлалъ 
осмотръ мѣстности и увидѣлъ нужду здѣсь въ православномъ 
монастырѣ. Господь исполнилъ благія намѣренія Архипастыря
и послалъ ему сильныхъ сноспѣшниковъ и ревностныхъ сотруд
никовъ въ лицѣ бывшаго Эстляндскаго губернатора князя С. 
В. ІІІаховскаго и достойнѣйшей супруги его княгини Елисаветы 
Дмитріевны-въ дѣлѣ устроенія обители на Пюхтицкой горѣ 
11 вообще въ дѣлѣ защиты и поддержки православія противъ 
посягательствъ на него со стороны иновѣрцевъ въ Эстляндіи.

Прежде чѣмъ основать здѣсь монастырь ревнители православія 
постарались подготовить здѣсь почву для этого. Iакъ , вслѣд
ствіе ходатайства князя С. В. ІІІаховскаго, ио представленію 
Епархіальнаго Начальства, Св. Синодомъ въ 1885 г. былъ от- 
кРытъ Пюхтицкій самостоятельный приходъ съ назначеніемъ 
С1)пщенника, двухъ псаломщиковъ и съ устройствомъ народной 
школы. **). Какъ только православное Епархіальное Начальство

*) Риж. Е й. Вѣдом. 1888 г., стр. 594. ТПаіовскій**) Въ своемъ письмѣ отъ 4 сент. 1885 г. къ преосв. Донату кю Ш ахом кій  
раскрываетъ значеніе ііюхтііцьі для православія при • Р УЦ°ДрОбщ)
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обратило вниманіи на Пюхтицкій край и его святыни, враги 

православія энергично начали противодѣйствовать православной 
церкви. Съ этою цѣлью безъ надлежащаго разрѣшенія началь
ства, лютеране начали строить кирху на одномъ изъ самыхъ 
высокихъ уступовъ Богородицкой горы, предполагая здѣсь от
крыть самостоятельный лютеранскій приходъ, чтобы отвлекать 
народъ отъ православной церкви, успѣхи которой въ этой 
мѣстности начали весьма быстро рости. Но благодаря энергич
ной поддержкѣ интересовъ православія со стороны кн. С. Б. 
Шаховскаго, лютеранскіе козни были разрушены. *), Д Ля под

держки же православныхъ жителей Пюхтицкаго края, подверг- 
піихся преслѣдованію иновѣрцевъ, въ 1887 г. въ м Іеввѳ
расположенномъ въ 26 верстахъ отъ Пюхтицы, учреждено бы
ло отдѣленіе православнаго Прибалтійскаго братства Христа Спа
сителя и Покрова Божіей Матери, подъ предсѣдательствомъ су
пруги Эстляндскаго губернатора, княгини Елисаветы Дмитріев
ны Шаховской. Ближайшею своею задачею возникшее отдѣле

ніе поставило, на первыхъ порахъ, призрѣніе и воспитаніе си- 
ротъ православнаго исповѣданія, а также оказаніе медицинской 
помощи сельскому населенію, безъ различія исповѣданія, посред
ствомъ устройства пріютовъ и лечѳбницъ по возможности съ 
постоянными кроватями. Въ томъ же году отдѣленіе открыло 
школу и временную домовую церковь во имя Черниговской
иконы Божіей Матери **). Лѣтомъ 1888 г. отдѣленіе нашло 
возможнымъ открыть въ Іевве лечебницу съ аптекой, кабине
томъ для пріема больныхъ и двумя комнатами для помѣщенія 
амбулаторныхъ больныхъ. Затѣмъ для ухода за больными 
бывшая настоятельница Костромской Богоявленской обители

дер. --на неотложную необходнность открытія Пюхтицкаго цравосл. прихода 
Дѣло Риж. дух. Консист. по 1-му столу ЛІ 87.

г  ®®сьма интересна и гкубокоиазидательна переписка кн. С. В. Шаховскаго 
съ Епарх. Начальствомъ по дѣлу о строившейся лютеран, кирхѣ. Въ этой перепискѣ 
риоуется рѣдкая личность князя, какъ истиннаго и преданнаго сына прав, перквн, 
ревностнаго поборника я защитника православія, истиннаго патріота... См. цитован- 
ное дѣло риж. дух. консисторіи.

„  л. х ВЪ открытой “дѣленіем ъ братства въ первомъ году своего существованія 
школѣ помѣщалось 43 мальчика и 22 дѣвочки.
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игуменія Марія прислали нѣсколько сестеръ, которыя составили 
въ м. Іеввѳ общину подъ главнымъ наблюденіемъ монахини 
Варвары. Въ 1888 г. отдѣленіе выстроило собственое помѣ
щеніе для школы на 150 учащихся. Затѣмъ въ теченіе 1889 — 
1890 гг. отдѣленіемъ открыты при Іеввенской общинѣ пріютъ 
для православныхъ сиротъ и рукодѣльная для приходящихъ 
ученицъ, безъ различія вѣроисповѣданія; устроенъ церковный 
хоръ и положено начало школѣ иконописи. Основывая эти 
благотворительныя учрежденія въ Іевве, отдѣленіе братства 
смотрѣло на этотъ пунктъ, какъ на временный, по удобству 
расположенія вблизи станціи желѣзной дороги. Главною же 
своею цѣлью отдѣленіе поставляло устройство женской обители 
на Богородицкой горѣ, куда моглибы быть перенесены и от
крытыя въ Іевьѳ благотворительныя учрежденія. Въ виду 
этого Эстляндскій губернаторъ кн. С. В. Шаховской возбудилъ 
вопросъ объ изъятіи изъ владѣнія иновѣрцевъ всей Богородиц
кой горы и о предоставленіи ея въ полное и исключительное 
распоряженіе православной церкви. По произведенному земель
ному измѣренію, кромѣ 5 десятинъ, изъятыхъ изъ частнаго вла
дѣнія въ пользу Пюхтицкаго прихода на основаніи Высочайше 
утвержденныхъ правилъ 10 Февр. 1886 г., требовалось еще 
31 десят. 800 саж., такъ чтобы вся гора могла стать собствен
ностію православнаго духовнаго вѣдомства. Вслѣдствіе пред
ставленія г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, 29 аир. 1S91 года 
послѣдовало Высочайшее соизволеніе на отчужденіе и передачу 
Пюхтицкой горы въ собственность правосл. духовн. вѣдомства. 
Для Іеввенскаго отдѣленія открылась возможность осуществить 
свое намѣреніе объ устройствѣ на Богородицкой горѣ женской 
обители съ открытіемъ при ней просвѣтительныхъ и благотво- 
тительныхъ учрежденій. Ио представленію Высокопреосвящен
ного Арсенія, Св. Синодъ, опредѣленіемъ отъ 17— 31 мая 1891 
Г') разрѣшилъ учредить на Богородицкой горѣ Пюхтицкую жен-
скую общину на такое число сестеръ, какое община въ состо- 
янім будетъ содержать при своихъ средствахъ. Въ составъ 
повоучрежденной общины на первыхъ порахъ, вошли перечис
ленныя изъ Костромскаго Богоявленскаго монастыря монахиня
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Варвара и 3 послушницы, при чемъ монахиня Варвара назна
чена была Высокопреосвященнымъ Арсеніемъ управлять общи
ной. 15 авг. 1891 года Архипастырь совершилъ торжествен
ное открытіе Пюхтицкой Успенской женской общины и освя
тилъ новоностроенный деревянный домъ для предварительнаго 
помѣщенія сестеръ общины. Въ этотъ день община была 
осчастливѳна новою Высочайшею милостію: Государь Импера
торъ изволилъ пожаловать въ Нюхтицкую церковь богатыя 
священническія облаченія.

Съ открытіемъ по Богородицкой горѣ Пюхтицкой женской 
общины, Іеввенское отдѣленіе направило' всѣ свои заботы на 
дальнѣйшее устройство и обезпеченіе общины. Такъ, отдѣле
ніемъ были пріобрѣтены для общины два сосѣднихъ съ Бого
родицкого горою участка земли: одинъ (хуторъ ,,Биркѳнгайнъ“) 
пространствомъ 116 дес 350 саж., съ полнымъ хозяйствомъ 
и инвентаремъ, за 20,000 руб., а другой, подъ названіемъ „Ку- 
ремяги“ , пространствомъ 47 дес. 324 саж. за 3,000 руб. За
тѣмъ было обращено вниманіе на устройство благоприличнаго 
храма. Весьма благовременнымъ представлялось воспользоваться 
недостроеннымъ и стоявшимъ безъ всякаго употребленія здані
емъ лютеранской кирхи, тѣмъ болѣе что гражданскимъ и ду
ховнымъ начальствомъ было получено ходатайство нѣкоторыхъ 
крестьянъ Пюхтицкой мѣстности обратить недостроенную кир
ху въ православный храмъ. Видя безуспѣшность своихъ за
мысловъ, мѣстные представители лютеранства уступили зданіе 
недостроенной кирхи духовному вѣдомству безъ всякой платы, 
каковое зданіе и было приспособлено для соборнаго храма об
щины. Затѣмъ, въ теченіе 1892 г. около этого храма воз
двигнуто деревянное зданіе для трапезной общины, съ подвзль- 
нымъ этажемъ и мезониномъ. На сѣверо-востокъ отъ храма 
устроено зданіе для келлій сестеръ; невдалекѣ отъ Успенской 
церкви построенъ большой деревянный Флигель для лечебнид61, 
построены святыя врата съ колокольнею. Всѣ эти зданій) 
равно и соборный храмъ торжественно были освящены Высо
копреосвященнымъ Арсеніемъ 13— 15 августа 1892 г. ”РИ 
многочисленномъ стеченіи богомольцевъ. Число сестеръ общи-
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ны къ этому времени было уже болѣе 30; подъ руководствомъ 
начальницы общины монахини Варвары онѣ занимались руко
дѣліемъ, земледѣліемъ и исполненіемъ клироснаго послушанія.

Съ устройствомъ на Богородицкой горѣ соборнаго храма 
явилась возможность обрѣтенную нѣкогда на этой горѣ и хра
нившуюся съ 1840 года доселѣ въ Сыренѳцкой церкви икону 
Успенія Божіей Матери помѣстить въ новоустроенномъ храмѣ. 
По ходатайству Высокопреосвященнаго Арсенія, Св. Синодъ, 
опредѣленіемъ своимъ отъ 23 сект. —  5 октября 1892 года? 
за jV: 3995, разрѣшилъ „принесенную въ Пюхтицкую женскую 
общину, ко дню освященія въ ней новаго храма (15 ав. 1892 г.), 
изъ села Сырѳнца чудотворную икону Божіей Матери оставить 
на будущее время въ новоустроенномъ храмѣ обители, а въ 
Сыренецкій храмъ передать копію съ упомянутой иконы, съ 
тѣмъ, чтобы ежегодно въ Іюлѣ мѣсяцѣ, передъ днемъ праздно
ванія памяти Св. пророка Иліи, подлинная чудотворная икона 
была приносима, съ крестнымъ ходомъ, въ Сыренецкій храмъ 
оставалась тамъ до 13 авг. и, затѣмъ, снова возвращалась, съ 
крестнымъ ходомъ, въ обитель". *) Такимъ образомъ Пюх- 
тицкая чудотворная икона возвратилась въ мѣсто первоначаль
наго ея обрѣтенія.

Община продолжала все болѣе и болѣе благоустроиться. 
На средства Іѳввенскаго отдѣленія въ 1 8 9 1 г . при общинѣ былъ 
открытъ пріютъ для дѣтей бѣдныхъ родителей. Въ 1892 году 
°ылъ открытъ пріемъ больныхъ въ устроенной при монастырѣ 
•лѳчѳбницѣ. Благодаря этимъ благотворительнымъ учрежденіямъ 
°бщина, не смотря на кратковременное свое существованіе, 
быстро пріобрѣла себѣ уваженіе не только между мѣстнымъ 
лранославнымъ населеніемъ, но и иновѣрнымъ, такъ что при- 
ливъ богомольцевъ на святую гору постоянно сталъ возрастать, 

обстоятельство послужило для устроителей общины иово-
Ди5Гь къ возбужденію ходатайства о преобразованіи общины 

монастырь, чтобы сдѣлать чрезъ это святую гору такимъ

jgftn Дѣло Риж. дух. консист. по 1-му столу № 87, листъ 94«й Риж. Еп. Вѣдом.
Л ’ СТР- 817—818. Въ этомъ же дѣлѣ Консисторіи находимъ правила, опредѣ- 

ппо ^ІЬ поРяДокъ перенесенія чудотворной иконы, выработанныя по указанію Высоко-
Реосващениаго Арсенія.
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жѳ прочнымъ оплотомъ православія въ здѣшней мѣстности, 
какимъ служатъ древнія святыя обители въ другихъ мѣстно
стяхъ Россіи. Вслѣдствіе представленія Высокопрносвященнзго 
Арсенія, Св. Синодъ, но опредѣленію отъ 23 октября— 2 но
ября 1892 г. № 2547, возвелъ ІТюхтицкую женскую общину 
въ женскій монастырь, назначивъ монахиню Варвару настоятель- 
ницѳй онаго съ возведеніемъ ея въ санъ игуменіи *).

Въ настоящее время въ Пгохтицкой женской обители вве
денъ въ полномъ объемѣ монастырскій богослужебный кругъ. 
Монастырское послушаніе несутъ болѣе 180 инокинь и послуш
ницъ **). Изъ нихъ одна эстонка, 20 корелокъ или ижорокъ 
изъ Ямбурскаго уѣзда, остальныя все русскія **♦). Изъ по- 
слушницъ въ монастырѣ образовано два хора, изъ коихъ одинъ 
поетъ положенныя на богослуженіи пѣснопѣнія на славянскомъ 
языкѣ, а другой на эстонскомъ. Проповѣди въ монастырскомъ 
храмѣ также произносятся на двухъ языкахъ —  на эстонскомъ 
и русскомъ. Эстонское пѣніе и эстонская проповѣдь произво
дятъ въ высшей степени пріятное впечатлѣніе на стекающихся 
во множествѣ въ монастырь крестьянъ— эстонцевъ и являются 
однимъ изъ лучшихъ средствъ привлеченія ихъ къ православ
ной церкви. Церковное пѣніе подъ руководствомъ опытнаго 
учителя сдѣлало большіе успѣхи. Обширный хоръ инокинь 
исполняетъ оогослужсбныя пѣснопѣнія спокойно, увѣренно, ме
лодично, правильно, слышатся прекрасно обработанные голоса. 
Изъ среды инокинь выработались самостоятельныя руководи
тельницы хоровъ. ****) Изъ отдѣльныхъ видовъ труда и ино-

*) Дѣло Ккнсист. по 1 ст., № 147. Риж . Е п . Вѣдом. 1892 г., стр. 8 5 8  — 9 
Церковн. Вѣдом. 1892 г. 6 6 3 —4.

В ъ  своемъ представленіи в ъ  св. Синодъ о возведеніи монахини Варвары въ 
сан ъ  И гуменьи Высокопреосвященный Арсеній свидѣтельствовалъ о ней, что „посту
п и в ъ  на должность начальницы Пюхтицкой общины въ  іюлѣ 1890 года, монахиня 
В арвара, к а к ъ  убѣдился Владыка при посѣщеніи Ііюхтицы, обнаружила и умѣяье 
управлять общиною и своимъ образомъ жизни, благочестіемъ пріобрѣла себѣ довѣріе 
и уваж еніе мѣстнаго населенія. .

*) В ъ  прошломъ 1895 г. въ  П ю хтицкой обители происходило первое торжест
во постриженіе Высокопреосвященнымъ Арсеніемъ нѣсколькихъ послушницъ оби
тели въ  монашеское состояніе. Ц ерков. Вѣдом. 1895 г .,  стр. 147. Есть и отдѣльной 
книжкой описаніе сего торжества.

**) Церковн. вѣдом. 1894 г ., стр. 1222.
♦**) Тамъ же, стр. 1221.
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ческаго послушанія наиболѣе развито нолевое хозяйство и ско
товодство. Золотошвейное и иконописное мастерство не полу
чили значительнаго развитія за неимѣніемъ приспособленныхъ 
для этого помѣщеній и ио другимъ причинамъ. Обитель при
влекаетъ къ себѣ мѣстное населеніе также и своими благотво
рительными учрежденіями. Такъ, при ней имѣется пріютъ, 
въ которомъ воспитывается болѣе 30 дѣвочекъ— сиротокъ раз
ныхъ національностей. Дѣти обучаются здѣсь чтенію, письму 
и другимъ предметамъ, положеннымъ ио програмѣ церковно
приходскихъ школъ, а также рукодѣлію и разнымъ мастерствамъ 
Всѣ призрѣваемыя въ пріютѣ дѣвочки одѣваются въ черныя 
илатица и воспытываются въ отрого церковномъ духѣ ). Въ 
особомъ пріютѣ при монастырѣ призрѣваются 12 старушекъ. 
Переданная въ вѣдѣніе монастыря лѣсная дача пространствомъ 
въ 136 десятинъ, даетъ монастырю возможность съ большими 
удобствами возвести и другія проектированныя сооруженія. 
Въ настоящее время въ Пюхтицкой обители открыта и лечеб
ница, въ которой постоянно производится пріемъ больныхъ, 
причемъ сестры обители оказываютъ и нужный уходъ за боль
ными. Посѣщающіе лечебницу больные пользуются не только 
даровою помощью врача, но и даромъ получаютъ изъ нея ле
карства. Для удобства обители, богомольцевъ и окрестныхъ 
жителей почтовое вѣдомство открыло при монастырѣ почтово- 
телеграфную контору, помѣщеніе для которой дано отъ мона
стыря. **).

Такимъ образомъ Пюхтицкая женская обитель съ самыхъ 
первыхъ годовъ своего существованія начала проявлять дѣла 
милосердія къ меньшимъ во Христѣ братьямъ, оказывать боль
шую матеріальную^и нравственную помощь всѣмъ нуждающимся 
въ ней и особенно окрестнымъ жителямъ. Между тѣмъ нуж 
но имѣть въ виду, что благоустроеніе обители не доведено 
еЩе до конца. •) •*)

•) Три дѣвочки поступили въ 1893 г. въ обученіе въ Ревельскую общину 

Краснаго креста. Тамъ же стр. 1223.

•*) Церковн. Вѣдом. 1894 г ., стр. 1222.
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Нѣтъ сомнѣнія, что созданная на Богородицкой горѣ жен
ская обитель, будетъ служить для Пюхтицкаго края свѣточемъ 
православія и явится разсадникомъ благочестивыхъ древнихъ 
обычаевъ и благолѣпнаго церковнаго служенія по обрядамъ 
православной церкви. Являясь хранительницей Святыни-древней 
чудотворной иконы Успенія Божіей матери, эта обитель доро
га не только для живущаго въ Пюхтицѣ православнаго населе
н ія , но и для всей Россіи, какъ памятникъ многовѣковой борь
бы за цѣлость и свободу русской народности и православной 
вѣры въ здѣшнемъ краѣ *).

(Продолженіе будетъ).

П О У Ч Е Н ІЕ
на Успеніе Пресвятой Богородицы.

Во гімя Отца, и Сына, и Ов. Духа.
Возл. братія! Св. Церковь съ радостію веліею празднуетъ 

нынѣ всечестноѳ и всѳблаженное Успеніе Пресвятой Богоро
дицы, ибо Она — Преблагословенная, какъ бы сномъ, на 
самое малое время смерть вкусивши, возстала отъ гроба и 
вознеслась съ пречистымъ тѣломъ. Своимъ на небо. Великое 
событіе это совершилось такъ .

Часто просила Матерь Божія въ своихъ молитвахъ Божест
веннаго Сына Своего взять Ее къ Себѣ на небо. Разъ, во 
время такой Ея молитвы на горѣ Елеонской, явился Ей архан
гелъ Іавріилъ и сказалъ: „Сынъ Твой и Богъ нашъ ждетъ 
Іебя со всѣми архангелами, ангелами, херувимами и сера
фимами, со всѣми духами и душами прав^цныхъ, чтобы взять 
Тебя, Матерь Свою, въ горнее царство, гдѣ Ты будешь жить 
и царствовать съ Нимъ вѣчно." При этомъ онъ вручилъ 
райскую Финиковую вѣтвь и завѣщалъ нести ее предъ гробомъ 
во время погребенія Пречистаго тѣла Ея. Сей-же небесный 
вѣстникъ сообщилъ Ей, что исходъ души Ея отъ тѣла послѣ-

*) Церковн. Вѣдом. 1893 г ., стр. 665.
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дуетъ чрезъ три дня. Съ радостію приняла Пресвятая Бого
родица сію вѣсть ангела. Возвратившись съ горы Елеонской 
домой, Она стала приготовляться къ кончинѣ Своей. Іоанну 
Богослову, у котораго Она жила со дня крестной смерти 
Іисуса Христа, было поручено Ею сдѣлать все необходимое 
для Ея погребенія. При этомъ Она сообщила о желаніи Сво
емъ быть погребенною въ Геѳсиманской пещерѣ, гдѣ покоился 
прахъ Ея праведныхъ родителей Іоакима и Анны и правед
наго обручника Ея Іосифа.

О скорой кончинѣ Богоматери Іоаннъ Богословъ сообщилъ 
Ап. Іакову, сродникамъ и ближнимъ своимъ. Множество хрис
тіанъ пришло проститься съ Нею. Имъ жаль было, что она 
оставляетъ ихъ; они плакали и сокрушались о разлукѣ. 
Но Пресвятая Богородица увѣщевала ихъ не плакать, а радо
ваться сему, говоря, что будетъ ходатайстовать предъ Сыномъ 
Своимъ за всѣхъ живущихъ на землѣ. Прочіе апостолы были 
разсѣяны по разнымъ странамъ для проповѣди Евангелія. 
Желала Богоматерь и ихъ увидѣть и проститься съ ними предъ 
смертію Своею, Это желаніе Ея Господомъ было исполнено. 
Апостолы, кромѣ Ѳомы, чудесно были перенесены къ Ней на 
облакахъ. Когда наступила минута исхода души Ея отъ тѣла, 
Господь явился къ Ней съ Ангелами и святыми, взялъ душу 
Ея и вознесъ на небо. Послѣ сего аиостолы понесли Пре
чистое тѣло Ея въ Геѳсиманію. Во время сего шествія мно
жество вѣрующихъ шло за гробомъ Почившей съ пѣніемъ свя
щенныхъ пѣсней. При семъ слышалось и ангельское пѣніе 
въ облакахъ. Невѣрующіе іюдеи хотѣли было захватить тѣло 
Богоматери, но чудесный облачный кругъ внезапно сошелъ съ 
кеба и оградилъ гробъ, а дерзновенные были поражены слѣ
потою. Сверхъ сего, у предводителя ихъ Аѳонія, невидимою
силою Божіею были отсѣчены обѣ руки, коими онъ ухватился 
Зѳ гробъ, чтобы опрокинуть его. Когда же они увѣровали въ 
Іисуса Христа и въ Пресвятую Дѣву, какъ истинную Матерь 
Всемогущаго Bora, раскаялись въ грѣхахъ своихъ и просили 
прощеніе, то получили исцѣленіе, и присоединились къ святому 
Шествію.
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Въ Геѳсиманіи, похоронивъ Пречистое тѣло Богоматери, 
святое общество вѣрующихъ провело три дня при гробѣ Ея 
въ молитвахъ и пѣніи священныхъ пѣсней. На третій день, 
къ мѣсту погребенія сего, пришелъ и ап. Ѳома. Онъ очень 
сожалѣлъ и плакалъ, что не удостоился видѣть Божію Матерь 
предъ смертію Ея и проститься съ Нею, какъ удостоились 
сего прочіе Апостолы. Послѣдніе, чтобы утѣшить его, отва
лили камень отъ гроба, но гробъ оказался пустымъ. Вмѣсто 
Пречистаго тѣла Богородицы въ немъ были лишь ногребѳльныя 
пелены Ея. Но вотъ вечеромъ, въ тотъ же день, когда вѣру
ющіе, ио обычаю, хотѣли преломитъ хлѣбъ и принятъ пищу въ 
веселіи и простотѣ сердца, Пресвятая Богородица явилась имъ 
въ небесномъ сіяніи, окруженная Ангелами, и сказала: Радуй
тесь ! Я  съ вами есмъ во вся дни, и благословила ихъ. А они 
съ радостію воскликнули: „Пресвятая Богородица помогай 
намъ!и Они увѣрились въ воскрешеніи Господомъ Пречистаго 
тѣла Ея и возвратились въ Іерусалимъ, хваля и прославляя Бога. 

Итакъ, „побѣждены законы природы въ Тебѣ, Дѣва
Чистая, въ рожденіи сохраняется дѣвство и со смертію соче- 
тавается жизнь. Пребывая по рожденіи Дѣвою и по смерти 
живою, Ты спасаешь всегда, Богородица, наслѣдіе Твое/ 
(9 Ирм. канон. Праздн.)

Возл. братія! Вспомнивъ о смерти Божіей Матери и о 
томъ, что случилось по кончинѣ Ея, побесѣдуемъ теперь вообще 
о смерти и о томъ, что ожидаетъ насъ по кончинѣ нашей,

Господь, какъ свидѣтельствуетъ Слово Божіе, не сотво
рилъ человѣка смертнымъ, но сотворилъ его въ нѳистлѣніѳ 
(Прем. 2, 23). Откуда-жѳ явилась смерть? Отвѣтъ на сіе 
находимъ въ томъ же словѣ Божіемъ. Оно говоритъ : единіъмъ 
человѣкомъ грѣхъ въ міръ вниде и грѣхомъ смерть (Римл. 5, 12)* 
Что это за грѣхъ, чрезъ который смерть вошла въ міръ, вы 
знаете —  знаете, что Господь сказалъ Адаму: смермію 
умрете, аще вкусите плодовъ съ древа познанія добра и зла 
(Быт. 2, 17/} знаете также, что заповѣдь сія была нарушена, 
а нарушеніемъ ея сдѣлался грѣхъ. Такъ вошелъ грѣхъ въ 
міръ, а съ грѣхомъ —  смерть. И смерть сдѣлалась достоя-
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ніемъ нашихъ прародителей, а чрезъ нихъ — и всего чело
вѣчества.

Что-жѳ такое смерть? Смерть, по ученію Православной 
Церкви, есть разлученіе души отъ тѣла. По разлученіи семъ 
тѣло возвращается въ землю, а душа приводится къ Богу на 
судъ, который, въ отличіе отъ страшнаго суда, называется 
частнымъ. Опредѣленіе судьбы души умершаго на семъ 
частномъ судѣ не есть окончательное. Души, кои умерли не
совершенными, но съ покаяніемъ, очищаются отъ грѣховъ 
молитвами, благотворѳніями и особенно приношеніемъ безкровной 
жертвы. Св. Церковь наша исповѣдуетъ, что души людей, 
кои впали даже въ смертные грѣхи, но не отчаялись въ спа
сеніи своемъ и, до разлученія съ настоящею жизнію, покаялись, 
только неуспѣли принести плодовъ покаянія: молитвъ, слезъ, 
колѣнопреклоненій —  дѣлъ любви къ Богу и ближнимъ —  низ- 
ходятъ въ адъ и терпятъ тамъ за грѣхи свои наказанія, не 
лишаясь надежды облегченія отъ нихъ (Догматн. Богосл. Арх. 
Ант.-Ар. 248). Св. Іоаннъ Дамаскинъ говоритъ : „Каждый 
человѣкъ, который имѣлъ въ себѣ закваску добродѣтели, но 
не успѣлъ ее превратить въ хлѣбъ, —  хотѣлъ но не могъ 
сего сдѣлать или по человѣческой немощи, или потому, что 
отлагалъ сіе со дня на день, и, сверхъ чаянія, былъ постиг
нутъ смертію, —  не будетъ забытъ Праведнымъ Судіею и 
Владыкою; но, по смерти его, Господь возбудитъ его родныхъ 
ближнихъ, друзей, —  направитъ мысли ихъ, привлечетъ сердца 
и преклонитъ души ихъ къ оказанію пособія и помощи ему. 
(См.: „Какъ живутъ наши умерш іе/4 —  монаха Митрофана; 
ч. I, стр. 191). Только одни нераскаянные грѣшники: „нѳ- 
вѣры, вольнодумцы, богохульники, человѣконенавистники 
прямо и невозвратно низвергаются, —  но свидѣтельству Св. 
Церкви нашей, —  во дно адово, какъ безнадежно и рѣши- 
телдно потерянные для царстза Божія“ (Догм. Богосл. Арх. 
Антонія, стр. 248).

Б ратія! Кто изъ насъ достойнѣе или виновнѣе предъ 
йогомъ, —  это знаетъ лишь Богъ. Во грѣхахъ зачинаясь, 
рождаясь и живя, мы —  грѣшные — во грѣхахъ и умираемъ.
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Зная, что молитвы живыхъ за умершихъ спасительны для сихъ 
послѣднихъ, будемъ молиться за нихъ Господу Богу. За 
умершихъ молились и въ ветхозавѣтной церкви. И нетолько 
молились, но приносили жертву за грѣхи ихъ (2 Мак. 12 гл. 
36 и д.) То же совершалось и въ Церкви Христовой съ са
мыхъ первыхъ временъ ея. Св. Апостолы и ихъ преемники 
—  епископы и іереи, молясь и принося безкровныя жертвы 
за умершихъ, постоянно напоминали всѣмъ вѣрующимъ о сей 
обязанности ихъ молиться за почившихъ. И понынѣ Св. Цер
ковь молится и приноситъ безкровныя жертвы за нихъ. И по
нынѣ она напоминаетъ намъ не забывать ихъ, молиться за нихъ. 
А въ такіе дни, какъ 3-й, 9-й, 40-й годовой по кончинѣ 
присныхъ нашихъ, она призываетъ къ сугубой молитвѣ о упо
коеніи ихъ, —  призываетъ участвовать въ такой-жѳ молитвѣ, 
возносимой ею за почившихъ, въ родительскіе дни; Учитъ мо
литься за умершихъ и въ нашихъ домашнихъ повседневныхъ 
молитвахъ. И истинно вѣрующіе молились, молятся и будутъ 
молиться за нихъ до втораго пришествія Сына Божія.

Какъ-же долго продолжится разлученіе души отъ тѣла 
по смерти человѣа? Продолжится оно до всеобщаго воскре
сенія, когда всѣ, находящіеся во гробахъ, услышатъ гласъ Сына 
Божія и услышавъ ожгівутъ (Іоан. 5, 28). Тѣла ихъ, дѣйст
віемъ всемогущества Божія, содѣлаются нетлѣнными, безсмерт
ными и соединеніе ихъ съ душами будетъ вѣчно. Тѣ же изъ 
людей, коихъ всеобщее воскресеніе застигнетъ въ живыхъ, не 
умрутъ и не воскреснутъ, а только тѣла ихъ мгновенно сдѣла
ются такими же, какъ тѣла людей воскресшихъ: изъ тлѣнныхъ 
смертныхъ —  онѣ превратятся въ нетлѣнныя, безсмертныя. 
Вси бо не успнемъ, говоритъ Апостолъ, вси-же измѣнимся 
(1 Кор. 15, 51). Затѣмъ послѣдуетъ страшный судъ Божій, 
на коемъ каждый получитъ полное воздаяніе за свои дѣла, 
слова и помышленія, яже съ тѣломъ содѣла (2 Кор. 5, Ю). 
Праведные войдутъ въ Царство Славы для вѣчной, блаженной 
жизни. Блаженство ихъ будетъ столь полно, что превзойдетъ 
всякое понятіе наше. Радость ихъ, по слову Апостола, содѣ- 
лается неизрѣченною и преславною, вѣшцемъ нетлѣннымъ и не-
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увядаемымъ (1 Петр. 1. 8, 4). А нечестивые осудятся на 
вѣчныя муки во тьмѣ кромѣшной, тцЪ будетъ плачь и скрежетъ 
зубовъ (Мѳ. 22. 1 3 ; 13. 42).

Когда-жѳ будетъ сіе второе пришествіе Господа и страш
ный судъ Его? Это, бр., тайна Божія, которой, по слову 
Спасителя, никто-же вѣсть, ни ангели небесніи, токмо Отецъ 
Его единъ (Мѳ. 24, 36), почему и нѣсть наше разумѣти вре
мена и лѣта, яже Отецъ положи вь своей власти (Дѣян 1, 17). 
Намъ только извѣстно, что день сей наступитъ внезапно и 
нечаянно, яко тать въ нощи (2 Петр. 3, 10). А посему бу
демъ бдительны и осторожны въ жизни сей. Будемъ просить 
Царицу Небесную о помощи, съ умиленіемъ къ ней взывая.

„Стѣна еси вѣрнымъ, Богородице Дѣво, и заступленіе 
всѣмъ къ Тебѣ прибѣгающимъ: ибо небесе и земли Творецъ 
отъ Тебе плотію прошедъ, Пречистая, духомъ и тѣломъ въ 
небесная Тя пресели, ко ближайшему предстательству о всѣхъ. 
Сего ради усердно Тебѣ приносимъ мы, яко Матери Царя 
всѣхъ, смиренное моленіе наш е: отъ всякія напасти, бѣдъ и 
муки насъ избавити и небеснаго царствія сподобити.“ (Акае. 

Успен.). Аминь.
Зѳрбенскій священникъ Григорій Юденковъ.

Церковь во имя Святыя Живоначальныя Троицы 
на рижскомъ Задвиньѣ.

(продолженіе).

Пріобрѣвъ необходимый для сооруженія церкви грунтъ, 
строители зимою 1779 —  1780 гг. срубили новую церковь въ 
Порѣчьѣ, Смоленской губерніи, изъ прекраснаго сосноваго лѣса, 
а весною, со вскрытіемъ рѣкъ, сплавили ее на стругахъ въ 
Нигу къ мѣсту постройки. Лѣто 1780 года было посвящено 
На сборку стѣнъ церкви, устройство купола, колокольни, замо
щеніе половъ— въ алтарѣ и амвонѣ плитою, а въ самой церкви 
и притворѣ кирпичомъ1). Бъ 1781 году поставленъ иконостасъ

1)  Клировыя вѣдомости за 1829 г.
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со святыми иконами Фряжскаго письма и окончена внутренняя 
отдѣлка J). Бротце оставилъ намъ рисунокъ церкви съ сѣверной 
стороны, сдѣланный черезъ пять лѣтъ послѣ ея постройки, въ 
1786 году-). Подъ этимъ весьма цѣннымъ для насъ рисункомъ 
Бротце сообщаетъ и не менѣе цѣнныя, но времени происхож
денія, свѣдѣнія о церкви, а именно; „деревянной постройки 
церковь находится противъ замка на Кливерсгольмѣ, и пред
назначена къ совершенію богослуженія для прибывающихъ сюда 
ежегодно на стругахъ русскихъ торговыхъ людей. При ней нѣтъ 
постояннаго священника, но каждую весну изъ обоихъ бѣло
русскихъ монастырей являются по перемѣнно іеромонахи для 
богослуженія въ этой церкви. Она сооружена въ 1779 году 
послѣ срытія бывшей прежде у карловскихъ воротъ на гласисѣ 
маленькой церкви^. (D ie von H olz e rb au te  K irch e  lie g t auf 
K luw ersbo lm  dem  Scliloss gegenuber, u n d  is t zum  Gottes- 
d ienst d er ja h r l. m it den  S tru ssen  an h e r  kom m enden  Russis- 
scb en  K aufleu te  bestim m t. Sie b a t  ke ine  b es tan d ig e  P riester, 
S ondern  jed es  F ru b ja h r  kom m en aus den  beiden Weiss- 
ru ssischen  M onchsk lostern  w cchelw eise P rie s te rm o n ch e  zur 
B ed ien u n g  d ieser K ircbe . Im  J a h re  1779 *wurde sie nach 
A b re issu n g  d er au t dem  G lacis bey  d er K arlsp fo rto  ehem al- 
g es tan d e n en  k le ine K ircbe , e rb a u e t °). Сличая указанный 
рисунокъ съ нынѣшнимъ видомъ церкви, мы видимъ, что внѣшній
видъ ея и теперь остается тотъ-же. Но было тогда лишь 
существующихъ теперь крытой галлереи вокругъ входныхъ 
дверей, боковой пристройки у алтаря съ сѣверной стороны и 
высокаго каменнаго Фундамента^ а была вокругъ церкви не
высокая деревянная рѣшетчатая ограда. Теперешній высокій 
Фундаментъ былъ подведенъ вскорѣ послѣ постройки церкви, 
когда во время весенняго ледохода размыло ея первый Фунда
ментъ. При подведеніи новаго фундамента церковь поднята на 
нѣсколько ф утовъ4). Въ 1812 году, когда въ Ригѣ, въ виду

’) Церковная лѣтопись.
3) Denkmaler, Bd. I ll, BI. 170.
5) Тамъ же.
4) Тамъ же.
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приближенія Французовъ, было предано огню нѣсколько церквей 
и множество частныхъ домовъ, Троице-Задвинская церковь 
осталась совершенно невредимою; только имущество ея и святыя 
иконы были перенесены въ іюнѣ мѣсяцѣ для безопасности въ 
Петропавловскій соборъ, а въ декабрѣ того-же года, но мино
ваніи опасности, возвращены обратно ’). Въ маѣ 1812 года 
въ церковныя окна были вставлены желѣзныя рѣшетки ). 
Весною 1829 года, цо вскрытіи Двины, сильнымъ наводненіемъ 
такъ размыло во всей церкви полъ, что „въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
онъ весьма впалъ, отчего даже и иконостасъ, стоящій на ономъ 
во многихъ мѣстахъ покривился и попортился и требуетъ 
непремѣнной поправки 3) Исправленія вь церкви произведены 
въ 1836 году, причемъ въ алтарѣ и на амвонѣ прежній платя
ной полъ замѣненъ деревяннымъ и возобновлена вся внутренность 
церкви 4). Въ самой церкви и въ притворѣ кирпичный полъ 
оставался до 1843 г., такъ какъ только въ этомъ году впервые 
значится въ клировыхъ вѣдомостяхъ, что „полъ какъ во свя
томъ алтарѣ, такъ и въ самой церкви— деревянный44. Въ этомъ 
же году, по усердію и иждивеніемъ церковнаго старосты купца 
Аѳанасія Яковлева, желѣзная кровля, главы на храмѣ и коло
кольнѣ починены, съ прибавкою желѣзныхъ листовъ; ветхія 
бревна въ стѣнахъ замѣнены новыми; предъ входомъ построена 
галлерея съ крыльцомъ и покрыта желѣзомъ; и какъ кровли я  
главы, такъ и стѣны снаружи выкрашены зеленою краскою44 ). 
Эту окраску церковь сохранила по настоящее время. Въ
1848 г. еще „съ лѣвой стороны къ алтарю сдѣлана небольшая 
деревянная постройка съ окномъ и желѣзною печью ). Въ 
1852 г. мѣстный священникъ В. Спирихинъ писалъ епархіальному 
начальству, что въ церкви „нѳимѣется ни потолка, ни печей, 
и потому въ зимнее время бываетъ въ ней очень холодно, и 
неудобно отправлять богослуженіе, а для прихожанъ молиться, 
такъ что нѣкоторые изъ прихожанъ зимою совсѣмъ не ходятъ 
въ церковь и оставляютъ обрядъ говѣнія именно подъ тѣмъ 
предлогомъ, что въ церкви бываетъ очень холодноа 7). При 
этомъ рижскій купецъ Аѳанасій Яковлевъ предлагалъ на свой

!) Р асходная к н и га  за  1812 г.
’) КлироГыя вѣдомости за  1829 годъ. Т ак ая  запись, лиш ь съ  опущеніемъ съ  

1830 г. слова „попортился*, остается въ  клировы хъ вѣдомостяхъ до 1835 г. вклю
чительно

4) Клировыя вѣдомости за  1836 г.
5)  Клировыя вѣдомости за  1843 г.
6) Тож е за  1849 г .
7) Рапортъ отъ 25 сентября за № 68.
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счетъ: 1) свинтить стѣны и исправить, гдѣ нужно, 2) подвесть 
подъ крышу, которая состоитъ изъ самыхъ тонкихъ дощечекъ 
покрытыхъ сверху желѣзными листами, а снизу подшитыхъ 
крашенною парусиною, и составляетъ теперь единственную 
защиту предметовъ отъ перемѣнъ воздушныхъ, обыкновенный 
потолокъ, утвердивъ его на столбахъ или колоннахъ; 3) отштука
турить потолокъ и стѣны, и 4) устроить печи. По выданной 
изъ рижской духовной консисторіи 4 августа 1852 г. сборной 
книгѣ, на имя старосты Н. Д. Догинова, на исправленіе задвин
ской церкви собрано 1156 руб., въ томъ числѣ „рижскій купецъ 
ЕвграФЪ Яковлевъ, во исполненіе завѣщанія покойнаго брата 
своего Аѳанасія Яковлева, внесъ изъ оставленнаго послѣ по
койнаго брата его капитала на устроеніе теплой церкви въ 
настоящемъ храмѣ Св. Троицы, что за Двиною въ гор. Ригѣ, 
500 руб ). Всѣ означенныя исправленія и улучшенія дѣйст
вительно тогда были сдѣланы. Послѣ того никакого ремонта 
по церкви не было и въ такомъ же видѣ она остается и теперь.

Переходя къ описанію наружнаго вида церкви, прежде 
всего отмѣтимъ, что, за исключеніемъ вышепомянутыхъ при
строекъ, весь наружный Фасадъ церкви и стѣны ея сохранились 
въ первоначальномъ видѣ. Церковь имѣетъ Форму корабля: 
она построена прямоугольникомъ, съ отдѣльными пониженными 
постройками для алтаря и притвора, надъ которымъ надстроены 
два яруса колокольни; церковь одноэтажная, но въ два свѣта 
(два ряда оконъ), длина ея отъ горняго мѣста до западныхъ 
дверей девять шести-Футовыхъ саженей и ширина шесть саженей 
безъ Фута 2); алтарь пятигранный. Построена церковь изъ 
обтесанныхъ и оструганныхъ съ обѣихъ сторонъ сосновыхъ 
брусьевъ, безъ досчатой обшивки; каждая изъ продольныхъ 
стѣнъ (сѣверная и южная) скрѣплены двумя брусчатыми сжимами, 
стянутыми желѣзными винтами. Въ церкви только одинъ 
верхній карнизъ подъ крышей, сдѣланный изъ досокъ и брусковъ, 
прибитыхъ къ концамъ стропильныхъ пѳрѳводовъ и стѣнамъ* 
Кровля церкви дугообразная на два ската, первоначальной

0  Сборная книга.
*) Опись 1835 г. При измѣреніи общепринятымъ у насъ аршиномъ величина 

церкви въ длину отъ горняго мѣста до дверей притвора 30 арш. 4 верш, и ширина 
12 арш. 71/з верш. г
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конструкціи, безъ подзоровъ. На церкви устроенъ деревянный 
пролетный Фонарь, установленный на стропильныхъ кружалахъ. 
Церковь вѣнчаютъ трехъ-ярусная колокольня, оканчивающаяся 
восьмигранною пирамидальною маковицею, и восьмигранная-жѳ 
глава на средней части. Крестъ на колокольной главѣ шести
конечный съ сіяніемъ и подъ нимъ шаръ, а на купольной 
четырехконечный съ сіяніемъ и стоитъ надъ полумѣсяцемъ- 
Окна въ церкви расположены въ два ряда: нижнія —  оолыпія 
прямоугольныя, оканчивающіяся сверху дугообразно, а верхнія-  
элинсоидальной Формы. Нижнихъ оконъ съ каждой стороны 
церкви два, а верхнихъ три и въ алтарной части по одному 
нижнему, по два верхнихъ съ боковъ и одно посрединѣ. Две
рей въ церкви наружныхъ четыре (двѣ боковыхъ, входная съ 
запада и въ боковой пристройкѣ къ алтарю) и внутри церкви 
двѣ —  одна изъ галлереи въ притворъ и другая изъ притвора 
въ самую церковь. Галлерея предъ притворомъ, или паперть 
церкви, со сплошными стекольными окнами, окружаетъ нижній 
ярусъ колокольни, или притворъ, до ширины самой церкви.

Принимая во вниманіе, съ одной стороны, ненодлежащую 
сомнѣнію сохранность первоначальнаго внѣшняго вида церкви, 
съ другой, отсутствіе какихъ-либо данныхъ объ опустошитель
ныхъ поврежденіяхъ - или значительныхъ передѣлкахъ внутри 
ея, можно положительно утверждать, что и во внутреннемъ 
устройствѣ церкви, не исключая алтаря, и ея убранствѣ но 
произошло никакихъ существенныхъ перемѣнъ, если не считать 
окраски стѣнъ и иконостаса, украшенія имѣющихся иконъ ризами, 
пріобрѣтенія новыхъ иконъ, а также незначительныхъ ремонт
ныхъ работъ по исправленію поврежденій, причиняемыхъ време
немъ и вліяніемъ заурядныхъ естественныхъ явленій природы. 
Внутри церковь имѣетъ видъ продолговатаго прямоугольника, 
алтарь не отдѣляется отъ храма особою глухою стѣною, а 
только однимъ иконостасомъ. Алтарь въ церкви одинъ, придѣ
ловъ нѣтъ. Западный притворъ церкви представляеть нижній 

ярусъ колокольни, отдѣленный отъ церкви деревянною капи
тальною стѣною съ дверью. Потолокъ церкви сводообразный, 
Устроенный изъ деревянныхъ брусчатыхъ кружалъ, поддержи-



ваемыхъ четырьмя коллоннами. Алтарь и амвонъ возвышаются
надъ помостомъ церкви на одну ступень. Престолъ, верхняя 
доска котораго дубовая, имѣетъ въ длину 3 ф. 6 д., въ ширину 
2 ф. ЮУі дм. и въ вышину з  ф. 1% дм. Надъ престоломъ 
виситъ деревянная рѣзная, сдѣланная въ видѣ сіянія, сѣнь, 
снизу позолоченная; въ серединѣ ея, въ позолоченныхъ рѣзныхъ 
облакахъ, Духъ Святый въ видѣ посеребреннаго голубя. Жертвен
никъ стоитъ на обычномъ мѣстѣ и имѣетъ въ длину 2 ф. 7 д., 
въ ширину 2 фут. и въ вышину 2 Ф. 3 д. Иконостасъ дере
вянный въ три яруса, выкрашенъ красною краскою (прежде 
была голубая); коллонны въ немъ вызолоченныя, а карнизы и 
рамы, кромѣ того, съ нѣкоторою рѣзьбою. Надъ капителями 
нижняго яруса иконостаса, а также надъ иконными рамами и 
царскими вратами помѣщены различные деревянные лики херу
вимовъ съ крыльями. Царскія врата тоже рѣзныя деревянныя, 
надъ ними рѣзное же Всевидящее Око, въ сіяніи, поддерживаемое 
позлащенными ангелами, а затѣмъ уже образъ Тайной Вечери 
въ золоченой рѣзной рамѣ; во второмъ ярусѣ надъ царскими 
вратами прежде былъ образъ Сошествія Св. Духа, въ 1881 г. 
замѣненный написаннымъ на цинкѣ образомъ Знаменія Божіей 
Матери. Въ алтарь ведутъ только двое дверей —  царскія и 
сѣверныя, а о южныхъ дверяхъ даже въ документахъ нигдѣ 
не упоминается. Ио обѣимъ сторонамъ солеи устроены дере
вянные съ Филенчатыми стѣнками клиросы. Въ западной части 
церкви устроены хоры, опирающіеся на четыре коллонны, 
высотою отъ пола на 1О’/2 Футовъ; входъ на хоры изъ притвора, 
общій со входомъ на колокольню.
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Переходя къ святымъ изображеніямъ внутри церкви, 
прежде всего укажемъ —  на горнемъ мѣстѣ —  выносной дере
вянный крестъ съ живописнымъ изображеніемъ распятаго Спа
сителя и такими же круглыми изображеніями Господа Саваоѳа, 
Божіей Матери, Іоанна Богослова и Адамовой головы. Въ 
серединѣ креста рѣзное вызолоченное деревянное сіяніе. По 
правую сторону креста, въ рѣзной позолоченной рамѣ, небольшой 
образъ Успенія Божіей Матери, а по лѣвую— такой же образъ
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Владимірской Божіей Матери. Надъ завѣсою царскихъ вратъ 
образъ преподобнаго Нила, Столобенскаго Чудотворца ).

Изъ икостасныхъ иконъ, по старинѣ и цѣнности, обращаютъ 
на себя вниманіе —  по правую сторону царскихъ вратъ: образѣ 
Христа Спасителя, Живоначальныя Троицы (храмовой) и Свя
тителя и Чудотворца Николая; ио лѣвую Пресвятой Бого
родицы съ Предвѣчнымъ Младенцемъ и Вознесенія. Всѣ эти 
иконы въ серебряныхъ чеканной позолоты ризахъ (вѣсомъ ио
12__ 1б фунтовъ каждая), только образъ Николая Чудотворца
въ мѣдной посоребряной ризѣ съ тремя серебряными вызоло- 
чеными вѣнцами. Риза для образа Живоначальной Троицы 
„устроена въ 1800 г. стараніемъ отставного капитана Георгія 
Лелюхина отъ подаяній доброхотныхъ дателѳй“ “); его же ста
раніемъ устроена риза для образа Богородицы. Три сере
бряныхъ вѣнца на образъ Николая Чудотворца пожертвованы 
къ 1834 г. (28-го сентября) купцомъ Хохловымъ 3). Риза на 
иконѣ Вознесенія принесена усердіемъ купца Василія Иванова 

Алипьева въ 1862 го д у 4).
Въ сѣверныхъ дверяхъ, между образами Пресвятой Бого

родицы и Вознесенія, до 1881 года былъ образъ апостола и 
евангелиста Іоанна Богослова, держащаго въ рукѣ чашу, вь 
атомъ году замѣненный иконой архидіакона Стефана, писанной 
на холстѣ5). Во второмъ ярусѣ иконостаса— посрединѣ образъ 
сошествія Свят. Д уха, а по сторонамъ: направо —  Рождества 
Христова, Преображенія Господня и Воздвиженія Честнаго 
Креста, на лѣво— Рождества Богородицы, Успенія и Покрова. 
Въ третьемъ ярусѣ— посрединѣ образъ Господа Вседержителя 
нъ предстоящи Богоматери и Предтечи (Деисусъ), а по сторо
намъ—справа ап. Петра и слѣва ап. Павла. Верхъ иконостаса 
вѣнчаетъ образъ Господа Саваоѳа, въ видѣ ветхаго деньми, а 
«адъ нимъ крестъ. Въ куполѣ на холстѣ изображено Короно-

*) Главная церковная и ризничная опись 1855 г. 
’ ) Главная опись церкви, ч. I, гл. 2-ая.
5) Опись 1835 г.
4) Главная опись церкви, ч. I, гл. 2-ая.
*) Опись 1835 г.



ваше Божіей Матери ’). Иконы перваго яруса писаны на деренѣ, 
а второго и третьяго на цинкѣ.

Изъ иконъ въ прочихъ мѣстахъ храма заслуживаютъ вни
манія двѣ иконы за клиросами —  Святителя и Чудотворца 
Николая за правымъ и Тихвинской Божіей Матери за лѣвымі.і 
Первая имѣетъ по сторонамъ изображенія Спасителя и БожіейІ 
Матери; обѣ иконы въ серебряныхъ вызолоченыхъ ризахъ, изъ 
которыхъ первая „устроена въ 1866 году усердіемъ рижскаго 
купца Ь. И . Новикова", а вторая въ 1862 г. купцомъ Б. И. 
Алипьевымъ 2). Къ числу болѣе старыхъ иконъ относится образъ 
Тихвинской Божіей Матери, въ принадлежащей Троице-Задвин- 
ской церкви часовнѣ, находящейся на московскомъ предмѣстьѣ, 
при купеческихъ амбарахъ. Па серебряной вызолочѳной ризѣ 
этого образа имѣется штемпель 1806 года3).

Въ 1837 г. купеческою вдовою Д , Г. Нѳсодомовой были 
пожертвованы живописныя хоругви, сдѣланныя на тонкомъ 
холстѣ. Въ 1853 г. эти горупви нѣсколъко передѣланы4).

1 оворя о болѣе древнихъ въ церкви предметахъ, нельзя 
упустить изъ виду и большого колокола, который имѣетъ ниже
слѣдующую надпись: „1805 году марта дня литъ сей колоколъ 
въ городѣ Ригѣ къ церкве Живоначальныя Троицы тщаніемъ 
доброхотныхъ дателей вѣсу 135 пудовъ 13 Фунт. “ Колоколъ 
отлить очень тщательно изъ весьма доброкачественнаго металлз 
11 украшенъ въ нижней части слѣдующими литыми же изобра
женіями: 1) Спасителя, сидящаго на тронѣ, съ надписью: „I. Хр- 
Госиодь Вседержитель", 2) Благовѣщенія и 3) Св. Николая 
Гудогворца. Верхнюю грань колокола окаймляетъ сплошной 

рядь шестикрылатыхъ херувимовъ. Слѣдующіе колокола, зна
чащіеся уже въ описи 1835 года, безъ особыхъ надписей 
и украшеній, имѣютъ вѣсу: второй— 31 п , третій 2 п. 35 Ф-,
чѳіверіыи 2 и. 1 ф,, пятый 21 ф. и шестой 11 Фунтовъ.

I l l
Причтовыя строенія. О собственномъ домѣ для священно

церковно служителей упоминается въ первый разъ въ церков-
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іыхъ документахъ въ 1816 году. До этого времени причтъ, 
иевидно, жилъ въ наемныхъ квартирахъ. Такъ въ расходной 
жигѣ за 1812 годъ значится, что въ мартѣ мѣсяцѣ этого года 
ълочено изъ церковныхъ денегъ за священническую квартиру 
187 руб. 50 коп.; въ апрѣлѣ мѣсяцѣ слѣдующаго 1813 года 
іа квартиру священника за полгода уплочѳно 125 руб., а въ
злѣ того же года за разныя починки и поправки въ квартирѣ 

[священника уплочѳно 112 руб. Далѣе въ расходной книгѣ 
запись о выдачѣ священнику квартирныхъ денегъ прекращается, 
а выдаются таковыя еще нѣкоторое время только дьячку. 
[Естественно предполагать, что священникъ съ этого времени 
сталъ жить въ вышеназванномъ, принадлежащемъ церкви домѣ. 
Это небольшой ветхій деревянный домъ, стоящій въ церковной 
оградѣ '). Домъ этотъ, очевидно, былъ купленъ вмѣстѣ съ грун
томъ у вдовы латышки, но но сразу отданъ ею въ пользованіе 
причта. Составитель лѣтописи предполагаетъ, что „вдова, про
давая мѣсто, выговорила, чтобы ей предоставлено было право 

[жить въ домѣ до смерти". 2) Въ 1838 году домъ, по возмож
ности, исправленъ 3) Однако, вскорѣ возникло дѣло о построй
кѣ новаго причтоваго дома. Въ Іюнѣ 1841 года ужо пылъ 
полученъ утвержденный Л ифляндскою губернскою строительною 
комиссіею планъ 4) на постройку новаго деревяннаго двухъ-этаж- 
наго дома 5). Домъ построенъ въ томъ же году на средства 
прихожанъ, главнымъ образомъ церковнаго старосты Аѳанасія 
Яковлева, и расположенъ въ сѣверо-восточномъ углу церковнаго 
грунта, по Корабельной (прежде Амбарной) улицѣ. Онъ, съ 
незначительными исправленіями, остается въ своемъ прежнемъ
видѣ и по настоящее время.

Относительно стараго причтоваго дома послѣдовало слѣду
ющее распоряженіе епархіальнаго начальства: „сломать ветхій 
снященослужительскій домъ и, ио сломкѣ онаго, матеріалъ 
пРодать и вырученную сумму употребить на исправленіе соб-

*) Клиров вѣдой, за  1829 г. 
а) Церковная лѣтопись.
’) Тамъ же.
4) 23 мая 1841 г.
*) При Указѣ лифл. духнво. правленія от-ь 13 іюня 1841 г. за № 1173.



стненнаго ихъ церковнаго корридора съ западной стороны (или 
на другія нужды церкви), ибо означенный домъ, но личном 
осмотру преосвященнаго Филарета, епископа рижскаго, оказал 
ся никуда неспособнымъ, какъ только къ сломкѣ на дрова, 
и притомъ для задвинскихъ свящѳнно-цѳрковно-служителей въ 
1841 году церковнымъ старостою ихъ церкви, купцомъ Аѳана-| 
сіемъ Яковлевым!., выстроенъ новый деревянный двухъ этаж
ный домъ, стоящій на церковномъ грунтѣ по Береговой 
улицѣ". J).

Указаній на существованіе въ первое время какихъ либо 
другихъ построекъ на церковномъ грунтѣ не имѣется. Только 
въ 1844 году въ первый разъ упоминается о деревянномъ 
сараѣ для дровъ и другихъ. церковныхъ вещей 2). Сарай этотъ 
существуетъ по настоящее время. Затѣмъ въ 1846 году вновь 
выстроенъ небольшой домикъ для сторожа 8); но въ 1883 году 
вмѣсто него уже построенъ каменный Флигель изъ двухъ ком
натъ съ кухнею, изъ которыхъ одна предназначена для сторо
жа, другая для прихожанъ и собраній приходскаго попечитель
ства.

Кладбище. Изъ метрическихъ книгъ видно, что троице
задвинскіе прихожане, за неимѣніемъ своего кладбища, погреба
ли умершихъ на православныхъ городскихъ кладбищахъ—веѣх- 
святскомъ и покровскомъ, а также на задвинскомъ, очевидно, 
лютеранскомъ кладбищѣ. Вопросъ объ устройствѣ своего пра 
вославнаго кладбища былъ возбужденъ въ 1845 году 
этомъ году въ ЛиФляндское духовное правленіе 
отношеніе рижскаго магистрата 4) о томъ, что, на стоящей за 
Двиною горѣ, называемой Леммербергъ, учреждено кладбище 
для безмезднаго погребенія умершихъ неимущихъ людей всѣхъ 
христіанскихъ исповѣданій". Мѣсто отводилось на основаніи

Въ
поступило

іредписал 
|ку съ зак 
не, не cj 
Ькан-ь З а д  

ія лучш 
іричта оз

Іи въ разл 
■на извѣст 
ихъ мнѣн 
Получивъ 
еь указав 
І'гіІЮ ОДНО! 

діачекъ
(прихожан 
Ь тораго  
Іонаго мѣ 
райскомъ 
грунтѣ “

свидѣтельства священника о бѣдности умершаго. По поводу
указаннаго сообщенія магистрата преосвященный Филаретъ

Являетъ 
ст°народ 
ОДНОЙ d  
Ін°° клад

*) Указъ лифл. духовн. правленія отъ 30 октября 1842 года.
2) Клировыя вѣдомости за  1844 г.
3) Тамъ-же за  1846 г.
4) Отъ 22 мая за № 2413-мъ.
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аротъ I

лрѳдписал'Ь духовному правленію, чтобы оно, „сдѣлавъ справ
ку съ законами и мѣстностію, немедленно составило опредѣле
но, не слѣдуетъ ли требовать отъ города, чтобы для прихо- 
канъ Задвинской церкви отведено было особое кладбище; а 
іа лучшаго соображенія о мѣстѣ спросить у задвинскаго 

іричта отзывъ, не составляетъ ли отягощенія для прихожанъ
І! въ разливъ и безъ разлива Двины, что умирающіе отвозятся 
іа извѣстныя нынѣ кладбища Православныхъ? И гдѣ бы, но 
иъ мнѣнію, было бы удобное отвость задвинское кладбище?" ') 
Получивъ запросъ относительно устройства своего кладбища 
_ указанномъ смыслѣ, причтъ представилъ духовному правле

нію одновременно два отзыва, а именно: діаконъ Петръ Поповъ 
Іи діачѳкъ Лука Безцѣнный писали, что, „какъ мы, гакъ и 
ірихожане находимъ нужнымъ имѣть собственное кладбище, 
ютораго церковь ио сіе время не имѣетъ, и избрали для 
онаго мѣсто за Двиною такъ называемое Іоренсбергъ. на Ми
нскомъ Форштадтѣ, близь нѣмецкаго кладбища, на городскомъ 
грунтѣ w 2)’, священникъ Іоаннъ Заклинскій донесъ, что „впродол- 
<еніе моего одинадцатилѣтняго служенія при задвинской цер

кви не случалось никакихъ препятствій ни въ половодье, ни 
въ разливъ рѣки Двины, чтобы умершихъ тѣла прихожанъ не 
І'ьіліі переправлены черезъ Двину, ежели они ио/келаіогь на 

извѣстныя нынѣ кладбища. Да если бы и случилось какое
ібо препятствіе во время раскрытія рѣки Двины, іо  вь га

зомъ случаѣ, какъ прежде меня умершіе погребались, и нынѣ 
могутъ, по желанію, погребаться въ задвинскомъ кладоищѣ, 
ркъ называемомъ безплатномъ, состоящемъ на Леммербергѣ . ) 

казавъ въ заключеніе, что не находитъ нужнымъ устроить
(°вое кладбище для своихъ прихожанъ, свящ. Заклинскіи до
бавляетъ, что леммѳрбергское кладбище до 1844 года въ про- 
стонародіи именовалось полковымъ. Духовное правленіе, съ 

РДной стороны, принимая во вниманіе, во 1-хъ то, что безплат- 
Ное кладбище „не для лицъ средняго состоянія, которыя, ко-

!) Резолюція отъ 19 іюня 1845 г.
’) Рапортъ отъ 31 іюля за № 50.
*) Раиортъ отъ того же числа за № 51.



нѳчно, желали бы погребать своихъ родныхъ и ближе къ церЖѣвую ст 
кви и приличнѣе памяти православно умершаго44, во 2-хъ, чтсВюда; 2) 
задвинская церковь отдѣлена отъ городскихъ православный Ж  отказ, 
кладбищъ рѣкою, въ 3-хъ, что Деммѳрбергъ отстоитъ отъ цер-Жества і, 
кви въ трехъ верстахъ и стоитъ на мѣстѣ гористомъ и бугорЖремя от 
чатомъ, съ другой, имѣя въ виду рапортъ задвинскаго діакона Внедоступ: 

и причетника, на основаніи ст. 528 св. зак. т. X III ч. 2 (изд. (будетъ с 
] 8 4 l і .) и примѣчанія къ ст. 529, просило рижскій магистратъ Жтобы го 
„отвесть на іоренсбергѣ, близь нѣмецкаго кладбища, мѣсто для Взываютъ 

гаковаго же православнаго, какъ необходимаго церкви задвин-(лежащее 
ской . ). Н о  магистратъ передалъ дѣло въ городскую касса-Взаннаго і 
колле.ію, коюрая объявила, что „то мѣсто, которое могло бытьВобнести : 
удобнымъ подъ кладбище для задвинской церкви и котораго Вжа; 5) 
желали нѣкоторые изъ прихожанъ, давно уже отдано въдоба-Вницѣ Ри 

вокъ къ латышскому кладбищу" и предложила рядомъ другоеI отказала.
мѣсто, которое, однако, сама назвала бугорчатымъ и малымъ И та для к 
(вь длину 89 и вь ширину 25 саж.). 2) Тогда правленіе пос- ■  желаютъ 

тановило просить генералъ-губернатора объ отводѣ избраннагоI наго для 
мѣста, .то и исполнило. Въ такомъ положеніи оставалось дѣло В тиву вод 
до 1853 года, коіда отъ генералъ-губернатора поступило слѣ- В рапортъ 
дующее отношеніе 3). „Для прихожанъ Задвинской нравослав- Втору, Ко 
ной церкви Св. Іроицы, ио указанію приходскаго священника И чески от 
и церковнаго старосты, избрано удобное мѣсто подъ кладбище I  земли, и 
въ 3-мъ кварталѣ третьей Форштадтской части, и городскимъ В «уступи! 
начальствомъ сдѣлано уже распоряженіе объ отмежеваніи онаго В кладбищ, 
и передачѣ духовному начальству44. Когда и какимъ священ-В была у 
никомъ и старостой избрано указанное мѣсто— неизвѣстно, но В  чтобы 
генералъ-губернаторъ еще три раза писалъ объ этомъ же В  часовни 
епархіальному начальству 4), пока наконецъ, священникъ Васи- В  и чтобы 

лій Цвиневь донесъ, что: 1) „мѣсто, указанное городомъ подъ I Рыбкина 
православное кладбище Троице-задвинскаго прихода, лежитъ по I Рпархіал

’) Отношеніе отъ 12 октября 1845 г. яа № 1819. I  У'Же под
) Рапортъ депутата священника Сергія Свѣтлова въ духовн. правд. °ть I бѳтѵирѵп

декабря 1845 г. за № 48. I “н ек ая
3) Отъ 11 іюля за J6 1265. I j—
*) Отношенія отъ 30 сентября 1854 г., 6 апрѣля я 1 ноября 1855 г. I 2 ?
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лѣвую сторону Митавскаго шоссе, на третьей верстѣ отъ го- 
)ода; 2) прихожане Троице-Задвинской церкви принять сіе мѣс
то отказываются по той причинѣ, что оно состоитъ изъ мно- 
кества песчаныхъ бугровъ, впадины между коими въ зимнее 
гаемя отъ снѣга, а въ весеннее отъ таянія онаго, могутъ быть 
^доступны для вырытія могилъ; выпланировать же сіе мѣсто 

(будетъ стоить большихъ денегъ; 3) по этому они желаютъ, 
чтобы городъ отвелъ имъ кладбище другое удобнѣйшее и ука
пываютъ на сей конецъ неогражденное пусто-порожнее мѣсто, 
лежащее на правой сторонѣ того жѳ шоссе, наискось оть ука

з а н н а г о  г о р о д о м ъ ;  4) Кладбище на семъ мѣстѣ они обѣщаются 
обнести заборомъ и выстроить домъ для кладбищенскаго сторо
жа; 5) пустопорожнее мѣсто сіе принадлежитъ г-жѣ полков
ницѣ Рибкиной, которая, на сдѣланное мною ей предложеніе, 

[отказалась на уступку онаго подъ кладбище; 6) иного же мѣс
та для кладбища, въ сторонѣ отъ Митавскаго шоссо, они не 

(желаютъ; 7) Согласить прихожанъ къ принятію мѣста, указан
наго для кладбища городомъ, я не могъ, а принять оное про- 
тиву воли и желанія ихъ не считалъ себя вправѣ“ . х) Этотъ 
рапортъ священника былъ препровожденъ генералъ-губерна
тору, который сообщилъ, что полковница Рыбкина, категори
чески отказываясь отъ продажи принадлежащаго ей участка 
земли, избраннаго подъ православное кладбище, готова, однако, 
«уступить его совершенно безмездно подъ вышеозначенное 
кладбище, съ тѣмъ условіемъ, чтобы у входа къ нему 
бьіла устроена часовня въ память ея мужа и дочери, 
чтобы жертвуемыя въ продолженіи времени въ пользу этой 
^совни деньги были употребляемы на содержаніе оной 
к чтобы въ самой часовнѣ хранилась икона, которою она, 
Рыбкина, благословила нѣкогда умершую свою дочь Александру». ) 
Епархіальное начальство согласилось принять отъ полковницы 
Рыбкиной мѣсто на указанныхъ ею условіяхъ и прихожане 
УЖѳ подписали на ограду для него 262 руб. 35 коп., но гу

ннская строительная и дорожная комиссія забраковала его,

*) Рапортъ отъ 14 ноября 1855 г. за  № 146.
’)  Отношеніе генералъ-губернатора отъ 10 марта 1866 г. за 222.



заявивъ, что „сказанный участокъ имѣетъ неправильный видъ 
и недостаточное для вышепомянутой цѣли пространство, и что 
сверхъ того онъ, въ противность ст. 582 т. X III  св. зак., 
расположенъ въ разстояніи менѣе 100 саженей отъ жилыхъ 
зданій “ *). Тогда прихожане избрали другое, принадлежащее 
городу, мѣсто; на четвертой верстѣ отъ города, по лѣвую сто
рону Митавскаго шоссе, простирающееся отъ границы земли, 
принадлежащей г. Ракену, и до мѣста, которое прежде отве
дено было подъ кладоищѳ, но но принято. На этотъ разъ 
никакихъ препятствій къ отводу указаннаго прихожанами мѣ
ста заявлено не было, но самое дѣло было отложено въ виду 
предполагавшагося проведенія риго-митавской желѣзной дороги, 
хотя членъ городского управленія и городской землемѣръ, наз
наченные для освидѣтельствованія избраннаго прихожанами 
мѣста, предлагали все же другое 3). Такимъ образомъ только 
въ 1861 году было отведено и принято въ духовное вѣдомство 
мѣсто подъ православное задвинское кладбище, отмѣренное 29 мая 
въ размѣрѣ одной десятины (2400 кв. саж.), по лѣвую сторо
ну Митавскаго шоссе въ 3 |  верстахъ отъ Риги 4). Отведен
ное мѣсто окружалъ со всѣхъ сторонъ городской лѣсъ, кото
рымъ было покрыто и самое кладбище. За находящійся на 
немъ лѣсъ городское управленіе взыскало съ церкви 134 руб. 
10 коп., считая ио 1 руб. 80 кои. за каждое строевое дерево 
(42 дерева) и по 9 руб. за сажень дровъ ( 6 | куб. саж.) 5) 
Кладбище освящено 6 сентября 1861 года. Въ томъ жѳ году 
устроена вокругъ него ограда, стоившая 387 руб. 67J|2 коп., 
въ томъ числѣ— пожертвованныхъ 67 руб., вырученныхъ за 
лѣсъ 25 руб. и 297 руб. 6 7 | коп. изъ церковныхъ денегъ °) 
Тогда же выстроенъ на кладбищѣ домикъ для сторожа. Д° 
устройства своего кладбища въ 1861 году многіе изъ право-

’)  Тоже отъ 20 мая 1858 г. за  26 318.
’) Рапортъ свящ. В. Цвинева отъ 7 сентября 1859 г. за  As 86.
3) Тоже отъ 20 Января 1860 г. за № 20.
4) Рапортъ благочиннаго протоіерея Ѳ. Варницкаго отъ 27 мая 1861 г. за #  

185.
5) Рапортъ Троице-задвипскаго причта отъ 6 сентября 1861 г. за А* 88.
6) Рапортъ благочиннаго нрот. О. Варницкаго отъ 17 января 1862 г. з а $ 2а
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славныхъ жителей Задвинья, какъ уже указано выше, погребали 
умершихъ на Покровскомъ и Всѣхсвятскомъ кладбищахъ. Нѣко
торые изъ прихожанъ и ио настоящее время имѣютъ свои Фа
мильныя могилы на означенныхъ кладбищахъ. Такая отдален
ность кладбища отъ церкви очень тяжело отзывалась на причтъ 
и прихожанахъ: до устройства черезъ Двину желѣзнаго моста 
весною и осенью, пока еще не былъ наведенъ плавучій мостъ, 
покойниковъ нужно было перевозить черезъ рѣку на лодкахъ, 
причемъ плата за перевозъ иногда доходила до 15 рублей за 
каждаго покойника.

Въ 1892 году, ио ходатайству настоятеля П. Я. Медниса 
и церковнаго старосты И. М. Пукова предъ рижской город
ской думой о прирѣзкѣ, къ кладбищу пустопорожней полосы 
земли, что между кладбищемъ и Митавскимъ шоссе, съ расту
щими на ней нѣсколькими деревьями, дума опредѣлила: „пре
доставить въ пользованіе Троицѳ-Задвинской православной цер
кви полосу земли мѣрою 103 кв. саж., расположенную 
между кладбищемъ упомянутой церкви и Митавскимъ шоссе, 
Для благоукрашенія сего кладбища, съ тѣмъ, чтобы полоса эта 
не была употребляема для погребеній и чтобы она была воз
вращена въ неограниченное распоряженіе города въ томъ слу
чаѣ, когда она болѣе не будетъ предметомъ пользованія для 
Цѣлей кладбища". ’).

Алексѣй Канавинъ. 
(продолженіе будетъ).

Ъ ’)
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десятилѣтіе служенія въ священномъ санѣ.
28 Іюля исполнилось пятьдесятъ лѣтъ служенія въ свя

щенномъ санѣ магистра богословія протоіерея Тарасія Ѳеодоро- 
Вича Серединскаго. Въ настоящее время о. Тарасію Ѳеодоро
вичу 74 года отъ роду. Онъ уроженецъ Екатеринослава, воспи- 
Тцвался въ херсонской семинаріи и въ с.-петербургской духовной 
ак*Дѳміи, въ которой окончилъ курсъ въ 1845 году и былъ 
^Редѣленъ на службу при ней бакалавромъ по греческой словес-

') Отношеніе городскаго головы отъ 16 сентября 1892 г. за № 2945-



ности. Въ этой должности Т. Ѳ. оставался до 1846 г., 
28 іюля посвященъ былъ въ священническій санъ и назначен 
настоятелемъ церкви нри Императорскомъ россійскомъ посольст 
въ Неаполѣ, гдѣ и прослужилъ до 1859 г. когда состоялся пере 
водъ его въ Берлинъ настоятелемъ церкви при Императорско 
россійскомъ посольствѣ. Здѣсь онъ оставался до 1886 г 
время пребыванія Т. Ѳ. въ Неаполѣ, всѣ пріѣзжавшіе въ Неапо, 
представители литературнаго и художественнаго міра считал 
своею обязанностью побывать у него. Такъ, напримѣръ, побы 
вали у него Гоголъ, Боголюбовъ, Боткинъ, гр. Адлербергъ, бар, 
Корфъ, Пироговъ, Самаринъ и другіе, Также пользовался бол 
шой популярностью Т. Ѳ. и въ нашей средиземно-морской эскадр1 
офицеры которой всегда встрѣчали у него радушный пріе 
Кромѣ своей службы въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, Т. Ѳ. 
имѣлъ счастье быть законоучителемъ ихъ императорскихъ высо 
чествъ великихъ князей Константина, Дмитрія и Вячеслава Кон 
стантиповичей и великихъ княгинь Ольги Константиновны 
Вѣры Константиновны во время пребыванія ихъ въ г. Госларі 
Т. Ѳ. извѣстенъ въ богословской литературѣ своими ученый 
трудами, какъ самостоятельными, такъ и переводными. Изъ №’ 
капитальныхъ трудовъ извѣстны: 1) „Обозрѣніе религіи", 2) „Свод 
ная таблица христіанскихъ вѣроисповѣданій и сектъ", 3) 
богослуженіи западной церкви", 4) „О богослужебномъ блап1- 
чиніи западной церкви", 5) „О божественномъ богослуже»1 
у протестантовъ", 6) „О причинахъ разногласія между восточ
ными и западными христіанами во время празднованія Св. Пасхи t 
7) „О протестантахъ въ сравненіи съ православіемъ", 8) „Чия* 
присоединенія иностранныхъ христіанъ къ православной церкви , 
9) „О времени пресуществленія св. Даровъ на литургіи" и ДР- 
Послѣ сорокалѣтяей плодотворной и полезной дѣятельности, 
Т. Ѳ., выслуживъ государственную пенсію по министерству я 
странныхъ дѣлъ, удалился на покой въ Ригу, гдѣ живетъ я 
настоящее время, продолжая заниматься богословской литерату] 
и разработкою собраннаго имъ за границею богатаго
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50 лѣтній юбилеи открытія Оберналенскаго 
православнаго прихода.

Съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства, Высокопревсвящен- 
Ьйшаго Арсенія, Архіепископа Рижскаго и Митавскаго 19 мая 
жершилось въ Оберпаленѣ скромное празднованіе 50 лѣтія открытія 
ірихода. 18 мая прибыли въ Оберпаленъ мѣстный Благочинный, о. 
ротоіерей I. Раевскій и Феллинскій о. діаконъ Юрисонъ. Въ Ь часовъ 

[ечера начато совершеніе всенощнаго бдѣнія. 19 мая въ 9 /2 час. 
L a  началась Божественная литургія, совершенная соборне о. Ьла- 
очиннымъ, протоіереемъ I. Раевскимъ и мѣстнымъ священникомъ 
L Инкомъ при о. діаконѣ Юрисонѣ, въ концѣ которой о. прото
іерей Раевскій произнесъ поученіе о томъ, какъ много " ри^одил^  
герпѣть православнымъ Оберпаленцамъ въ минувшемъ 5 л тіи 
шовѣрцевъ. О. протоіерей сказалъ, что самъ Божественный осно
ватель церкви Христовой, Спаситель нашъ, Его Св. апостолы, пре- 
яники ихъ и вся православная церковь вообще много страдали, 
кого пролито чадами ея крови, по что церковь Христова, водимая 
ів. всесильнымъ Промысломъ Божіимъ, отъ этого не сокращалась, а 
фѣпла и распространялась. Послѣ этого выступили изъ числа богомоль
цевъ трое крестьянъ: Г. Юрьенсонъ, первый обратившійся въ правосл. 
въ Оберпаленѣ, Яковъ Мауреръ и А. Сарласъ. 82 лѣт. старецъ Юрьен- 
совъ держалъ на груди больш. икону Спасителя въ серебрян, позлащен, 
.разѣ, въ прекрасномъ рѣзномъ кіотѣ съ надписью на металлической 
доскѣ: „Нашему любимому священнику Василію Пику. Благодарные 
Оберпаленскіе прихожане. 13 мая 1896 г.“ (13 мая первый хра
мовой праздникъ новой церкви); а Мауреръ прочиталъ слѣдующее,
Любимый нашъ духовный отецъ и учитель! Около 15 лѣтъ соеі опте 

ІВы нашимъ пастыремъ. Съ отеческою любовью Вы всегда обходи
лась съ нами. Ваша обходительность и неустанная забота измѣнили 
а обновили Обериаленскій православный приходъ. Любовь 1 аша 
сплотила всѣхъ Оберпаленокихъ прихожанъ, живущихъ далеко и 
близко, вокругъ церкви нашей и Васъ. Въ настоящій многознаме
читый день 50 лѣтія открытія Оберналенскаго прихода глаза вс 
Сращены съ любовью, почтительностію и съ глубчайшимъ дов - 
ріемъ къ Вамъ. Воѣ мы отъ дѣтской чистой души молимъ I осиода 
Бога, чтобы Онъ даровалъ Вамъ здравіе и крѣпость долго труд 
*ежду нами на пользу св. православія и на радость намъ. Благо
дарность всѣхъ насъ къ Вамъ за труды Ваши по пріобрѣтенію земли 
“одъ новый храмъ и постройкѣ сего храма такъ велики, что ихъ
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никто не могъ бы выразить словами.‘  -------------- J д іи ѵ ^ и а п м о  ОТЪ ц р и х о д а
просимъ Васъ: примите сію св. икону и постоянно молитесь предъ 
нею за насъ.“ Священникъ, тронутый до слезъ, принялъ св. икону 
и, приложившись къ ней, поцѣловалъ крестьянина Юрьенсона при 
слѣдующихъ словахъ: „Безконечно благодаренъ Господу Богу, 
что ты дожилъ до 50-ти лѣтняго юбилея прихода. Я не до 
стоивъ такого вниманія прихожанъ: что же сдѣлалъ, то сдѣ
лалъ по обязанности. Второй разъ вы выражаете ко мнѣ такое рас
положеніе и любовь, что трудно оцѣнить ее словами. Отъ глубилы 
души благодарю весь приходъ. Буду возносить горячія молитвы 
предъ сею св. иконою о здравіи и спасеніи всѣхъ васъ, а на смерт
номъ одрѣ скажу дѣтямъ своимъ, чтобы и они молились за васъ 
предъ нею. Благодарю! Отъ всей глубины души благодарю и буду 
олиться. -  Затѣмъ начался крестный ходъ изъ церкви на мѣсто 

бывшаго храма при большомъ стеченіи народа, при пѣніи тропаря
У’ ПСЯЛМ0ВЪ И 0РМОСОВЪ- Пѣлъ «Устный большой хоръ подъ 

РУ УЧИТСЛЯ Лустиверскаго училища М. Ильмъярва. На
ѣ бывшаго храма мѣстный священникъ В. Инкъ произнесъ по-

ш>Ида’ «И», вѣра ваша»
п / Д Т  ’ ВЪ КОТ°Р°МЪ Развилъ мысль, что святое православіе 
распространилось здѣсь, благодаря только промыслу Божію, что, не 
мотря на все недоброжелательство со стороны иновѣрцевъ, вѣра

Х В ДѲРЖИТСЯ здѣсь’ ПРИ веѣхъ неблагопріятныхъ для нея
обстоятельствахъ въ теченіи 50 лѣтъ, благодаря тому, что только

ач РаВ°СЛаГ  ЧеРКВИ ИМѢвТСЯ Божественкая истина. Затѣмъ, 
указавъ на нѣкоторыя добрыя черты прихожанъ, вкоренившіяся въ
великой ПР°Д0ЛЖеН1И 50 лѣтъ’ с«азал*, что это только начало той 

Р ’ К0Т°РаЯ пРедстоитъ прихожанамъ для образованія 
изъ себя живаго храма, чтобы всѣмъ православнымъ оберпалеицамъ
шеиия “ ВЪ ѲДИТ В° Вѣр“  И П03НЯНІЯ Сына Божія- въ мужа совер
шеннаго, въ мѣру полнаго возраста Христова» (1 Іоанн. 4, 13).

кончено поученіемъ приходу, чтобы въ наступающемъ 50 лѣтіи въ 
Оберпаленѣ осуществились слова Спасителя: „Одинъ Богъ, одна 
вѣра, одно крещеніе, одинъ Богъ и Отецъ всѣхъ, который надъ 
всѣми и чрезъ всѣхъ и во всѣхъ васъ» (Еф. 4, 5). Послѣ сего 
поучешя предсѣдатель церковно-приходскаго Попочительства, инспек
торъ Александровскаго городскаго училища А. Ансонъ прочелъ 
отчетъ о состояніи прихода въ минувшемъ 50 лѣтіи съ указаніемъ 
мѣстъ, гдѣ совершалось богослуженіе, и священно-церковно-елужи
телей, служившихъ въ семъ приходѣ. Послѣ сего отслуженъ благо- 
дарствѳеный Господу-Богу молебенъ, окончившійся многолѣтіемъ
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Государю Императору, Государынямъ Императрицамъ. Наслѣднику 
Цесаревичу, всему Царствующему Дому, св. Правительствующему 
Синоду, Высокопреосвященнѣйшему Арсенію, Архіепископу Рижскому 
и Митавскому, и всему Оберпаленскому приходу. Потомъ цроиѣта 
вѣчная память въ Бозѣ почившимъ Рижскимъ Архипастырямъ, Архі
епископамъ: Наѳанаилу, Иринарху, Филарету І-му, Митрополиту 
Платону, Епископамъ: Веніамину, Серафиму, Филарету И-му, Архі
епископу Донату и всѣмъ Оберпаленскимъ прихожанамъ, умершимъ 
до сего высокорадостнаго для прихода дня. Затѣмъ крестный ходъ 
съ пѣніемъ возвратился обратно въ церковь, гдѣ о. прот. I. Раевскій 
сказалъ нѣсколько словъ о томъ, что онъ, будучи еще ученикомъ, 
видѣлъ бывшую Оберналенскую церковь и что онъ радъ видѣть 
теперь въ Обериаленѣ новый благолѣпный храмъ. Народу при цѣло
ваніи креста розданы листки па эстонскомъ языкѣ, изданіе Ревель
скаго братства, которыя пожертвовалъ о. благочинный. Церковь 
была разукрашена зеленью и цвѣтами. Предсѣдатель церк.-приход, 
попечительства А. И. Ансонъ пожертвовалъ въ пользу церкви 25 экз. 
эстонскихъ литургійныхъ листковъ въ хорошихъ переплетахъ, чтобы 
ио нимъ пѣли прихожане въ церкви. Мѣстнымъ священникомъ 
В. Инкомъ составлена и издана на средства мѣстнаго церковно-при
ходскаго попечительства брошюра на эстонскомъ языкѣ подъ загла
віемъ: 50 лѣтній юбилей Оберпаленскаго православнаго прихода и 
раздавалась народу. Изъ церкви о. благочинный, мѣстный свя
щенникъ и другіе почетные гости отправились въ зданіе приходскаго 
училища, гдѣ накрыто было два большихъ стола: одинъ для при
ходскихъ нищихъ, а другой для пѣвчихъ. При стелахъ прислужи
вали русскія дамы. Мѣстный священникъ пригласилъ нищихъ и 
пѣвчихъ помолиться предъ принятіемъ пищи. Пропѣто: „Отче 
напіъ 4 и „очи всѣхъ на Тя, Господи, уповаютъ44, и затѣмъ онъ-же 
Лазалъ поученіе о томъ, какъ смотрить Св. Писаніе на нищихъ, 
кончивъ словами: „Церковно-приходское попечительство нашло 
снмымъ подходящимъ накормить сегодня васъ, но всѣ вы молитесь, 
постоянно молитесь за тѣхъ, кои доставили вамъ пищу.4* О. благо- 
•инный и мѣстный священникъ сѣли къ столу и къ нимъ, съ правой 
І0роны, помѣстились старики-крестьяне, первые изъ православныхъ 

рЪ Оберпаленѣ, много пострадавшіе за переходъ въ православіе: 
е°ргій Юрьенсопъ, Георгій Няккъ и Ант. Кеппа. Мѣстный свя- 

ц*е,,пикъ роздалъ каждому нищему по новому серебряному полтин- 
ИкУ» деньги эти собраны въ церкви и нарочито обмѣнены на новое 
’ ребро. Оставшимся по болѣзни дома нищимъ посланы домой чай, 

и полтинники. Нищихъ собралось 28 человѣкъ, въ томъ 
л трое лютеранъ, которые также получили угощепіе. По раз-
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дачѣ денегъ, мѣстный священникъ предложилъ пропѣть многолѣтіе 
о. благочинному, прот. I. Раевскому и Феллинскому діакону о. Юри- 
сову, прибывшимъ за 45 верстъ па наше приходское торжество, 
А. И. Ансону, предсѣдателю церковно-приходскаго попечительства, 
много потрудившемуся для угощенія нищихъ и пѣвчихъ, Оберпален- 
скимъ русскимъ дамамъ и другимъ лицамъ, доставившимъ имъ 
пищу и всѣмъ пѣвчимъ, какъ присутствующимъ, такъ и отсутст
вующимъ, много разъ услаждавшимъ слухъ богомольцевъ. Пронѣто 
много разъ многая лѣта. Трудъ приготовленія пищи для нищихъ и 
пѣвчихъ, а равно ио полученію необходимой посуды взяла на себя 
учительница приходскаго училища К. Уберская. Наконецъ мѣстный 
священникъ пригласилъ гостей въ свою квартиру, гдѣ имъ была 
предложена скромная трапеза.

Благочинный, Протоіерей Іоаннъ Раевскій.
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