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О тд ѣ л ъ  оф ф и ц іальн ы й .
высочайшія награды.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣй
шему докладу Синодальнаго Оберъ - Прокурора, 
согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода, въ 
5 день января с. г. въ Царскомъ Селѣ, В сем и  л о- 

' с ти в ѣ й ш е  соизволилъ на награжденіе псаломщи
ковъ церквей: Фалькенауской Всѣхсвятской, Лиф- 
ляндской губерніи, Якова Универа и Сааренгофской 
Іоанно-Предтеченской, той же губерніи, Георгія Пе- 
Дера, за 12-лѣтніе труды ихъ по народному образо
ванію, званіемъ личнаго почетнаго гражданина.

Н а г р а ж д е н ы  Е го  П р е о с в я щ е н с т в о м ъ  
скуфьею — священники церквей: Пернигельской — 
Петръ Барбанъ, Скрудалинской — Леонидъ Руп- 
пертъ, Кюноской — Ѳеодоръ Дубковскій, Паде- 
нормской — Ѳеодоръ Мяниксонъ, Тиммоской —



Іаковъ Кейвъ и Сунцельской — Андрей Лассъ; 
набедренникомъ—священники церквей: Носовской— 
Павелъ Буровъ, Караперской — Александръ Мян- 
никъ и іеромонахъ Рижскаго Алексіевскаго мона- 
стюря — Тихонъ; Архипастырскимъ благослове
ніемъ — священники церквей: Лаймъяльской —

• Антоній Лаарь и Перзамаской — Георгій Эндрек- 
сонъ.

Зербен
ковскоі
Пальцм
Таккер
цемскоі

Епархіальныя извѣстія.
УболвНЪ за ш татъ, согласно прошенію, псалом

щикъ Таккерортской церкви Петръ Куга 1 февр.

Уболекы отъ епархіальной службы, согласно про
шенію, псаломщикъ Митавскаго Симеоно-Аннинскаго 
собора Петръ Николаевъ, 11 февраля и псаломщикъ 
Воронейской церкви Ѳеодоръ Соловьевъ 19 янв.

Перемѣщены, согласно прошенію, одинъ на мѣсто 
другаго, священники церквей: Тестамской — Васи
лій Ольтеръ и Гельметской — Георгій Вяльбе 
25 января; псаломщики церквей: Феллинской — 
Антоній Руусъ къ Гапсальской церкви 3 янв.; 
Раксольской Единовѣрческой — Ѳеодоръ Чиканевъ 
къ Скрудалинской церкви 31 янв.; Олешницкой — 
Семенъ Карпинъ къ Воронейской церкви 1 февраля, 
Леллеской — Сергѣй Эриксонъ къ Феннернской 
церкви 7 февр. и Кыргесарской — Раудсепъ къ 
Аудернской церкви.

имѣются бакантиыя м ѣ ста: священника — при 
Мяэмызской церкви и псаломщика при церквахъ:
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Зербенской, Либавской жел. дор., Кольценской, Сай- 
ковской, Паденормской, Оллустферской, Берзонской, 
Пальцмарской, Роопской, Талькгофской, Феллинской, 
Таккерортской, Анценской, Кыргесаарской, Кюль- 
цемской и Митавскомъ соборѣ.

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

Объявленіе.
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

на двухнедѣльный журналъ

„ВСЕРОССІЙСКІЙ ВѢСТНИКЪ ТРЕЗВОСТИ".
П р о г р а м м а  ж у р н а л а :  1) М ѣры и способы борьбы  съ п ь я н 

ствомъ. 2) Д ѣло трезвости  въ Россіи. 3) П остановка дѣла за гран и 
цей 4) Случаи на пути  алкоголизма. 5) С вѣтъ и тѣни въ  борьбѣ 
съ алкоголизмомъ. 6) Ш кола  и ш кольны й алкоголизмъ. 7) Г игіена 
простого народа. 8) О бщ ественная жизнь.* 9) П рави тел ьствен н ы я 
распоряженія. 10) Г осударствен н ая  Дума. 11) П олитическія  ново
сти. 12) Н аучны я замѣтки. 13) С татьи по алкоголизму. 14) П овѣ
сти, разсказы и сти хотворен ія . 15) Смѣсь. 16) О тзы вы  о вновь 
вышедшихъ книгахъ  по алкоголизму. 17) Списокъ вновь выш едш ихъ 
книгъ по алкоголизму. 18) И ллю страціи . 19) П очтовы й ящ икъ . 
20) О бъявленія.

К ъ  сотрудничеству  въ  Всероссійскомъ Вѣстникѣ Трезвости при
глашаются всѣ лица, близко стоящ ія  къ  народу: духовенство , врачи, 
земскіе дѣятели , учителя сельски х ъ  ш колъ, фельдш ера и проч. и 
проч., а такж е грам отны е люди и зъ  крестьян ской  среды.

П о д п и с н а я  ц ѣ н а  3 р. з а  г о д ъ .

Р едакторъ -И здатель  Д. Т. Булгаковскій.

А дресъ редакціи  : С .-П етербургъ , И змайловскій пр., 5.



Отдѣлъ неоффиціальный.

Святѣйшій Патріархъ всея Россіи 
ГершогеяѴ.

(Къ ЗОО’ Лѣтію со дня мученической смерти).

(Окончаніе*) **).

I I I .
Сверженіе царя Василія Ивановича Шуйскаго съ престола не 

возстановило спокойствія въ Россіи, какъ предполагали враги свер
женнаго царя; напротивъ, подало поводъ еще къ большему усиле
нію зла. Теперь Москва осталась безъ царя, государство — безъ 
главы.

Послѣ низложенія В. И. Шуйскаго, государствомъ стала 
управлять боярская дума во главѣ съ княземъ Мстиславскимъ. Не
медленно возникъ вопросъ объ избраніи царя. Мстиславскій пред
ложилъ избрать царемъ польскаго королевича Владислава, чѣмъ 
немедленно было бы прекращено участіе поляковъ въ русскихъ 
смутахъ.

Не скоро принялъ Святитель Гермогенъ совѣтъ боярина Мсти
славскаго о признаніи царемъ Россіи польскаго королевича Влади
слава, воспитаннаго въ ученіи латинской вѣры. Русское сердце 
патріарха долго не могло помириться съ мыслью о государѣ ино
земномъ и иновѣрномъ. Онъ видѣлъ выгоды, какія представляло 
для государства избраніе Владислава, но видѣлъ и опасность, какая 
грозила православію, если королевичъ Владиславъ, сынъ польскаго 
короля Сигизмунда, — яростнаго католика, будетъ признанъ 
царемъ русскимъ, и долго убѣждалъ бояръ не жертвовать выгодамъ 
государства выгодами церкви.

*) И зъ  Х ерсон. Еп. Вѣд. въ  сокращ.
**) См. „Риж . Епарх. Вѣдом." с. г. №  3.
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Съ своей стороны Святитель Гермогенъ предлагалъ избрать 
на престолъ или князя Василія Васильевича Голицина, выдавав
шагося своимъ умомъ, или особенно указывалъ на юнаго четыр
надцатилѣтняго Михаила Ѳеодоровича Романова, сына ростовскаго 
митрополита Филарета Никитича. Святитель указалъ на юнаго, 
едва извѣстнаго свѣту, питомца иноческой обители какъ потому, 
что Михаилъ Ѳеодоровичъ былъ ближайшимъ родственникомъ царя 
Ивана Васильевича Грознаго по супругѣ его Анастасіи Романовнѣ, 
такъ и потому, что постриженіе его отца, безвѣстная жизнь его 
самого въ удаленіи отъ двора, дѣлали совершенно чистымъ его отъ 
всего того, чѣмъ запятнали себя многіе русскіе люди въ это мрачное 
время.

Но обстоятельства Россіи въ то время были таковы, что голосъ 
Мстиславскаго о королевичѣ Владиславѣ долженъ былъ взять пере
вѣсъ. Смута достигла такихъ размѣровъ,; что прекратить ее 
русскимъ боярамъ казалось невозможнымъ безъ помощи поляковъ. 
Народъ также подъ вліяніемъ бояръ сталъ склоняться на принятіе 
королевича Владислава.

Видя, что уже весь народъ, подстрекаемый боярами, непре
мѣнно хочетъ избрать царемъ Россіи королевича Владислава, патр. 
Гермогенъ рѣшился самъ принять участіе въ этомъ важномъ дѣлѣ. 
Онъ далъ свое согласіе на избраніе королевича Владислава, но при 
этомъ объявилъ боярамъ слѣдующее непремѣнное свое условіе, 
«если королевичъ, — сказалъ онъ, — оставитъ латинскую вѣру 
и приметъ вѣру греческую, то да будетъ такъ, и мы на это подаемъ 
благословеніе свое; если же латинскія ереси онъ не оставитъ, и 
поэтому нужно будетъ ожидать, что нарушена будетъ отъ него 
православная вѣра христіанская греческаго закона, то мы на это 
вамъ избраніе позволенія своего не даемъ, и не только неблагосло
веніе, но и клятву отъ насъ за это на себѣ будете носить».

Надлежало отправить пословъ къ польскому королю, чтобы 
вручить ему грамоту объ избраніи сына его королевича Владислава 
на русскій престолъ. По совѣту Святителя Гермогена послами 
были избраны слѣдующія лица: ростовскій митрополитъ Филаретъ 
Никитичъ, князь Василій Васильевичъ Голицинъ, келарь Троице- 
Сергіевой лавры Авраамій Палицынъ и другіе. Посламъ дали по
дробную инструкцію, которою они должны были руководиться въ 
переговорахъ съ королемъ. Осторожность, съ которою Святитель 
Гермогенъ руководилъ всѣмъ этимъ дѣломъ и выработкой этой
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инструкціи, обнаруживаетъ въ немъ, при обширномъ разумѣ, не
поколебимую твердость характера, не оставлявшую патріарха въ 
самыхъ стѣсненныхъ, бѣдственныхъ обстоятельствахъ.

Вмѣстѣ съ послами патріархъ отправилъ отъ себя письмо къ 
королю Сигизмунду, въ которомъ умолялъ короля отпустить сына 
въ греческую вѣру. «Даруй намъ сына своего, — писалъ онъ къ 
Сигизмунду, — въ нашу православную греческую вѣру, о которой 
прорекли пророки, которую проповѣдали апостолы, утвердили св. 
отцы, крѣпко и нерушимо содержали всѣ православные христіане, 
и которая до сего времени красуется и свѣтлѣетъ и сіяетъ, какъ 
солнце. Даруй намъ царя, которымъ бы не разорилась христіанская 
вѣра. Если царь будетъ вѣренъ Богу, Богъ ради его отпуститъ 
согрѣшенія и его народу. Если царь будетъ невѣренъ, то еще 
большее зло наведетъ Богъ на землю, потому что царь есть глава 
землѣ и пастырь всему стаду словесныхъ овецъ».

Отправилъ Святитель Гермогенъ грамоту и къ королевичу 
Владиславу, въ которой убѣждалъ его принять вѣру греко-россій
скаго закона и изображалъ предъ нимъ величіе православной Руси. 
«Не противься суду Божію, государь, — убѣждалъ Гермогенъ 
Владислава, — не отвергай просьбъ нашихъ и всего собора и цар
скаго синклита и всѣхъ православныхъ христіанъ. Возвесели 
своимъ крещеніемъ лики благовѣрныхъ, многіе лики христолюби
ваго воинства и многія тьмы темъ народа; прими вѣру, которую, 
послѣ долгихъ изысканій, больше всѣхъ вѣръ возлюбилъ и принялъ 
благовѣрный великій князь Владиміръ отъ Корсунскаго епископа».

Наконецъ, вмѣстѣ съ боярами, патр. Гермогенъ далъ посламъ 
наказъ, какъ дѣйствовать посламъ въ случаѣ несогласія королев
скаго на какую — либо статью, что отстаивать, что оговаривать, 
на что уступать. Отдавъ грамоты, патр. Гермогенъ сдѣлалъ посламъ 
подобающее наставленіе. Онъ изобразилъ предъ ними всю важ
ность возлагаемаго на нихъ порученія, отъ успѣшнаго исполненія 
котораго зависитъ благополучіе и счастіе отечества. Много на
казывалъ имъ отъ Божественныхъ писаній, чтобы они ни на какія 
прелести міра не прельщались, и не иначе соглашались на принятіе 
Владислава, какъ если онъ приметъ православную вѣру; въ против
номъ случаѣ повелѣвалось имъ стоять за вѣру крѣпко и непоколе
бимо и претерпѣть страданія. Обливаясь слезами, растроганный 
архипастырь укрѣплялъ пословъ на подвигъ, какъ мучениковъ, 
готовыхъ идти на страданія, даже до смерти не щадить живота
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своего, и обѣщалъ имъ вѣнцы небесные за такіе подвиги. Трога
тельныя наставленія добродѣтельнаго патріарха побудили ревно
стнаго митрополита Филарета произнести торжественный обѣтъ: 
«лучше умереть за православную христіанскую вѣру, нежели 
учинить что либо противное и постыдное». Получивъ такое 
твердое удостовѣреніе въ точномъ исполненіи всѣхъ наставленій, 
Святитель Гермогенъ изрекъ слѣдующее благочестивое напутствіе 
въ путь шествующимъ: «идите, Богъ съ вами и Пречистая Бого
родицы и великіе чудотворцы, въ Россіи просіявшіе, наши заступ
ники и хранители: Петръ и Алексій и Іона и Сергій и святый ново
страдальный благовѣрный царевичъ Димитрій».

Не даромъ долго не соглашался прозорливый Гермогенъ на 
избраніе Владислава, не напрасно скорбѣлъ онъ и обливался 
слезами, напутствуя пословъ русскихъ и убѣждая ихъ твердо по
стоять за вѣру Христову и независимость Россіи: опасенія мудраго 
старца оправдались. Поляки оказались людьми вѣроломными, 
клятвопреступными.

Немедленно, по отъѣздѣ пословъ, гетманъ Жолкевскій началъ 
склонять бояръ къ пропуску поляковъ въ столицу. Чтобы лучше 
достигнуть* желаемаго, онъ побудилъ клевретовъ своихъ. Михаила 
Салтыкова и другихъ распустить молву, будто бы чернь хочеіь 
пустить въ Москву самозванца, и что, потому, слѣдуетъ немедленно 
пустить поляковъ, такъ какъ Москва присягала не самозванцу, а 
королевичу польскому. Узнавъ объ этомъ, Гермогенъ послал ь 
за боярами и началъ со слезами убѣждать ихъ не вдаваться въ 
обманъ, искусно придуманный поляками. Но все было напрасно. 
Ночью съ 20 на 21-сентября поляки вступили въ Москву и стали 
господствовать въ столицѣ. Они заняли всѣ укрѣпленія въ ней, 
овладѣли пушками и снарядами. Вскорѣ, по отъѣздѣ гетмана 
Жолкевскаго, они начали своевольничать, выгнали дворянъ и куп
цовъ изъ Китай —  города и Бѣлаго — города, чтобы помѣститься 
въ ихъ домахъ, запретили жителямъ носить оружіе, устроили себЬ 
костелъ въ Кремлѣ и всячески оскорбляли русскую Святыню.

Терпѣніе русскихъ истощалось. Но всѣ боялись поляковъ 
и молчали. Лишь одинъ патр. Гермогенъ, попрежнему, не скрывал ь 
крайняго своего нерасположенія къ полякамъ. «Упорствовалъ въ 
^доброжелательствѣ къ намъ, — писали ляхи, одинъ только 
80-ти лѣтній патріархъ, боясь государя иновѣрнаго». Ничѣмъ не 
могли расположить его къ себѣ поляки — ни хитростью, ни лестью.
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Между тѣмъ получились вѣсти о коварствѣ поляковъ въ пере
говорахъ съ русскими послами. Когда послы прибыли къ королю 
Сигизмунду подъ Смоленскъ (7-го октября), поляки ихъ начали 
проводить, спорили съ ними и, наконецъ, объявили, что въ крещеніи 
и женитьбѣ королевича Владислава на русской и православной 
воленъ Богъ и самъ Владиславъ. Король Сигизмундъ сталъ от
клонять предъ послами не только вопросъ о крещеніи Владислава 
въ православную вѣру, но даже и вопросъ о его царствованіи въ 
Россіи. Онъ прямо заявилъ посламъ, что «не бывать королевичу 
на Московскомъ государствѣ». Въ Москвѣ скоро поняли желаніе 
короля самому царствовать въ Россіи. Для тщеславія Сигизмунда, 
какъ оказалось, недостаточно было видѣть вѣнецъ Мономаховъ на 
головѣ сына; онъ прочилъ его для себя самого. Съ одной стороны, 
его самолюбію льстило пріобрѣтеніе необозримыхъ областей 
русскихъ; съ другой — его съѣдала ревность къ католической 
вѣрѣ и желаніе распространить ее въ русской землѣ. Его намѣренія 
не могли долго скрываться отъ нашихъ пословъ и стали извѣстны 
въ Москвѣ. Негодованіе на поляковъ усиливалось въ столицѣ съ 
каждымъ днемъ.

Тогда польскій король Сигизмундъ принялъ мѣры къ тому, 
чтобы въ средѣ самого московскаго боярства найти сторонниковъ 
себѣ и защитниковъ своей кандидатуры на русскій престолъ. Онъ 
щедро раздавалъ русскимъ боярамъ придворные чины и земельныя 
владѣнія. У Сигизмунда постепенно составилась значительная 
партія въ самой Москвѣ.

Русскіе люди, увидѣвъ конечную гибель свою отъ поляковъ, 
обратились къ патр. Гермогену и отъ него ждали своего избавленія, 
какъ отъ человѣка, уже показавшаго свои добродѣтели на защиту 
родины. «Люди московскіе, по свидѣтельству лѣтописей, видя надъ 
собою тяжкое зло отъ польскихъ и литовскихъ людей, плакали 
неутѣшно, приходили къ святѣйшему Гермогену, патріарху москов
скому и всея Россіи, припадали предъ нимъ съ воплемъ и великимъ 
рыданіемъ, повѣдая ему свою погибель».

Патр. Гермогенъ отвѣчалъ приходившимъ: «о, чада мои, не 
я-ли вамъ возбранялъ въ вашихъ начинаніяхъ? не я-ли васъ оста
навливалъ?»

«Съ великимъ и тяжкимъ плачемъ и рыданіемъ многимъ, — 
какъ свидѣтельствуютъ древнія грамоты, —  молили люди, чтобы 
онъ, великій святитель, на нихъ бѣдныхъ и насилуемыхъ призрѣлъ,
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вступился за свое. Богомъ данное, стадо и не далъ бы его на рас
хищеніе волкамъ и хищникамъ. И великій святѣйшій патріархъ 
Гермогенъ, видя конечную гибель государства, и что латинская 
«прелесть» (ересь) усиливается, а вѣра православная погибаетъ, 
разжегся любовію о Христѣ, не захотѣлъ отдать Богомъ избран
наго стада своего на расхищеніе, но укрѣпился вѣрою и муже
ствомъ». Дѣйствительно патр. Гермогенъ неоднократно умолялъ 
поляковъ и просилъ ихъ мирно оставить Москву, чтобы преду
предить тѣмъ готовое вспыхнуть кровопролитное народное воз
станіе. Но поляки были глухи къ мольбамъ патріарха: они мечтали 
завладѣть всей Россіей.

Видя, что убѣжденія не дѣйствуютъ, доблестный Гермогенъ 
въ искреннихъ бесѣдахъ съ людьми благомыслящими и благонадеж
ными сталъ высказывать свое желаніе и надежды на возстановленіе 
прежняго порядка вещей въ Россіи, когда она управлялась царями 
православными. Онъ сталъ высказывать мысль о необходимости 
созванія общаго народнаго ополченія для возстановленія законнаго 
образа правленія на Руси и для изгнанія поляковъ. Тогда воевода 
рязанскій Прокопій Ляпуновъ началъ сноситься съ различными 
городами я собирать народное ополченіе.

Между тѣмъ, и Москва не оставалась спокойною. Нашлись 
люди горячіе, которые не могли скрывать до времени своихъ мыслей 
и стали открыто обнаруживать свое нерасположеніе къ полякамъ. 
«Начала, какъ говорится въ грамотахъ, становиться смута между 
москвичами». Поляки успѣли перехватить тайное письмо москви
чей къ областнымъ жителямъ, и изъ него подробно узнали о на
родномъ заговорѣ напасть на поляковъ, какъ скоро народныя 
дружины подступятъ къ стѣнамъ столицы. Узнали и о главѣ такого 
всеобщаго возстанія — патріархѣ Гермогенѣ. Однако предпринять 
что-либо противъ патріарха пока не посмѣли.

Гораздо болѣе наглости выказали главные русскіе крамоль
ники — Михаилъ Салтыковъ и его клевреты. Дерзость ихъ дошла 
До того, что 30-го ноября 1610 года они пришли къ патр. Гермо
гену и прямо стали просить его благословить народъ на присягу 
королю Сигизмунду. «Патріархъ благословить не согласился и у 
бояръ, по словамъ лѣтописца, за то съ патріархомъ брань была, 
и патріарха хотѣли за то зарѣзать». 6-го декабря мятежники снова 
пришли къ Гермогену и принесли ему для подписи двѣ грамоты, 
°Диу на имя короля Сигизмунда, другую — на имя пословъ москов
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скихъ, отправленныхъ къ Сигизмунду. Въ первой грамотѣ говори
лось, что всѣ россіяне во всемъ полагаются на волю Сигизмунда 
и совершенно готовы исполнить всѣ его приказанія, во второй — 
повелѣвалось посламъ не противиться желаніямъ королевскимъ. 
Вмѣстѣ съ этимъ измѣнники предлагали Гермогену послать при
казаніе русскому ополченію, чтобы оно оставило свои замыслы и 
не ходило подъ Москву. Патріархъ, спокойно прочитавъ все на
писанное, твердо сказалъ собравшимся: «я согласенъ писать 
королю, но не о томъ и не такъ. Если король дастъ сына своего 
на московское государство и Владиславъ, оставивъ латинскую 
вѣру, крестится въ православную вѣру греческую и всѣхъ литов
скихъ людей изъ Москвы выведетъ вонъ, то я къ такому письму 
руку свою приложу и прочимъ властямъ повелю сдѣлать тоже 
самое, и васъ на сіе благословлю. А чтобы написать такъ, какъ 
вы пишете, что намъ всѣмъ нужно положиться на королевскую 
волю и повелѣть посламъ московскимъ сдѣлать тоже самое, то 
это будетъ значить, что намъ придется цѣловать крестъ самому 
королю, а не королевичу. Такихъ грамотъ ни я, ни прочія власти 
подписывать не будемъ, и вамъ не повелѣваемъ. Если же вы меня 
не послушаете, тогда возложу на васъ клятву и прокляну всѣхъ, 
кто пристанетъ къ вашему совѣту. Къ воставшимъ же на защиту 
отечества гражданамъ писать буду такъ: если королевичъ приметъ 
единую вѣру съ нами и воцарится въ Россіи, то повелѣваю и благо
словляю васъ твердо пребывать во всякомъ послушаніи къ нему, 
но если и воцарится, а единыя вѣры съ нами не приметъ, и людей 
польскихъ изъ столицы не выведетъ, то я и тѣхъ людей, которые 
ему уже крестъ цѣловали, снова благословлю идти подъ Москву 
и страдать за вѣру даже до самой смерти».

Этотъ геройскій отвѣтъ привелъ въ ярость Салтыкова, съ 
бранью выхватилъ онъ свой ножъ и замахнулся на патріарха. 
Святитель не потерялъ присутствія духа, осѣнилъ измѣнника 
крестнымъ знаменіемъ и громко сказалъ: «не страшусь ножа 
твоего, но силою креста Христова вооружаюсь противъ твоего 
дерзновенія».

Не смотря на противодѣйствіе патр. Гермогена, бояре от
правили свои грамоты королю и русскимъ посламъ. Но успѣха 
не имѣли, потому что на грамотахъ не было подписи патріарха. 
Доблестный митр. Филаретъ, памятуя наставленія своего іерарха.



122

отвѣчалъ, что повелѣній боярскихъ исполнить нельзя. Когда паны 
стали говорить, что патріархъ особа духовная и въ земскія дѣла 
не долженъ вмѣшиваться, послы отвѣчали: «изначала у насъ, въ 
русскомъ государствѣ, такъ велось: если великія государственныя 
или земскія дѣла начнутся, то государи наши призывали къ себѣ 
на соборъ патріарховъ, митрополитовъ, архіепископовъ, и съ ними 
совѣтовались, безъ ихъ совѣта ничего не постановляли, и по
читаютъ наши государи патріарховъ великою честію, и мѣсто 
имъ сдѣлано съ государемъ рядомъ. Теперь мы остались безъ 
государя, и патріархъ у насъ человѣкъ начальный; безъ патріарха 
теперь о такомъ великомъ дѣлѣ рѣшать не пригоже».

Къ этому времени не стало второго самозванца — тушин
скаго вора: И го декабря онъ былъ убитъ. Узнавъ о погибели его, 
русскіе въ Москвѣ обрадовались и начали говорить между собою, 
какъ бы теперь имъ соединиться по всей землѣ и стать противъ 
литовскихъ людей и поляковъ. Удостовѣренный въ единомысліи 
добрыхъ гражданъ, патріархъ Гермогенъ созвалъ “весь народъ и 
торжественно объявилъ ему, что «Владиславу не царствовать, если 
н е  крестится въ православную вѣру и не вышлетъ всѣхъ ляховъ 
изъ держйвы московской». Въ это же время пришла въ Москву 
грамота жителей Смоленска, въ которой они, исчисляя свои бѣд
ствія, просили себѣ защиты и помощи. Тогда «Святѣйшій патріархъ 
Гермогенъ, — какъ говорится въ лѣтописяхъ, — все множество 
народное, всѣхъ православныхъ христіанъ, призвалъ возложить 
свое упованіе на Творца и Создателя Бога и устремиться на по
двиги, на защиту родины». Съ непоколебимой твердостью и рев
ностью о пользѣ св. Церкви ?и отечества, началъ онъ разсылать 
грамоты по всѣмъ городамъ московскаго государства. Въ пастыр
скихъ увѣщаніяхъ своихъ Святитель ясно обнаруживалъ всѣ козни 
и злыя намѣренія поляковъ, возбуждалъ вѣрныхъ россіянъ отрясти 
уныніе духа и твердо вооружиться противъ притѣснителей, чтобы 
Царствующій городъ, а затѣмъ и все отечество взять изъ рукъ 
иноплеменниковъ, на торжество св. православной вѣры. Съ 
изумительной быстротой переходили воззванія патріарха изъ 
города въ городъ и вездѣ производили сильный подъемъ патріотиче
скаго чувства русскихъ. Отовсюду слышались клики: «пойдемъ, 
умремъ за святыя Божія церкви и за вѣру христіанскую». Въ раз
ныхъ городахъ стали собираться народныя ополченія и потянулись 
къ Москвѣ для освобожденія столицы и государства.
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Великое дѣло, задуманное патр. Гермогеномъ, подвигалось 
все далѣе и далѣе. Скоро даже служившіе дотолѣ въ полкахъ 
короля Сигизмунда, русскіе бояре начали уходить къ предводителю 
народнаго ополченія Прокопію Ляпунову цѣлыми отрядами, даже 
тушинскіе мятежники примкнули къ рядамъ народной дружины, 
давъ клятву быть вѣрными государству московскому. Весьма 
многіе ревностно шли умирать за бѣдствующее отечество, оставляя 
домы свои и семейства. Такъ, по мановенію патр. Гермогена, воз
ставала и собиралась земля русская во имя святой вѣры право
славной и свободы отечества.

Такое единодушное возстаніе русскихъ и движеніе къ Москвѣ 
сильно встревожило поляковъ и московскихъ бояръ, преданныхъ 
Сигизмунду. Салтыковъ нѣсколько разъ приходилъ къ патріарху 
и требовалъ, чтобы онъ написалъ приближавшимся къ Москвѣ 
русскимъ ополченіямъ, чтобы они прекратили дальнѣйшее движеніе 
и вернулись по своимъ домамъ. Гермогенъ, жизнь котораго все
цѣло находилась въ рукахъ измѣнниковъ, мужественно отвѣчалъ: 
напишу, чтобы возвратились, если ты и всѣ находящіеся съ тобой 
измѣнники и королевскіе люди выйдете вонъ изъ Москвы; если 
же не выйдете, то благословляю всѣхъ довести начатое дѣло до 
конца; ибо вижу попраніе истинной вѣры отъ еретиковъ и отъ васъ, 
измѣнниковъ, и разореніе св. Божіихъ церквей и не могу болѣе слы
шать пѣнія латинскаго въ Москвѣ». Измѣнники вышли отъ па
тріарха и приставили къ нему воинскую стражу, чтобы никто къ 
нему не могъ приходить.

Приблизилось торжество недѣли Ваій и заставило мятежни
ковъ освободить заключеннаго Гермогена. По принятому древ
нему обычаю, патріархъ, въ воспоминаніе шествія Христова въ 
Іерусалимъ, долженъ былъ ѣхать на конѣ отъ лобнаго мѣста до 
Успенскаго собора. Въ послѣдній разъ принудили Гермогена со
вершить эту торжественную церемонію. Подражая шествію Спа
сителя въ Іерусалимъ на вольную страсть, патр. Гермогенъ гото
вился самъ на ожидавшую его томительную мученическую кончину. 
Уныло ѣхалъ онъ по опустѣвшимъ улицамъ города. Жители 
Москвы, опасаясь коварства поляковъ, могущихъ неожиданно на
пасть на безоружныхъ, не выходили изъ домовъ, тѣмъ болѣе, что 
разнесся слухъ, будто поляки хотятъ изрубить во время торжества 
и патріарха и весь народъ.
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Во вторникъ страстной недѣли, 19 марта 1611 года, въ Москвѣ 
вспыхнулъ мятежъ — изъ-за частной ссоры поляковъ съ русскими. 
Поляки яростно бросились на грабежъ и кровопролитіе и, нако
нецъ, подожгли Москву съ разныхъ концовъ. Двое сутокъ горѣла 
беззащитная столица, безпрестанно поджигаемая поляками, и со
вершенно опустѣла. Жители въ ужасѣ разбѣжались по разнымъ 
направленіямъ. Уцѣлѣли только Кремль да Китай — городъ, въ 
которыхъ засѣли сами поляки. На опустошенныхъ и сожженныхъ 
развалинахъ столицы неистовствовали поляки, разоряя церкви 
Божіи, оскверняя монастыри, разсѣкая чудотворныя мощи, обдирая 
дорогіе оклады съ иконъ святыхъ угодниковъ Божіихъ. Доблестный 
патр. Гермогенъ былъ свергнутъ съ патріаршаго престола и заклю
ченъ сначала 'въ Чудовъ монастырь, а потомъ на Кирилловскомъ 
подворьѣ, и къ нему былъ приставленъ крѣпкій караулъ.

Между тѣмъ приблизилось къ Москвѣ русское ополченіе и съ 
нимъ воевода Прокопій Ляпуновъ, и стало сильно тѣснить засѣв
шихъ въ столицѣ поляковъ. Изъ Китай-города они были уже вы
тѣснены и принуждены держаться въ одномъ Кремлѣ. Положеніе 
ихъ стало критическимъ. Измѣнникъ Салтыковъ и поляки не разъ 
приходили къ узнику Святителю Гермогену и говорили: «вели 
ратнымъ людямъ, стоящимъ подъ Москвою, идти прочь; а если не 
послушаешь насъ,мы велимъ уморить тебя злою смертію». Гермо
генъ отвѣчалъ: «что вы мнѣ угрожаете? Боюсь одного Бога. Если 
всѣ вы, литовскіе люди, пойдете изъ московскаго государства, я 
благословлю русское ополченіе идти отъ Москвы; но если остане
тесь здѣсь, я благословлю всѣхъ стоять противъ васъ и помереть за 
православную вѣру».

Къ несчастію, вскорѣ между воеводами народнаго ополченія 
возникли раздоры и лучшій изъ нихъ Прокопій Ляпуновъ былъ 
убитъ казаками. Всѣ преданные ему разошлись изъ-подъ Москвы. 
Теперь, казалось, Россія совершенно была оставлена въ добычу 
врагамъ и мятежникамъ.

Но видно, твердо и глубоко было задумано патр. Гермогеномъ 
великое дѣло освобожденія родины. Мудрый Святитель зналъ до
блесть сыновъ Россіи и не напрасно ждалъ ея избавленія. Искра 
любви къ отечеству, зажженная патр. Гермогеномъ, въ скоромъ 
времени снова загорѣлась яркимъ пламенемъ въ гражданахъ Ниж
няго Новгорода, и великій заточенникъ — іерархъ, крѣпкій ада
мантъ, мученикъ за вѣру и Русь, слалъ нижегородцамъ изъ душной
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темницы своей совѣты и наставленія, благожеланія и благословенія 
на святой подвигъ возстанія.

Грустно читать грамоту доблестнаго патріарха къ нижегород
цамъ. Въ ней Святитель Христовъ, какъ бы уже предчувствуя, что 
это — послѣднее его слово изъ темницы, ободряетъ возставшихъ 
за отечество обѣщаніемъ вѣнцовъ небесныхъ, повелѣваетъ нижего
родцамъ быть главою ополчающихся за родину, приказываетъ по
сылать во всѣ города пословъ и говорить вездѣ отъ его патріаршаго 
имени. Въ заключеніе грамоты Гермогенъ снова обращается къ 
вѣрнымъ съ своимъ благословеніемъ: «всѣмъ вамъ отъ насъ благо
словеніе и разрѣшеніе въ семъ вѣкѣ и въ будущемъ за то, что стоите 
за вѣру неподвижно, а я долженъ буду за васъ Бога молить».

Отселѣ уста Гермогена были замкнуты насиліемъ. Грамота 
къ нижегородцамъ была послѣднимъ голосомъ заключеннаго въ 
темницѣ мужественнаго старца. Но дѣло, имъ задуманное, не по
гибло: навсегда осталось памятно его святительское завѣщаніе. 
Гермогенъ молчалъ, но за него говорили теперь другіе, грамоты и 
воззванія разсылали теперь доблестный архимандритъ Троице- 
Сергіевой лавры преподобный Діонисій и келарь Авраамій Пали- 
цынъ. На призывной голосъ ихъ откликнулось сердце русское, дру
жины народныя закипѣли ревностью. Возсталъ въ Нижнемъ 
Козьма Мининъ, явился новый вождь русскаго ополченія, вмѣсто 
убитаго Прокопія Ляпунова, князь Димитрій Михайловичъ Пожар
скій. Потянулись ополченія народныя къ Москвѣ на выручку 
церкви и отечества.

Возстаніе нижегородцевъ сильно взволновало поляковъ. Они 
рѣшились въ послѣдній разъ испытать силу угрозъ и убѣжденій надъ 
твердостію добродѣтельнаго Святителя Гермогена. Поляки и рус
скіе измѣнники снова явились въ темницу къ патріарху и стали уго
варивать его, чтобы онъ отписалъ князю Пожарскому и всему 
Нижнему Новгороду оставить свои замыслы и не ходить къ сто
лицѣ. Но обманулись. Съ сердечной радостью услышалъ Святи
тель изъ устъ измѣнниковъ вѣсть о нижегородскомъ ополченіи. 
Измѣнники стали грозить патріарху самою злою смертію, но ма
ститый старецъ отвѣчалъ: «что вы мнѣ грозите злою смертію!?» 
и, указывая рукою на небо, продолжалъ: «единаго я Бога боюсь, 
тамъ — на небесахъ живущаго!» Затѣмъ, простирая священныя 
руки свои къ странѣ, гдѣ находились ревностные защитники оте
чества, доблестный Святитель воскликнулъ: «да будутъ благосло-
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венны отъ Бога и отъ нашего смиренія тѣ, которые идутъ на очи
щеніе государства московскаго; на васъ же измѣнниковъ да 
изліется отъ Бога гнѣвъ, и отъ нашего смиренія будьте прокляты 
въ семъ вѣкѣ и въ будущемъ!»

Озлобленные поляки и русскіе измѣнники рѣшились уморить 
доблестнаго мужа и перестали давать ему пить и есть. 1612 года, 
17 февраля, 300 лѣтъ тому назадъ, святѣйшій патріархъ Гермогенъ 
мученически скончался отъ голодной смерти въ душномъ заклю
ченіи; тѣло его было погребено въ Пудовомъ монастырѣ.

Спустя 40 лѣтъ, послѣ кончины патр. Гермогена, тѣло его, при 
царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, изъ Чудовой обители перенесено 
было въ Московскій Успенскій Соборъ и поставлено поверхъ земли, 
подлѣ мѣднаго шатра ризы Господней. Входя западными дверями 
въ соборъ Успенскій, всякій можетъ видѣть на правой сторонѣ 
скромную гробницу патр. Гермогена и благоговѣйно поклониться 
предъ прахомъ доблестнаго исповѣдника и мученика за вѣру и оте
чество во время междуцарствія, знаменитаго защитника Св. Церкви 
и царскаго престола.

Умеръ великій Святитель, но не умерло святое дѣло имъ заду
манное. Усердныя молитвы патр. Гермогена ко Всевышнему о со
храненіи царства русскаго и святой вѣры православной оыли услы
шаны Господомъ: 21-го августа 1612 года ополченіе нижегород
ское, предводительствуемое доблестными Мининымъ и Пожарскимъ, 
вступило въ битву съ поляками подъ стѣнами московскими, а 22-го 
октября того же года знамя возставшихъ на защиту родины уже 
развѣвалось на стѣнахъ Кремля. Чудотворная икона Казанской 
Богоматери, которую завѣщалъ Гермогенъ ополченію нижегород
скому, носима была предъ войсками и своею небесною помощію 
спасла Россію отъ ига иноплеменниковъ. Въ память сего избавле
нія святая Церковь русская и донынѣ празднуетъ иконѣ Казанской 
Богоматери 22-го октября. Исполнилось и другое жёланіе патр. 
Гермогена, завѣщанное имъ вѣрнымъ россіянамъ на краю могилы, 
объ избраніи царя на московскій престолъ: 21-го февраля 1613 года 
Россія, избавленная отъ ига иноземнаго, имѣла уже своего царя 
Русскаго, православнаго. Это былъ Михаилъ Ѳеодоровичъ 
Романовъ, сынъ доблестнаго митрополита Филарета Никитича, 
тотъ 16-ти — лѣтній юноша, на котораго указывалъ знаменитый 
страдалецъ — Святитель.
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Сектантскія общины въ г. Ригѣ.
(Статистич. свѣдѣнія енархіальн. миссіонера за 1911 годъ).

I.
а) Баптистскія общины.

1) Рижская городская баптистская община — состоитъ 
изъ 22 членовъ; молитвенный домъ находится за Двиной 
по Малярной ул. № 2; наставникъ Янъ Карловъ Сирин- 
гисъ, утв. въ 1909 г.

2) Сіонское общество баптистовъ по Фел л и некой ул. 
№ 5 состоитъ изъ 225 членовъ; имѣетъ собственный ка
менный домъ, въ которомъ находится просторное помѣ
щеніе для молитвенныхъ собраній съ хорами; въ домѣ 
имѣется „могила" — купель для крещенія принимаемыхъ 
въ общину. Эта самая старая баптистская община въ Ригѣ. 
Богослуженіе совершается, большею частію, на нѣмецкомъ 
языкѣ. Наставникомъ состоитъ Германскій подданный 
Северинъ Леманъ, утв. въ 1902 г.

3) Община Іижскихъ баптистовъ по Матвѣевской ул 
№ 50-а состоитъ изъ 627 членовъ (въ 1905 г. — 454 чл.); 
имѣетъ собственный домъ съ просторнымъ помѣщеніемъ 
для молитвенныхъ собраній. При общинѣ имѣется двух
классная школа съ 4 отдѣленіями; кромѣ того 8 воскрес
ныхъ школъ. По воскреснымъ днямъ устраиваются бого
служенія для дѣтей, которыя (богослуженія) состоятъ изъ 
пѣнія, чтенія Слова Божія и разъясненія его; собирается 
на эти богослуженія до 200 дѣтей. Имѣются кружки для 
юношей и дѣвицъ — отдѣльныя для каждаго пола, цѣль 
которыхъ состоитъ въ томъ, чтобы продолжать обученіе 
и воспитаніе, начало которому было положено въ школѣ. 
Кромѣ чисто религіозныхъ собраній для этихъ кружковъ 
устраиваются вечера для развлеченія молодежи; на этихъ 
вечерахъ поются пѣсни, декламируются стихотворенія и 
допускаются даже игры, но танцы безусловно запрещены.
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Особыя собранія устраиваются для женщинъ болѣе зрѣ
лаго возраста и для мужчинъ — также раздѣльныя для 
каждаго пола. На собранія какъ дѣвицъ и юношей, такъ 
и мужчинъ и женщинъ, не допускаются постороннія 
лица. — Въ молитвенномъ помѣщеніи имѣется купель длл 
крещенія. Для совершенія крещенія не требуется опре
дѣленнаго возраста, но обыкновенно совершается оно 
надъ лицами 18, 19 и 20-лѣтняго возраста и тогда, когда 
къ принятію его подготовлены 4 — 5 лицъ. — Порядокъ 
воскреснаго богослуженія для взрослыхъ слѣдующій:
1. Пѣніе гимйовъ. 2. Общая молитва съ колѣнопреклоне
ніемъ. 3. Чтеніе Слова Божія. 4. Пѣніе. 5. Проповѣдь 
состоящая изъ разъясненія прочитаннаго мѣста изъ Биб
ліи. 6. Пѣніе. 7. Молитва съ колѣнопреклоненіемъ — 
импровизированная на основаніи прочитаннаго мѣста изъ 
Слова Божія. 8. Разъясненія и объявленія (о времени и 
мѣстѣ слѣд. богослуженія, о пріѣздѣ чужого проповѣд
ника, о денежномъ сборѣ и пр.).

Такое боогослуженіе продолжается І1/̂  — 2 часа.
Кромѣ всего этого бываютъ по вечерамъ „Библейскіе 

часы", состоящіе изъ чтенія и разъясненія Слова Божія. 
Проповѣдникомъ этой общины состоитъ Іоганнъ Инкисъ, 
(находящійся въ наст, время въ Америкѣ). Полицейскіе 
чины на собраніяхъ общины не бываютъ.

4) Община баптистовъ ^молитвеннаго дома ев. Лины — 
за Двиной — по Храмовой № ул. 2; имѣетъ еще молитвен
ный домъ на Рыцарской ул. № 17; число членовъ 400 чело- 
ь̂къ (въ 1905 г. — 265 чел.); по воскреснымъ днямъ отъ 

2 — 5 час. происходятъ дѣтскія богослуженія. Наставни- 
никами состоятъ Иванъ Фрей и Фридрихъ Буценъ. Бого
служеніе отправляется на латыш, яз.

5) Рижская латышская баптистская община „Бетанія" — 
49 человѣкъ. О мѣстѣ молитвеннаго дома нѣтъ свѣдѣній. 
Наставникъ — А. Кивитъ.
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6) Рижскіе евангельскіе христіане — баптисты; число
членовъ ,20 чел. (4 прав., 1 катол., остальные — лютеране); 
собираются на молитву въ залѣ Рижскаго вспомога
тельнаго общества по Бл. Московской № 54. Въ
началѣ 1911 г. Рижскій полиціймейстеръ запретилъ ихъ 
молитвен, собранія; тогда эти 29 лицъ во главѣ съ дворян. 
Болеславомъ Оболевичемъ и Ник. Скороходовымъ обра
тились въ Мин. Вн. Дѣлъ съ ходатайствомъ о разрѣшеніи 
собраній. Имъ было разрѣшено. Эта община только еще 
организовывается и устраивается.

7) Шрейенбушская баптистская община по И-й линіи
№ 12; состоитъ изъ 54 членовъ, наставникъ — Давъ
Апинь.

8) Краснодвинская баптистская община — состоитъ изъ 
25 членовъ] наставникъ — Мартинъ Тильтинъ.

А

Слѣдовательно, въ гор. Ригѣ въ 8 баптистскихъ общи
нахъ имѣется 1431 член.

б) Адвентистскія общины.
1) Община адвентистовъ 7-w дня по Мл. Невской ул. 

№ 12 — зарегистрована въ 1907 г.; членовъ числится 
240 чел., а по послѣднимъ свѣдѣніямъ 303 ч. Проповѣдни
комъ состоитъ Юлій Теодоръ Мартиновъ Бетхеръ, онъ 
же предсѣдатель христіанской общины адвентистовъ 7 дня въ 
Россіи. — Согласно циркулярному разъясненію Министер
ства Вн. Дѣлъ, отъ 6 ноября 1906 г. № 5532, на адвентистовъ
7-го дня, ученіе которыхъ сходно съ ученіемъ бапти
стовъ, распространяются узаконенія о баптистахъ; а 
согласно ст. 1106 Уст. Дух. дѣлъ иностр. исповѣд., бапти
сты безпрепятственно исповѣдываютъ свое вѣроученіе и 
исполняютъ обряды вѣры по существующимъ у нихъ 
обычаямъ. На этомъ основаніи Юл. Бетхеру 14 апрѣля 
1907 г. было объявлено, что адвентистамъ 7 дня разрѣ
шено совершать общественное богослуженіе въ гор. Ригѣ
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по Мл. Невской ул. № 12. Кромѣ Риги, Юл. Бетхеру Де
партаментомъ дух. дѣлъ, согласно отнош. 9 февр. 1908 г. 
N° 232, разрѣшено дѣйствовать въ качествѣ проповѣдника 
во всей Россіи, если къ тому не встрѣчается какихъ-либо 
препятствій со стороны мѣстной гражданской власти.

Вѣроученіе адвентистовъ 7 дня носитъ крайній раціона
листическій характеръ. Адвентисты отвергаютъ свящ. 
преданіе, церковн. таинства и іерархію, посты, монашество 
и весь церковно-обрядовый строй, почитаніе пресв. Бого
родицы, безсмертіе души, сознательность загробнаго суще
ствованія, призываніе святыхъ, почитаніе креста, иконъ и 
мощей, молитвы за умершихъ и крещеніе младенцевъ. — 
Св. Писаніе В. и Н. Завѣта есть единственный источникъ 
Богопознанія, единственное наставленіе и правило вѣры и 
жизни. Спасеніе, по ученію адв., совершено Христомъ. 
Христосъ есть единственный посредникъ между Богомъ и 
людьми. Для полученія спасенія требуется покаяніе, 
вѣра во Христа и „внутреннее возрожденіе". Покаяніе 
должно сопровождаться плодами, достойными покаянія. 
Вѣра должна быть живою, должна выражаться въ послу
шаніи Богу и въ исполненіи Его заповѣдей. Возрожденіе 
совершается Духомъ Святымъ. Оно состоитъ въ корен
номъ измѣненіи настроенія человѣческой души, въ замѣнѣ 
нечестивыхъ принциповъ святыми. — Вмѣсто Воскресенья 
адвентисты празднуютъ субботу, на основ. 4 заповѣди 
Десятословія; празднованіе воскреснаго дня есть „чисто 
человѣческое изобрѣтеніе". Кромѣ вѣры и покаянія для 
нѣрующаго необходимо крещеніе. Такъ какъ оно есть 
„обѣщаніе Богу доброй совѣсти" и какъ грудной младе
нецъ не можетъ дать такого обѣщанія, то по этому кре
щеніе должно быть совершаемо надъ взрослыми. — Кромѣ 
крещенія совершается „преломленіе", въ которомъ адвен
тисты вспоминаютъ смерть Христа. — Адвентисты отри
цаютъ сознательность загробнаго существованія и без-



131

смертіе души. „Могила" (адъ, шеолъ), куда мы идемъ, 
есть мѣсто или состояніе полной безчувственности, бездѣя
тельности и совершеннаго отсутствія сознанія. Душа уми
раетъ вмѣстѣ съ тѣломъ и вмѣстѣ съ тѣломъ воскреснетъ. 
Нигдѣ въ Библіи душа не называется безсмертной; наобо
ротъ о ней говорится, что она можетъ умереть. Изъ тем
ницы могилы люди будутъ изведены лишь путемъ тѣлес. 
наго воскресенія — праведные для вѣчной жизни, грѣшные 
для окончательнаго истребленія. Это произойдетъ при 
второмъ пришествія Спасителя. Ученіе о близости второ
го пришествія составляетъ отличительную особенность 
адвентизма 7 дня. Всѣ событія, предсказанныя въ книгѣ 
пророка Даніила и въ Апокалипсисѣ, уже исполнились. 
Мы живемъ въ самомъ послѣднемъ періодѣ. Судъ Божій 
начался уже съ 1844 г. Съ этого времени Христосъ 
вошелъ въ небесное святилище, чтобы очистить его отъ 
грѣховъ дѣтей Божіихъ. Съ 1844 г. на небѣ идетъ „судъ 
изслѣдованія", — сначала по отношенію къ умершимъ, а 
въ заключеніе и по отношенію къ живымъ. Іисусъ Хри
стосъ опредѣляетъ теперь, кто изъ многихъ тысячъ умер
шихъ и почивающихъ во прахѣ достоинъ участія въ 
первомъ воскресеніи и восхищеніи въ небесный градъ. 
По окончаніи этого „изслѣдованія" Господь явится во славѣ, 
что можетъ произойти, если не въ нынѣшнемъ, то непре
мѣнно въ будущемъ году. —

При второмъ пришествіи Христа праведные воскрес
нутъ (Откр. 20,6) („первое воскресеніе"), а живые правед
ные измѣнятся; всѣ они будутъ восхищены на небо и 
будутъ царствовать здѣсь со Христомъ 1000 лѣтъ 
(1 Ѳес. 4, 16—17). Земля будетъ опустошена; нечестивые 
будутъ умерщвлены и на землѣ не останется ни одного 
человѣка. Только одинъ сатана будетъ рыскать здѣсь 
безъ всякаго дѣла. Въ этомъ смыслѣ нужно понимать 
библейскре предсказаніе о томъ, что сатана будетъ связанъ
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на 1000 л, (Откр. 20, 1—2). — Въ концѣ 1000 л. Господь 
и высшій градъ сойдутъ на землю. Мертвые нечестивые 
воскреснутъ и выйдутъ на поверхность земли („второе 
воскресеніе")- Сатана снова получитъ возможность дѣй
ствовать. Онъ соберетъ нечестивыхъ и окружитъ съ 
ними святый городъ. Но огонь ниспадетъ съ неба и, 
уничтожитъ ихъ („смерть вторая"). Вѣчныхъ мукъ для 
грѣшниковъ адвентисты не признаютъ. — Вмѣстѣ съ 
нечестивыми будутъ сожжены небо и земля. Новая земля 
съ новымъ Іерусалимомъ, въ качествѣ столицы, будетъ 
вѣчнымъ наслѣдіемъ святыхъ, т. е. адвентистовъ 7 дня.

Адвентизмъ 7 дня возникъ въ Соединен. Штатахъ 
въ первой половинѣ 19 вѣка. Родоначальникомъ его былъ 
Вильямъ Миллеръ. Миллеръ состоялъ сперва въ числѣ 
„правильныхъ баптистовъ", но когда предсказаніе о томъ, 
что второе пришествіе Спасителя произойдетъ 22 октября 
1844 г., де исполнилось, тогда самъ Миллеръ и его при
верженцы были исключены изъ баптистской общины. Это 
повело къ образованію самостоятельныхъ адвентистскихъ 
обіцинъ. Изъ Америки адвентизмъ 7 дня распространился 
по всѣмъ странамъ св̂ Ьта. Къ началу 1910 г. было 
организованныхъ общинъ 2691, взрослыхъ членовъ 
общинъ — 88502.

Въ Россіи адвентизмъ 7 дня появился въ 90 годахъ 
прошлаго вѣка. Въ эти годы нѣкоторые нѣмецкіе коло
нисты, бывшіе въ Америкѣ, возвратились въ Россію и въ 
Таврич. губ. и Поволжьѣ стали проповѣдывать ученіе 
адвентизма. Но дѣло подвигалось впередъ слабо. Съ 
провозглашеніемъ же въ Россіи религіозной свободы ад
вентисты начали проявлять особую живую дѣятельность.
4 Декабря 1807 г. въ Ригѣ было зарегистровано „Трактат- 
ное общество въ Россіи". Учредителями этого общества 
были 2 адвентистскихъ проповѣдниковъ.* 1. Юлій Бетхеръ 
(Рига, Мельничная ул. № 102, кв. 18), 2. Генрихъ Іоган-
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несовъ Лебсакъ (Кубан. обл. ст. Великокняжеская), 3. Да
ніилъ Исаакъ (гор. Александровскъ Екатериносл. губ.), 
4. Генрихъ Конрадовъ Лебсакъ (г. Саратовъ, Ильинская 
ул. № 1), 5. Давидъ Петровъ Геде (Рига, Бл. Невская 
№ 25, кв. 24), 6. Отто Вильдгрубе (Москва, Бл. Никитская 
№ 62, кв. 2), 7. Іоганъ Ансовъ Спроге (Митава, Грюнов- 
ская ул. № 33), 8. Людвигъ Конради (Гамбургъ),
9. прокуристъ Генрихъ Гартконъ (Гамбургъ). Изъ нихъ: 
оба Лебсака — крестьяне Саратовской губ., Аткарскаго 
уѣз., Вильдгрубе—Либавскій мѣщанинъ, Спроге—крестья
нинъ Курл. губ., Гартконъ — германскій подданный, а 
остальные четыре: Бетхеръ, Исаакъ, Геде и Конради — 
подданные Соединен. Штатовъ Сѣв. Америки. — Цѣль 
трактатнаго общества изданіе и распространеніе сочиненій 
и газетъ, трактующихъ о трезвости, народномъ здравіи, 
нравственности и религіозности (п. 3). Для лучшаго до
стиженія цѣли правленіе общества можетъ выдавать ли
цамъ съ христіанскимъ образомъ мыслей удостовѣреніе 
въ томъ, что они имѣютъ право отъ имени общества 
распространять книги и сочиненія вышеозначеннаго со
держанія (п. 4). Мѣсто пребыванія общества — г. Рига, но 
дѣятельность его распространяется на всю Россію. При 
первомъ взглядѣ на уставъ общества, — дѣятельность 
общества является какъ будто полезною и даже заслужи
вающею одобренія, но, по ознакомленіи съ изданными 
обществомъ книгами, усматривается, что это общество
учреждено для пропагандированія ученія адвентистовъ. 
„Библейскія чтенія о настоящей истинѣ". „Какой день 
празднуешь ты"» „Отрицаніе безсмертія". Общество 
завело много книгоношъ, которыя распространяютъ 
изданныя на всѣхъ мѣстн. языкахъ — русск., нѣмецъ., 
латыш., эстон. и польск. книги. По утвержденіи, общество 
стало распространять книги не только въ Ригѣ но и по всей 
Россіи. Къ г. Лифляндскому Губернатору стали поступать
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запросы (изъ Варшавы, Кавказа и пр. мѣстъ) о 
трактатномъ обществѣ. — Для успѣшной пропаганды г. 
Рига и ея предмѣстья выдѣлены въ особый „уніонный 
округъ"; въ этомъ округѣ 2 общины, членовъ общинъ 
303 человѣка; крещено съ 1 января по 31 марта 1911 г. — 
19 человѣкъ. Во всей Россіи къ 1 янв. 1911 г. было 
адвентист, общинъ 134; членовъ 3952, крещено въ 1910 г 
597, принято въ общину 134.

2) Евангелическій молитвенный домъ адвентистовъ по 
Столбовой ул. № 87, въ которомъ проповѣдникомъ состо
итъ Петръ Озолинъ. Сколько состоитъ членовъ здѣсь — 
свѣдѣній не имѣется.

в) Ирвингіанскія общины.
1) Равноапостольная община всѣхъ христіанскихъ исповѣ

даній по Елисаветинской ул. 14, число членовъ 586 чел.; 
наставникомъ состоитъ приписанный къ Рижскому цехо
вому окладу Іоганъ Іогановъ Шмерлингъ, помощникомъ 
его — Матсъ Карловъ Ансбахъ. Община имѣетъ свой 
собственный каменный домъ. Просторное помѣщеніе для 
молитв, собраній (12 саж. длины и 5 шир.) имѣетъ слѣдующее 
устройство. Въ первомъ концѣ помѣщенія устроено воз
вышеніе въ 3 ступени, на этомъ возвышеніи продолговатый 
столъ, по обѣимъ сторонамъ стола подсвѣчники высокіе. 
На столѣ шкатулка, въ которой хранятся чаши; шкатулка 
увѣнчана готическою башенькою съ крестомъ. Передъ 
столомъ съ потолка виситъ лампада. На возвышеніи съ 
пѣвой стороны — кресло для апостола, съ правой стороны 
*— стулья для діаконовъ. Остальное помѣщеніе заполнено 
скамьями для молящихся. На хорахъ надъ вход
ными дверьми — органъ. Богослуженіе совершается на 
патыш. языкѣ.

2) Католическо-апостольская община по Пивоваренной ул. 
2̂ 8, состоитъ изъ 200 человѣкъ; онаставникѣ свѣдѣній нѣтъ.
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Внѣшнее устройство молитвеннаго помѣщенія такое же, 
какъ и у вышеуказанной общины. Богослуженіе совер
шается на нѣмецкомъ языкѣ.

г. Прочія общины.

1) Рижская община евангельскихъ хрггстіанъ по Мельнич
ной ул. № 115, открыта по ходатайству Всероссійскаго 
союза ев. христіанъ предъ Лифл. губернаторомъ въ 1910 г. 
Членовъ около 50 чел. Проповѣдникомъ состоитъ Рижскій 
мѣщанинъ Владиміръ Ивановъ Сѣдовъ. Богослуженіе со
стоитъ изъ чтенія гимновъ по сборнику „Гусли" пзд. Про
ханова, чтенія Слова Божія, объясненія его и импровизи
рованныхъ молитвъ. Богослуж. собранія по воскр. 5 ч. и по 
средамъ — 8 ч. веч.

2) Евангельское братское обгцеспгво (гернгѵтеры). Число 
членовъ 6 чел., наставникъ Павелъ ІПипанъ.

5) 'Общество „вѣрующіе" по Александр, ул. № 149; число 
членовъ 7 чел., о проповѣдникѣ нѣтъ свѣдѣній.

4) Общество „Церковь /щ.т'я" по Столбовой ул. №91? со
стоитъ изъ 100 чел., проповѣдникъ Германъ Кнопе.

5) Община „людинадежды"; послѣдователи этой секты про
повѣдуютъ скорое пришествіе Спасителя: первое воскре
сеніе праведныхъ, 1000 — лѣтнее царствіе Спасителя на землѣ 
и второе воскресеніе грѣшниковъ. Членовъ числится около 
200 ч.; проповѣдникъ Отто Керанъ, Каролининская ул. 
№ 23.

6) „Послѣдователи Іисуса". По заявленію главарей, 
община эта существуетъ уже болѣе 15 лѣтъ и насчиты
ваетъ въ Лифляндской губ. болѣе 2000 послѣдователей.
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Епархіальная хроника.
Внѣбогослужебныя бесѣды въ присутствіи Архипа

стыря.
— 8 января, въ воскресенье, въ каѳедральномъ соборѣ 

при большомъ стеченіи слушателей и въ присутствіи Пре
освященнѣйшаго Іоанна, Епископа рижскаго и митавскаго, 
смотритель дух. училища, священникъ Іаковъ Матусевичъ, 
сказалъ бесѣду на тему: „Обращеніе Закхея или человѣколюбіе 
Господа". Главная мысль бесѣды слѣдующая: нравствен
ный кризисъ въ больной душѣ грѣшника, до котораго 
доводятъ страсти, благополучно разрѣшается, въ примѣрѣ 
Закхея, не силою злобнаго осужденія, какимъ была насы
щена окружавшая его нравственная атмосфера, а силою 
человѣколюбія, открывавшагося въ благосклонности къ нему 
Іисуса Христа.

Строгость въ духѣ правды законной, конечно, не 
менѣе благосклонности можетъ имѣть спасительное дѣй
ствіе, но только тогда, когда она вытекаетъ изъ человѣко
любія. И Богъ, кого любитъ, наказуетъ. А кого онъ на- 
казуетъ, тотъ у него Сынъ.

Во второй бесѣдѣ законоучитель Александровской 
гимназіи свящ. Д. Соколовъ начертилъ предъ слушателями 
нравственный образъ Предтечи Господа, Крестителя Іоанна, 
величайшаго пророка изъ рожденныхъ женами, въ связи 
съ его проповѣдническою дѣятельностью и мученическою 
кончиною.

Затѣмъ Преосвященнѣйшій Владыка Іоаннъ, объеди
нивъ обѣ бесѣды въ мысли о Царствѣ Божіемъ и объ
яснивъ отличіе наименованія Царства природы и Царства 
Христова, подробно изложилъ, главнымъ образомъ по прит
чамъ Спасителя, существенныя черты царства Христова или 
Царства благодати, напр.: необходимость и учрежденіе его, 
способъ распространенія его, кто члены Царства Христова
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и кто противники его, чѣмъ должно окончиться это царство 
и какъ оно превратится въ царство славы.

Въ заключеніе Преосвященнѣйшій Владыка раздавалъ 
слушателямъ листки подъ заглавіемъ: „Слово жизни".

— 15 января, въ Воскресенье, въ каѳедральномъ со
борѣ, въ присутствіи Преосвященнѣйшаго Іоанна, свящ. 
Д. Муравейскій предложилъ бесѣду „О храмѣ, какъ мѣ
стѣ благодатнаго общенія съ Господомъ". По окончаніи 
бесѣды Владыка Іоаннъ обратился къ народу съ рѣчью, 
приблизительно такого содержанія: „Въ предложенной бе
сѣдѣ вы, христіане, слышали о томъ, какъ велика святыня 
православнаго храма. Величіе и святость храма налагаетъ 
на васъ обязанность быть достойными его и по жизни 
своей, чтобы и самимъ вамъ быть живыми храмами Св. 
Духа, какъ объ' этомъ говоритъ св. апостолъ Павелъ: „не 
вѣете ли, яко храмъ Божій есте, и Духъ Божій живетъ 
въ васъ". Подобно тому, какъ храмъ новосооруженный, руко
творный, освящается сонмомъ священно-служителей и 
тогда престолъ окропляется св. водой, помазывается св. 
миромъ, облачается срачицею и индитіей, повязывается 
вервіемъ, возлагается на него св. крестъ, совершается св. 
Таинство Причащенія, — подобно этому и новорожденный 
младенецъ черезъ священнослужителя омывается отъ 
первороднаго грѣха въ таинствѣ крещенія, помазуется св. 
миромъ въ знакъ сообщенія ему даровъ Св. Духа, возра- 
щающихъ и укрѣпляющихъ въ жизни духовной, облачается 
въ бѣлыя одежды, какъ символъ чистоты жизни христіан
ской, опоясывается поясомъ, возлагается не него крестъ, 
сподобляется св. Таинъ Причастія и становится живымъ 
членомъ церкви Христовой, святымъ храмомъ Св. Духа. 
Въ предложенной бесѣдѣ мы слышали, что когда пре
мудрый царь Соломонъ построилъ храмъ въ Іерусалимѣ, 
слава Божія наполнила храмъ. Но когда распространилось 
среди іудеевъ нечестіе, когда идолопоклонство развратило
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сердца ихъ, то пророкъ Іезекіиль, водимый Св. Духомъ, 
видѣлъ, какъ слава Божія вышла изъ храма, послѣдствіемъ 
чего и было разрушеніе перваго Іерусалимскаго храма. 
Второй Іерусалимскій храмъ Господь Іисусъ Христосъ 
назвалъ домомъ Божіимъ, домомъ молитвы, но когда іудеи 
стали попирать его достоинство, осквернили его, то Спаси
тель сказалъ: „Се оставляется домъ вашъ пустъ", и храмъ 
былъ разрушенъ. Подобно этому, если вы, христіане, 
своею жизнью и всѣмъ своимъ поведеніемъ показываете, 
что не исполняете заповѣдей Христовыхъ, оскверняете 
грѣхами свой храмъ, тѣло свое, то и васъ ждетъ страшная 
участь осужденія и погибели. „Аще кто Божіи храмъ 
растлитъ, — растлитъ сего Богъ". Притча о мытарѣ и 
фарисеѣ да послужитъ для васъ примѣромъ, каково должно 
быть ваше поведеніе. Старайтесь быть добрыми христіанами 
и чадами благодатнаго возрожденія чрезъ св. таинства 
Покаянія и Причащенія. Заботьтесь о возрастаніи и укрѣп
леніи въ себѣ внутренняго и сокровеннаго человѣка. Уго
товляйте себя живыми храмами святой жизни, благодат
наго обитанія въ васъ Св. Духа ! . .

По окончаніи слова Владыка благословлялъ народъ. 
— 22 января, въ Воскресенье, въ каѳедральномъ со

борѣ, въ присутствіи Преосвященнѣйшаго Іоанна, Епис
копа рижскаго и митавскаго, произнесли вечернія бесѣды 
о. ректоръ духовной семинаріи протоіерей А. Лебедевъ и 
учитель духовнаго училища Г. Малышкпнъ. О. ректоръ 
Духовной семинаріи прот. А. К. Лебедевъ предложилъ по
дробное и разностороннее разсужденіе на тему: „Міровое 
значеніе притчи о блудномъ сынѣ. Главныя мысли бесѣды 
слѣдующія: „Притча о блудномъ сынѣ представляетъ собою 
какъ бы сокращеніе всего Евангелія и имѣетъ общечеловѣчное 
значеніе, постоянно повторяясь на землѣ отъ начала бытія. 
Осуществленіе этой притчи началось въ раю, когда перво
зданный человѣкъ захотѣлъ взять у Бога не только слѣдую-
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щую ему часть отцовскаго имѣнія, но и болѣе того, взять 
все, стать сразу Богомъ: захотѣлъ и взялъ самовольно и 
ушелъ на страну далече. Затѣмъ, осуществленіе ея про
должалось въ исторіи израильтянъ въ ихъ отношеніяхъ 
къ язычникамъ, во взаимныхъ отношеніяхъ вождей народа 
израильскаго къ мытарямъ и грѣшникамъ, при пришествіи 
Христа Спасителя. Эта притча нашла широкое приложеніе 
и въ христіанствѣ, когда на пространствѣ цѣлыхъ вѣковъ 
являлись многочисленные блудные сыны, въ лицѣ разныхъ 
еретиковъ, раскольниковъ и сектантовъ, уходящіе на рас- 
путія міра въ сторону отъ Христа и св. Церкви. Она 
имѣетъ близкое отношеніе къ умственному и нравствен
ному блужданію современныхъ христіанъ. Наконецъ, прит
ча о блудномъ сынѣ есть живая исторія постоянныхъ 
паденій человѣка.

Время поста — время благопріятное, чтобы всякому 
грѣшнику опомниться, придти въ себя и внимательнѣе 
вникнуть въ состояніе своей души. —

По окончаніи первой бесѣды слушатели пропѣли стихи
ры: „Покаянія отверзи ми двери."

Второй ораторъ Г. П. Малышкинъ бесѣдовалъ на 
тему: „О приготовленіи св. Церковью вѣрующихъ къ св. 
Четыредесятницѣ."

Послѣдняя бесѣда, въ значительной своей части, со
ставлена была на основаніи содержанія церковныхъ пѣсно
пѣній приготовительныхъ недѣль. Этотъ богатый источ
никъ мыслей и чувствъ у насъ пока почти не затрогивается 
въ церковныхъ проповѣдяхъ. Тѣмъ пріятнѣе было слы
шать въ громкомъ и внятномъ произношеніи не только отрывки 
стихиръ, но и цѣлыя пѣснопѣнія на славянскомъ языкѣ и съ 
русскимъ переводомъ.

Выслушавъ бесѣды, Преосвященнѣйшій Владыка обра
тился къ слушателямъ съ архипастырскимъ увѣщаніемъ 
и пожелалъ пмъ, совершивъ предлежащій подвигъ покая-
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нія и поста, воспитать въ себѣ чувство отвращенія къ 
грѣхамъ и порокамъ, которые омрачаютъ душу и отрав
ляютъ радостные дни срѣтенія Воскресенія Христова. 
Чувства души, находящейся во власти грѣха или дьявола 
и скорбящей объ утраченной благодати Божіей, говорилъ 
Преосвященнѣйшій Владыка, можно сравнить съ чувствами 
іудеевъ, оплакивавшихъ потерю народной свободы и оте
чества въ плѣну вавилонскомъ; тоска плѣнныхъ іудеевъ 
по утраченному Іерусалиму—это образъ тоски христіанъ по 
утраченному идеалу святости.— Такъ какъ въ тѣ воскреси, 
дни на утрени пѣли псалмомъ: „На рѣкахъ вавилон
скихъ", то Преосвященнѣйшій Владыка подробнымъ обра
зомъ изложилъ исторію этого псалма и объяснилъ содержаніе 
его съ точки зрѣнія религіозно-нравственной, причемъ от
мѣтилъ, что чувство негодованія и ожесточенія іудевъ къ 
„дщери ВавилонаЛ, доходящаго до мести, есть образное 
выраженіе вражды къ грѣху и его отцу — дьяволу.

Въ заключеніе Владыка выразилъ удовольствіе по слу
чаю хорошаго общаго пѣнія во время бесѣдъ и раздавалъ 
слушателямъ „Почаевскіе листки."

Изъ жизни мѣстныхъ православныхъ братствъ.
БОРОВСКОЕ ПРАВОСЛАВН. БРАТСТВО. Изъ мѣстныхъ 

Православныхъ Братствъ Прибалтійскаго Края обращаетъ на себя 
вниманіе Боровское Правосл. Братство, открытое 7 марта 1910 г. 
Дѣятельность его по отчету за 1911 г. представляется въ такомъ 
видѣ.

Число членовъ Братства пока незначительно, именно 91 чел., 
но есть надежда, что оно въ силу молодости возрастетъ.

Дѣятельность братства проявляется, главнымъ образомъ, въ 
заботахъ о благоукрашеніи мѣстнаго храма и объ удовлетвореніи 
внѣбогослужебныхъ религіозныхъ потребностей его прихожанъ. 
Съ этою цѣлью изыскивались— жертвовались и расходовались сред-



141

ства братства преимущественно на нужды родного Боровскаго 
храма; съ другой стороны, расширялась братская библіотека черезъ 
выписку журналовъ и книгъ духовнаго содержанія и пріобрѣтались, 
по мѣрѣ надобности, въ братскій складъ для продажи народу — 
иконы, лампады, библіи, помянники, лампадное масло и др. рели
гіозные предметы, нужные въ религіозномъ обиходѣ православнаго 
человѣка. Кромѣ того, благодаря увеличенію средствъ братства 
явилась возможность удовлетворять чисто житейскія потребности 
братчиковъ и братчицъ: были выданы заимообразно ссуды нѣсколь
кимъ лицамъ — на пріобрѣтеніе лошади, одежды, поѣздку на зара
ботки и т. п. Оказывалась помощь и бѣднымъ прихода.

При братствѣ имѣется и общество трезвенниковъ-хоругвенос- 
цевъ и -ревнительницъ христіанскаго милосердія, находящихся въ 
всецѣломъ вѣдѣніи совѣта братства. Борьба съ пьянствомъ ведется 
преимущественно и энергично мѣстнымъ священникомъ черезъ 
частую церковную проповѣдь, внѣбогослужебныя бесѣды, иллюстри
руемыя иногда туманными картинами, трезвенную библіотеку и 
частныя увѣщанія-бесѣды. За время основанія общества трезвен
никовъ (съ 1910 г.) дало обѣтъ не употреблять спиртныхъ напит
ковъ до 100 человѣкъ; нарушили обѣтъ 15 чел., давшихъ его легко
мысленно и необдуманно; въ числѣ переставшихъ пить спиртные 
напитки есть бывшіе крайніе алкоголики; нѣкоторыя лица, не 
вступая въ общество, значительно умѣрили употребленіе алкоголя. 
Хоругвеносцы — въ числѣ 30 человѣкъ — за отчетный годъ прини
мали дѣятельное участіе въ крестныхъ ходахъ отъ одной церкви 
къ другой и заботились объ украшеніи храма зеленью въ большіе 
праздники. Ревнительницы христіанскаго милосердія —  въ числѣ 
30 человѣкъ — главнымъ образомъ заботились о благоукрашеніи 
мѣстнаго храма и старались принимать участіе въ погребеніи умер
шихъ лицъ— чтеніемъ псалтири и провожаніемъ ихъ изъ церкви въ 
погребальной процессіи до кладбища. . . Ежемѣсячно въ одинъ 
изъ воскресныхъ дней совершались братскіе молебны послѣ литур
гіи, а наканунѣ акаѳисты; кромѣ того, ежемѣсячно служился мо
лебенъ небесному покровителю трезвенниковъ — св. Іоанну 
Предтечѣ. . .

Денежныя средства Братства въ 1911 г. были таковы: въ 
остаткѣ отъ 1910 года (братство открыто 7 марта 1910 г.) основ
ного капитала 13 руб. 26 коп., наличными 59 руб. 60 к.; поступило: 
пожертвованій (преимущественно на благоукрашеніе и благоустрое
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ніе мѣстнаго храма) 527 руб. 52 коп., членскихъ взносовъ 35 руб. 
85 к., кружечнаго сбора по церкви 22 р. 19 к., по братскому складу- 
лавкѣ отъ продажи иконъ, свящ. книгъ и др. предметовъ 48 руб. 
5 к., случайныхъ и мелочныхъ доходовъ 3 р. 14 коп. Израсходо
вано: на благоустроеніе храма 546 р. 95 к., на бѣдныхъ 8 р. 25 коп., 
по братскому складу 45 р. 54 к., на братскую библіотеку 15 р. 63 к. 
и на мелочныя и случайныя потребности 16 р. 65 коп. Денежный 
оборотъ за годъ въ приходѣ выразился въ суммѣ 709 руб. 61 коп., 
въ расходѣ — 633 руб. 2 коп. Изъ поступленій 1911 г. отчислено 
въ основной капиталъ 10% — 24 р. 46 к. Въ остаткѣ къ 1912 
году — основного капитала 37 р. 72 к. и наличными 38 р. 87 коп.

25-ЛЪТІЕ ФЕЛЛИНСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ ПРИБАЛТІЙСКАГО 
ПРАВОСЛ. БРАТСТВА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ И ПОКРОВА БО
ЖІЕЙ МАТЕРИ. 12 января с. г. исполнилось 25 лѣтъ со времени 
открытія отдѣленія Прибалтійскаго Прав. Братства въ г. Феллинѣ. 
Въ теченіе 25 лѣтъ своего существованія отдѣленіе стремилось по 
мѣрѣ силъ изыскать средства, мѣры и способы къ укрѣпленію насе
леніямъ православіи, къ воспитанію дѣтей въ правилахъ вѣры и рус
ской народности и къ обезпеченію приходовъ въ ихъ насущныхъ 
нуждахъ. Такъ, напр., оно помогало учителямъ вспомогательныхъ 
сельскихъ школъ, давая возможность имъ принять участіе въ учи
тельскихъ курсахъ, имѣло въ теченіи 5 лѣтъ складъ учебниковъ 
для церковно-приходскихъ школъ, пріобрѣло колоколъ въ 1894 г. 
для Феллинской церкви вѣсомъ въ 46 пуд. 9 фунтовъ и стоимостью 
въ 926 р. 79 коп., открыло у себя отдѣлъ пожертвованій на по
строеніе новаго храма въ г. Феллинѣ — къ 1911 году этихъ по
жертвованій уже собралось на сумму 412 р. 99 к. и т. п. За 25 
лѣтъ въ отдѣленіе поступило: 7,082 р. 22 к., израсходовано въ то 
же время — 6,743 руб. 94 коп., въ томъ числѣ на пособіе церквамъ 
— 661 р., школамъ — 477 р. 50 коп., разнымъ лицамъ —  1,521 р. 
68 коп. и по спеціальнымъ назначеніямъ — 3.196 руб. 52 коп. Въ 
настоящее время въ отдѣленіи числится 44 братчика; наибольшее 
число членовъ было въ 1903 г. — И З чел.



143

Извѣстія и замѣтяи.
Можетъ ли священникъ, отслуживъ раннюю литургію, прини

мать участіе въ служеніи поздней литургіи (безъ причащенія), 
а также и діаконъ —  «безъ приготовленія» участвовать въ совер? 
шеніи литургіи? На этотъ вопросъ нужно отвѣтить безусловно от
рицательно. Всѣ священники, принимающіе участіе въ служеніи 
литургіи, являются совершителями таинства Евхаристіи, такъ какъ 
они, хотя и не благословляютъ св. Дары, но вычитываютъ всѣ ли
тургійныя молитвы. (Нужно прослѣдить чинъ архіерейскаго свя- 
щеннослуженія. См. также «Учительное Извѣстіе», гдѣ сказано: 
«Подобаетъ убо, аще служатъ іереи многія, якоже словеса 
Господня: »Пріимите и ядите» и «Пійте отъ нея вси», тако: «И 
сотвори убо хлѣбъ сей», «А еже въ чаши сей», «Преложивъ Духомъ 
Твоимъ Святымъ» — купно глаголати, а не предваряти комуждо 
себѣ глалолати особь»). А если такъ, то священникъ, отслужившій 
раннюю обѣдню, не можетъ уже принимать участія въ совершеніи 
поздней, такъ какъ погрѣшилъ-бы противъ прямого указанія Учи
тельнаго Извѣстія: «Къ сему да вѣсть и сіе, яко едину точію на 
день литургію, на единомъ престолѣ долженъ есть іерей совершити: 
сія бо единость святыя жертвы знаменуетъ едину смерть Христову, 
юже единою насъ подъятъ, и едину страсть Его, юже единою о 
насъ претерпѣ». Священникъ, принимающій участіе въ совершеніи 
литургіи, не можетъ и не причащаться, поелику 8 правило св. апо
столъ глаголетъ: «аще епископъ, или пресвитеръ, или діаконъ, или 
кто либо изъ священнаго списка, при совершеніи приношенія, не 
причастится: да представитъ причину, и аще есть благословна, да 
будетъ извиненъ. Аще же не представитъ, да будетъ отлученъ отъ 
общенія церковнаго, яко содѣлавшійся виною вреда народу, и на 
совершающаго приношеніе наведшій подозрѣніе, аки бы непра
вильно совершалъ».

Хотя указанныя «правила» довольно ясны и не безызвѣстны 
священнникамъ, тѣмъ не менѣе нерѣдко попираются, ради, такъ
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называемой, «торжественности» соборнаго служенія, что никакъ 
не извинительно, такъ какъ «торжественность» не есть «благо
словная» причина. Да и нуждаются ли въ такого рода «тор
жественности» (декоративности) истинно вѣрующіе? Едва ли! 
Искренняя, усердная и проникновенная молитва служителя Престола 
Божія — вотъ что главное для вѣрующаго. Къ этому и стремиться 
надо православнымъ іереямъ, а не смущать (подобной «торжествен
ностью») вѣрующихъ.

Относительно служенія діаконовъ слѣдуетъ имѣть въ виду то 
же 8 правило св. апостолъ, повелѣвающее участникамъ «прино
шенія» обязательно причащаться, подъ угрозою отлученія отъ 
«общенія церковнаго». Правда, возможна и «благословная» при
чина, но это какъ рѣдкое и исключительное явленіе, хотя же и не 
такъ необходимо участіе діакона въ служеніи литургіи. Между 
тѣмъ на практикѣ діаконы сплошь и рядомъ служатъ «безъ при
готовленія», даже іеродіаконы, что для послѣднихъ, не связанныхъ 
ни семейными узами, ни мірскими занятіями, еще болѣе предосу
дительно. Многіе настоятели не придаютъ этому никакого значе
нія и относятся къ сему безразлично, изъ непониманія существа 
дѣла, другіе допускаютъ служеніе діаконовъ «безъ приготовленія» 
изъ неправильнаго пониманія § 25 Инструкціи настоятелемъ, 
утвержд. Св. Синодомъ 4 іюля 1901 г., гдѣ между прочимъ гово
рится, «чтобы діаконъ при ежедневномъ богослуженіи являлся къ 
служенію литургій; въ воскресные же и праздничные дни служилъ 
литургію непремѣнно съ приготовленіемъ». Слѣдовательно, 
«возможно», говорятъ, въ будніе дни служеніе діакону и «безъ при
готовленія». Вовсе нѣтъ. Синодъ не можетъ отмѣнять апостоль
скихъ правилъ. Если же говорится, «что діаконъ обязанъ при еже
дневномъ богослуженіи являться къ служенію литургій», то это 
еще не значитъ, что можетъ служить безъ приготовленія («являться 
къ служенію не значитъ «служить»), — являться долженъ такъ 
же, какъ и псаломщикъ — на клиросъ, а въ праздникъ 
«служить». Наконецъ, если даже возможно въ будніе дни (и то
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по нуждѣ) служеніе безъ приготовленія, то въ воскресные и празд
ничные дни, кромѣ уважительныхъ причинъ, не позволительно 
въ силу той же инструкціи. Быть безразличнымъ къ тому, какъ 
служитъ діаконъ, съ приготовленіемъ или безъ приготовленія, - 
нельзя, такъ какъ грѣхъ за нарушеніе церковныхъ правилъ лежитъ 
на предстоятелѣ — священникѣ. Кромѣ того, діаконы «безъ при
готовленія» при служеніи литургіи зачастую «вольничаютъ», чѣмъ 
возлагаютъ на священнодѣйствующаго іерея слишкомъ тяжелое 
бремя, и такимъ образомъ не помогаютъ, а скорѣе «мѣшаютъ» 

ему.

Все это очень грустно. Вездѣ послабленіе дисциплины.

__ Надо ли упрощать богослуженіе, или упорядочить его

слѣдуетъ?
Въ свѣтскихъ газетахъ опять появилось извѣстіе, что въ 

Св. Синодѣ будетъ разсматриваться вопросъ о переводѣ всего 
богослуженія на русскій языкъ и о замѣнѣ церковно-богослужеб
ныхъ архаизмовъ. Вопросъ уже неоднократно поднимался въ ли
тературѣ и духовной. Но въ настоящее время разсуждать надо не о 
томъ, чтобы замѣнить славянскій яз. русскимъ, а о томъ, чтобы 
упорядочить наше богослуженіе. Стихирное, умилительное, бо
гатое назиданіемъ пѣніе совсѣмъ почти вывелось. А между тѣмъ 
какое богатство оно представляетъ! Въ стихирахъ, тропаряхъ, 
канонахъ, антифонахъ и прочихъ составныхъ частяхъ наше бого
служеніе картинно и живо изображаетъ все Царствіе Божіе, бого
угодную жизнь святыхъ, ихъ вѣрность Господу даже до смерти, 
ихъ высокую и неизмѣнную радость о Господѣ даже до скорбей и 
гоненій. . . Справедливо поэтому покойный Кронштадтскій па
стырь отецъ Іоаннъ утверждалъ, что онъ воспитался на нашемъ 
чудномъ и духовно-богатомъ богослуженіи.

Но такъ какъ все богатое и существенное разнообразіе въ 
этомъ богослуженіи выбросили и по лѣности и по небрежности, 
а оставили только почти одно постоянное, почти однѣ лишь эктеніи, 
всѣмъ извѣстныя, то вотъ и разгадка, что многіе бѣгутъ отъ нашего
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богослуженія и вполнѣ довольны даже сектантскими жалкими и 
безсодержательными, а часто даже безсвязными, малосмысленными 
и безграмотными стихами — наборомъ умилительныхъ словъ и 
восклицаній. Не въ томъ причина увлеченія этими стихами, что 
они понятны, какъ составленные на русскомъ языкѣ, а въ томъ 
исключительно, что они представляютъ изъ себя всетаки нѣко
торое разнообразіе, умилительную и умягчающую душу пѣсню, — 
а умягченіе для изстрадавшейся въ мірѣ души вотъ какъ нужно! 
Для этого умягченія набожные за тысячи верстъ идутъ къ угоднику, 
за моря океаны отправляются на Аѳонъ и въ Св. Землю. Въ оби
тели, умиляясь молитвою къ угоднику, умиляется богомолецъ и 
тѣмъ воодушевленнымъ церковнымъ и подробнымъ стихирнымъ 
пѣніемъ, какое тамъ раздается въ слухъ его. А вѣдь эти стихиры 
не болѣе и не менѣе понятны въ обители,-чѣмъ и въ приходскомъ 
храмѣ. Разница только въ томъ большомъ дѣлѣ, что въ обители 
все это поется, а въ приходскомъ храмѣ даже и читать-то это 

-'бросаютъ да и прочитаютъ такъ, что ничего не понять и даже не 
разобрать.

Вотъ о чемъ надо позаботиться . . .  Богослужебный языкъ 
всегда и у всѣхъ народовъ особый отъ разговорнаго, какъ и въ 
общежитіи мы нѣсколько особымъ языкомъ объясняемся съ вы
сокими особами; это такъ психологически естественно. Въ Японіи 
св. Писаніе переведено на японскій языкъ и протестантами и архіеп. 
Николаемъ. Но для многихъ христіанъ, а для нашихъ православ
ныхъ всѣхъ безъ исключенія, переводъ Пр. Николая оказывается 
болѣе совершеннымъ главнымъ образомъ потому, что онъ написанъ 
на языкѣ тоже особенномъ, какъ и нашъ славянскій сравнительно 
съ русскимъ. Поэтому и намъ надлежитъ не принижать свое бого
служеніе, а напротивъ — возвышать. Съ еретиками Св. Іоаннъ 
Златоустъ боролся не тѣмъ, чтобы распѣвать подобныя еретиче
скимъ пѣсни, а тѣмъ, что самъ въ противовѣсъ имъ съ народомъ 
распѣвалъ пѣснопѣнія, устраивалъ торжественныя богослуженія, 
крестные ходы и т. п. И посрамилъ враговъ Церкви. Тѣмъ
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же путемъ и намъ нужно итти въ борьбѣ съ Фетлерами и К°. 
И дѣло церковной власти — строго упорядочить наше богослуженіе, 
оградивши высокое его содержаніе опредѣленными указаніями и 
узаконеніями.
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