
ГоЭъ изЭ. ѴХХІ.
Р а н е н і я

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

сылкою.

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

№ 14—15.
15 іюля—1 авг. 1911г.

а

О тдѣлъ оф ф и ціальны й .
Епархіальныя извѣстія.

Умеръ священникъ Зербенской церкви Петръ 
Кляв инъ 19 іюля.

УболекьИотъ службы по прошенію псаломщики 
церквей: Дондангенской — Ѳеодоръ Олинъ 25 іюля 
и Рижской Іоанновской — Петръ Аристовъ 26 іюля.

рукоположены Его Преосвященствомъ: окончившій 
курсъ Рижской Духовной Семинаріи по I разряду 
Іоаннъ Эзерлійцъ во священника къ Пальцмарской 
церкви 16 іюля и псаломщикъ Иллуксто монастырской 
церкви Иванъ Лапикенъ во священника къ сей же
церкви 23 іюля.

ЗіреОосшаблены мѣста п сал о м щ и ка  при церквахъ: 
Лезиской — сыну псаломщика Владиміру Крееку 
16 іюля и Домеснеской — имѣющему званіе началь
наго учителя Петру Бомиту 26 іюля.
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Перемѣщены: священникъ Мяэмызской церкви Діо
нисій Анцонъ, согласно прошенію, къ Вяйке-Ляхтрской 
церкви 25 іюля и священникъ Кокоревской церкви 
Полоцкой епархіи, Іоаннъ Апинъ къ Зербенской 
церкви. Псаломщики церквей: Моонской — Алексѣй 
Реа къ Ристиской церкви 16  іюля, Мустельской — 
Тихонъ Юпашевскій къ Моонской церкви 2 0  іюля.

Преподано Архипастырское благословеніе за без
мездные труды по завѣдыванію Логозскимъ прихо
домъ священнику Черновской Единовѣрческой церкви 
Александру Алексѣеву, съ занесеніемъ о семъ въ 
его послужной списокъ.

ІІЗЪЯблена Архипастырская признательность съ 
призываніемъ Божія благословенія и выдачею грамоты 
за отлично — усердную службу церкви Божіей ста
ростѣ Черносельской Николаевской церкви Якову 
Махову.

имѣются Вакантныя мѣста: свящ ен н и ка  при 
церквахъ — Мяэмызской, Ново-Вердерской, Леваль- 
ской, Талькгофской и Карьяласмаской; п р о т о д іа 
кона при Рижскомъ Каѳедральномъ соборѣ; д іа к о н а  
— при Митавскомъ соборѣ и п салом щ и ка при 
церквахъ — Саусенской, Кольценской, Фестенской, 
Лидернской, Мустельской, Дондангенской и Рижской 
Іоанновской.
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Архіерейскія служенія.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Іоанномъ, 

Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, совершены слѣдую
щія Богослуженія:

28 мая, въ Троицкую родительскую субботѵ, въ хра
мѣ Алексіевскаго муж. мои. совершена заупокойная литургія 
и вселенская панихида.
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— Того же дня, наканунѣ праздника Св. Троицы въ 
каѳедральномъ соборѣ совершено всенощное бдѣніе съ ве- 
личаніемъ и елеопомазаніемъ.

— 29 мая, въ воскресенье, въ каѳедральномъ соборѣ
совершена Божественная литургія, а по окончаніи ея тор
жественная вечерня. t

— Того же дня, въ храмѣ Алексіевскаго мужск. мон. 
на утрени Преосвященный выходилъ на величаніе и про
читалъ акаѳистъ Святой Троицѣ.

— 30 мая, въ понедѣльникъ, въ Троице-Задвинской 
церкви совершена Божественная литургія.

4 іюня, въ субботу, въ храмѣ Алексіевскаго муж. мон. 
совершена Божественная литургія съ произнесеніемъ слова 
о сошествіи Св. Духа на Апостоловъ и основаніи Церкви 
Христовой. По окончаніи литургіи былъ совершенъ моле
бенъ предъ чудотворною Якобштадтскою иконою Божіей 
Матери.

— 5 іюня, въ воскресенье, въ Всѣхсвятской кладби
щенской церкви совершена Божественная литургія, моле
бенъ и вселенская панихида на кладбищѣ.

— 9 іюня, въ четвергъ, въ Фабіановской церкви со-„ 
вершена Божественная литургія.

— Того же дня, въ Боровской церкви совершенъ мо
лебенъ съ акаѳистомъ предъ иконою Божіей Матери „До
стойно есть", по окончаніи котораго Владыка обратился съ 
архипастырскимъ словомъ къ богомольцамъ.

— 10 іюня, въ пятницу, въ Скрудалинской церкви 
предъ иконою Покрова Божіей матери совершенъ молебенъ 
съ акаѳистомъ, при чемъ Владыка обратился къ молящимся 
съ архипастырскимъ словомъ.

— Того же дня, въ Салонайской церкви совершенъ 
молебенъ св. Іоанну Предтечѣ съ произнесеніемъ слова.

— Того же дня, въ Коплауской церкви совершенъ 
молебенъ съ акаѳистомъ Покрову Божіей Матери съ про
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изнесеніемъ слова о заступничествѣ Божіей Матери съ 
вѣрою прибѣгающихъ къ Ея Покрову.

— 11 іюня, въ субботу, въ Гривской церкви совершено 
всенощное бдѣніе.

— 12 іюня, въ воскресенье, въ тоэдъ же храмѣ совер
шено освященіе храма и Божественная литургія съ произ
несеніемъ слова о значеніи храма.

— 14 іюня, во вторникъ, въ церкви Булленской архіе
рейской дачи совершена Божественная литургія, послѣ ко
торой Владыка обратился къ окончившимъ курсъ семинаріи 
еъ’ прощальнымъ словом^, и отслуж. благодарств. молебенъ.

— 18 іюня, въ субботу, въ храмѣ Алексіевскаго муж. 
мон. совершена Божественная литургія и молебенъ предъ 
чудотворною Якобштадтскою иконою Божіей Матери.

— 19 іюня, въ воскресенье, въ томъ же храмѣ предъ 
чудотворною иконою былъ совершенъ молебенъ съ чтеніемъ 
акаѳиста, послѣ чего Чудотворная Икона Божіей Матери 
была перевезена въ каѳедральный соборъ. Въ каѳедраль
номъ соборѣ была совершена Божественная литургія и 
молебенъ Божіей Матери.

— 21 іюня, во вторникъ, въ соборномъ храмѣ Св.- 
Троице-Сергіева жен. мон. совершена заупокойная литургія 
по статсъ-секретарѣ Борисѣ Павловичѣ Мансуровѣ съ 
произнесеніемъ слова, а по окончаній ея въ фамильномъ 
склепѣ панихида.

— 22 іюня, въ среду, наканунѣ празднованія Влади
мірской Иконы Божіей Матери въ храмѣ Алексіевскаго 
муж. мон. совершено всенощное бдѣніе и прочитанъ ака
ѳистъ Владимірской иконѣ Божіей Матери.

— 23 іюня, въ четвергъ, въ томъ же храмѣ совершена 
Божественная литургія съ произнесеніемъ слова о прослав
ленной чудотворной Иконѣ и молебенъ Божіей Матери.

— Того же дня въ храмѣ Алексіевскаго муж. мон. 
наканунѣ праздника Рождества Іоанна Предтечи совершено 
всенощное бдѣніе съ величаніемъ.
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— 24 іюня, въ пятницу, въ церкви архіерейской дачи 
совершена Божественная литургія съ произнесеніемъ слова 
объ Іоаннѣ Предтечѣ и молебенъ Святому.

— 26 іюня, въ воскресенье, въ Виндавской Свято- 
Николаевской церкви совершена Божественная литургія, а 
по окончаніи ея освящено вновь построенное зданіе казна
чейства.

— 29 іюня, въ среду, въ Петро-Павловской церкви, по 
случаю храмового праздника, была совершена Божественная 
литургія съ произнесеніемъ слова о первоверховныхъ Апо
столахъ и молебенъ.

1 іюля, въ пятницу, въ храмѣ Алексіевскаго муж. мон. 
прочитанъ акаѳистъ Божіей Матери.

— 2 іюля, въ субботу, въ томъ же храмѣ совершена 
Божественная литургія.

— 3 іюля, въ воскресенье, въ каѳедральномъ соборѣ 
совершена Божественная литургія.

— 5 іюля, во вторникъ, въ храмѣ Св. Троице-Сергіева 
жен. мон. совершена Божественная литургія съ произне
сеніемъ слова о духовныхъ обязанностяхъ христіанина и 
препод. Сергіѣ и молебенъ Божіей Матери и препод. Сер- > 
гію съ чтеніемъ ему акаѳиста.

— Того же дня, въ томъ же храмѣ совершенъ моле
бенъ предъ Якобштадтскою чудотворною иконою Божіей 
Матери съ чтеніемъ акаѳиста, по окончаніи котораго чудо
творная икона съ крестнымъ ходомъ была перенесена на 
вокзалъ для слѣдованія въ г. Якобштадтъ.

— 7 іюля, въ четвергъ, наканунѣ празднованія Ка
занской Иконы Божіей Матери, въ храмѣ Алексіевскаго 
муж. мон. прочитанъ акаѳистъ.

— 8 іюля, въ пятницу, въ Эдинбургской церкви со
вершена Божественная литургія.

— Того же дня, въ храмѣ Алексіевскаго муж. мон. 
прочитанъ акаѳистъ Божіей Матери.
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9 іюля, въ субботу, въ томъ же храмѣ совершена 
Божественная литургія съ ^произнесеніемъ слова и пани
хида по въ Бозѣ почившей Вел. кн. Александрѣ Іоси
фовнѣ и Архіепископѣ Иркутскомъ Тихонѣ.

— 10 іюля, въ воскресенье, въ каѳедральномъ соборѣ 
совершена Божественная литургія, а по окончаніи ея па
нихида на о. Люцаусгольмѣ по павшимъ воинамъ.

— 11 іюля, въ понедѣльникъ, — день празднованія 
св. равноапостольной кн. Ольги, въ храмѣ Алексіевскаго 
мужск. мон. совершена Божественная литургія и молебенъ.

14 іюля, въ четвергъ, въ Дуббельнской церкви по 
случаю храмового праздника совершена [Божественная ли
тургія, за которою рукоположенъ въ діаконы окончившій 
семинарію Иванъ Эзерлійцъ, и отслуженъ молебенъ.

— Того же дня, въ храмѣ Алексіев. мон. прочитанъ 
акаѳистъ предъ Иверскою Иконою Божіей Матери.

16 іюля, въ субботу, въ томъ же храмѣ совершена 
Божественная литургія, за которою рукоположенъ во свя
щенники діаконъ Іоаннъ Эзерлійцъ. По окончаніи литургіи 
Владыка обратился къ богомольцамъ со словомъ о призва
ніи Савла.

17 іюля, въ воскресенье, въ каѳедральномъ соборѣ 
совершена Божественная литургія.

18 іюля, въ понедѣльникъ, въ храмѣ Алексіевскаго 
муж. мон. прочитанъ акаѳистъ преп. Серафиму.

— 19 іюля, во вторникъ, въ томъ же храмѣ совершена 
Божественная литургія и молебенъ преп. Серафиму.

— Того же дня, въ томъ же храмѣ по случаю празд
ника св. пророка Иліи совершено всенощное бдѣніе.

20 іюля, въ среду, въ томъ же храмѣ совершена 
Божественная литургія и молебенъ св. пророку Иліи.

22 іюля, въ пятницу, въ каѳедральномъ соборѣ со
вершена Божественная литургія, за которою рукоположенъ 
въ діаконы окончившій семинарію Иванъ Лапикенъ, и от
служенъ молебенъ св. равноап. Маріи Магдалинѣ.
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— Того же дня, въ храмѣ Алексіевскаго мужск. мон. 
прочитанъ акаѳистъ прей. Алексію человѣку Божію,

— 23 іюля, въ субботу, въ томъ же храмѣ совершена 
Божественная литургія, за которою рукоположенъ во свя
щенники діаконъ Іоаннъ Лапикенъ. По окончаніи литургіи 
произнесено слово объ обращеніи сотника Корнилія и 
о призваніи въ Церковь Христову язычниковъ.

— 24 іюля, въ воскресенье, въ каѳедральномъ соборѣ 
совершена Божественная литургія.

О тч етъ
Рижскаго Епархіальнаго Комитета Православнаго Мис

сіонерскаго Общества за 1910-й годъ.
(11-й годъ существованія).

Рижскій Епархіальный Комитетъ Православнаго Мис
сіонерскаго Общ., на основаніи и. 60 Высочайше утвержден
наго Устава Общества, долгъ имѣетъ представить настоя
щему общему собранію членовъ Общества отчетъ о своемъ 
составѣ и дѣятельности, о приходѣ и расходѣ суммъ и <х 
числѣ членовъ на 1910-й годъ.

Въ составъ Рижскаго Епархіальнаго Комитета Право
славнаго Миссіонерскаго Общества въ отчетномъ году 
входили: Предсѣдатель и 8 членовъ. Предсѣдателемъ Ко
митета состоялъ Высокопреосвященный Агаѳангелъ, Ар
хіепископъ Рижскій и Митавскій — до 13 августа 1910 
года — времени перемѣщенія его на Литовскую каѳедру, 
а съ 30 августа — Его Преосвященство, [Преосвященнѣй
шій Іоаннъ, Епископъ Рижскій и Митавскіи, членами со
стояли: каѳедральный протоіерей В. И. Плиссъ, ректоръ 
Духовной Семинаріи протоіерей А. К. Лебедевъ, про
тоіереи : Ѳ. М. Либеровскій, I. К. Яковлевъ, Н. А. Лейсманъ, 
В. П. Березскій, редакторъ „Рижскаго Вѣстника" И. И.
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Высоцкій и секретарь Духовной Консисторіи П. П. Соко
ловъ. Казначеемъ состоялъ протоіерей В. П. Березскій и 
дѣлопроизводителемъ П, П. Соколовъ.

Членами Ревизіонпой Комиссіи для провѣрки приходо- 
расходныхъ книгъ Комитета и отчета по Комитету за 1910 
годъ общимъ собраніемъ 30 апрѣля 1910 года избраны были: 
священники: Н. Тихомировъ и Н. Перехвальскій.

Всѣхъ дѣйствительныхъ членовъ Православнаго Мис
сіонерскаго Общества по Рижскому Комитету въ 1910 году
было 87, въ томъ числѣ лицъ духовнаго званія 73 и свѣт
скаго — 14.

Дѣятельность Комитета Православнаго Миссіонерскаго 
Общества, по примѣру прежнихъ лѣтъ, и въ отчетномъ 
году состояла въ ознакомленіи православнаго населенія 
Рижской епархіи съ задачами сего Общества и его нуждами, 
требующими значительныхъ денежныхъ расходовъ для под
держанія и развитія православныхъ миссій и разнаго рода 
миссіонерскихъ учрежденій въ тѣхъ епархіяхъ Европей
ской Россіи, гдѣ живутъ инородцы нехристіане, а также 
въ Сибири, Японіи и Америкѣ.

Сознавая всю важность задачъ Православнаго Мис
сіонерскаго Общества и видя его нужды, Рижскій Комитетъ 
всячески старался вызвать въ населеніи епархіи дѣятель
ное сочувствіе къ Миссіонерскому Обществу и располо
жить его къ пожертвованіямъ въ пользу Общества. Для 
достиженія этихъ цѣлей, по распоряженію бывшаго Риж
скаго Архіепископа Агаѳангела — Предсѣдателя Комитета, 
чрезъ Рижскую Духовную Консисторію, разосланы были 
чрезъ о.о. благочинныхъ всему духовенству епархіи воззва
нія къ пожертвованіямъ на святое дѣло, надписи для 
блюдъ и кружекъ и подписные листы, присланные отъ 
Совѣта Православнаго Миссіонерскаго Общества, съ цир
кулярнымъ предписаніемъ: воззванія съ приглашеніемъ къ 
пожертвованіямъ выставлять въ притворахъ всѣхъ церквей
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и монастырей въ теченіе первой седмицы св. Четыреде- 
сятницы, въ недѣлю Православія неопустительно произно
сить поученія о распространеніи свѣта ученія Христова 
среди язычниковъ, а равно производить и самые сборы 
какъ тарелочный въ недѣлю Православія, такъ и кружеч
ный и по подписнымъ листамъ въ теченіе всего года. Съ 
этою же цѣлью чрезъ канцелярію Комитета разсыпались 
отчеты и брошюры Совѣта Общества за 1909 годъ всѣмъ 
членамъ Общества по Рижскому Комитету. Независимо 
отъ всего этого, Комитетъ просилъ редакціи эстонскаго и 
латышскаго духовныхъ журналовъ напечатать, по примѣру 
прежнихъ лѣтъ, нѣсколько статей по миссіонерскому дѣлу 
и отдѣльные оттиски статей разослать священникамъ епар
хіи для ознакомленія мѣстнаго населенія съ миссіонерскою 
дѣятельностью въ нашемъ отечествѣ. Для возмѣщенія 
расходовъ по сему предмету Комитетомъ ассигновано было 
каждой редакціи на отчетный годъ по 70 руб. Редакція 
эстонскаго журнала „Вѣра и Жизнь" въ отчетномъ году •
напечатала нѣсколько статей, отчасти самостоятельныхъ, 
отчасти заимствованныхъ изъ другихъ духовныхъ журна
ловъ. Статьи эти слѣдующія: 1) Вопросы вѣры и жизни 
2) Кое-что о Казанскомъ миссіонерскомъ съѣздѣ; 3) Думы 
при взглядѣ на религіозную жизнь настоящаго времени;
4) Ученье соціалистовъ предъ свѣтомъ ученья I. Христа;
5) Въ чемъ состоитъ религіозная миссія и какъ она со
вершается; 6) Миссіонерство и вѣротерпимость. Съ первой 
статьи сдѣланы на отпущенныя Комитетомъ средства от
тиски въ количествѣ 1000 экз. (въ 4 печатныхъ листа) и 
были разосланы по благочиніямъ для продажи по 10 коп. 
за экземпляръ. Въ латышскомъ журналѣ „Вѣстникъ для 
Православныхъ латышей" напечатаны были слѣдующія 
статьи: 1) О Казанскомъ Миссіонерскомъ съѣздѣ въ іюнѣ 
1910 года; 2) Въ недѣлю Православія; 3) Внутренняя не
состоятельность лютеранства; 4) Православіе — наше до-
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рогое сокровище; 5) Три пути (превосходство православія 
надъ западными исповѣданіями); 6) Какой хлѣбъ нужно 
употреблять при Св. Причащеніи и 7) Нужно ли причащать 
и дѣтей. Отдѣльныхъ оттисковъ статей не было сдѣлано 
редакціей.

Къ 1-му января отчетнаго 1910 года въ распоряженіи 
Комитета состояло: а) неприкосновеннаго капитала 100 руб.,
б) запаснаго—436 руб. 40 к. и в) расходнаго 191 руб. 45 коп. 
Въ 1910 году поступило: а) членскихъ взносовъ отъ 87 
лицъ — 261 руб., б) пожертвованій по подписнымъ листамъ 
(взносовъ менѣе трехъ рублей отъ одного лица) — 215 руб. 
09 коп. в) тарелочнаго сбора въ недѣлю Православія 110 
руб., г) церковно-кружечнаго сбора на распространеніе 
православія между язычниками Имперіи 54 руб. 78 коп. и 
д) /о съ капитала 54 руб. 19 коп., а всего съ остаточными 
отъ 1909 года на приходѣ было 1481 руб. 67 коп. Посту
пившія суммы распредѣлены такъ: тарелочный сборъ въ 
недѣлю Православія и пожертвованія по подписнымъ ли
стамъ, въ количествѣ 325 руб. 09 коп., согласно журналь
ному опредѣленію Совѣта Православнаго Миссіонерскаго 
Общества отъ 3 февраля 1870 г. и 22 февраля 1888 года, 
отнесены къ запасному капиталу; членскіе взносы, кру
жечный сборъ и °/о съ капитала, всего въ количествѣ 369 
руо. 97 коп. согласно опредѣленію Совѣта Общества отъ 
3 февраля 1870 г. и 15 сентября 1872 года, отнесены къ 
расходному капиталу. Израсходовано въ отчетномъ году: 
вслѣдствіе предложенія Совѣта Православнаго Миссіонер
скаго Общества отъ 25 іюня 1910 года за № 647 выслано
въ Владивостокскій Комитетъ Миссіонерскаго Общества 
627 руб. 85 коп. Изъ расходныхъ суммъ текущаго года 
выдано на дѣлопроизводство ио Комитету, согласно прото
кольному опредѣленію Комитета отъ 20 ноября 1902 года, 
100 руо., выдано въ пособіе новопросвѣщеннымъ изъ іудей
ства Маріи Малкиной 20 руб. и Маріи Кульманъ 25 руб.,

—  4 4 6  —
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уплачено по счету типографіи Рамиша за напечатаніе 1000 
экз. брошюры „Вопросы вѣры и жизни" на эстонскомъ 
языкѣ 75 руб., уплачено за напечатаніе въ „Рижскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ" отчета Рижскаго Епархіаль
наго [Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества 
6 руб.,' за переводъ денегъ во Владивостокъ употреблено 
40 коп., а всего въ расходѣ было 845 руб. 25 коп. Въ 
остаткѣ къ 1-му января 1911 года состоитъ 627 руб. 42 коп., 
въ томъ числѣ неприкосновеннаго капитала 100 руб., за
паснаго капитала 325 руб. 09 коп. и расходнаго 143 руб. 
57 коп. Изъ состоящей въ остаткѣ суммы: 601 руб. 74 
коп. находятся по сберегательной книжкѣ за № 28770 и 
25 руб. 67 коп. — на рукахъ у казначея.

Подлинный за надлежащими подписями.
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I

С п и с о к ъ
членовъ Православнаго Миссіонерскаго Общества по 

Рижской епархіи въ 1910-мъ году.
Агрономовъ, А. И. прот. Вахрамѣевъ, Г. В. прот.

Винтеръ, I. священникъ. 
Вѣглайсъ, А. Священникъ.

Алексія, Игуменія 
Алѣевъ, В. П. протоіерей.
Андресонъ, Г. священникъ. Германъ, I. священникъ. 
Арентъ, I. П. священникъ. Гусевъ, Ф. П.
Аристовъ, А. П. протоіерей. Дубковскій, Д. священникъ. 
Березскій, В. П. протоіерей. Журавскій, I. П. свяш. 
Бидинъ, П. П. священникъ. Закке, П. Г.
Бобровъ, И. И. Зимина, Е. А.
Борманъ, I. П. священникъ. Златинскій, Л. Г. прот. 
Брянцевъ, А. ГІ. священникъ. Златинскій, М. Т. свящ. 
Бѣжаницкій, А. Ст. свяш. Знаменскій, А. М. свящ. 
Бѣжаницкій, Вл. Ст. свящ. Зонне, I. Г.
Ваараськъ, I. священникъ. Іогансонъ, I. I. священникъ.
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Казанскій, А. протоіерей. 
Карклинъ, М. М. священникъ 
Карпъ, I. А. священникъ. 
Климентовскій, А. В. свящ. 
Колоколовъ, I. священникъ. 
Колосовъ, П. священникъ. 
Кругловъ, М. С.
Лебедевъ, А. А. свящ. 
Лебедевъ, А/ К. протоіерей. 
Лебедевъ, К. П. священникъ. 
Лейсманъ, Н. А. протоіерей. 
Либеровскій, Ѳ. М. прот. 
Лѣтавѣтъ, I. священникъ. 
Мансурова, М. Н.
Меднисъ, П. Я. протоіерей. 
Михкельсонъ, П. М. препод.

духов, семин.
Муравейскій, Д. свящ. 
Мяниксонъ, Ѳ. священникъ. 
Несадомовъ, Н.
Ольтеръ, В. священникъ. 
Павлова, А. К.
Паулусъ, А. священникъ. 
Перехвальскій, Н. А. свящ. 
Петерсонъ, М. священникъ. 
Пихлакъ, М. священникъ. 
Плиссъ, В. И. протоіерей. 
Покровскій, Н, А. свящ. 
Поска, П. И. священникъ. 
Протопоповъ, Н. В. прот.

Пруссъ, П. священникъ.
. Рамуль, А. священникъ.

Раудсепъ, Л. священникъ. 
Регема, I. протоіерей. 
Рейнгаузенъ, Н. В. свящ. 
Ристькокъ, Г. М. свящ. 
Роговъ, В.
Руженцевъ, Г. В. прот. 
Саменъ, Д. священникъ. 
Сахаровъ, В. А. священникъ. 
Сеппъ, I. священникъ. 
Сергія, Игуменія.
Синайскій, П. Л. прот. 
Смирновъ, А. П. свящ. 
Соколовъ, П. П.
Тенисбергъ, М. священникъ. 
Тихомировъ, Н. В. свящ. 
Тычининъ, II. К. свящ. 
Удальцовъ, П. священникъ. 
Ханевъ, В. И. священникъ. 
Ханинъ, I. Т.
Церинъ, В. И. священникъ. 
Шаховская, Е. Дм. княгиня. 
Шпортуновъ, Н. П.
Щукинъ, В. В. священникъ. 
Эмсинъ, П. священникъ. 
Яковлевъ, I. К. протоіерей. 
Янковичъ, П. священникъ. 
Янсонъ, I. А. священникъ. 
Янсонъ, К. священникъ.
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„Отъ Совѣта Иллукстскаго Женскаго Духовнаго 
(Рижской Епархіи) Училища.

Симъ объявляется, что пріемные экзамены во всѣ 
классы училища будутъ произведены съ 24 по 26 августа; 
переэкзаменовки во всѣ классы съ 27 по 30 августа, послѣ 
чего молебенъ и начало занятій.

Всѣхъ родителей, желающихъ получить для своихъ 
дочерей стипендію или пособіе изъ средствъ училища, Со
вѣтъ училища предупреждаетъ, что прошенія о пособіяхъ 
и стипендіяхъ должны ежегодно возобновляться, съ при
соединеніемъ свѣдѣній объ ихъ матеріальномъ и семейномъ 
положеніи, удостовѣренныхъ о.о. благочинными въ виду 
незначительнаго количества имѣющихся въ распоряженіи 
Совѣта средствъ. Совѣтъ училища ежегодно пересматри
ваетъ свои постановленія о стипендіяхъ и пособіяхъ, 
каждый годъ вновь перераспредѣляя ихъ между просите
лями, — причемъ обращается вниманіе какъ на поведеніе 
и успѣшность ученицъ, такъ и на степень нужды ихъ 
родителей".

Начальница училища Игуменія Евгенія. < 

И. об. Дѣлопроизводителя Совѣта, діаконъ I .  Намнѣкъ.

Редакторъ, Секретарь Консисторіи П. С околовъ .



Спасо- Преображенская пукынь
С в.-ffipouqe- Сергіевой Женской Обители въ гор. ІРигѣ
въ связи съ па мятными рняши наложничества (30 апрѣпя-з мая 1911 г.), со
провождавшаго въ Пустынь Св. Чудоіворную Якобштадккую Икону Божіей 

Матери.
( Изъ впечатлѣній Паломника).

Въ 12 верстахъ отъ гор. Митавы лѣвый берегъ 
рѣки Аа покрытъ густымъ зеленымъ боромъ. Общій 
колоритъ мѣстности заставляетъ предполагать, что 
въ отдаленномъ прошломъ здѣсь были непроходимые 
лѣса, куда не ступала нога человѣческая. Ростъ 
культурной жизни заставлялъ человѣка обращать 
лѣса подъ пашни и жилища, но какъ ни сильно было 
его наступательное движеніе — и до сихъ поръ 
здѣсь сохранились уголки дѣвственной природы, гдѣ 
послѣ суеты и треволненія страстей мірскихъ 
чувствуется дыханіе Духа Божія, гдѣ, по выраженію 
поэта, у человѣка „смиряется души тревога. . 
Однимъ изъ такихъ уголковъ является лѣсистая 
мѣстность, гдѣ въ тиши глухой чащи лѣсной нашла 
сеоѣ пріютъ Спасо - Преображенская Пустынь, при
надлежащая Рижской Св.-Троице-Сергіевой Женской 
Обители.

При первомъ взглядѣ на эту скромную Пустынь 
невольно переносишься воспоминаніями въ глубь свя
той старины, когда съ чувствомъ вездѣприсутствія 
Божія, съ твердой вѣрой въ высоту и святость званія 
христіанскаго — неустрашимые отшельники съ мо
литвой и крестомъ шли въ отдаленныя дебри лѣсныя 
и тамъ на лонѣ природы созидали жизнь чистую и 
совершенную.

Паломнику бросается въ глаза нѣкоторое сходство 
Пустыни съ Саровской Пустынью: та же тишина
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вокругъ; тотъ же величавый лѣсъ, та же ведущая 
въ лѣсную чащу дорога, упирающаяся въ ограду 
пустыньки. . . Та же безмятежная, дивная во своей 
простотѣ жизнь монахинь — труженицъ. . . Въ при
вѣтливыхъ и ласковыхъ стѣнахъ Пустыни — какъ- 
то невольно забывается, что она расположена на 
разновѣрной и разноплемённой окраинѣ Руси: такъ 
въ ней тепло православному — русскому вѣрующему 
сердцу! И хочется вѣрить, что этой скромной Пу
стыни вмѣстѣ съ Рижской Троице-Сергіевой Обителью
— ея старшей сестрой — предлежитъ великое въ 
религіозно - просвѣтительномъ отношеніи будущее. 
Издавна на святой Руси такъ повелось, что не только 
церковная, но и гражданская жизнь въ ней слагалась 
и крѣпла на основѣ монашескаго подвига. Такъ во
кругъ Кіево - Печерской обители сложилась Русь 
Кіевская; Троице-Сергіева Лавра крѣпкими нравствен
ными узами связала Русь Московскую. Почаевская 
Лавра есть твердыня и оплотъ Руси югозападной. 
Соловецкій монастырь — щитъ и огражденіе дале
кому Сѣверу. . . Прибалтійская окраина, какъ по
казываетъ исторія, не оказалась внѣ этого исконнаго 
порядка жизни Руси*, хотя слѣды православной вѣры 
на этой окраинѣ восходятъ къ самому началу хри
стіанства на Руси, однако, она не мОгла ооразовать 
изъ себя сколько нибудь замѣтной волны до самаго 
послѣдняго времени. Въ 1850-мъ году въ г. Ригѣ 
была учреждена Епископская каѳедра, движеніе пра
вославія на Прибалтійской Окраинѣ стало замѣтно 
усиливаться, но особенно, его духъ и вліяніе на 
жизнь стали проявляться здѣсь лишь съ зарожденіемъ 
и упроченіемъ монашества, когда Промыслу Божію 
угодно было здѣсь возжечь свѣтильникъ отъ свѣта 
Св.-Троице-Сергіевой Обители. 15 сентября 1902 года
— основанная еще въ 1892 г. сестрами Мансуро
выми — Екатериной и Наталіей — женская община 
была переименована въ Свято-Троице-Сергіеву жен
скую обитель. Закладка храма обители въ честь 
Преподобнаго Сергія Радонежскаго состоялась въ
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500 лѣтнюю годовщину его праведной кончины 25 
сентября 1892 г., а 18-го ноября 1907 г. состоялось 
освященіе новаго грандіознаго храма. Уже самый 
моментъ зарожденія обители показывалъ ея будущее 
религіозно-просвѣтительное значеніе: когда только 
что учреждалась въ 1892 г. община,-прибыла впервые 
изъ Псковскаго Печерскаго Монастыря въ Ригу Чу
дотворная икона Божіей Матери „Умиленіе". Мѣсто
пребываніемъ этой святыни была избрана нарождаю
щаяся Рижская Троице-Сергіева женская обитель1). 
Съ тѣхъ поръ обитель эта и является опорою пра
вославія, хранительницею его истиннаго духа и силы 
вліянія его на окружающую жизнь. Стоитъ только 
привести на память тотъ высокій подъемъ религіоз
наго чувства, который производитъ въ сердцахъ 
православныхъ Рижанъ принесеніе въ обитель и пре- 
оываніе въ ней ежегодно Псково-Печерской святыни, 
стоитъ вспомнить чарующую красоту монастырской 
служоы ооители, неустанное по духу и завѣту 
Московскихъ великихъ обителей — молитвенное
подвижничество ея сестеръ, широко - поставленную 
разумную ея благотворительность, чтобы безъ труда 
согласиться съ тѣмъ великимъ религіозно - просвѣти
тельнымъ вліяніемъ, которое обитель всегда имѣла и 
имѣетъ въ Ригѣ 2).

Но этому просвѣтительно - благотворительному 
значенію Рижской Троице-Сергіевой Обители суждено 
было вскорѣ же послѣ ея основанія — перейти и 
за предѣлы Риги. Положеніе Обители въ скучен- 
ной населеніемъ части фабричнаго города — съ его 
постоянной злободневной суетой — побуждало ея на
стоятельницу и сестеръ искать уединенія, такъ 
свойственнаго духу монашескаго подвига и богомыслія. 
Мѣстомъ такого молитвеннаго уединенія и стала слу
жить для сестеръ обители— Спасо - Преображенская

Й См. 
Ригѣ стр. 8

2) Ср.

„ Геплый Уголокъ" — Іроиц. Серг. женск. монаст. въ г. —У.
бр. „Свято-Троице-Сергіева Обитель въ Ригѣ". Стр. 2_1.
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„Пустынь", расположенная въ одной изъ лѣсныхъ 
зарослей Курляндской губерніи. „Есть что-то по
этическое въ основаніи этой Пустыньки," пишетъ 
одна изъ паломницъ.

„Въ 1894 г. Рижскій монастырь получилъ Высо
чайшій даръ — въ видѣ участка земли изъ казенной 
лѣсной дачи въ 173 десят., для обезпеченія мона
стыря въ отношеніи отопленія церкви и зданій. Сна
чала выстроили тамъ только хатку для лѣсника и 
стали возить оттуда лѣсъ, но вскорѣ устроительницы 
Рижской Обители инокини Сергія и Іоанна, посѣ
тивши это мѣсто, нашли его очень удобнымъ для 
устройства воскобѣлильни, а со временемъ, съ Бо
жіей помощью, можетъ быть, и маленькой пустыни. 
Принявъ эту мысль за внушенную свыше, онѣ взяли 
небольшую икону, помѣстили ее на одно изъ де
ревьевъ и горячо помолились, чтобы Господь ни
спослалъ свое благословеніе на задуманное ими дѣло. 
Въ маѣ мѣсяцѣ слѣдующаго года приступили къ устрой
ству воскобѣлильни, была выстроена маленькая келія и 
опредѣлены шесть сестеръ для этого дѣла. Бѣленіе 
воска продолжалось съ мая до сентября, — тогда 
сестры возвращались обратно въ обитель въ Ригу. 
Хорошо имъ было въ лѣсной тиши. Пустынножи- ► 
тельствомъ первыхъ вѣковъ христіанства вѣяло отъ 
этой крохотной общины. Вечеромъ, послѣ трудовъ, 
онѣ собирались для вечерняго правила передъ тѣмъ 
деревомъ, гдѣ былъ образокъ, воздвигнутый, иноки
нями — первоначальницами; тугъ же былъ водру
женъ крестъ (на мѣстѣ, гдѣ предполагалось соору
дить храмъ). Вскорѣ по окрестностямъ сталъ распро
страняться слухъ о безстрашныхъ подвижницахъ, 
которыя не боятся жить въ лѣсу и совершать ночныя 
моленія подъ открытымъ небомъ, при свѣтѣ мерцаю
щихъ звѣздъ. Приходили на эти моленія и посто
ронніе. . . Про сестеръ стали складывать различныя 
легенды, самое мѣсто окружили ореоломъ святости.. .  
Такъ все указывало на то, что угодно Богу, чтобы 
на этомъ мѣстѣ былъ храмъ. Неожиданно явились
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жертвователи на его построеніе. По рѣкѣ Аа, около 
Митавы, на большемъ протяженіи находятся кирпич
ные заводы, на которыхъ большинство рабочихъ — 
православные, пришлые изъ внутреннихъ губерній. 
Лѣтомъ ихъ количество достигаетъ до 6,000, а зимой 
остается отъ 600 до 800. . .  И вотъ. Промыслъ Божій 
внушаетъ этимъ бѣднякамъ мысль посовѣтовать се
страмъ обители обратиться къ хозяевамъ заводовъ 
съ просьбой пожертвовать кирпичи для постройки 
храма. Сестры ихъ послушали и, къ величайшей 
ихъ радости, заводчики пожертвовали матеріалъ. 
Нашлись еще добрые люди, которые дали необходи
мую сумму для покрытія издержекъ по построенію 
храма: 6-го августа 1897 г. была совершена его 
закладка а 20-го іюня 1899 г. состоялось его освя
щеніе 8). Съ этого времени и начала созидаться въ 
тиши лѣсной монашеская жизнь пустынно - житель
ницъ. Всѣхъ сестеръ въ „Пустыни" болѣе 30; духъ 
и строй ихъ жизни такого же порядка и чина, какъ 
и въ Рижскомъ монастырѣ; только въ уединеніи онѣ 
держатся еще болѣе строгаго устава; молитвенная 
уединенность ихъ отъ мірской суеты и близость къ 
дѣвственной природѣ кладетъ на нихъ замѣтный для 
непосредственнаго наблюденія отпечатокъ особой 
незлобивости, простоты, духовнаго умиротворенія и 
радушія ко всякому. Церковь въ Пустынѣ неболь
шая, но очень привѣтливая, выстроенная изъ кирпича; 
все въ ней крайне просто; единственное украшеніе 
— иконы. Иконостасъ выкрашенъ въ бѣлую масля

ную краску. Въ полусвѣтѣ — при слабомъ мерца
ніи лампадъ его можно принять за мраморный 4) .

Другой храмъ, вблизи стоящій, выстроенъ изъ 
сосноваго дерева: стѣны въ немъ какъ снаружи, 
такъ извнутри простыя — рубленныя, лишенныя ка- 
кой-бы то ни было облицовки; церковные сосуды де
ревянные, ризы холщевыя. . . такъ все въ этомъ 
храмѣ до крайности просто и безыскусственно, и на- 
------,-----

3) См. бр. „Теплый Уголокъ44 22—25 стр.
4) Ср. „Теплый Уголокъ44 стр. 26.
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поминаетъ собою отдаленную вѣками святую древ
ность первыхъ вѣковъ христіанства, когда вѣрующіе 
заботились не столько о благолѣпіи и красотѣ храмовъ 
вещественныхъ, сколько о созиданіи живого храма 
дупти — Живому Богу. . . По сосѣдству съ хра
мами пріютилась небольшая часовенка, посвященная 
въ честь пр. Іоанна Лѣствичника. Эта часовенка 
устроена на мѣстѣ дерева, на которомъ былъ водру
женъ крестъ съ иконою — первыми пустынножитель- 
ницами, начинавшими здѣсь свое святое дѣло. Далѣе 
идутъ — келіи сестеръ, церковно-приходская школа, 
страннопріимная и хозяйственныя постройки. Тутъ 
же на густо зеленомъ фонѣ лѣса рельефно вырисо
вывается милая картинка небольшого плодоваго са
дика съ пчельникомъ. Этотъ пчельникъ съ своими 
„Божьими" работницами" — пчелками — такъ пре
красно гармонируетъ съ общимъ, царящимъ въ пу- 
стынькѣ настроеніемъ труда и подвиговъ во славу 
Божію. . .

Вотъ эта-то дивная въ своей христіанской про
стотѣ и величіи Спасо - Преображенская Пустынь за 
послѣднее время стала служить Рижской Свято- 
Троице-Сергіевой Обители орудіемъ въ ея религіозно
просвѣтительномъ вліяніи на отдаленные концы Риж
ской Епархіи, -стягивая разбросанныхъ среди ино
вѣрцевъ чадъ Православной церкви въ одну семью.

Такое значеніе Пустыни впервые обнаружилось 
въ 1901-мъ году, когда, съ разрѣшенія Преосвящен
наго Епископа Агаѳангела — въ первый разъ по
сѣтила Пустыньку и попутно съ ней г. Митаву Чу
дотворная Якобштадтская икона Божіей Матери. 
Икона эта является древнѣйшей святыней Прибал
тійской окраины. О времени явленія ея точныхъ 
свѣдѣній не имѣется, но, несомнѣнно, она весьма 
древняго происхожденія и уже въ XVI и XVII сто
лѣтіяхъ въ окружающей мѣстности извѣстна была, 
какъ дивно обрѣтенная и чудотвореніями прославлен
ная. Къ этой древней православной святынѣ прите
кали не только мѣстные православные жители, но и
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иновѣрцы въ своихъ несчастіяхъ, скорбяхъ и бо
лѣзняхъ и по вѣрѣ своей получали благодатное утѣ
шеніе отъ нея. Древнее преданіе связываетъ обрѣ
теніе Якобштадтской святыни съ борьбою, каковую 
вели русскіе со шведами и саксонцами изъ за обла
данія Прибалтійской окраиной, указывая на нѣкоего 
саксонца Гудынскаго — по вѣроисповѣданію католика, 
который замѣтилъ эту икону плывущею внизъ по р. 
Западной Двинѣ и вытащилъ ее изъ воды на копьѣ; 
при чемъ пораженный появившейся на иконѣ, отъ 
пораненія ея копьемъ — кровію, принялъ правосла
віе и поселился въ г. Якобштадтѣ, передавъ икону 
въ одну изъ Якобштадтскихъ церквей.. .  Насколько 
велико было благотворное значеніе Якобштадтской 
святыни для православія Прибалтійской окраины въ 
прошломъ, можно заключать потому, что, какъ сви
дѣтельствуетъ одна изъ мѣстныхъ церковныхъ лѣто
писей, первое движеніе иновѣрныхъ латышей въ 40-хъ 
годахъ прошедшаго столѣтія къ православію возникло 
преимущественнно въ мѣстностяхъ ближайшихъ къ 
Якобштадту. Б)

Такимъ образомъ прибытіе древнѣйшей Якоб
штадтской святыни въ Спасо - Преображенскую Пу
стынь являлось какъ-бы Божіимъ благословеніемъ на 
великую Христову миссію Пустыни — на Прибал
тійской окраинѣ укрѣплять и развивать православіе, 
и духовными крѣпкими узами связывать эту окраину 
съ остальными частями великой нашей Родины.

Св. Якобштадтская Икона прибыла въ г. Митаву 
5-го мая, и была встрѣчена торжественнымъ крест
нымъ ходомъ во главѣ съ Епископомъ Агаѳангеломъ; 
9-го мая св. икона на пароходѣ по р. Аа была пре
провождена въ Спасо-Преображенскую Пустынь, от
куда 18 ч. мая обратно на пароходѣ прибыла въ 
Рижскій Алексѣевскій монастырь, гдѣ пробыла до 
27-го мая и послѣ этого прослѣдовала на мѣсто своего 
постояннаго пребыванія въ г. Якобштадтъ. Съ тѣхъ

5) Ср. брощ. „Свѣдѣнія о Св. Иконѣ Божіей Матери Якобштадт- 
ской“ стр. 1—6.
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поръ Якобштадтская Чудотворная Святыня неизмѣнно 
ежегодно весной совершала свой торжественный путь 
отъ г. Якобштадта до Спасо - Преображенской Пу
стыни, содѣйствуя оживленію, росту и укрѣпленію 
православія. . .6)

Въ текущемъ 1911 г. — т. е. ровно черезъ 10 
лѣтъ у основательницъ Пустыни — инокинь Сергіи 
и Іоанны возникла благая мысль привлечь къ участію 
въ религіозномъ торжествѣ перенесенія св. Якоб- 
штадтской Иконы изъ г. Якобштадта въ Пустынь 
тѣхъ православныхъ, которые живутъ въ Якобштадт- 
скомъ раіонѣ и сосѣднемъ съ нимъ Зельбургскомъ 
благочиніи — Иллукстскаго уѣзда. Мысль эту вполнѣ 
удобно было осуществить чрезъ Иллукстскую Ж ен
скую обитель, находящуюся въ живыхъ духовныхъ 
связяхъ и съ Рижской Свято-Троице-Сергіевой оби
телью и Спасо-Преображенской Пустыней, поскольку 
ея настоятельницей состоитъ бывшая казначея первой 
— игуменія Евгенія.

Дѣйствительно — на предложеніе игуменіи Сергіи 
живо откликнулась Иллукстская обитель и приходъ, 
равно и всѣ православные приходы Иллукстскаго 
уѣзда. Стараніемъ Рижской Троицкой обители па
ломникамъ былъ обезпеченъ безплатный проѣздъ да 
г. Митавы и обратно. Преосвященный Іоаннъ, Епи
скопъ Рижскій и Митавскій, близко принялъ къ 
сердцу желаніе Рижской обители и Пустыни, благо
словилъ ихъ благое предпріятіе и изъявилъ готов
ность препроводить вмѣстѣ съ паломниками св. икону 
Якобштадтскую изъ Митавы въ Спасо - Преображен
скую пустынь не на пароходѣ, какъ было раньше, 
а крестнымъ ходомъ на всемъ 12-ти верстномъ раз
стояніи.

Прибытіе Якобштадтской Святыни было назна
чено на 1-ое ч. мая. Посему паломники — Иллукст
скаго уѣзда должны были отправиться изъ своихъ 
приходовъ наканунѣ означеннаго числа, т. е. 30-го 
апрѣля и собраться въ г. Двинскѣ къ 2 ч. ночи,

6) Ibid. 9—12 стр.
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когда опредѣлено было время отправленія поѣзда
Риг.-Орл. ж. дороги. И вотъ, движимые религіознымъ 
воодушевленіемъ паломники, въ количествѣ 500 че
ловѣкъ, направились изъ всѣхъ приходовъ Зельбург- 
скаго благочинія съ своими приходскими святынями — 
а именно: сестры Иллукстскаго женскаго монастыря 
съ игуменіей Евгеніей, воспитанницы (старшія) Ил
лукстскаго (Рижскаго Епархіальнаго) духовнаго учи
лища и прихожане Иллуксто-Гринвальдскаго прихода 
съ священникомъ В. Марковымъ, прихожане отъ 
приходовъ: — Фабіановскаго съ Зельбургскимъ бла
гочиннымъ — священникомъ С. Бѣлоусовымъ; Бо
ровскаго — съ священникомъ Э. Верхоустинскимъ; 
Салонайскаго — съ свящ. В. Хвоинскимъ; Коплау- 
скаго — съ священникомъ I. Добротворскимъ; Грив- 
скаго и Хрщевскаго. Не мало нашлось желающихъ 
принять участіе въ паломничествѣ и среди право
славныхъ жителей г. Двинска, такъ что многіе, за 
неимѣніемъ мѣстъ въ поѣздѣ, къ большему своему 
огорченію, должны были получить отказъ. Особою 
торжественностію отличалось отправленіе богомоль
цевъ изъ м. Иллукста. Здѣсь богомольцы къ 8 час. 
вечера 30-го апрѣля собрались въ монастырскій 
храмъ. Паломниковъ пришли проводить въ далекій 
путь съ крестнымъ ходомъ — остающіяся сестры 
монастыря, воспитанницы женскаго духовнаго учи
лища, ученики Иллукстской учительской семинаріи 
и прихожане. . . Въ разстояніи 1 в. отъ Иллуксты 
крестный ходъ остановился. Приложившись къ мѣстно
чтимой святынѣ— Толгской иконѣ Божіей Матери— 
(послѣ чего крестный ходъ направился обратно) бо
гомольцы — въ большинствѣ пѣшкомъ — отправились 
къ станціи Ликсно — первой отъ г. Двинска.

Къ 12 ч. ночи всѣ паломники были на станціи, 
а около 2 ч. вмѣстѣ съ священнослужителями (въ 
полномъ облаченіи) собрались на перронѣ желѣзной 
дороги противъ станціи. Тутъ же на особомъ сто
ликѣ была поставлена самая древняя святыня Ил
лукстскаго монастыря, сопутствовавшая богомольцамъ
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Икона Божіей Матери, украшенная зеленью и цвѣ
тами отъ усердія паломниковъ. Въ ожиданіи поѣзда 
изъ Двинска съ остальными богомольцами — началось 
воодушевленное пѣніе священныхъ пѣснопѣній въ 
честь и похвалу Богоматери. Было что-то глубоко 
умилительное въ этомъ молитвенномъ собраніи пра
вославныхъ богомольцевъ — среди ночной тиши, 
подъ открытымъ усѣяннымъ миріадами звѣздъ, небомъ 
несущихъ немолчную пѣснь Царицѣ Небесной. . .

На станцію Ликсно поѣздъ прибылъ въ 2 час. 
12 м. ночи, стоялъ здѣсь не долго — около 10 ми
нутъ и отбылъ далѣе. Въ 6 час. утра богомольцы 
были на станціи Крейцбургъ, гдѣ было предполо
жено принятіе въ поѣздъ Св. Чудотворной Якоб- 
штадтской иконы Божіей Матери. . . Тотчасъ же 
по остановкѣ поѣзда всѣ паломники во главѣ съ 
священно-служителями — въ полномъ облаченіи въ 
преднесеніи своихъ приходскихъ святынь направились 
отъ станціи Крейцбургъ въ г. Якобштадтъ для 
встрѣчи Якобштадтской святыни. А эту святыню 
изъ Якобштадта сопровождалъ мѣстный крестный 
ходъ во главѣ съ настоятелемъ Свято - Духовской 
церкви протоіереемъ Р. ГІойшемъ. Въ предмѣстьи 
города религіозныя процессіи встрѣтились, образовавъ»- 
собою могучую волну богомольцевъ, одушевленныхъ 
высокимъподъемомърелигіозно-молитвеннагочувства...

По возвращеніи крестнаго хода къ станціи, Св. 
Икону .тотчасъ внесли въ вагонъ 2-го класса; па
ломники же заняли свои мѣста въ поѣздѣ, при чемъ 
къ нимъ присоединились и Якобштадтскіе богомоль
цы съ протоіереемъ Р. Пойшемъ. Послѣ двухчасовой 
остановки въ Крейцбургѣ, поѣзъ тронулся дальше. 
Въ теченіе дальнѣйшаго пути предъ Чудотворной 
Иконой божіей Матери совершались поочередно свя
щеннослужителями молебствія и читались акаѳисты, 
при чемъ во время остановокъ поѣзда присутство
вавшіе на молебствіяхъ паломники мѣнялись съ дру
гими. Въ остальныхъ же вагонахъ поѣзда въ теченіе 
всего пути до Митавы соблюдался строгій порядокъ
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и чинность, приличествующія святой цѣли паломни
чества; для душеполезнаго времяпровожденія па
ломникамъ раздавались книжки и листки религіозно
нравственнаго содержанія.

Въ Ригѣ поѣздъ имѣлъ получасовую остановку. 
Здѣсь ̂ нѣкоторые изъ православныхъ Рижанъ, узнавъ 
о прибытіи поѣзда, заходили въ вагонъ приложиться 
къ чудотворной иконѣ, а нѣкоторые присоединялись 
къ паломникамъ для сопровожденія Святыни въ Ми
таву и далѣе — въ Спасо-Преображенскую пустынь.

Въ Митаву поѣздъ прибылъ 1-го мая въ 4 час. 
вечера.

Къ этому времени изъ Митавскаго Симеоно- 
Аннинскаго собора во главѣ съ Преосвященнымъ 
Епископомъ Іоанномъ и всѣмъ Митавскимъ духо
венствомъ вышелъ крестный ходъ для встрѣчи на 
вокзалѣ Св. Якобштадтской Иконы. Въ крестномъ 
ходѣ приняли также участіе — Курляндскій губер
наторъ егермейстеръ С. Д. Набоковъ, вице-губерна
торъ князь Н. Д. Кропоткинъ и другіе военные и 
гражданскія начальствующія лица, равно масса бого
мольцевъ и даже иновѣрцевъ — лютеранъ.

Крестный ходъ остановился на площади предъ 
вокзаломъ. Преосвященный Іоаннъ, сопровождаемый 
духовенствомъ и начальствующей старшей сестрой 
Спасо-Преображенской пустыни монахиней Іоанной, 
направился къ вагону, гдѣ находилась чудотворная 
икона. Приложившись къ св. иконѣ, Владыка вмѣ
стѣ съ духовенствомъ препроводилъ ее чрезъ вокзалъ 
на площадь, гдѣ расположился крестный ходъ. Послѣ 
краткаго молебствія съ осѣненіемъ св. иконой на всѣ 
четыре стороны открылся величественный крестный 
ходъ отъ вокзала къ Митавскому собору по Дворцовой 
улицѣ. По обѣимъ сторонамъ улицы шпалерами 
стояли войска и масса народу. Повсюду — въ во
ротахъ дворовъ, въ дверяхъ, окнахъ, на чердакахъ и 
крышахъ домовъ толпились инославные зрители — 
рѣдкой по величію и торжественности картины. 
Стройно игралъ хоръ военной музыки. Могучіе
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звуки религіознаго гимна: „Коль славенъ", вливаясч 
въ душу, доводили чувство до степени религіознаго 
вдохновенія. Окруженная хоругвями и знаменами св. 
чудотворная икона торжественно высилась надъ ты
сячной толпой богомольцевъ. Лучи склонявшагося 
уже къ западу солнца разнообразными переливами 
играли въ ея сіяющей блескомъ золота ризѣ и вѣри
лось, что Сама Царица Небесная „рясны златыми 
одѣяна и преукрашена" — тутъ же невидимо грядетъ 
среди духовныхъ чадъ Ея возлюбленнаго Божествен
наго Сына. . .

По принесеніи св. иконы въ Митавскій соборъ, 
настоятель собора протоіерей Руженцевъ началъ со
вершеніе всенощнаго бдѣнія. На литію и величаніе 
выходилъ Преосвященный Іоаннъ съ соборомъ духо
венства — мѣстнаго и пріѣзжаго. На слѣдующій 
день — 2-го мая (воскресеніе) въ томъ же соборѣ 
Преосвященнымъ Іоанномъ была совершена Божествен
ная литургія. Храмъ былъ переполненъ молящимися. 
Послѣ запричастнаго стиха, однимъ изъ мѣстныхъ 
священно-служителей было предложено соотвѣтствую
щее торжеству поученіе. По окончаніи литургіи 
предъ чудотворной иконой было совершено молебствіе, 
въ началѣ котораго Преосвященный Іоаннъ обратился- 
къ богомольцамъ съ словомъ, уяснивъ въ немъ величіе 
и святость тѣхъ духовныхъ благъ, которыя дарованы 
намъ Искупителемъ — Христомъ чрезъ Его крестную 
смерть и воскресеніе и каковыя христіане могутъ 
почерпать для себя- въ церкви всегда, какъ и въ пе
реживаемые дни духовнаго торжества.

Послѣ часового перерыва, слѣдовавшаго за Бо
гослуженіемъ, въ 3 ч. дня изъ собора во главѣ съ 
Преосвященнымъ Іоанномъ, въ сопровожденіи духо
венства и народа отбылъ крестный ходъ для слѣдо
ванія съ Св. Чудотворной Якобштадтской иконой 
Божіей Матери въ Спасо-Преображенскую пустынь въ 
12 в. отъ Митавы. Этотъ крестный ходъ представ
лялъ собою нѣчто небывалое. Религіозная процессія 
двигалась по берегу рѣки Аа — широкимъ просто
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ромъ полей, покрытыхъ зеленымъ ковромъ хлѣбовъ, 
съ пестрѣющими въ нихъ цвѣтами и окаймленныхъ 
едва синѣющимъ на горизонтѣ лѣсомъ, подъ звонкія 
трели рѣющихъ въ голубой небесной выси жаворон
ковъ . . . Впереди развѣвались во множествѣ ко
леблемыя легкимъ весеннимъ вѣтеркомъ хоругви; 
далѣе, прибывшіе издалека паломники несли свои 
приходскія святыни, а за ними на высокихъ носил
кахъ величественно возвышалась 'Якобштадтская чу
дотворная святыня, поддерживаемая поперемѣнно 
богомольцами. Святынѣ непосредственно сопутство
валъ сонмъ духовенства (до 20 лицъ) въ свѣтлыхъ 
облаченіяхъ во главѣ съ своимъ Архипастыремъ, 
Преосвященнѣйшимъ Іоанномъ. Здѣсь помимо свя
щеннослужителей издалека и отъ г. Митавы были 
представители и Рижскаго духовенства: ректоръ 
семинаріи протоіерей Лебедевъ, смотритель духовнаго 
училища свящ. I. Матусевичъ, ключарь каѳедраль
наго собора протоіерей Н. Лейсманъ, Рижско-градскій 
благочинный свящ. Н. Тихомировъ, настоятель церкви 
Рижскаго Троице-Сергіева женскаго монастыря свящ. 
Д. Муравейскій.

За духовенствомъ слѣдовали пѣшкомъ предста
вители гражданской и военной власти: Курляндскій 
губернаторъ егермейстеръ Д. С. Набоковъ; коман
диръ мѣстной бригады генералъ - маіоръ Чистяковъ; 
начальникъ жандармскаго управленія Семеновъ; про
куроръ окружнаго суда Ф. Ф. Микулинъ; директоръ 
народныхъ училищъ Курляндск. туб. И. В. Момотъ; 
управляющій Митавскимъ отдѣленіемъ крестьянскаго 
поземельнаго банка и вмѣстѣ предсѣдатель Русскаго 
оощества просвѣщенія въ Курляндіи Н. Н. Бордоносъ 
— въ особой группѣ членовъ общества съ знаме
немъ и многія другія — гражданскія и военныя на
чальствующія лица.

Далѣе слѣдовали группы учащихся въ старшихъ 
классахъ — Рижской духовной семинаріи, мужскаго 
духовнаго училища и Иллустскаго женскаго духов
наго (Рижскаго епархіальнаго; училища, — сливаясь
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съ многотысячной толпой богомольцевъ — старыхъ 
и молодыхъ, богатыхъ и бѣдныхъ; знатныхъ и убо
гихъ; мужчинъ, женщинъ и дѣтей, — людей всякаго 
званія, возраста и состоянія. И все это множество 
растянулось до полверсты въ длину. Казалось, будто 
религіозная процессія имѣла мѣсто не на Прибалтій
ской окраинѣ Руси, а гдѣ-либо тамъ — у самыхъ 
завѣтныхъ святынь Кіева и Москвы. . .

Во время шествія крестнаго хода учащіеся и 
народъ съ глубокимъ умиленіемъ и воодушевленіемъ 
пѣли ирмосы пасхальнаго канона: „Воскресенія день, 
просвѣтимся людіе", „пріидите пиво піемъ новое", 
„на божественнѣй стражи". Многочисленный народъ, 
запрудившій улицы, съ изумленіемъ смотрѣлъ на 
свѣтлое и величественное торжество православія. 
Но вотъ крестный ходъ вышелъ за городъ и шелъ 
среди зеленыхъ нивъ и цвѣтущихъ полей. Чудная 
погода, съ ослѣпительно сіявшимъ солнцемъ, весен
ній расцвѣтъ природы съ нѣжною зеленью деревьевъ, 
нивъ и луговъ, стройное пѣніе умилительныхъ пѣсно
пѣній и общее религіозное одушевленіе исполняли 
восторгомъ сердца богомольцевъ и возносили ихъ 
духъ къ Заступницѣ усердной Богоматери съ горячею 
молитвою.

У памятника Императору Павлу І-му при имѣніи 
фонъ-деръ Рекке крестный ходъ сдѣлалъ первую 
остановку, во время которой Преосвященный Іоаннъ 
прочиталъ громкимъ и вдохновеннымъ голосомъ пер
вые три икоса акаѳиста Божіей Матери.

По прочтеніи трехъ икосовъ Владыка совершилъ 
осѣненіе св. иконою и окропленіе св. водою на че
тыре стороны при возгласѣ: „Ко Пресвятѣй Влады
чицѣ нашей Богородицѣ помолимся. Рцемъ вси", и 
пѣніи: „Пресвятая Богородице, спаси насъ".

Слѣдующая остановка имѣла мѣсто послѣ четы
рехъ верстъ пути, когда Преосвященнымъ было про
должено чтеніе акаѳиста.

Въ разстояніи 3 в. отъ Спасо-Преображенской 
пустыни процессія была встрѣчена крестнымъ ходомъ
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изъ Пустыни во главѣ съ настоятелемъ Пустынской 
церкви священникомъ Е. Свинцовымъ. Крестный 
ходъ сопровождали— настоятельница Рижской Троице- 
Сергіевой обители игуменія Сергія; начальствующая 
Спасо-Преображенской пустыни — старшая сестра 
монахиня Іоанна и другія сестры,- равно не мало и 
окрестныхъ богомольцевъ.

Слышится тихое и умилительное пѣніе хора мо
нахинь: „Заступнице усердная".' Процессія оста
навливается. Архипастырь подходитъ къ чудотвор
ной Иконѣ и продолжаетъ умилительное чтеніе ака
ѳиста. По осѣненій св. Иконою и окропленіи крест
ный ходъ двигается далѣе.

„Отверзу уста моя, и наполнятся духа и слово 
отрыгну Царицѣ Матери и явлюся, свѣтло торжествуя, 
и воспою радуяся Тоя чудеса". . . „Божественное 
сіе и всечестное совершающе празднество,. . . пріи
дите руками восплещемъ"!!. Лились непрерывной 
высокой волной слова священныхъ пѣснопѣній, и 
чувствовалось, что крестоносное шествіе въ честь и 
похвалу Богоматери дѣйствительно было полнымъ 
свѣтлымъ празднествомъ души, что уста пѣли „отъ 
избытка сердца", что за словами священныхъ пѣсней 
скрывались цѣлые потоки чувствъ умиленія, радости, 
упованія и мольбы. . .

Молебныя пѣнія не прерывались на протяженіи 
всего двѣнадцати верстнаго разстоянія отъ Митавы 
до Пустыни.

Но вотъ, показался лѣсъ, пріютившій у себя 
пустынь, — глазамъ богомольцевъ представилась арка 
изъ зелени, съ возвышающимися надъ ней крестомъ 
и хоругвями, съ изображеніями Спасителя, Богома
тери и святыхъ. Изъ лѣса неслись звуки торжествен
наго трезвона. Это Пустынь готовилась встрѣтить 
Царицу Небесную. — Солнце уже склонялось къ за
ходу и вечерняя прохлада была разлита въ воздухѣ.

У арки крестный ходъ ожидали учащіяся въ Риж
скомъ монастырскомъ пріютѣ дѣвочки въ праздничныхъ 
костюмахъ и много богомольцевъ, прибывшихъ въ
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Пустынь на пароходѣ по рѣкѣ Аа. Остановившись 
у арки, Преосвященный Іоаннъ съ глубокимъ уми
леніемъ прочиталъ заключительную къ акаѳисту мо
литву Божіей Матери — и вся многотысячная толпа 
богомольцевъ при пѣніи тропаря „Заступнице усерд
ная" лѣсной прохладой направилась къ Пустыни.

(Окончаніе будетъ.) Свяіи. В. Марковъ.

Обозрѣніе
его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Ноанномъ, 
епископомъ [Рижскимъ и ІИитавскимъ, церквей и при
ходовъ Зепьбургскаго благочинія 8 -1 2  іюня сего года.

Для обозрѣнія церквей Зельбургскаго благочинія Его 
Преосвященство, въ сопровожденіи Рижско-градскаго бла- 
гочиннаго священника о. Н. Тихомирова и своей свиты, 
выѣхалъ изъ Риги 7-го іюня съ поѣздомъ^Риго-Орловской 
ж. дороги, отходящимъ въ II ч. 40 м. ночи и прибываю
щимъ въ г. Двинскъ въ 4 ч. 15 м. утра.

Встрѣченный въ Двинскомъ вокзалѣ Зельбургскимъ F 
благочиннымъ священникомъ о. С. Бѣлоусовымъ, Иллукст- 
скимъ уѣзднымъ начальникомъ Бирюковымъ и представи
телями администраціи г. Двинска, Владыка, въ сопровож
деніи Рижско-градскаго благочиннаго о; Н. Тихомирова, 
Зельбургскаго благочиннаго о. С. Бѣлоусова и Иллукст- 
скаго уѣзднаго начальника, отбылъ въ первый, по маршруту, 
пунктъ обозрѣнія — въ отстоящую отъ Двинска въ 14 
верстахъ, .приписанную къ Хрщевской, — церковь По
бержскую.

Посѣщеніе Хрщевскаго прихода.
Его Преосвященство прибылъ въ Побержскую церковь 

около 7 час. утра и былъ встрѣченъ мѣстнымъ священни
комъ А. Колѣнцевымъ слѣдующею привѣтственною рѣчью:
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„Преосвященнѣйшій Владыко! Черезъ порогъ этого свя
щеннаго храма не переступалъ еще ни одинъ святитель 
богоспасаемой паствы нашей епархіи. Промыслу Божію 
благоугодно было, чтобы Вы, Милостивый Архипастырь и 
Отецъ нашъ, первымъ посѣтили этотъх святой храмъ. Съ 
радостью и восторгомъ срѣтаемъ Васъ! Души наши го
рятъ отрадой, а сердца преисполнены благодарности за 
столь великое снисхожденіе къ намъ. Снисхожденіе, по 
истинѣ, великое, потому что въ этой мѣстности очень 
мало православныхъ, и ради этой малой части мала
го Хрщевскаго прихода Вы удостоиваете нынѣ своимъ 
Архипастырскимъ посѣщеніемъ эту скромную весь Побержу. 
Храмъ этотъ былъ прежде католическимъ костеломъ; 
въ 1865 году переданъ изъ римско-католическаго въ пра
вославное вѣдомство; въ 1871 г., по устройствѣ престола, 
былъ освященъ въ честь и память Рождества Предтечи 
Господня Іоанна. Еще до моего назначенія въ Хрщевскій 
приходъ храмъ этотъ пришелъ въ совершенную ветхость, 
настолько, что Богослуженіе въ немъ нельзя было совер
шать, но благодаря заботамъ православной невѣстки со
сѣдняго помѣщика фонъ Эттингена въ 1904 году онъ былъ 
капитально отремонтированъ; всѣ церковныя вещи въ
этомъ храмѣ составляютъ даръ госпожи фонъ Эттингенъ. 
Въ этой мѣстности, въ недалекихъ разстояніяхъ отъ церкви, 
проживаетъ пять православныхъ семействъ. Они, главнымъ 
образомъ, и посѣщаютъ этотъ святой храмъ и нынѣ 
пришли, чтооы хоть нѣсколько мгновеній провести предъ 
Вами, получить Ваше Архипастырское благословеніе 
и благодатное освященіе. Гряди же, Преосвящен
нѣйшій Владыко, въ нашъ храмъ вознести въ немъ 
вмѣстѣ съ нами и о насъ святительскія молитвы къ пре
столу Всевышняго, да укрѣпитъ Онъ насъ въ борьбѣ съ 
невидимыми и видимыми врагами и да преизобилуетъ ми
лость Его на насъ со всею Твоею паствою и со всѣмъ 
міромъ во вся вѣки. Аминь".
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Послѣ обычной встрѣчи, Его Преосвященство обратился 
къ собравшемуся народу съ поученіемъ, въ которомъ, по
хваливъ усердіе прихожанъ къ своему храму, выразившееся, 
между прочимъ, въ украшеній ими храма зеленью и цвѣ
тами, выразилъ свою радость, что это малое стадо любитъ 
свой храмъ и вмѣстѣ съ тѣмъ призвалъ прихожанъ слѣ
довать добродѣтельной жизни покровителя храма Іоанна 
Предтечи. Ъъ Побержской церкви Владыка пробылъ около 
часа и къ 9 час. прибылъ въ с. Хрщево, въ которомъ, не
далеко отъ церкви, былъ встрѣченъ хлѣбомъ-солью ,пред
ставителями Курцумской волости — старшиной съ помощ
никами, волостными судьями и писаремъ у приготовленной 
для встрѣчи Преосвященнаго арки. Поблагодаривъ за 
встрѣчу и принявъ хлѣбъ-соль, Владыка направился къ 
церкви, гдѣ у украшенныхъ зеленью церковныхъ вратъ 
его ожидалъ народъ. Отсюда по пути, усыпаемомъ дѣ
вочками цвѣтами, Преосвященный вступилъ въ ХрщеіТскій 
храмъ и былъ встрѣченъ ранѣе прибывшимъ настоятелемъ 
храма привѣтственною рѣчью, въ которой священникъ вы
разилъ отъ себя и прихожанъ сердечную благодарность и 
сыновнюю признательность за то счастье и утѣшеніе, кото- ** 
раго они сподобляются при видѣ у себя своего святителя, 
наставника и руководителя душъ ихъ ко спасенію. Послѣ 
встрѣчи Архипастырь обратился къ народу съ словомъ, въ 
которомъ, указавъ на тяжелыя условія ихъ крестьянской 
жизни, говорилъ о необходимости прибѣгать къ Покрову 
Божіей Матери, которой посвященъ храмъ. Благословивъ 
народъ и надѣливъ крестиками, Владыка подробно осма
тривалъ храмъ и обратилъ вниманіе на хорошую живопись 
иконостаса и довольно богатую для деревенскаго храма 
церковную утварь и ризницу. Церковный староста Г. В. 
Быстрицкій указалъ Архипастырю на крайнюю ветхость 
храма, построеннаго въ 1815 году и на необходимость по
стройки новаго храма. Изъ храма Преосвященный про
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шелъ въ школу, осмотрѣлъ школьное зданіе, также довольно 
ветхое и нуждающееся въ ремонтѣ и, посѣтивъ квартиры 
псаломщиковъ, перешелъ въ домъ священника, гдѣ изво
лилъ откушать чаю и милостиво бесѣдовать со всѣми. Изъ 
Хрщева Владыка уѣхалъ на завтракъ къ Г. В. Быстрицкому 
въ его имѣніе Лоскутовку, а оттуда въ 2‘/2 ч. по полудни 
направился въ с. Фабіаново.

Посѣщеніе Фабіановскаго прихода я Архіерейское 
священнослуженіе въ Фабіановскомъ храмѣ.
Фабіановскій приходъ расположенъ въ юговосточной 

части Иллукстскаго уѣзда, въ мѣстности открытой гористой, 
окаймленной вокругъ лѣсами и изобилующей множествомъ 
озеръ. На сѣверо-западѣ Фабіановскій приходъ граничитъ 
съ Гривскимъ приходомъ, на западѣ — съ Хрщевскимъ, 
на сѣверо-востокѣ — съ Скрудалинскимъ, на юго-востокѣ 
съ Боровскимъ, а съ южной стороны примыкаетъ къ при
ходамъ Трисвятскому и Веселовскому, Литовской епархіи. 
Состоя изъ бѣдныхъ хлѣбопашцевъ — бѣлоруссовъ, изъ 
коихъ выкупившихъ свои усадьбы — пять „хозяевъ", а 
прочіе мызные работники, Фабіановскій приходъ отъ вре
мени древнѣйшаго своего основанія жилъ въ ближайшемъ 
сосѣдствѣ, почти совмѣстно, съ католиками— членами 17-ти 
тысячнаго католическаго Лавкесскаго прихода и во всецѣ
лой почти матеріальной зависимости отъ мѣстныхъ помѣ
щиковъ — нѣмцевъ. Въ концѣ 17-го и началѣ 18 вѣковъ 
всѣ Фабіановскіе прихожане были силою вовлечены въ 
уніатство; въ 1839 году возсоединены съ Православною 
церковью, хотя и до сего времени, при всей своей любви 
и преданности православію, они не могутъ освободиться 
отъ того отпечатка, который наложенъ на нихъ совмѣстною 
жизнію съ католичествомъ. 25-ти лѣтніе прихожане пом
нятъ обычай служить панихиды на кладбищѣ предъ чер
нымъ гробомъ при громогласномъ общенародномъ католи-
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ческомъ „спиваніи", а нѣкоторые изъ пожилыхъ прихожанъ 
на себѣ испытали католическую эпитимію лежать „крыжемъ" 
на полу церковномъ. Нечего и говорить о томъ, что лѣтъ 
20 тому назадъ большинство прихожанъ читали лишь като
лическія молитвы и крестились по католически. — За по
слѣдніе 20—25 лѣтъ православными русскими пастырями 
въ Фабіановѣ употреблялись всѣ мѣры къ тому, чтобы 
освободить мѣстныхъ православныхъ прихожанъ отъ при
вязанности къ характернымъ католическимъ обычаямъ и 
вдохнуть въ нихъ русскій православный духъ. И прихо
жане храма, какъ Фабіановскаго, такъ и другихъ въ бла
гочиніи, — не остаются глухи къ голосу пастырей! При 
врожденной ненависти къ католичеству православные бѣ- 
лоруссы съ необыкновеннымъ усердіемъ всегда стараются 
испытать изыскиваемыя пастырями мѣры къ сплоченности 
православныхъ, объединенности ихъ между собою и — съ 
своими пастырями для показанія католикамъ своей немало
значительности и къ возбужденію въ себѣ національнаго 
и религіознаго самосознанія. —

Съ большою радостію получено было прихожанами 
еще въ половинѣ мая с. г. извѣстіе, что при обозрѣніи > 
Преосвященнѣйшимъ Архипастыремъ церквей Зельбург- 
скаго благочинія — въ Фабіановскомъ храмѣ будетъ ар
хіерейское служеніе. Тронутые вниманіемъ Владыки, при
хожане дѣятельно приготовлялись къ встрѣчѣ Архипастыря, 
считая за радость принести каждый отъ себя долю труда 
и радостныхъ хлопотъ по подготовкѣ къ встрѣчѣ высокаго 
гостя и по украшенію храма . . .

Настоящій Фабіановскій храмъ во имя Св. Великому
ченика Георгія построенъ въ 1878 году на средства Мини
стерства Внутреннихъ Дѣлъ. Храмъ построенъ изъ бу
лыжника съ кирпичною облицовкой; co-внѣ весьма благо
образенъ, производя и внутреннимъ своимъ видомъ впе
чатлѣніе гармоничности и уютности. Съ цѣлію помолиться съ
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отдаленною частію своей паствы въ одномъ изъ централь
ныхъ храмовъ благочинія, объединить вокругъ себя пасты
рей и пасомыхъ и назначилъ Владыка при своемъ обозрѣніи 
церквей Зельбургскаго округа свое священнослуженіе въ 
Фабіановскомъ храмѣ.

Къ 2 ч. пополудни 8-го іюня, къ предполагавшемуся, 
согласно маршруту, времени встрѣчи Владыки въ Фабіаново 
прибыли настоятельница Иллукстскагѳ женскаго монастыря 
игуменія Евгенія, законоучитель Иллукстской учительской 
семинаріи священникъ о. В.’ Марковъ, Салонайской церкви 
о. В. Хвоинскій и Веселовской церкви, Литовской епархіи, 
священникъ о. Е. Лукашевичъ. Владыка прибылъ въ Фа
біаново въ Зх/2 часа. Въ разстояніи версты отъ храма 
по пути слѣдованія Архипастыря прихожанами церкви 
была сооружена изъ зелени, украшенная крестами и ико
ною, величественная арка, у которой стояли два стола съ 
иконами на нихъ и хлѣбомъ-солью. — Подъѣхавъ къ аркѣ, 
Владыка вышелъ изъ экипажа, благословилъ поднесенную 
прихожанами хлѣбъ-соль, отвѣдалъ ея, благословилъ также 
и поблагодарилъ собравшихся для встрѣчи Его крестьянъ, 
а затѣмъ, въ преднесеніи стоявшихъ на столахъ иконъ 
Спасителя и Божіей Матери и — хлѣба-соли, прослѣдовалъ 
пѣшкомъ по обставленной березками дорогѣ къ слѣдующей, 
украшенной флагами, аркѣ предъ самымъ храмомъ, откуда, 
въ предшествіи двухъ иподіаконовъ съ дикиріемъ и три
киріемъ, по усыпанному цвѣтами пути вступилъ въ храмъ,
гдѣ былъ привѣтствованъ слѣдующимъ словомъ Зельбург
скаго о. благочиннаго настоятеля храма священника С. 
Бѣлоусова.

„Наше Преосвященство, М илост ивѣйш ій Н аш ъ Архипаст ы рь!

Извѣстіе, о намѣреніи Вашемъ посѣтить наше селеніе 
и храмъ цѣлый мѣсяцъ продолжаетъ наполнять сердца — 
мое и ввѣренныхъ моему попеченію овецъ радостнымъ
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волненіемъ въ ожиданіи видѣть Васъ, молиться съ Вами 
и получить Ваше Архипастырское благословеніе. И не 
выраженіемъ лишь одного любопытства видѣть своего 
Епископа является это ожиданіе, оно есть искренній по
рывъ простыхъ и вѣрующихъ сердецъ быть въ ближай
шемъ молитвенномъ единеніи съ своимъ Архипастыремъ. 
Ваше Преосвященство! Обозрѣваемая Вами нива не мо
жетъ непосредственно пользоваться живительными лучами 
святительскаго свѣта. Овцы этой отдаленной отъ Васъ и 
назираемой Вами духовной пажити цѣлыхъ 12 лѣтъ не 
могли видѣть своего Архипастыря, слышать голоса Его, а 
пережитыя за этотъ періодъ, особенно за послѣднія 5—6 
лѣтъ, событія невольно затрогивали ихъ вниманіе, а по 
временамъ производили и немалое смущеніе въ умахъ и 
сердцахъ ихъ. У преданныхъ дѣтей своей родины, сохра
нившихъ въ себѣ искру простой вѣры, послѣ всего пере
житого за указанный періодъ естественно являются мо
менты молитвенной всепреданности Благому Промыслителю, 
моменты пламеннаго стремленія, не смотря ни на какія 
преграды, къ сплоченности между собою и къ единенію 
съ своими пастырями, даже — съ Архипастыремъ, едине** 
нію, не разъ за послѣдніе годы выражавшемуся со всею 
откровенностію, простотой и задушевностію. . . Не такъ 
давно мы имѣли радость быть ^въ молитвенномъ единеніи 
съ Вами, Архипастырь нашъ; тогда же мы слышали со
грѣтое духомъ апостольской любви отеческое слово Ваше, 
пролившее столько тепла, радости и утѣшенія всѣмъ, раз
дѣлявшимъ съ Вами молитвенный подвигъ къ ^Царицѣ 
Небесной предъ чудотворнымъ Ея образомъ, живымъ сви
дѣтелемъ всей исторіи православія въ Прибалтійскомъ краѣ; 
нынѣ же, въ эти священные и историческіе дни въ жизни 
прихожанъ и всего нашего округа и, въ частности, — при
хожанъ сего святого храма мы имѣемъ радостное упованіе 
объединиться съ Вами въ молитвенномъ возношеніи ко Все-
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милостивому Спасителю Нашему, по премудрому своему 
смотрѣнію стопы Ваши направившему къ намъ въ эти имен
но дни. Итакъ, съ глубокимъ благоговѣніемъ, сыновнею 
радостію срѣтаемъ мы Васъ, Архипастырь нашъ, и отъ 
глубины души благодаримъ.

Но^высказывая Вамъ наполняющія насъ чувства, въ 
этотъ торжественный моментъ невольно хочется заглянуть 
внутрь себя и спросить, достойны ли мы любви Вашей. 
Мы глубоко увѣрены, что Вашъ премудрый и опытный 
взглядъ найдетъ въ насъ немало недостатковъ; среди цвѣ
товъ нашихъ, такъ сказать, христіанскихъ порывовъ Вы, 
быть можетъ, мало найдете плодовъ нашей доброй жизни. 
Въ приготовленныхъ къ Вашему посѣщенію бороздахъ 
примѣтите Вы и состояніе положеннаго въ нихъ зерна и, 
можетъ быть, зерно это Вы найдете недостаточно вспоен
нымъ личнымъ примѣромъ, мало согрѣтымъ теплотою 
любви и должной самоотверженности; но мы не скрываемъ 
и не хотимъ скрывать того, что присуще намъ, но просимъ 
и молимъ Васъ, Святителю Божій: оживите наше равно
душіе словомъ Вашего Архипастырскаго наставленія, 
воспламените насъ силою Вашей отеческой любви, проявле
ніе которой мы не разъ уже замѣчали; въ семъ святомъ 
храмѣ, въ эти дни празднующемъ 35-ти лѣтіе своего су
ществованія, вознесите Вашу молитву къ Великому Пастыре
начальнику, да поможетъ Онъ мнѣ хранить ввѣренное мнѣ 
стадо цѣлымъ и невредимымъ и — подкрѣпите насъ Ва
шимъ Святительскимъ благословеніемъ, въ которое мы 
глубоко вѣримъ. Мы же снова запишемъ Ваше наставленіе 
въ сердцахъ своихъ, память о событіи Вашего прихода и
пребыванія среди насъ сохранимъ на всю жизнь и _ не
обинуяся завѣримъ Васъ, что Вашъ приходъ къ намъ 
оставитъ, несомнѣнно оставитъ по себѣ неизгладимый 
слѣдъ свѣта благодатнаго и вольетъ въ насъ нужный намъ 
запасъ радости и бодрости духовнойft.
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Послѣ обычной встрѣчи, совершенной настоятелемъ 
храма въ сослуженіи діакона и двухъ иподіаконовъ, Вла
дыка обратился къ народу съ словомъ, въ которомъ выра
зилъ свою Архипастырскую радость по случаю прибытія 
своего для общей молитвы, приглашая всѣхъ собраться во 
множествѣ для молитвы на другой день, особенно въ виду 
имѣющихъ прибыть крестныхъ ходовъ изъ другихъ при
ходовъ.

Изъ храма Владыка прослѣдовалъ въ школу, гдѣ 
испытывалъ познанія по Закону Божію собравшихся маль
чиковъ и дѣвочекъ, осмотрѣлъ школьное помѣщеніе, а 
затѣмъ посѣтилъ домъ священника, гдѣ раздѣлилъ предло
женную собравшимся на церковное торжество гостямъ 
трапезу.

Въ 6 ч. вечера началось всенощное бдѣніе, которое 
совершено было священникомъ С. Бѣлоусовымъ; на литію 
и поліелей выходилъ Архипастырь и священники — со
провождавшій Владыку Рижско-градскій благочинный о. Н. 
Тихомировъ, о. В. Марковъ, о. В. Хвоинскій и о. Е / Лука
шевичъ. Всѣ пѣснопѣнія были исполнены хоромъ псалом
щиковъ и учительницъ благочинія подъ управленіемъ свя± 
щенника Хрщевской церкви о. А. Колѣнцева.

На другой день церковный благовѣстъ въ 8 ч. утра 
возвѣстилъ населенію о наступающемъ моментѣ небывалаго 
въ приходѣ торжества. Въ 8х/2 ч. прибылъ въ храмъ Ар
хипастырь и, по облаченіи, начался изъ храма, возглавляе
мый Его Преосвященствомъ, крестный ходъ на встрѣчу 
приближавшемуся къ Фабіанову крестному ходу изъ от
стоящаго на разстояніи 30 верстъ м. Трисвятъ Ковенской 
губерніи и уже бывшему отъ Фабіанова въ трехъ верстахъ. 
Съ пѣніемъ молебна Спасителю, Божіей Матери, св. Вели
комученику Георгію и Преподобному Серафиму шелъ 
крестный ходъ, въ преднесеніи всѣхъ приходскихъ свя
тынь и — только что прибывшей съ Аѳона многоцѣнной
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иконы Богородицы, собирая и привлекая все большее и 
большее число богомольцевъ. — Пройдя разстояніе съ вер
сту, крестный ходъ встрѣтился съ Трисвятскимъ крестнымъ 
ходомъ. Встрѣченный крестный ходъ и священника Владыка 
окропилъ св. водою и, сдѣлавъ осѣненіе на 4 стороны кре
стомъ и святою водою при возглашеніи припѣва Богоро
дицѣ, приложился къ стройно несомой на высокихъ носил
кахъ, сіяющей въ блестящемъ окладѣ иконѣ Богородицы 
изъ Трисвятскаго храма. Выстроившись въ одинъ крест
ный ходъ, шествіе направилось далѣе на встрѣчу объеди
ненному крестному ходу изъ прихожанъ церквей: Боров
ской, Скрудалинской, Солонайской и Коплауской.

« Оба крестные хода въ этотъ моментъ были видимы
другъ другу, идя по двумъ дорогамъ, какъ бы по двумъ 
сторонамъ заключеннаго между ними равнобедреннаго треу
гольника, къ своей вершинѣ — мѣсту объединенія (близъ 
им. Брюггенъ). Виднѣлись уже высившіяся хоругви, живая 
извивавшаяся лента богомольцевъ и длинная вереница слѣ
довавшихъ за нею подводъ. Вотъ на открытой полянѣ въ 
сторону отъ узкой дороги крестные ходы встрѣтились и 
остановились одинъ противъ другого. Опять Владыка сдѣ
лалъ осѣненіе на 4 стороны, окропилъ св. водою встрѣчен
ный крестный ходъ и ведшихъ его пастырей — Боровскаго 
прихода — о. Э. Верхоустинскаго, Скрудалинскаго — о. Л. 
Рупперта и Коплаускаго — о. I. Добротворскаго. При
бывшій крестный ходъ соединился съ первымъ и крестное 
шествіе въ полномъ объединеніи двинулось къ церкви, 
раскинувшись длинною, длинною лентой. Нельзя не повѣ
дать о томъ возвышенномъ святомъ настроеніи, которое 
овладѣвало душею при созерцаніи дивной картины шествія 
и приближенія крестнаго хода къ храму. Величественна 
и захватывающе плѣнительна была эта картина — съ внѣш
ней стороны и по внутреннему содержанію. Для соблюде
нія внѣшняго порядка конные урядники слѣдуютъ впереди
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и очищаютъ путь, въ торжественно величавой обстановкѣ 
идутъ богомольцы. Утро свѣжее, дорога вьется узкою лен
той, то поднимаясь на горки, то опускаясь внизъ. Плѣняютъ 
взоръ молящихся блестящіе на солнцѣ хоругви, высоко 
несомая икона Богоматери и другія святыя иконы — 
даръ Аѳонскихъ пустынно-жителей въ Зельбургскія церкви. 
На лицахъ всѣхъ путниковъ, прошедшихъ болѣе 20-30 
верстъ — отсутствіе всякой усталости, всѣ въ радостномъ 
упованіи взираютъ на цѣлый лѣсъ хоругвей, длинный рядъ 
святынь и -  на шествующаго во главѣ Архипастыря съ 
цѣлымъ сонмомъ священнослужителей. Воздухъ оглашается 
раскатами объединенныхъ народныхъ голосовъ, сливаю
щихся съ хоромъ духовенства. . . — У тріумфальной арки 
недалеко отъ церкви шествіе останавливается. Владыка 
читаетъ молитву Св. Покровителю храма Великомученику 
Георгію, а духовенство и народъ дружно поютъ умилитель
ныя пѣснопѣнія* „Не имамы иныя помощи. . . „Богородице 
Дѣво", „Подъ Твою милость прибѣгаемъ. .

Живая лента крестнаго хода двинулась по направле
нію къ храму. Отчетливо уже слышится радостный трез
вонъ колоколовъ, привѣтствующій шествіе во главѣ ст». 
Архипастыремъ, ободряя и утѣшая всѣхъ тружениковъ о 
Господѣ. . . Вотъ шествіе достигло и вратъ церковной 
ограды; вступивъ въ ограду, всѣ останавливаются предъ 
установленными на паперти и по сторонамъ святынями, а 
Владыка входитъ на приготовленное предъ храмомъ возвы
шенное мѣсто. . .

Литургію Владыка совершалъ въ сослуженіи священ
никовъ о.о. Н. Тихомирова, В. Маркова, С. Бѣлоусова и 
В. Хвоинскаго; пѣлъ тотъ же хоръ псаломщиковъ подъ 
руководствомъ священника о. А. Колѣнцева. На литургіи 
послѣ запричастнаго стиха священникъ С. Бѣлоусовъ ска
залъ народу поученіе о томъ, что торжественное моленіе 
Господу съ крестнымъ ходомъ, чтобы оно не было
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безплоднымъ, — обязываетъ насъ всегда подражать подви
гамъ тѣхъ святыхъ, къ которымъ съ молитвеннымъ 
воплемъ о заступничествѣ мы такъ торжественно и открыто 
обращаемся. На „буди имя Господне" священникъ В. 
Марковъ сказалъ слово о воспитаніи въ себѣ благодушія 
въ благополучіи и — терпѣнія въ злоключеніяхъ, ибо все 
Господь творитъ во благо наше, руководя насъ къ дости
женію в'ѣчной блаженной жизни.

Послѣ литургіи по дорогѣ, украшенной зеленью и 
особой аркой, совершенъ былъ крестный ходъ на рѣку, 
гдѣ Владыкою въ сослуженіи всего собравшагося на тор
жество духовенства совершено было водоосвященіе. По 
возвращеніи крестнаго хода съ рѣки и по обходѣ вокругъ 
храма предъ отпустомъ Владыка съ паперти храма обра
тился къ народу съ сердечнымъ и назидательнымъ словомъ 
о томъ, чтобы православные прихожане и, въ частности, 
прихожане храма съ усердіемъ прибѣгали за небесною по
мощію къ Св. Великомученику Георгію. — Св. Георгій, 
говорилъ Владыка, великій страстотерпецъ за истинную 
вѣру Христову и намъ онъ поможетъ исповѣдывать истин
ную православную вѣру среди всевозможныхъ испытаній, 
переживать которыя приходится всякому православному 
среди иновѣрцевъ. Св. Георгій всегда былъ особенно 
чтимъ православнымъ русскимъ народомъ. Слава о его
ревности по вѣрѣ Христовой перешла въ народныя сказа
нія, въ которыхъ Св. Георгій всюду изображается искоре
нителемъ невѣрія и поборникомъ за вѣру Христову. На 
всѣхъ картинахъ Св. Георгій изображается побѣждающимъ 
змія, являющагося символомъ зла и грѣха. Побѣдитель зла 
Св. Георгіи да поможетъ и намъ быть вѣрными Христу, а

не послушниками духа злобы. Не смущайтесь, продол
жалъ свое слово Владыка, что васъ здѣсь мало и жизнь 
ваша полна скорбей и трудовъ, часто безплодныхъ. Оттого 
и тяготимся мы жизнію, что смотримъ на нее, всегда при-
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мѣняясь къ суду человѣческому, а не такъ, какъ смотрѣли 
на земныя скорби и лишенія люди святые, — апостолы. 
По суду человѣческому — кто могъ быть несчастнѣе апо
столовъ? Они ради Христа отказались отъ всего земного: 
отъ имущества, семействъ, терпѣли голодъ и холодъ, 
подвергались постояннымъ преслѣдованіямъ, но тѣмъ не 
менѣе они не только не роптали на Бога за свою жизнь, 
но радовались за нее и хвалились ею, такъ какъ были 
увѣрены въ томъ, что за временныя свои лишенія получатъ 
вѣчную славу на небѣ. . . Живите въ мирѣ, любви и 
единеніи и — Богъ будетъ съ Вами; а если Богъ съ вами, 
то не страшенъ для васъ никакой врагъ. . . .

Послѣ Богослуженія, законченнаго обычнымъ много
лѣтіемъ, Владыка долго благословлялъ народъ, всѣхъ на
дѣляя металлическими крестиками и крестами, а также 
брошюрами религіозно-нравственнаго содержанія.

Изъ храма Владыка прошелъ въ домъ священника, 
гдѣ изволилъ пить чай и откушать хлѣба-соли.

За обѣденнымъ столомъ Зельбургскій благочинный 
свящ. С. Бѣлоусовъ высказалъ Владыкѣ чувства душевнаго 
подъема отъ того духовнаго утѣшенія, которое получено*, 
всей Зельбургской паствой отъ Архіерейскаго служенія 
въ Фабіановскомъ храмѣ и чувство глубокой радости за 
то, что первымъ пунктомъ въ благочиніи, гдѣ Архипа
стырю пришлось союзомъ любви своей связать Зельбург- 
скую паству, — является храмъ и приходъ Фабіановскій. 
Высказавъ благодарность за любовь и снисходительность, 
о. С. Бѣлоусовъ выразилъ молитвенное пожеланіе Архи
пастырю добраго здоровья на многія, многія лѣта.

Послѣ дружно пропѣтаго многолѣтія Владыка, съ своей 
стороны, высказалъ свои ^благопожеланія дѣятелямъ на 
Зельбургской духовной нивѣ, изъявивъ одобреніе духовен
ству и замѣтивъ, что существующія въ благочиніи мѣры 
къ огражденію православной паствы — вѣрный и надежный
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путь пасенія православныхъ среди иновѣрія; дѣятелямъ 
духовнымъ, участникамъ торжества и всей Зельбургской 
паствѣ провозгласилъ „многая лѣта", которое и было про
пѣто духовенствомъ.

Послѣ обѣда въ 7-мъ часу вечера, при благопожела
ніяхъ всѣхъ окружавшихъ, въ сопровожденіи своихъ спут
никовъ, Владыка отбылъ въ с. Боровки, оставивъ о своемъ 
пребываніи свѣтлыя и радостныя воспоминанія. . .

(Окончаніе будетъ).

Епархіальная хроника.
Боровки, Курл. губ. — 29-го іюня т. г. изъ м. Боровки 

былъ совершенъ торжественный крестный, ходъ къ Три
святской церкви, Ковенской губерніи, — за 25 верстъ. Въ 
половинѣ третьяго ч. утра раздался церковный благовѣстъ, 
по которому сталъ собираться народъ къ церкви. Въ поло
винѣ четвертаго часа, при колокольномъ трезвонѣ, во гла
вѣ съ Зельбургскимъ благочиннымъ священникомъ о. С. 
Бѣлоусовымъ, мѣстнымъ свящ. о. Э. Верхоустинскимъ и 
Скрудалинскимъ о. Л. Руппертомъ, съ пѣніемъ молебна 
Спасителю, Кресту Господню, Божіей Матери, св. апост. 
Петру и Павлу, св. велик, и цѣл. Пантелеймону, св. преп. 
Сергію Радонежскому и всѣмъ святымъ, крестный ходъ 
стройно вышелъ изъ Боровки, имѣя за собой около 200 чел. 
народу — паломниковъ и 32 подводы — лошадей, его про
вожали около двухъ верстъ тѣ изъ православныхъ 
жителей, которые по разнымъ обстоятельствамъ не могли 
принять участія въ крестномъ ходѣ. Паломничали преи
мущественно — почти въ полномъ своемъ составѣ — при
хожане Боровской церкви, затѣмъ нѣкоторые Фабіановской, 
Саллонайской и Скрудалинской церквей.

По пути въ Трисвяты крестный ходъ все больше и
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больше пополнялся прихожанами Боровской и Трисвятской 
церквей, такъ что къ концу крестнаго хода число паломни
ковъ достигло нѣсколькихъ • сотъ человѣкъ. На восьмой 
верстѣ отъ Боровки, на мѣстѣ бывшей Якубовской церкви, 
разобранной по ветхости въ 1907 года,—въ мѣстности очень 
живописной, гористой — на горкѣ, между двумя краси
выми озерами (Ричъ и Сито), на границѣ Курляндской и 
Ковенской губерній, — была сдѣлана остановка. Сначала 
свящ. Э. В. произнесъ воодушевленное слово на тему 
„Дивны дѣла Твои, Господи", въ которомъ, вкратцѣ на
чертавши исторію Якубовской церкви, указалъ слушателямъ 
на особое дѣйствіе промысла Божія къ мѣсту, на которомъ 
она стояла, такъ какъ видимо, съ разрушеніемъ храма, это 
мѣсто должно было заглохнуть. Между тѣмъ въ 1907 году 
въ 8 верстахъ отъ него открытъ Боровскій приходъ, а въ 
1910 г. около него (въ 1, 2 верст.) поселилось около двад
цати православныхъ семействъ на купленныхъ у Крестьян
скаго банка земляхъ, посему пропов. призывалъ прихожанъ 
своихъ къ посильной лептѣ на устройство здѣсь сначала 
часовни, а потомъ, можетъ быть и храма. Затѣмъ благо
чинный о. С. Б. обратился съ назидательнымъ словомъ къ 
прихожанамъ Боровской церкви. Сообщивъ имъ указъ 
Рижской Духовной Консисторіи о передачѣ мѣста бывшей 
Якубовской церкви, приписанной раньше къ Скрудалин- 
ской, согласно просьбѣ, Боровскому Православному Братству 
— съ предписаніемъ озаботиться постановкою^ приличнаго 
памятника, онь призывалъ ихъ беречь это мѣсто и ознамено
вать постройкою часовни, а потомъ и храма. Наконецъ, 
здѣсь же былъ отслуженъ краткій молебенъ св. Іоанну 
Предтечѣ, въ честь котораго былъ освященъ престолъ въ 
Якубовской церкви, и крестный ходъ двинулся дальше. 
На пути къ Трисвятской церкви жители окрестныхъ де
ревень и селъ встрѣчали крестный ходъ хлѣбомъ-солью и 
устройствомъ красивыхъ арокъ: было поднесено (на сто-
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ликахъ около домовъ и арокъ покрытыхъ бѣлою скатерью 
и иконами) 15 хлѣбовъ-соли и устроено до 10 арокъ, при 
чемъ, кромѣ православныхъ, встрѣчали съ хлѣбомъ-солью 
2 сем. старообр., 2 сем. католик, и 2 сем. евреевъ. Сопут
ствующіе крестному ходу священники всюду благословляли 
хлѣбъ-соль, говорили краткія привѣтственныя рѣчи и слу
жили краткіе молебны. За версты ютъ Трисвятской
церкви крестный ходъ былъ встрѣченъ крестнымъ ходомъ 
этой церкви во главѣ съ тремя священниками Литовской 
еп.. У красивой арки, украшенной иконой и національными 
флагами, свящ. Трисвятской церкви о̂  А. Ѳедоровъ при
вѣтствовалъ прибывшій крестный ходъ воодушевленнымъ 
словомъ, и оба крестные хода направились въ мѣстный 
храмъ, въ которомъ была совершена литургія въ сослуже
ніи пяти священниковъ и молебенъ съ крестнымъ ходомъ 
вокругъ церкви, при чемъ было сказано три слова — свящ. 
Э. В. на тему „будьте мудры, какъ змѣи, и кротки какъ 
голуби", свящ. о. I. С. о трудахъ св. ап. Петра и Павла и 
свящ. о. С. Б. о значеніи крестныхъ ходовъ. Торжество 
окончилось въ 3-емъ часу дня.

— 24-го іюня т. г. были совершены крестные ходы отъ 
Боровской и Скрудалинской церквей къ Саллонайской.

— 3 іюля былъ совершенъ крестный, ходъ для при
хожанъ окрестныхъ церквей отъ Саллонайской церкви къ 
Коплауской.

Всѣ крестные ходы, при благопріятной погодѣ, отли
чались многолюдствомъ и прошли благолѣпно.

При семъ № прилагается сл. л. Отчета Училищнаго Совѣта о школахъ.
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Чельцова и Рудакова, — по славянскому языку — учебный часо
словъ и псалтирь, — по русскому языку — Пуцыковича, Вольпера, 
Смирновскаго, Правдина, Рыбалки, Овчинникова и Ислентьева; 
по латышскому и эстонскому языкамъ — Якобсона, Ниголя, Мих- 
кельсона, Крауклиса, Каудзита, Скуя, Стерсте и Юркатама; — 
по ариѳметикѣ — Гольденберга, Егорова, Житкова, Правдина, 
Мюльмана и Третьякова, — по географіи — Баранова, Пуцыковича 
и Ступеля-Глова; —  по исторіи — Воскресенскаго, Горбова, Рожде
ственскаго, Пуцыковича и Полеваго; — по чистописанію Раев
скаго и Гербача, — по рисованію — Янышева и Гензельмана, — 
по пѣнію — Львова, Бахметева, Рамуля, Рожнова и Фаминцына и 
по естествознанію — Вараввы.

Библіотеки при школахъ.

При всѣхъ приходскихъ школахъ устроены библіотеки, состоя
щія преимущественно изъ учебниковъ, руководствъ для преподава
телей и книгъ и брошюръ религіозно-нравственнаго и повѣствова
тельнаго содержанія; но библіотеки эти, за немногими исключе
ніями, очень бѣдны. Давно уже настоитъ нужда въ расширеніи и 
подновленіи ихъ такъ, чтобы онѣ могли отвѣчать своему назна
ченію, но на это нѣтъ средствъ въ Училищномъ Совѣтѣ.

Существуютъ библіотеки и при нѣкоторыхъ вспомогатель
ныхъ школахъ, но при весьма немногихъ, и также нуждаются въ. 
расширеніи.

Кромѣ означенныхъ библіотекъ, существуютъ еще, на осно
ваніи утвержденныхъ г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія 30 ян
варя 1867 г. правилъ, народныя библіотеки изъ книгъ нравоучитель
наго и повѣствовательнаго содержанія при школахъ приходскихъ. 
Валкской-Николаевской, Карриской, Перновской, Юргенгбургской, 
Раппинской, Марценской, Сайковской, Фестенской, Ильмьярвской, 
Тугаланской, Черносельской, Иллукстской, Ристиской, Мяэмыз- 
ской, Эйхенангернской, Малоіоанновской, Гравенгофской и Лем- 
зальской, — и при вспомогательныхъ: Раннаской, Церпанской, 
Боккенгофской, Лустиверской и Нустагской. Выборъ книгъ въ 
эти библіотеки производится по указаніямъ инспекторовъ народ
ныхъ училищъ, съ утвержденія Училищнаго Совѣта.

Въ отчетномъ году, по ходатайству Таккерортскаго Училищ
наго Попечительства, Училищнымъ Совѣтомъ разрѣшено открыть 
народную библіотеку при Таккерортской приходской школѣ.
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Народныя чтенія въ приходскихъ школахъ.

Для устройства и веденія религіозно-нравственныхъ чтеній для 
народа въ воскресные и праздничные дни въ приходахъ Рижской 
Епархіи, Предсѣдателемъ Училищнаго Совѣта, на основаніи Высо
чайше утвержденнаго 11 октября 1894 г. Положенія Комитета 
Министровъ, даны въ предложеніи отъ 25 апрѣля 1898 г. особыя 
правила, кои и распубликованы въ № 10 Рижскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей за тотъ годъ.

По указанію сихъ правилъ, при приходскихъ школахъ: Вер- 
роской, Раппинской, Лидернской, Гапсальской, Носовской, Обер- 
паленской, Черносельской, Каркуской, Фестенской, Эйхенангерн- 
ской, Мурроской, Лидернской, Эшенгофской, Икскюльской, Мен- 
ценской, Теннасильмской, Вольмарской, Фабіановской, Иллукст- 
ской, Туккумской, Мерьямской, Олешницкой, Пюхтицкой, Валк- 
ской-Николаевской, Гельметской, Феллинской, Буцковской, Гут- 
мансбахской, Кикиферской, Эмастской, Фридрихштадтской, Логоз- 
ской, Лустиверской, Мяэмызской, Керкауской, Тиммоской, Леаль- 
ской, Вяйке-Ляхтрской и Вормской въ отчетномъ году по воскрес
нымъ и праздничнымъ днямъ учебнаго времени велись народныя 
чтенія со свѣтовыми картинами. Предметомъ для сихъ чтеній 
служили Евангельская исторія и выдающіяся событія изъ русской 
исторіи, тѣсно соприкасающіяся съ духовно-религіозною жизнію 
русскаго народа. Чтенія эти весьма охотно посѣщаются не только 
православными, но и иновѣрцами. Устройство чтеній, принося не
сомнѣнную пользу учащимся, вызываетъ живой интересъ и со сто
роны взрослыхъ и оказываетъ на нихъ благотворное вліяніе. По
этому весьма желательно, чтобы поименованныя чтенія получили 
возможно-большее распространеніе въ епархіи.

Въ отчетномъ году, по ходатайству Предсѣдателей Козенгоф- 
скаго и Стомерзейскаго Училищныхъ Попечительствъ, разрѣшено 
Училищнымъ Совѣтомъ открыть названныя чтенія при Козенгоф- 
ской и Стомерзейской приходскихъ школахъ.

Число учащихся въ школахъ.

Въ отчетномъ году въ православныхъ народныхъ школахъ 
обучалось: 1) въ Лифляндской губерніи мальчиковъ 8261 и дѣво
чекъ 5688, въ томъ числѣ православныхъ 11400, лютеранъ 2438, 
католиковъ 40, старообрядцевъ 51, единовѣрцевъ 15 и евреевъ 4;
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2) въ Курляндской губерніи мальчиковъ 1621 и дѣвочекъ 831, въ 
томъ числѣ православныхъ 1125, лютеранъ 835, католиковъ 415, 
старообрядцевъ 35, евреевъ 35, баптистовъ 6, сектантовъ 1, и
3) въ Эстляндской губерніи мальчиковъ 1290 и дѣвочекъ 835, въ 
томъ числѣ православныхъ 1331, лютеранъ 788, баптистовъ 5 и 
старообрядцевъ 1, а всего въ православныхъ народныхъ школахъ 
трехъ губерній обучалось дѣтей 18.526 (болѣе предыдущаго года 
на 835), въ томъ числѣ мальчиковъ 11.172 и дѣвочекъ 7354, изъ 
нихъ православныхъ 13.857, лютеранъ 4061, католиковъ 455, ста
рообрядцевъ 87, единовѣрцевъ 15, евреевъ 39, баптистовъ И и 
сектантовъ 1.

Но въ обозначенномъ выше числѣ учащихся заключается да
леко не все количество дѣтей, которыя по своему возрасту должны 
были бы въ отчетномъ году обучаться въ школѣ: изъ доставлен
ныхъ Училищными Попечительствами вѣдомостей о состояніи 
школъ за 1909/10 учебный годъ видно, что въ этомъ году не по
сѣщали школы 1685 православныхъ дѣтей школьнаго возраста.

Закономъ установлено обязательное обученіе православныхъ 
дѣтей въ школахъ. Такъ, въ утвержденныхъ, на основаніи Высо
чайшаго повелѣнія, послѣдовавшаго 17 декабря 1869 года, г. Ми
нистромъ Народнаго Просвѣщенія 26 января 1870 г. правилахъ для 
православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ Прибалтійскихъ гу
берній въ §11  сказано: «Послѣ десятилѣтняго возраста всѣ здо
ровыя дѣти православныхъ родителей должны быть представляемы 
въ училища. Въ случаѣ уклоненія отъ этой обязанности безъ ува
жительныхъ причинъ виновные подвергаются взысканію штрафа по 
I1/» коп. за каждый день небытности въ школѣ дѣтей. Но бѣда 
въ томъ, что эта обязательность давно уже подорвана. Училищныя 
попечительства ревностно заботятся о привлеченіи дѣтей въ школу 
и по этому поводу обращаются въ волостныя правленія съ прось
бами о побужденіи родителей и опекуновъ представлять дѣтей въ 
школу, но, обыкновенно, требованія эти не исполняются, потому 
что законъ не привлекаетъ уклоняющихся къ отвѣтственности. 
Затѣмъ, штрафъ за непредставленіе дѣтей въ школу по своему раз
мѣру такъ малъ, что никогда не былъ и не можетъ быть побужде
ніемъ представлять дѣтей въ школу; при этомъ нужно замѣтить, 
что, если иногда и возникали отъ Училищныхъ Попечительствъ 
ходатайства о взысканіи штрафовъ съ виновныхъ за непредставле
ніе дѣтей въ школу, то эти ходатайства, обыкновенно, не испол
нялись. Поэтому, чтобы оградить православныхъ крестьянъ При-
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балтійскаго края отъ неграмотности и побудить родителей пред
ставлять дѣтей своихъ въ школу, необходимо возстановить законъ 
объ обязательности обученія православныхъ дѣтей и установить за 
непредставленіе ихъ въ школу штрафъ въ размѣрѣ 20— 25 коп. 
за каждый пропущенный день. Послѣ изданія Высочайшаго указа 
отъ 17 апрѣля 1905 г. о свободѣ вѣроисповѣданія, это безусловно 
необходимо для поддержанія православія въ краѣ: только грамот
ное юношество, усвоившее себѣ въ школѣ основательное знаніе 
православнаго Закона Божія, можетъ быть* въ своихъ религіозныхъ 
убѣжденіяхъ твердо въ жизни.

Поступаютъ ли дѣти въ школу грамотными и 
каково ихъ поведеніе, прилежаніе и послушаніе 

въ школѣ.

По донесеніямъ Благочинныхъ въ годовыхъ отчетахъ о состоя
ніи школъ, практиковавшееся въ прежнее время въ приходахъ 
Рижской Епархіи домашнее, до поступленія въ школу дѣтей, обу
ченіе ихъ почти вездѣ прекратилось. Основаніемъ сему послужило 
слѣдующее обстоятельство: крестьяне, зная, что доступъ какъ въ 
православныя народныя школы, подвѣдомственныя Училищному Со
вѣту, такъ и въ начальныя сельскія училища, которыми завѣды- 
ваетъ Министерство Народнаго Просвѣщенія, всегда открытъ каж
дому ребенку школьнаго возраста, —  самыя же школы по числу 
своему такъ расположены, что въ сообщеніи съ ними затрудненій 
не представляется, — не заботятся о первоначальномъ домашнемъ . 
обученіи своихъ дѣтей и отдаютъ ихъ въ школу, за рѣдкими исклю
ченіями, совершенно неграмотными.

Въ отчетномъ году, по отзыву Благочинныхъ, поведеніе, при
лежаніе и послушайіе дѣтей въ школахъ были вполнѣ хороши и 
какихъ либо неблаговидныхъ шалостей между учащимися въ шко
лахъ не замѣчалось. Впрочемъ, встрѣчаются въ школахъ лѣнивые 
ученики, но таковые исправляются наставленіями, выговорами и въ 
случаѣ нужды — наказаніями. Наказанія въ отношеніи таковыхъ 
учениковъ употребляются въ школахъ слѣдующіе: стояніе въ углу, 
лишеніе обѣда и сидѣніе въ классѣ во время прогулки другихъ уче
никовъ съ обязательствомъ выучить заданный урокъ.

Большинство учащихся дѣтей проживаетъ въ теченіи недѣли 
въ школьномъ домѣ, запасаясь потребною пищею изъ дома родите
лей. Благодаря заботливости предсѣдателей училищныхъ попечи-
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тельствъ при нѣкоторыхъ школахъ устроенъ для учащихся общій 
столъ съ горячею пищею, которая, какъ показалъ опытъ, без
условно полезна для здоровья дѣтей. Но въ этомъ случаѣ важно 
еще и то, что при общемъ столѣ сироты и бѣдныя дѣти питаются 
даромъ. Поэтому, было бы желательно, чтобы устройство тако- 
ваго стола было введено во всѣхъ сельскихъ православныхъ шко
лахъ Рижской епархіи.

Нельзя не указать при этомъ на слѣдующее обстоятельство. 
Въ правилахъ для сельскихъ православныхъ народныхъ училищъ 
Прибалтійскихъ губерній § 21 гласитъ: въ отвращеніе затрудненій 
въ содержаніи учениковъ, приходское училищное попечительство 
ежегодно въ сентябрѣ мѣсяцѣ изготовляетъ, вмѣстѣ съ учителемъ, 
списки учащихся и слѣдующаго имъ по положенію продовольствія 
на зимнее время и отправляетъ оные къ волостному старшинѣ для 
надлежащаго распоряженія, указывая одновременно тѣхъ учени
ковъ, которыхъ предполагается содержать въ школѣ на счетъ 
общества. Въ первое время, по вступленіи въ дѣйствіе названныхъ 
правилъ, были попытки со стороны нѣкоторыхъ попечительствъ до
биться отъ волости снабженія продовольствіемъ на учебное зимнее 
время бѣднѣйшихъ учениковъ, но попытки эти, благодаря тому, 
что большинство членовъ волостныхъ правленій состоитъ изъ лю
теранъ, не сочувствующихъ православнымъ школамъ, не увѣнча
лись успѣхомъ, и въ настоящее время содержаніе обучающихся въ 
школѣ дѣтей насчетъ волости нигдѣ не соблюдается.

Съ дѣтьми, проживающими въ школьномъ домѣ, учитель не- 
олустительно совершаетъ утреннюю и вечернюю молитвы, пріу
чаетъ ихъ къ порядку и чистотѣ, и по вечерамъ помогаетъ дѣтямъ 
въ приготовленіи урока къ слѣдующему дню.

О снабженіи дѣтей, по поступленіи въ школу, необходимыми 
учебными пособіями, какъ-то: книгами, тетрадями, перьями, гри
фельными досками и проч. заботятся Училищныя Попечительства 
и учителя.

Снабженіе школъ учебными пособіями.

Въ виду того, что большинство сельскихъ православныхъ на
родныхъ школъ Рижской епархіи нуждается въ учебныхъ посо
біяхъ, на пріобрѣтеніе коихъ нѣтъ средствъ въ Училищномъ Со
вѣтѣ, по ходатайству Предсѣдателя Совѣта, Издательскою Комис
сіею Училищнаго Совѣта при Свят. Синодѣ 14 февраля 1909 г. за
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№ 591 было отпущено: 10 глобусовъ, 20 экз. картинъ по священ
ной исторіи Сидорскаго, 20 стѣнныхъ географическихъ картъ по
лушарій — Ильина, по 10 экз. картъ Европы, Европейской Россіи 
и Азіатской Россіи и 25 ариѳметическихъ ящиковъ. Изъ этихъ 
учебныхъ пособій, по ходатайствамъ Училищныхъ Попечительствъ, 
выданы Училищнымъ Совѣтомъ въ отчетном’ъ году въ приходскія 
школы: Угаленскую— 1 экз. карт, по Священной Исторіи, 1 ариѳ
метическій ящикъ и карта Европы, Яаймьяльскую—глобусъ, карта 
полушарій, ариѳметическій ящикъ и 1 экз.'картинъ по Священной 
Исторіи, Нитаускую— карта полушарій и 1 экз. карт, по Священ
ной Исторіи, Пигавольдскую и Левалепскую— 2 карты полушарій 
и 2 экз. картинъ по Священной Исторіи, Кольценскую 1 ариѳме
тическій ящикъ и 1 экз. картинъ по Священной Исторіи, Марцен- 
скую— карта Европы и карта полушарій, Лембургскую—глобусъ, 
ариѳметическій ящикъ, карта полушарій и 1 экз. картинъ по 
Священной Исторіи, и въ школы Старо-Салацкаго прихода —  3 
карты полушарій, 2 глобуса, 4 ариѳметическихъ ящика и 4 экз. 
картинъ по Священной Исторіи.

Время обученія и языкъ преподаванія въ школахъ.

На основаніи § 24 правилъ для сельскихъ православныхъ на
родныхъ училищъ Прибалтійскихъ губерній, временемъ обученія 
дѣтей въ школахъ назначается зима, какъ время свободное отъ 
полевыхъ работъ, а именно: съ 1-го ноября по 1 апрѣля. Учи
лищный же Совѣтъ, усмотрѣвъ, что въ лютеранскихъ сельскихъ 
школахъ обученіе производится не менѣе 6 мѣсяцевъ въ году и 
что дѣти городскихъ жителей не отвлекаются полевыми работами, 
срокъ обученія установилъ для городскихъ народныхъ школъ 10- 
мѣсячный, а для сельскихъ съ 15 октября по 1 апрѣля. Обученіе 
происходитъ въ теченіе 6 дней въ недѣлю, за исключеніемъ празд
никовъ. Съ субботы на воскресенье дѣти, обучающіяся въ вспо
могательныхъ школахъ и проживающія въ школьномъ домѣ, от
пускаются въ дома родителей для перемѣны бѣлья и запаса пищею 
на всю недѣлю. Что же касается дѣтей, обучающихся въ приход
скихъ школахъ, то нѣкоторыя изъ нихъ непремѣнно остаются въ 
школѣ и присутствуютъ при богослуженіи въ церкви въ воскре
сенье и праздничные дни, участвуя въ чтеніи и пѣніи на клиросѣ, 
а другія уходятъ въ дома родителей для означенной цѣли и воз
вращаются^ въ школу въ понедѣльникъ. Эти неизбѣжныя отлучки
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въ дома родителей почти вездѣ сопровождаются нежелательнымъ 
явленіемъ: уходя въ дома родителей для запаса пишею и перемѣны 
бѣлья, дѣти по цѣлымъ недѣлямъ пропускаютъ уроки въ школѣ, 
удерживаемыя тамъ, частію, бѣдностью родителей, а частью, не
брежнымъ отношеніемъ послѣднихъ къ школѣ. И не смотря на 
всѣ старанія какъ Училищныхъ Попечительствъ, такъ и учителей, 
не возможно добиться того, чтобы дѣти не пропускали учебныхъ 
занятій безъ уважительныхъ причинъ. Къ устраненію сего одной 
изъ мѣръ представляется установленіе денежныхъ штрафовъ, какъ 
это введено въ лютеранскихъ школахъ.

Обученіе въ православныхъ народныхъ школахъ не вездѣ ве
дется на одномъ русскомъ языкѣ. Зная, что дѣти латышей и 
эстонцевъ поступаютъ въ школу, за рѣдкими исключеніями, со
вершенно неграмотными, понимая только свой родной языкъ, Учи
лищный Совѣтъ, прилагая всѣ старанія къ основательному изу
ченію въ школахъ русскаго языка, установилъ: а) въ подвѣдомствен
ныхъ Совѣту православныхъ вспомогательныхъ школахъ въ первые 
два года обученія преподаваніе всѣхъ предметовъ вести на мѣст
номъ языкѣ, за исключеніемъ русскаго языка, который долженъ 
изучаться на этомъ языкѣ, — въ третій же годъ обученія препо
даваніе предметовъ должно происходить на русскомъ языкѣ, ис
ключая Закона Божія и церковнаго пѣнія, кои въ названныхъ 
школахъ должны быть преподаваемы на природномъ языкѣ уча
щихся, — при чемъ на изученіе русскаго языка, какъ языка госу* 
дарственнаго, должно быть обращено особое вниманіе съ перваю 
же года обученія въ школѣ, съ такимъ результатомъ, чтобы въ 
третій годъ обученія можно было вести все преподаваніе вполнѣ 
успѣшно на семъ языкѣ: б) въ тѣхъ приходахъ, гдѣ дѣти, помимо 
вспомогательныхъ школъ, поступаютъ прямо въ приходскія учи
лища, раздѣлять послѣднія на два отдѣленія: младшее и старшее, 
въ младшемъ отдѣленіи преподаваніе вести въ первые два года 
обученія на мѣстномъ языкѣ, усиленно заботясь объ успѣшномъ 
преподаваніи русскаго языка, — въ старшемъ же отдѣленіи препо
даваніе обязательно вести на русскомъ языкѣ, допуская только 
изученіе Закона Божія и церковнаго пѣнія на мѣстномъ языкѣ; 
в) въ тѣхъ приходскихъ училищахъ, въ кои дѣти поступаютъ, 
проучившись три года въ вспомогательныхъ школахъ, обученіе 
вести съ перваго же года исключительно на русскомъ языкѣ, съ 
указаннымъ исключеніемъ для Закона Божія и церковнаю пѣнія, 
и г) въ тѣхъ школахъ, гдѣ составъ учащихся окажется изъ рус-
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скихъ и латышей, или изъ русскихъ и эстонцевъ, преподаваніе 
вести на русскомъ языкѣ.

За соблюденіемъ всего этого слѣдятъ о. о. Благочинные и 
Инспектора народныхъ училищъ, и въ случаѣ замѣченныхъ от
ступленій отъ установленнаго порядка доносятъ объ этомъ Учи
лищному Совѣту, который и принимаетъ надлежащія мѣры къ 
устраненію отступленій.

Учрежденіе Комиссій для экзамена лицъ, желаю
щихъ, при отбываніи воинской повинности, восполь

зоваться узаконенною льготою.

За отмѣною въ маѣ м. 1907г. Министромъ Народнаго Просвѣ
щенія, по соглашенію съ Министерствами Военнымъ и Внутреннихъ 
Дѣлъ, правилъ для выдачи свидѣтельствъ о знаніи курса начальныхъ 
училищъ лицамъ, желающимъ соотвѣтственно образованію вос
пользоваться льготою при отбываніи воинской повинности, утвер
жденныхъ Министромъ Народнаго Просвѣщенія 16 ноября 1885 г., 
по распоряженію Училищнаго Совѣта, были произведены экзамены 
на льготу, указанную въ п. 2 ст. 64 уст. о воинской повинности 
изд. 1897 г. при слѣдующихъ двухклассныхъ приходскихъ школахъ: 
Нитауской, Фестенской, Валкской-Николаевской, Аренсбургской, 
Калкунской, Якобштадтской, Ревельской-Николаевской, Гапсаль- 
ской, Арокюльской, Пюхтицкой, Короленской и Саусенской. —

Экзаменаціонныя Комиссіи, исполнивъ распоряженіе Училищ
наго Совѣта, представили въ оный надлежащіе протоколы вмѣстѣ 
съ экзаменными списками и письменными работами экзаменовав
шихся. Совѣтъ, по разсмотрѣніи этихъ протоколовъ усмотрѣлъ, 
что въ протоколахъ Нитауской, Фестенской и Калкунской комис
сій не обозначено число ошибокъ, терпимыхъ въ диктовкѣ, — 
матеріалъ для диктовки, пересказа и ариѳметическихъ задачъ въ 
Якобштадтской комиссіи подобранъ малый, -— оцѣнка работъ по 
русскому языку въ комиссіяхъ: Ревельской-Николаевской, Аренс
бургской и Валкской, при наличности грубыхъ ошибокъ, произве
дена высоко, — въ работахъ испытуемыхъ въ Пюхтицкой и Ревель
ской-Николаевской комиссіяхъ сдѣланы поправки черными черни
лами, безъ соотвѣтствующихъ оговорокъ на поляхъ, что не 
должно быть допускаемо; оцѣнка работъ по ариѳметикѣ въ Пюх
тицкой комиссіи нѣсколько повышена, — и наконецъ въ Валкской- 
Николаевской комиссіи работы по русскому языку Фридриха Кал-
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нина признаны неудовлетворительными; въ остальномъ оказалось, 
что всѣ протоколы составлены правильно и работы экзаменовав
шихся лицъ признаны удовлетворительными.

О сдѣланныхъ замѣчаніяхъ Училищный Совѣтъ далъ знать 
подлежащимъ Училищнымъ Попечительствамъ и испытательнымъ 
Комиссіямъ, вмѣнивъ послѣднимъ въ обязанность обращать осо
бенное вниманіе на знаніе экзаменующимися русскаго языка.

Изъ лицъ, державшихъ экзаменъ въ знаніи курса двухклас- 
сныхъ приходскихъ, удостоены Училищнымъ Совѣтомъ свидѣ
тельствъ на право воспользоваться льготою, указанною въ п. 2 
ст. 64 устава о воинской повинности, 59 лицъ.

Число окончившихъ курсъ въ православныхъ 
народныхъ школахъ.

Въ отчетномъ году кончило курсъ православныхъ приход
скихъ и вспомогательныхъ школъ, какъ видно изъ доставленныхъ 
Училищными Попечительствами вѣдомостей о состояніи школъ за 
сей годъ, 2245 учащихся.

Учителя, степень образованія ихъ и получаемое 
ими жалованье.

Въ числѣ учителей и учительницъ приходскихъ и вспомога
тельныхъ школъ состоитъ: 1) кончившихъ курсъ Духовной Семи
наріи 48, Реальнаго Училища 2, Гимназій 9, женскаго Духовнаго 
Училища 16, Учительской Семинаріи 144, мужскаго Духовнаго Учи
лища 17, Городскаго Училища 14, Приходскихъ школъ двух
классныхъ 127 и одноклассныхъ 153, 2) имѣющихъ званіе домаш
нихъ учителей и учительницъ 13, 3) выдержавшихъ экзаменъ на 
званіе начальныхъ учителей и учительницъ 131, 4) некончившихъ 
курса Учительскаго Института 1, Духовной Семинаріи 30, Учитель
ской Семинаріи 32, Гимназіи 5, Городскаго училища 8 и 5) домаш
няго образованія 1.

Въ числѣ 751 учащихъ полноправныхъ учителей и учитель
ницъ 362 и не имѣющихъ правъ 389. —

Псаломщики-учителя получаютъ жалованье отъ правитель
ства оть 250 до 350 руб. въ годъ. Училищный Совѣтъ выдаетъ 
изъ своихъ суммъ жалованье 240 учителямъ и учительницамъ въ 
слѣдующемъ размѣрѣ въ годъ: 3-мъ учителямъ по 15 руб., 3-мъ
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по 20 руб., 2-мъ по 25 руб., 6-ти по 30 руб., 3-мъ по 35 руб., 
8-ми по 40 руб., 1-му 45 руб., 68-ми по 50 руб., 10-ти по 60 руб., 
2-мъ по 65 руб., 7-ми по 70 руб., 10-ти по 75 руб., 7-ми по 80 руб., 
1-му 83 руб., 1-му 90 руб., 41-му по 100 руб., 8-ми по 120 руб., 
1-му 140 руб., 20-ти по 150 руб., 1-му 175 руб., 7-ми по 180 руб., 
13-ти по 200 руб., 1-му 210 руб., 3-мъ по 240 руб., 6-ти по 
250 руб., 5-ти по 300 руб., 2-мъ по 330 руб. и 1-му 350 руб.

По ходатайству Предсѣдателя Училищнаго Совѣта, Святѣй
шимъ Синодомъ, согласно указу отъ 27 октабря 1906 г. за №11942, 
отпущено въ 1909/10 г. на увеличеніе жалованья учителямъ и 
учительницамъ приходскихъ и вспомогательныхъ школъ Рижской 
епархіи 1000 руб. По постановленію Училищнаго Совѣта, состо
явшемуся 30 декабря 1909 г., деньги эти выданы въ слѣдующемъ 
размѣрѣ учителямъ и учительницамъ школъ: Тайферской Г. Блау, 
Эйзоской I. Сабасу, Арукюльской А. Кауберу, Петалаской А. Ку- 
зеоку, Ризовской Рійсу и Пизастской К. Валгену по 15 руб. каж
дому; Валкской-Николаевской Георгію Богданову, Аброской А. 
Круму, Оллустферской Д. Рейнеру, Тугаланской учительницѣ К. 
Кюппаръ, помощнику учителя при Фелькской школѣ А. Симсону, 
Штокмансгофской учительницѣ П. Шійронъ, Готландской И. Круму, 
Каральской М. Круму, Мызакюльской А. Мялксону, Логозской И. 
Царькову, Кавандской А. Вальту, Гроссенгофской Ѳ. Леппику, 
Куголепской М. Леугасу и Папкской Л. Юпашевскому по 20 руб. 
каждому, Курлаской М. Лемету, Сагаферской М. Кырцмику, Лау- 
ской И. Мусту, Валкской-Николаевской I. Богданову, Лейеской Л. 
Леппику, Вилоферской А. Мяяру, Кассаверской И. Турку, Мойзе- 
кюльской А. Юрьенсону, Табиферской С. Педеру, Веллаской М. 
Пайсту, Кайзурской Ѳ. Війлю, Паманской I. Тазане, Падельской 
I. Рейнфельду, Лаугоской К. Гримбергу, Паіокурлаской А. Силлѣ, 
Нимиской А. Пэету, Гогенгейдеской Я. Киккасу и помощи, учителя 
при Анценской школѣ П. Тоому по 25 руб. каждому, Лидернской 
П. Малыню 30 руб., Валкской-Николаевской учительницѣ А. Пад- 
рикъ 50 руб. и учителю Кангроской школы А. Алликелу 100 руб.

Затѣмъ, получаютъ жалованье изъ суммъ церковныхъ 1 учи
тель и 4 учительницы отъ 240 руб. до 300 руб. въ годъ, изъ суммъ 
церковно-приходскаго попечительства 3 учителя отъ 300 до 360 
руб., 13 учителей получаютъ жалованье отъ православныхъ 
Братствъ въ размѣрѣ отъ 100 до 300 руб. въ годъ, 12 учителей 
отъ правленія желѣзной дороги отъ 450 до 630. руб. въ годъ, 
10 учителей вмѣсто жалованья пользуются школьными земельными
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надѣлами, 46 учителей получаютъ жалованье отъ 25 до 100 руб. 
въ годъ изъ средствъ Училищныхъ Попечительствъ и, наконецъ, 
107 учителей получаютъ жалованье отъ обществъ отъ 10 до 
300 руб. въ годъ.

Вышеприведенныя цифры показываютъ, что лучше другихъ 
обезпечены жалованьемъ учителя желѣзно-дорожныхъ школъ, по
рядочное жалованье получаютъ учителя школъ, содержимыхъ При
балтійскимъ Братствомъ, и нѣкоторые учителя изъ церковныхъ 
суммъ, изъ средствъ приходскихъ попечительствъ и отъ мѣстныхъ 
обществъ въ размѣрѣ 300 руб. въ годъ. Но такихъ учителей очень 
немного. Большинство же учителей получаютъ крайне скудное 
жалованье, котораго совершенно недостаточно для удовлетворенія 
самыхъ насущныхъ потребностей жизни. По причинѣ этой ску
дости многіе изъ учителей вынуждены бываютъ оставлят ь съ Пасхи 
школу и отправляться на заработки, добывать себѣ пропитаніе 
трудомъ до осени — начала ученья въ школахъ. Затѣмъ, эта-же 
скудость не даетъ возможности ни замѣщать учительскія долж
ности лицами, вполнѣ подготовленными для сего, ни удерживать на 
мѣстахъ людей способныхъ и вполнѣ опытныхъ въ школьномъ 
дѣлѣ. Благодаря большему обезпеченію въ матеріальномъ отно
шеніи учителей другихъ начальныхъ училищъ Прибалтійскаго 
края, учителя съ семинарскимъ образованіемъ недолго остаются 
въ православныхъ школахъ и, лишь только представляется воз
можность, переходятъ на службу въ другія училища. Кромѣ тоіо, 
скудость жалованья вынуждаетъ Училищный Совѣтъ терпѣть на 
учительскихъ мѣстахъ лицъ съ малою для сего подготовкою. Не
чего и говорить, что всѣ эти обстоятельства вредно отзываются на 
развитіи православной школы въ краѣ.

О награжденіи учителей и учительницъ школъ.
Учительница Либавской приходской женской школы Н. Юден- 

кова и учитель Сагаферской вспомогательной школы, Арросарскаго 
прихода, М. Кэрцмикъ 6 мая 1910 г. Всемилостивѣйше пожалованы 
за труды по народному образованію серебрянными медалями съ 
надписью «за усердіе» для ношенія на груди на Александровской 
лентѣ. Кромѣ того, учителя школъ: Нитауской приходской Я. 
Витолинъ и Берзгофской вспомогательной, Юргенсбургскаго при
хода, П. Раксъ за усердные и успѣшные труды по народному 
образованію въ теченіе 12 лѣтъ опредѣленіемъ Правительствую
щаго Синода, изложеннымъ въ указѣ онаго по Департаменту Ге-
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рольдіи отъ 12 февраля 1910 г. за № 479, возведены въ личное 
почетное гражданство.

Выдача пособія учителямъ школъ.

По ходатайству Училищныхъ Попечительствъ и во вниманіе 
къ скудости получаемаго учащими жалованья, Училищный Совѣтъ 
въ отчетномъ году выдалъ изъ своихъ суммъ пособія учителямъ: 
Кастискому М. Прейману 20 руб., Логозскому И. Царькову 25 руб. 
и Стальдзенскому К. Карпову 30 руб. Затѣмъ, съ разрѣшенія 
5 чилищнаго Совѣта, выдано изъ мѣстныхъ средствъ въ пособіе 
учителямъ школъ: Ревельской-Преображенской М. Мельдеру, I. 
Альтасару и Л. Мельдеру по 50 руб. каждому, Руэнской Н. Бреж- 
гису и А. Пличу и Лемзальской П. Гредзену и П. Крѣвкальну 
по 25 руб. каждому.

Состояніе школъ въ учебномъ отношеніи.

По ходатайству Училищныхъ Попечительствъ и во вниманіе 
году въ приходскихъ и вспомогательныхъ школахъ предметы пре
подавались по программамъ, одобреннымъ Училищнымъ Совѣтомъ 
и разосланнымъ въ школы 21 августа 1900 года. Законъ Божій 
въ приходскихъ школахъ преподавался мѣстными священниками, 
а въ вспомогательныхъ —  состоящими въ сихъ школахъ учите
лями, наблюденіе за правильнымъ ходомъ преподаванія сего пред
мета имѣли священники, посѣщая вспомогательныя школы какъ 
можно чаще.

Какъ къ дѣлу преподаванія Закона Божія въ приходскихъ 
школахъ, такъ и къ дѣлу наблюденія за преподаваніемъ сего пред- 
мета въ вспомогательныхъ школахъ, священники относились добро
совѣстно, съ пастырскимъ усердіемъ, почему успѣхи учащихся по 
Закону Божію при ревизіяхъ признаны хорошими. Успѣхи уча
щихся по всѣмъ другимъ предметамъ, по донесенію Благочинныхъ, 
въ большинствѣ школъ оказались удовлетворительными, и только 
немногія вспомогательныя школы представляютъ въ этомъ отно
шеніи исключенія, кои объясняются тѣмъ, что въ школахъ этихъ 
учителями состоятъ лица, не получившія надлежащаго образованія 
и совершенно незнакомыя съ пріемами преподаванія, которыя по
тому, при всемъ своемъ стараніи, не могутъ поставить школу въ 
учебномъ отношеніи на требуемую высоту.
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Училищный Совѣтъ слѣдитъ за тѣмъ, чтобы обученіе въ шко
лахъ происходило неопустительно въ теченіи назначеннаю для 
сего времени, и чтобы учителя старательно вели обученіе въ 
школахъ.

Какъ Благочинные, такъ и Инспектора народныхъ училищъ, 
съ усердіемъ заботясь о развитіи школъ, своими указаніями и со
вѣтами направляютъ къ этому и дѣятельность Училищныхъ Попе- 
чительствъ. Училищный же Совѣтъ, по мѣрѣ средствъ своихъ, ста
рается о замѣнѣ не вполнѣ пригодныхъ учителей болѣе способными 
и подготовленными учителями. Но всѣ эти заботы немного дости
гаютъ благодѣтельныхъ результатовъ: отпускаемыя Правитель
ствомъ на устройство и содержаніе православныхъ народных ь 
школъ суммы такъ скудны, что нѣтъ никакой возможности дать 
симъ школамъ надлежащее развитіе.

Училищныя Попечительства.

По § 6 правилъ для сельскихъ православныхъ народныхъ учи
лищъ Прибалтійскихъ губерній, ближайшее наблюденіе за учили
щами въ приходѣ, а также и завѣдываніе ихъ хозяйственною 
частію, возлагается на приходское Училищное Попечительство. На 
основаніи сего въ каждомъ приходѣ, гдѣ есть школы, учреждено 
и существуетъ таковое Попечительство: оно состоитъ изъ двухъ 
постоянныхъ членовъ-приходскаго священника и старшаго псалом
щика-учителя и изъ трехъ членовъ прихода, избираемыхъ на пятѣ 
лѣтъ въ общемъ собраніи прихожанъ и утверждаемыхъ Училищ
нымъ Совѣтомъ. Предсѣдательствуетъ въ Попечительствѣ приход
скій священникъ, а дѣлопроизводство ведетъ старшій псаломщикъ. 
Училищныя Попечительства обязаны заботиться о благосостояніи 
училищъ въ своемъ приходѣ, принимать всѣ зависящія мѣры къ 
усовершенствованію оныхъ и стараться объ открытіи, по мѣрѣ 
надобности, вспомогательныхъ школъ въ приходѣ. Училищныя 
Попечительства въ городахъ, благодаря матеріальному и обще 
ственному положенію своихъ членовъ и ихъ сочувственному о і- 
ношенію къ народной школѣ, много пользы приносятъ православ
нымъ школамъ. Что же касается сельскихъ Училищныхъ Попе- 
чительствъ, то здѣсь замѣчаются разныя явленія: въ нѣкоторыхъ 
приходахъ члены-крестьяне съ усердіемъ заботятся о благосостоя
ніи школъ своего прихода, — въ другихъ же приходахъ члены- 
крестьяне мало принимаютъ участія въ дѣлахъ школы, какъ-бы
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тяготясь этимъ дѣломъ и считая для себя обременительнымъ и 
убыточнымъ являться въ засѣданія попечительства. А въ иныхъ 
приходахъ дѣятельность Училищныхъ Попечительствъ, при всемъ 
стараніи членовъ онаго, не можетъ быть благотворною потому, 
что волостныя правленія, состоящія большею частію изъ членовъ- 
лютеранъ, враждебно относятся къ положенію православной школы 
и законныхъ требованій Училищныхъ Попечительствъ никогда не 
исполняютъ, зная по опыту, что законъ не привлекаетъ ихъ за 
это къ строгой отвѣтственности. Вообще же, въ большинствѣ сель
скихъ приходовъ всѣ заботы по устройству и содержанію школъ 
исключительно падаютъ на предсѣдателей попечительствъ, при
ходскихъ священниковъ, которые съ усердіемъ и стараются о бла
госостояніи школъ прихода.

Заключеніе: указаніе обстоятельствъ, неблагопріятно 
отзывающихся на положеніи школъ.

Православныхъ народныхъ школъ въ Прибалтійскихъ губер
ніяхъ состояло въ отчетномъ 1909/10 учебномъ году 468 На 
содержаніе школъ отпускается Министерствомъ Народнаго Про
свѣщенія съ 1884 г. 32.190 руб. и Святѣйшимъ Синодомъ на наемъ 
помѣщеній для школъ съ 1870 г. 10.000 руб. въ годъ, и съ 1906 г. 
па добавочное жалованье учителямъ и учительницамъ школъ 1000 
руб., всего 43.190 руб. въ годъ. Средства эти совершенно недо
статочны на содержаніе названныхъ школъ, что можно видѣть 
изъ обозрѣнія тѣхъ нуждъ, которыя терпятъ эти школы. Въ числѣ 
нуждъ, по своей важности, прежде всего обращаетъ на себя 
вниманіе скудость получаемаго учащими содержанія. Въ настоя
щее время работаютъ въ православныхъ школахъ въ качествѣ учи
телей и учительницъ, считая въ томъ числѣ и учителей-псалом- 
щиковъ, 751 человѣкъ, изъ нихъ окончившихъ курсъ въ семи
наріяхъ, духовной и учительской, въ гимназіи, институтѣ, духов
ныхъ училищахъ — мужскомъ и женскомъ, городскомъ училищѣ 
и выдержавшихъ экзаменъ на званіе учителей и учительницъ зна
чится только 394, не окончившихъ же курса семинаріи и учи
лищъ и прошедшихъ только курсъ приходской школы — вообще 
лицъ безъ педагогической подготовки — 357. Жалованье полу
чаютъ псаломщики-учителя отъ Правительства: городскіе отъ 
300 до 350 и сельскіе отъ 250 до 300 руб. въ годъ, но изъ сей 
цифры до 50 руб. уходитъ на всевозможные вычеты. Въ виду
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того, что эти труженики несутъ двойной трудъ — псаломщицкій 
и учительскій, и въ виду того, что сельскіе псаломщики не имѣютъ 
доходовъ по прямой своей должности, ихъ содержаніе, при настоя
щей дороговизнѣ всѣхъ жизненныхъ потребностей, оставляетъ 
желать много лучшаго. Изъ показаннаго числа учащихъ 240 лицъ 
пользуются содержаніемъ отъ Училищнаго Совѣта, изъ коихъ 7 
учителей получаютъ вознагражденіе отъ 300 до 350 руб. въ годъ, 
58 учителей отъ 150 до 250 руб., 53 учителя отъ 100 до 150 руб., 
100 учителей отъ 50 до 100 руб., остальные учителя получаютъ
жалованье отъ 15 до 50 руб. въ годъ.

По причинѣ скудости получаемаго жалованья, многіе изъ учи
телей вынуждены бываютъ или оставлять съ Пасхи школу и от
правляться на заработки, или же поселяться у своихъ родныхъ, 
проживая у нихъ до начала ученья въ школахъ. Эта-же скудость 
въ содержаніи учителей не даетъ возможности Училищному Со
вѣту ни замѣщать учительскія должности лицами, вполнѣ под
готовленными для сего, ни удерживать на мѣстахъ людей способ
ныхъ и уже пріобрѣтшихъ опытность въ школьномъ дѣлѣ. По
слѣдніе, особенно изъ окончившихъ курсъ въ учительскихъ семи
наріяхъ, лишь только представляется имъ случай, переходятъ на 
болѣе выгодную службу въ Министерскія училища или. совсЬмъ 
оставляютъ учительскія должности. Эта-же скудость выдаваемаго 
учителямъ жалованья вынуждаетъ Училищный Совѣтъ терпЬть на 
мѣстахъ въ 196 вспомогательныхъ школахъ учителей, кои сами 
обучались только въ приходскихъ школахъ. Поэтому въ видахѣ 
развитія православныхъ школъ въ краѣ весьма необходимо увели
ченіе получаемаго учителями сихъ школъ жалованья.

Затѣмъ, нельзя не указать и на другія вопіющія нужды по 
школамъ: 1) Число существующихъ православныхъ народныхъ
школъ недостаточно для православнаго населенія въ Прибалтій
скихъ губерніяхъ. По оффиціальнымъ даннымъ, имѣющимся вь 
распоряженіи Училищнаго Совѣта, настоитъ надобность въ от
крытіи 41 новыхъ школъ, но на это нѣтъ никакихъ средствъ. 
Считая на устройство и содержаніе каждой школы по 300 руб., 
потребно на это открытіе 12.300 руб.; 2) Въ 82 приходахъ необ
ходимо построить дома для школъ —  приходскихъ и вспомогатель
ныхъ: считая на каждую постройку по меньшей мѣрѣ 3000 руб., 
потребно на это теперь 246.000 рублей. На удовлетвореніе этой 
потребности у Совѣта нѣтъ никакихъ средствъ. А между тѣмъ, 
приходскія школы, оставаясь въ наемныхъ домахъ или помѣщаясь
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въ церковныхъ домахъ (большею частію въ одной комнатѣ) по 
необходимости терпятъ всѣ неудобства и не могутъ достигать 
желаемаго развитія; 3) Многіе изъ домовъ приходскихъ школъ, 
будучи построены на средства Правительства въ 1870— 1876 го
дахъ, требуютъ капитальнаго ремонта, благодаря чему ежегодно 
на этотъ предметъ Училищными Попечительствами испрашивается 
отъ Училищнаго Совѣта до 10 тысячъ рублей. Совѣтъ, не имѣя въ 
своемъ распоряженіи средствъ на производство ремонтныхъ работъ 
въ школьныхъ зданіяхъ, вынужденъ отклонять всѣ ходатайства 
Училищныхъ Попечителбствъ по этому предмету. Вслѣдствіе сего 
школьныя зданія приходятъ все въ болѣе и болѣе плачевное со
стояніе, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ грозятъ своимъ разрушеніемъ;
4) Большинство православныхъ народныхъ школъ, за исключеніемъ 
нѣкоторыхъ городскихъ, нуждаются въ учебныхъ пособіяхъ. 
Чтобы обставить ихъ въ этомъ отношеніи болѣе или менѣе поря
дочно, необходимо отпустить для 438 школъ (28 не нуждаются въ 
пособіяхъ) полагая по 50 руб. на каждую школу, 21.900 рублей;
5) Библіотеки при приходскихъ школахъ, за немногими исключе
ніями, очень бѣдны; необходимо расширить ихъ путемъ пріобрѣ
тенія книгъ какъ для учителей, такъ и для учениковъ, — для 
удовлетворенія этой нужды потребно, считая по 50 руб. для каж
дой библіотеки, 11.000 рублей для 220 приходскихъ школъ.
6) Приходскія православныя школы, въ особенности находящіяся 
въ городахъ, достаточно снабжены мебелью и классными принад
лежностями. Но нельзя сего сказать о вспомогательныхъ школахъ, 
а особенно о тѣхъ, кои помѣщаются въ наемныхъ крестьянскихъ 
домахъ. Обыкновенно, Училищныя Попечительства сами забо
тятся объ изысканіи на мѣстѣ средствъ на устройство мебели 
и классныхъ принадлежностой для сихъ школъ, или же, при наймѣ 
школьнаго помѣщенія, домохозяину поставляется въ обязанность 
устроить для школы потребную мебель. Заготовляемая такимъ 
путемъ классная мебель не отличается ни однообразіемъ, ни до
статкомъ: въ иныхъ школахъ стоятъ ученическія парты, устроен
ныя самымъ простымъ способомъ, въ другихъ-же школахъ партъ 
нѣтъ, а есть столы, вокругъ которыхъ поставлены скамьи, на ко
торыхъ сидятъ учащіеся; скамьи эти большею частію оказы
ваются устроенными непримѣнительно къ возрасту учащихся; въ 
иныхъ школахъ находятся шкафы для храненія книгъ и' учебныхъ 
принадлежностей и каѳедры для учащихъ, въ другихъ-же школахъ 
нѣтъ ни того, ни другого. Поэтому, давно настоитъ необходи-
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мость снабдить вспомогательныя школы однообразною хорошо 
устроенною классною мебелью, приготовленною сообразно приня
тымъ въ школахъ образцамъ. Полагая по 50 руб. на каждую 
школу, потребно для 256 вспомогательныхъ школъ 12.800 рублей.

Училищный Совѣтъ, сосредоточивая въ себѣ главное наблю
деніе за православными народными школами Прибалтійскихъ гу
берній, заботится, по мѣрѣ силъ своихъ, о развитіи и улучшеніи 
таковыхъ школъ; но достиженію указанной цѣли препятствуетъ 
недостаточность средствъ, коими располагаетъ Совѣтъ на содер
жаніе подвѣдомственныхъ ему школъ. Поэтому, чтобы дать по
именованнымъ школамъ надлежащее благоустройство, необходимо 
вывести ихъ изъ бѣднаго состоянія и увеличить отпускаемыя Пра
вительствомъ средства на устройство и содержаніе ихъ. При из
мѣнившемся, послѣ Высочайшаго указа 17 апрѣля 1905 г. о вѣро
терпимости, положеніи дѣла православія въ Рижской Епархіи, 
только хорошо поставленная православная школа, матеріально 
обезпеченная и съ правоспособными учителями, можетъ создать 
новое поколѣніе убѣжденныхъ и послушныхъ чадъ православной 
Церкви и вмѣстѣ преданныхъ слугъ Царя и Отечества, —  при 
настоящемъ - же бѣдственномъ состояніи православныя школы 
безсильны выполнить свою великую задачу на Прибалтійской 
окраинѣ.


