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Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода.
ОТЪ 5— 7 февраля 1903 года за № 669, о порядкѣ совершенія, 
въ 19 день февраля мѣсяца, празднованія въ память освобожденія 

крестьянъ отъ крѣпостной зависимости.
Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе по 
предложенному Г. Синодальнымъ Оберъ-ІТрокуроромъ, отъ 
4 феврамя 1903 года за №  1325, отзыву Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ о порядкѣ совершенія въ 19 день 
февраля мѣсяца празднованія въ память освобо/кденія 
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. П р и к а з а л и ,  
Въ 1882 г. въ Бозѣ почивающему Государю Императору 
Александру ПІ благоугодно было, въ виду поступавших ь 
съ разныхъ сторонъ заявленій, особенно отъ крестьянъ, 
выразить соизволеніе, чтобы, въ воспоминаніе дарован
наго послѣднимъ освобожденія отъ крѣпостной зависи
мости, день 19-го февраля остался днемъ всенароднаго
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празднованія. Во исполненіе сей В ы с о ч а й ш е й  голи, 
Святѣйшій Синодъ 14-го апрѣля —  4 м ая чого же года 
Л1» 712 опредѣлили, чтобы во всѣхъ приходскихъ церквахъ 
ежегодно, въ 19 день Февраля мѣсяца, совершались заупо
койныя литургіи и панихиды по Императорѣ Александрѣ IL. 
Нынѣ Министръ Внутреннихъ дѣлъ, статсъ-секретарь 
Плеве сообщаетъ, что, ио случаю исполнившагося сорока
лѣтія освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, 
нѣкоторыми земскими учрежденіями вновь возбуждены въ 
настоящее время ходатайства, о ежегодномъ празднованіи 
дня 19 февраля, съ цѣлью заііечатлѣнія вь благодарной 
памяти населенія столь знаменательнаго событія. Выслушавъ 
изложенное и принимая во вниманіе, что существующій 
нынѣ порядокъ чествованія дня, посвященнаго воспоминанію 
законодательнаго акта 19 Февраля 1861 года, заключающійся 
въ совершеніи лишь заупокойной литургіи и панихиды ио 
въ Возѣ почивающемъ Монархѣ, не исчерпываетъ вполнѣ 
изъясненной В ы с о ч а й ш е й  воли, Святѣйшій Сѵнодъ, во 
вниманіе къ народной потребности, о которой свидѣтель
ствуютъ не прекращающіяся ходатайства, опредѣляетъ: 
1) установить ежегодно, 19 Февраля, въ день освобожденія 
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, для увѣковѣченія 
въ русскомъ народѣ молитвенно - благодарной памяти о въ 
Бозѣ почивающемъ Государѣ Императорѣ Александрѣ II, 
во всѣхъ православныхъ церквахъ Имперіи торжественное 
служеніе божественной литургіи, а послѣ оной благо дар
ственнаго молебствія съ колѣнопреклоненіемъ и съ 
провозглашеніемъ діакономъ по отпустѣ: а) Царствующему 
]л ос у д а р  ю И м п е р а т о р у ,  Супругѣ Его, Матери Его, 
Наслѣднику и всему Царствующему Дому многолѣтія по 
обычаю, б) въ Бозѣ почившему Государю Императору 
Александру II вѣчной памяти и в) Богохранимой Державѣ 
Россійской и всѣмъ православнымъ христіанамъ многолѣтія; 
и 2) если день 19 Февраля случится въ понедѣльникъ,
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вторникъ или ope .у первой седмицы Великаго поста,. то 
празднованіе должно быть переносимо на недѣлю (воскресенье) 
■сыропустную, если-же— въ четвергъ или пятницу, то на 
субботу той же недѣли; если-же на одинъ изъ дней 
послѣдующихъ седмицъ поста, то празднованіе совершать 
но главамъ о храмовыхъ святыхъ.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода оѵь 20 27 Мая
1902 года, за №  21»1: постановлено: разрѣшить Ьратству 
во имя Царицы Небесной производить въ пользу онаго 
ежегодно тарелочный или кружечный сооръ во всѣхъ 
церквахъ Имперіи въ теченіе всей Крестопоклонной недѣли 
Великаго поста, начиная съ воскресенья 3-й недѣли и кончая 
субботою 4-й недѣли, а въ церквахъ г. С.-Петербурга въ 
теченіе той же недѣли, начиная, съ понедѣльника 4-й недѣли 
л кончая воскресеньемъ (Церк. Вѣд. 1902 г., №  23).

В О З З В А Н ІЕ
Б р а т с т в а  во и м я Ц ари ц ы  Н ебесной.

0 пожертвованіяхъ на призрѣніе припадочныхъ и 
слабоумныхъ дѣтей, призрѣваемыхъ въ пріютѣ 

Царицы Небесной, въ С.-Петербургѣ.
Господь всѣхъ насъ зовегъ въ царство небесное. И 

наша душа тоже ищетъ его и стремится къ нему. Блаженство 
вѣчное, жизнь въ раю— каждому дороги. Средствъ получить 
себѣ въ удѣлъ блаженство много, но есть одно, безъ 
котораго никогда его не получишь. Это милостыня, помощь 
ближнему въ его нуждѣ и горѣ. „Невозможно, рѣшительно 
невозможно безъ милостыни достигнуть даже вратъ царствія 
небеснаго14, говорить св. Златоустъ.

Нужды и горя кругомъ много Слезы горькія льются 
всюду. Но есть тысячи такихъ несчастливцевъ, которые
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особенно нуждаются въ нашей помощи. Это дѣти слабоумныя, 
дѣти припадочныя. Горе ихъ безконечно. Дома надъ ними 
смѣются, привязываютъ, какъ безумныхъ, на веревки, —  
бью тъ... Безъ ласки растутъ о н и ... Нашлись добрые 
люди: во имя Царицы Небесной, подъ Ея милосерднымъ 
покровомъ, —  создали въ Петербургѣ пріютъ для нихъ. 
Потекли жертвы народныя на доброе дѣло* образовалось 
Братство во имя Царицы Небесной; широко по Русской 
землѣ разнеслась вѣсть о пріютѣ для несчастныхъ дѣтокъ; 
явилась возможность расширить пріютъ, воздвигли для 
нихъ, обездоленныхъ дѣтокъ, большой каменный домъ. . . 
и что жъ?! Онъ уже тѣсенъ, весь переполненъ, а дѣтокъ 
слабоумныхъ, дѣтокъ, жаждущихъ попасть въ пріютъ подъ 
милосердный покровъ Царицы Небесной прибываетъ съ 
каждымъ днемъ все больше и больше. Горькимъ стономъ 
стонутъ они! Тяжело отказывать голодному въ кускѣ 
хлѣба, —  но еще тяжелѣе отказывать этимъ несчастнымъ 
въ тепломъ углѣ и ласковомъ уходѣ. Тяж ело.. . потому-что 
знаешь, что дома, гдѣ нибудь въ подвалѣ или темной 
избѣ —  такой ребенокъ обреченъ на долгія муки и горкія 
страданія. И это правда.

Приходитъ не такъ давно въ пріютъ бѣдная женщина, 
съ ней семилѣтняя дѣвочка, безпокойная, глупенькая и 
припадочная. Горе матери— сильное, слезы лились ручьями. 
И проситъ она Христа ради принять дѣвочку въ пріютъ.
»Чуетъ мое сердце, не уберечь мнѣ ееи, говоритъ она. 
Но пріютъ и радъ-бы принять, да все помѣщеніе до послѣдняго 
вершка переполнено. Кое-какъ потѣснились и дали дѣвочкѣ 
возможность хотя на день, когда мать уходила на стирку, 
приходить въ пріютъ. И каждый день, рано утромъ, 
маленькій братъ дѣвочки, школьникъ, приводилъ ее въ 
пріютъ. Прошло нѣсколько дней. Мать почему то не 
прислала дѣвочки. Она пошла стирать и заперла дѣвочку 
въ комнатѣ. Но чуяло бѣду сердце матери и она тотчасъ
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возвратилась назадъ. Лишь вошла она въ квартиру, какь 
глазамъ ея представилась ужасная картина. На полу, вся 
въ огнѣ, каталась дѣвочка. Безумная, она олизко подошла 
къ топившейся печкѣ— и загорѣлась... Кое-какъ потушили 
на ней горѣвшее платье. Дѣвочка крикомъ кричала. Все 
тѣло покрылось волдырями и ранами. Отправили въ боль
ницу, и здѣсь малютка— въ страшныхъ мученіяхъ, отошла 
къ Богу.

„Дѣвочка сгорѣла4" . . . только два слова, но какъ эти 
слова обвиняютъ насъ! Дѣвочка сгорѣла отъ того, что 
наши сердца объяты холодомъ,— нѣтъ въ нихъ той любви, 
которая готова все сдѣлать, лишь бы только облегчить 
горе ближняго]

Братіе христіане! Во имя этой сгорѣвшей дѣвочки —  
сотни другихъ обездоленныхъ дѣтокъ просятъ насъ: 
„помогите своими лептами, создайте намъ пріюты! Намь 
вѣдь тяжело, страдаемъ мы, —  страдаемъ даже отъ 
родителей! Осушите наши горькія дѣтскія слезы

„Полюбите насъ, полюбитъ и васъ Тотъ, Кто обѣщаетъ 
блаженство милостивымъ! Отворите намъ двери вашего 
милосерднаго сердца, — отворитъ и вамъ райскія двери 
Господь! Услышите насъ, просящихъ у васъ милости, 
услышитъ и васъ Господь, когда воззовете къ Нему. 
Отрете наши слезы, отретъ Господь и ваши въ часъ 
смертный и скажетъ вамъ: милостивые! идите и блажен
ствуйте во вѣки!*4

Собранныя въ церквахъ въ недѣлю Крестопоклонную деньги 
слѣдуетъ чрезъ оо. благочинныхъ отсылать въ мѣстныя духовныя 
Консисторіи, а пожертвованія можно посылать и непосредственно 
въ Братство во имя Царицы Небесной— Спб., Б. Бѣлозерская ул., 

Д №  Г



Епархіальныя извѣстія.
Умеръ Настоятель Рижской Благовѣщенской церкввг 

Протоіерей Василій Преображенскій 22 Февраля.

Опредѣленный псаломщикомъ къ Ползнгенской цер
кви учитель Отальдзенской вспомогательной школы Кириллъ 
Карповъ ио болѣзни оставленъ на прежнемъ мѣстѣ.

Опредѣлены псаломщиками: къ Лбгозской церкви 
окончившій курсъ въ Псковской Духовной Семинаріи 
Александръ Колюковскій 11 февраля и къ Моонской — 
учитель Кивидепской вспомогательной школы Михаилъ 
Вайнеръ 20 февраля.

Утверждены старостами церквей: Икекюльской— мѣ
щанинъ Иванъ Мурниковъ 9 Февраля,, Юргенсбургской—* 
крестьянинъ Павелъ Гринбергъ 17 февраля и къ іеввен- 
ской — титулярный совѣтникъ Евгеній Виноградовъ 26 
февраля.

ИМѢЮТСЯ вакантныя мѣста: штатнаго протоіерея 
при Рижской Благовѣщенской церкви, священническое— при 
Раксольской Единовѣрческой церкви; діаконское при Риж
ской Благовѣщенской церкви и псаломщическія при цер
квахъ: Валкской Николаевской, Мало-Іоаннивской, Феллин- 
ской, Пюхтицкой, Аренсбургской, Ревельской Преображен
ской, Рельметской, Гайнажской, Балтійско-Портской, 
Юргенсбургской, Черносельской единовѣрческой, Лембург- 
ской, Феннернской, Маріенбургской, Менценской, Каббаль- 
ской, Нитауской, КропенгоФской, Вейсенштейнской, Зер- 
бернской, Фрауенбургской, Полангенской, Тиммоской и 
Кангросской.
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Р о еп и еан іе
миссіонерскихъ бесѣдъ съ им. старообрядцам и въ 
теченіи Великаго поста въ  г. Ригѣ , въ  Св. Нико
лаевской (по Гоголевской ул.) и Единовѣрческой

(по М осковской ул.) церкви.
Съ благословенія Его Преосвященства, Преосвящен

нѣйшаго Агаѳангела. Епископа Рижскаго и Митавскаго, 
бесѣды имѣютъ происходить:

23-ГО февраля, ВЪ недѣлю Православія, въ Благовѣ- 
щенской (Св. Николаевской) церкви. Предметъ бесѣды: 
„Клятвы Большого Московскаго Собора 1666— 7 г.,
исторія и значеніе этого собора; смыслъ обряда анаѳемат- 
ствованія". Бесѣду будутъ вести ученики 6-го класса 
Рижской Духовной Семинаріи Мартинъ Діасъ и Александръ 

Носка.
2-ГО марта, ВО 2-ю недѣлю Великаго поста, вь Бди- 

новѣрчсской Св. Архистратига Михаила церкви. Предметъ 
бесѣды: „Объ антихристѣ, послѣднемъ врагѣ Церкви Хри
стовой и о признакахъ наступленія его времени . 
Бесѣду предложатъ ученики 6-го класса семинаріи Іеоргій 

Вяльбе и Левъ Таммъ.
9-ГО марта, въ 3-ю недѣлю Великаго поста въ Еди

новѣрческой церкви. Предметъ оесѣды. Будет ь-ли со 
вершаться таинство Св. Причащенія во времена аніихрисіа 
и о значеніи этого таинства для спасенія. Вссѣду про 
изнесетъ ученикъ 6-го класса Павелъ Якобсон ь.

16-ГО марта, ВЪ 4-ю недѣлю Великаго поста, въ 
Единовѣрческой церкви. Предметъ оесѣды: Объ исіинной 
церкви Христовой, ея признакахъ, спасительности и но 
одолѣнности. Собесѣдники— учен. 6 кл. Семин. Алексѣй 

Симоновъ и Левъ Таммъ.
23-ГО марта, въ 5-ю недѣлю Великаго поста, въ 

Единовѣрческой церкви. Предметъ оесѣды. Обь имени
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Спасителя и единовѣріи. Собесѣдники— учен. 6 кл. Семин. 
Н. Младовъ и Карпъ Ноипель.

25-ГО марта, въ праздникъ Благовѣщенія, въ Благо
вѣщенской (Св. Николаевской) церкви. Предметъ бесѣды: 
Критическія замѣчанія по поводу нѣкоторыхъ обычаевъ и 
особенностей въ религіозной жизни, которымъ им. старо
обрядцы придаютъ преувеличенное значеніе. Собесѣдники—  
учен. 6 кл. Семин. К. Яковлевъ и Карпъ Мяндъ.

Начало бесѣдъ въ 4 час. по полудни.
Во всѣхъ бесѣдахъ принимаютъ участіе Каѳедральный 

Протоіерей Владиміръ Плиссъ и Единовѣрческій Священ
никъ Трифонъ Прокопьевъ.

О Т Ч Е Т Ъ
о дѣятельности XXV съѣзда духовенства 

Рижской епархіи,
(Окончаніе).

Ревизіонная коммиссія, избранная съѣздомъ для про
вѣрки дѣятельности правленія капиталовъ духовенства 
за истекшее трехлѣтіе, представила съѣзду слѣдующій 
отчетъ:

Имѣемъ честь доложить XXV съѣзду духовенства Риж 
ской епархіи, что, исполняя порученіе онаго съѣзда и 
произведя ревизію приходо-расходныхъ книгъ вспомога
тельнаго и квартирнаго капиталовъ и погребальной кассы 
съ относящимися къ нимъ документами за время съ 27-го 
Октября 1899 года и кассы Правленія, нашли ниже
слѣдующее :

По приходу: а) вспомогательнаго капитала:

1) Несвоевременно представлены взносы отдѣльными 
лицами и о.о. благочинными (1889 г. ст. 104, 105, 112;
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1900 г. ст. 29 и 38; 1901 г. ст. 133; 1902 г. ст. 112) 
и пеня съ нихъ не взыскана. Одинъ изъ о.о. благочин
ныхъ (РевельскО'уѣздный) признаетъ, что пени съ него 
слѣдовало 9 руб., но высылаетъ только 50 коп. Виною 
несвоевременнаго представленія взносовъ выставляетъ за
нятія и хлопоты по случаю освященія новаго храма.

2) Изъ приложенныхъ къ книгѣ прихода вѣдомостей
о. о. благочинныхъ усматривается, что не отчисляется 
иногда въ пользу капиталовъ % %  съ земельныхъ и брат
скихъ доходовъ (1899 г. ст. 97), съ занятыхъ и равно 
вакантныхъ мѣстъ (та же ст. и 1900 г. ст. 4, 39) и
постороннихъ должностей (1901 г. ст. 133).

3) По вѣдомостямъ о.о. благочинныхъ всѣ взносы отъ 
принтовъ показываются въ общей суммѣ, тогда какъ для 
удобства Правленія и для ревизіи ихъ можно бы показы
вать  раздѣльно отъ каждаго члена причта (1899 г. 
ст. 114).

4) Съ поземельныхъ и братскихъ доходовъ % %  вно" 
сятся иногда не за каждую четверть, а за цѣлый годъ 
сразу (1899 г. ст. 115).

5) По книгѣ прихода записано 250 руб., а въ при
ложенной вѣдомости взносовъ значится 250 руб. 83 коп. 
’(1902 г. ст. 16).

6) Правильнѣе было бы записывать страничный итогъ 
отдѣльно огъ переноснаго итога, что облегчало бы провѣрку.

б) по погребальной кассѣ:

7) Преподавателемъ Рижской Духовной Семинаріи 
П. Михельсономъ внесены деньги за 16 смертныхъ слу
чаевъ заразъ (1899 г. ст. 112).

8) Поздно представлены взносы огъ исал. Бренгуля 
и Пятницкаго и Мерценскаго причта (1901 г. ст. 95, 
«7 и 100).
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9) Не получено взносовъ отъ учителя Евгенія Лебе
дева 15 рубл. съ 1[ четв. 1900 г. по IV  четв. 1902 г. 
не смотря на запросъ Правленія (1902 г. ст. 77).

Р а с х о д ъ : а) по в с п о м о г а т е л ь н о м у  к а п и т а л у :

10) Выслано учителю Звѣреву 15 руб., но не имѣется 
росииски его въ полученіи денегъ (1899 г. ст. 128).

11) Не приложено росиисокъ 1899 г. сг. . 135> 
136, 138, 143, 159, 161, 172 и 173.

12) Записано въ расходъ 15 руб. 59 коп., а полу
чатель росписался въ полученіи только 15 руб. 39 коп.. 
(1899 г. ст. 164).

13) Деньги въ количествѣ 45 руб., высланныя свяіщ 
Модестову, но возвращенныя, не записаны на приходъ ио 
спеціальной книгѣ, а показаны на приходъ только въ каз
начейской книгѣ (1900 г. ст. 122).

14) Для удобства ревизіи слѣдовало бы пособіе, выда
ваемое изъ извѣстнаго капитала, записывать въ расходъ 
полностію, а не за вычетомъ удерживаемыхъ въ другой 
капиталъ, удерживаемую же сумму показывать вь при
ходѣ того капитала, куда сумма причитается (1900 г. 
ст. 189).

б) но квартирному капиталу:

15) Не очищены росиисками 1900 г. ст. 9, 20,
22, 50.

16) Въ расходъ выведено 18 руб., коч затѣмъ воз
вращены, но на приходъ не записаны (1900 г. ст. 85)-

в) по погребальной кассѣ»:

17) Не очищены оправдательнымъ документомъ ст. 
38 за 1899 годъ.

18) Выдана погребальная премія безъ довѣренности 
отъ прямыхъ наслѣдниковъ умершаго (1902 г. ст. 4).
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19) Реьизія кассы всѣхъ капиталовъ дала вполнѣ 
удовлетворительные результаты. Капиталы духовенства 
хранятся исправно. Сумма въ 232700 руо. состоитъ вь 
билетахъ, которые всѣ, по роспискамъ,. сданы на храненіе 
въ Государственномъ Банкѣ. На текущемъ счету въ 
Рижскомъ Город. Учетномъ Банкѣ имѣется /9 0 0  руо. и 
кромѣ того наличными оказалось 1157 руо. 9 коп. Слѣ- 
довательно въ день ревизіи капиталы духовенства составляли 
сумму въ 241,757 руб. 9 коп.

Ко всему вышеизложенному ревизіонная комиссія 

имѣетъ добавить, что:
1) Дѣлопроизводство по приходу и расходу капита

ловъ духовенства приведено въ тотъ порядокъ, о которомъ 
заявлено въ докладѣ Х Х ^ о. Предсѣдателемъ Правленія 
отъ 19-го Ноября 1902 года.

2) Выдачи суммъ, какъ видно изъ списковъ участ
никовъ капиталовъ и причитающихся имъ пособій, про
изводились правильно, за исключеніемъ указанныхъ выше 
неточностей и недосмотровъ.

3) Излишне переданныя суммы частію уже взысканы
(рев. ком. X X IV  съѣзда п. 15, 17, 18, 19, 33— е, 33 к).

4) Замѣчанія ревизіонной комиссіи X X IV  сѣѣзда ду
ховенства приняты во вниманіе Правленіемъ и исполнены 
(наир. 1, 5 и др.).

5) Желательно было бы лишь слѣдующее: а) пожерт
вованныя Иреосв. Платономъ въ 1860 —  1861 г. и 
1866 г. 4232 р., какъ неприкосновенный капиталъ на содер
жаніе богодѣльни для вдовъ и сиротъ духовенства 1 иж- 
ской Епархіи записать именно какъ „неприкосновенный 
капиталъи и б) завести инвентарныя описи имуществу въ 
Правленіи вспомогательнаго капитала и при вдовьемъ дом£.

Выслушавъ этотъ отчетъ ревизіонной коммиссіи, а 
равно объясненія на него членовъ Правленія капиталовь, 
съѣздъ постановилъ:
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а) по вспомогательному капиталу:

По пункту 1-му, предложить Правленію принять мѣры 
жъ своевременному поступленію взносовъ и въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ, какъ въ будущемъ, такъ и минув
шемъ, взыскивать съ виновнаго установленную пеню.

По пункту 2-му: поручить Правленію просить о. о. Благо
чинныхъ имѣть строгое наблюденіе за тѣмъ, чтобы от
численіе въ пользу капиталовъ °/0 */0 происходило обяза
тельно со всѣхъ доходовъ участниковъ капиталовъ, 
-согласно § 11 правилъ вспомогательнаго и § 3 правилъ 
квартирнаго капиталовъ, также и съ вакантныхъ мѣстъ.

По п. 3-му, предоставить усмотрѣнію Правленія вспо
могательнаго капитала.

По п. 4-му, признать объясненіе Правленія заслужи
вающимъ уваженія.

Но и. 5-му, взыскать, согласно объясненію Правленія, 
83 коп. съ благочиннаго II  Юрьевскаго Округа.

По и. 6-му, предоставить усмотрѣнію Правленія,

б) По погребальной кассѣ:

По и. 7-му и 8-му, признать объясненіе Правленія 
удовлетворительнымъ.

По и. 9-му, признать объясненіе Правленія удовле
творительнымъ.

По н. 10 и 11-му, признать объясненіе Правленія 
удовлетворительнымъ.

По іі. 12-му, запись неправильную признать опиской.
По іь 13-му, предложить Правленію вписать на при

ходъ 45 руб. изъ переходящей въ спеціальную книгу.
По п. 14-му, предложить Правленію исполнить ука

заніе коммиссіи..
По п. 15 му, признать объясненіе Правленія удовле

творительнымъ.
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По п. 16-му, предложить Правленію вспомогательнаго- 
капитала вписать 18 руб. изъ переходящей книги на при
ходъ въ спеціальную книгу по квартирному капиталу; 
признать объясненіе Правленія удовлетворительнымъ.

По п. 17, 18 и 19-му, признать объясненія Правде- 
нія удовлетворительными.

Предложенія ревизіонной коммиссіи: а) относительна 
отчисленія пожертвованнаго Высокопреосвященнымъ Пла
тономъ въ 1860, 1861 и 1866 г.г. 4232 р. въ неприко
сновенный, % %  съ котораго должны идти на содержаніе 
вдовьяго дома и б) заведеніи инвентарныхъ описей иму
ществу вспомогательнаго капитала и при вдовьемъ домѣ 
принять и рекомендовать ихъ Правленію къ исполненію ихъ; 
вообще же за аккуратное, по свидѣтельству ревизіонной 
коммиссіи, веденіе дѣлъ Правленіемъ выразить послѣднему 
въ настоящемъ его составѣ благодарность съѣзда, а слова, 
высказанныя однимъ изъ благочинническихъ съѣздовъ въ во
просѣ 25-мъ: „Въ виду того, что предыдущій съѣздъ 
увеличилъ жалованье членовъ Правленія съ тѣмъ, чтобы 
оно пригласило свѣдущихъ людей для принятія мѣръ кь 
постановкѣ капитала на прочныхъ основаніяхъ, но Правле
ніе этого до сихъ поръ не исполнило, то Епархіальный 
съѣздъ имѣетъ самъ пригласить свѣдущее лицо для озна
ченной цѣли, а добавленное жалованье взыскать изь со
держанія членовъ Правленія для вознагражденія свѣдущаю 
лица за его труды “— признать неосновательными.

Кромѣ того разсмотрѣнію XXV съѣзда было пред
ложено дѣло ревизіонной коммиссіи X X II/-го съѣзда 
духовенства съ возраженіями и объясненіями оывшихъ 
членовъ Правленія вспомогательнаго капитала духовенства 
и отзывомъ настоящаго состава того-же Правленія. Воз
никло это дѣло такимъ образомъ. ХХІѴ-й съѣздъ, выслу
шавъ отчетъ своей ревизіонной коммиссіи о состояніи 
капиталовъ духовенства постановилъ: замѣчанія коммиссіи
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и епархіальнаго съѣзда напечатать вмѣстѣ съ протоколами 
съѣзда отдѣльной брошюрой для духовенства, а Правленію 
вспомогательнаго капитала поручить уяснить всѣ непра
вильности, привести въ извѣстность недоимки, отъ кото
рыхъ капиталъ терпитъ убытокъ, выяснить виновныхъ и 
привлечь къ отвѣтственности ио § § 54 и 55 правилъ 
вспомогательнаго капитала со взысканіемъ денегъ съ тѣхъ, 
ио винѣ коихъ произошли убытки. Исполняя это пору
ченіе съѣзда Правленіе дало слѣдующее объясненіе: пере
дача денегъ произошла вслѣдствіе того, а) что Правленіемъ 
не велось тщательнаго съ необходимыми подробностями 
списка пенсіонеровъ капиталовъ, 6) что нѣкоторые благо
чинные, напр. покойный Пранцъ, представляли въ Прав
леніе неправильныя требовательныя вѣдомости на выдачу 
пбсобій, в) что въ Правленіе несвоевременно поступали 
свѣдѣнія о происшедшихъ въ семьяхъ пенсіонеровъ пере
мѣнахъ и г) что о.о. благочинные, черезъ коихъ высла
ны переданныя суммы, не дѣлали сообщенія Правленію 
о неправильности разсчета. но опредѣлить, въ какой мѣрѣ 
кого надлежитъ признать виновнымъ и сколько съ кого 
въ возмѣщеніе передачи взыскивать для Правленія пред
ставляется дѣломъ до невозможности затруднительнымъ, 
тѣмъ болѣе, что въ дѣлѣ представленія Правленію свѣдѣ
ній о происшедшихъ въ семьяхъ пенсіонеровъ перемѣнахъ 
никакого порядка не было установлено. Посему вопросъ 
о взысканіи переданныхъ разнымъ лицамъ Правленіемъ 
суммъ оно полагаетъ представить на разсмотрѣніе ХХѴ-го 
съѣзда духовенства.

Въ такомъ видѣ это дѣло и поступило на обсужденіе 
X X V  съѣзда. Чтобы выяснить дѣло, съѣздъ пунктъ за 
цунктомъ разобралъ всѣ замѣчанія ревизіонной коммиссіи, 
при чемъ оказалось, что большинство этихъ замѣчаній 
касается бухгалтерскихъ неточностей и погрѣшностей, 
отъ которыхъ капиталы духовенства не потерпѣли убыт-
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ка, почему съѣздъ постановилъ въ этой части дііло пре
кратить тѣмъ болѣе, что духовенствомъ не было вырабо
тано опредѣленныхъ правилъ и инструкцій ио -еденію 
и Формѣ книгъ Правленія.

Относительно же тѣхъ замѣчаній, въ которыхъ указы- 
вается на лишнюю передачу денегъ тѣмъ, коимъ не слѣдовало 
получать, и отъ чего капиталы духовенства потерпѣли 
убытокъ, съѣздъ постановилъ на рѣшеніе вопросъ: кого 
считать виновнымъ въ этихъ убыткахъ.— Правленіе ли, 
или благочинныхъ и вдовъ.

Но обсужденіи этого вопроса постановили, чіо Прав
леніе капитала въ этой передачѣ нельзя считать виновнымъ, 
потому что въ Правленіе не поступали своевременно свѣдѣнія 
о перемѣнахъ, происшедшихъ въ семейной жизни участ
никовъ, каковое, обстоятельство и было главною причиной 
передачъ: тѣхъ изъ благочинныхъ, которые представляли 
неправильныя требовательныя вѣдомости на полученіе по
добій, съѣздъ считаетъ виновными, но за смертью ихъ 
полагаетъ дѣло о нихъ прекратить, такъ какъ они въ 
данномъ случаѣ являлись только передаточными инстан
ціями и на свои нужды названныхъ суммъ не употреб
ляли, остальныхъ же благочинныхъ, непредставлявшихъ 
требовательныхъ вѣдомостей, но только передавшихъ вы
сылаемыя пособія, по назначенію, хотя бы и неправильно, 
съѣздъ не находить возможнымъ считать виновными, 
потому— что ему неизвѣстно, обязаны ли были благочин
ные слѣдить за правильной выдачей пособій вь своемь 
районѣ, а также за перемѣнами въ семейной жизни полу
чателей пособій и сообщать о томъ Правленію капитала. 
Въ этомъ отношеніи, по мнѣнію съѣзда, болѣе повинно 
само духовенство, не выработавшее въ лицѣ своихъ съѣз
довъ правильной и вполнѣ опредѣленной организаціи по 
завѣдыванію капиталами духовенства. По сей же причинѣ 
съѣздъ не находилъ возможнымъ винить и вдовъ, кого-
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рыя, по мнѣнію депутатовъ, мало знакомы съ правилами и 
въ данномъ случаѣ руководствовались правиломъ— даютъ, 
такъ бери. Но такъ такъ онѣ все же получили не свое,, 
а то, что имъ но праву не принадлежало, то съѣздъ пола
гаетъ взыскать съ нихъ переданныя суммы посредствомъ 
2 0 %  вычета изъ слѣдуемаго имъ пособія, при чемъ бла
гочинническимъ собраніямъ предоставляется право умень
шить или даже сложить переданныя суммы въ случаяхъ 
полнѣйшей безпомощности перебравшихъ. Въ заключеніе 
съѣздъ полагаетъ, согласно съ отзывомъ Правленія, что 
нѣтъ никакой необходимости въ печатаніи разобраннаго 
дѣла, какъ того желалъ X X IV  съѣздъ, а достаточно на
печатать только этотъ протоколъ.

Въ члены Правленія капиталовъ духовенства боль
шинствомъ голосовъ были избраны и утверждены Его 
Преосвященствомъ:

Предсѣдателемъ о. ІІрот. Н. Лейсманъ, казначеемъ 
Свящ. о. Г. Вахрамѣевъ, дѣлопроизводителемъ о. діаконъ 
Ильенковъ; кандидатами къ нимъ: о. ІІрот. Пятницкій и 
Свящ. Азелицкій. (Прот. 66).

Вознагражденіе членамъ Правленія съѣздъ положилъ 
въ такомъ размѣрѣ: Предсѣдателю 300 рублей; казначею 
200 рублей и дѣлопроизводителю 400 рублей. Для 
нуждъ канцеляріи съѣздъ постановилъ отвести одну 
квартиру во вдовьемъ домѣ, а если Правленіе найдетъ 
болѣе удобнымъ собираться въ другомъ мѣстѣ, то разрѣ
шить ему сдавать эту квартиру въ наемъ, а на выручен
ныя деньги нанять помѣщеніе для канцеляріи и содержать 
разсыльнаго (ирот. 67).

Ревизорами ио всѣмъ тремъ капиталамъ духовенства 
избраны и Его Преосвященствомъ утверждены: Священ
ники: А. Дегожскій, Ив. Арентъ и Н. Тихомировъ.
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Обсужденію съѣзда были предложены дѣйствующія 
нынѣ правила полеваго хозяйства духовенства съ цѣлью 
пересмотра ихъ.

По этому вопросу съѣздъ призналъ правильнымъ и крайне 
желательнымъ въ основу этихъ правилъ положить прин
ципъ; „земля должна себя обстраивать*4, но такъ какъ 
о,о. депутаты, кромѣ Керстенбемскаго и Рижско-уѣзднаго, 
не были уполномочены устанавливать его, то  постановили: 
отложить этотъ вопросъ съ тѣ мт, чтобы онъ подвергся 
обсужденію прежде въ поземельныхъ коммиссіяхъ епархіи, 
которыя свои замѣчанія обязуются представить благочин- , 
ническимъ собраніямъ, а послѣднія, по своем ь обсужденіи, 
слѣдующему епархіальному съѣзду.

Частныя измѣненія, произведенныя съѣздомъ въ этихъ 
правилахъ слѣдующія:

П о с т а н о в и л и :  1 - ы й  п а р а г р а ф ъ  д о п о л н и т ь  п р и м ѣ ч а 

ніемъ 2-мъ: „вѣдѣнію поземельныхъ коммиссій подлежатъ 
всѣ зданія, какъ надворныя, такъ и сельско-хозяйственныя, 
которыя строятся и поддерживаются на средства ирич- 
товъ44; въ § 2-мъ послѣ словъ „дѣло переносится*. . .  
вписать слова: „въ теченіе двухъ мѣсяцевъ"; послѣ словъ 
„ио своему усмптрѣнію*— слова „изъ среды духовенстваа 
и, наконецъ, весь параграфъ измѣнить въ томъ смыслѣ, 
что предсѣдатель третейскаго суда назначается епархіаль
нымъ начальством ь и дополнить примѣчаніемъ: „Если въ 
указанный сроки какая-либо сторона не изберетъ своего 
довѣреннаго лица, то дѣло разсматривается предсѣдателемъ 
третейскаго суда совмѣстно съ однимъ наличнымъ довѣ
реннымъ лицомъ. Въ случаѣ же, если обѣ стороны въ 
указанный срокъ не изберутъ себѣ довѣренныхъ лицъ, 
рѣшеніе комиссіи входитъ въ законную силу44. Заявленія 
о вызовѣ третейскаго суда подаются подлежащей комиссіи. 
7-ой § дополнить послѣ слова „ за б о т ы с л о в а м и  „и лед
ники"; наконецъ § 23, въ виду заключающагося въ немъ



—  210

требованія объ обязательномъ отчисленіи каждымъ прич
томъ съ земельнаго дохода въ причтовый капиталъ 
3 — 10&, хотя бы данный причтъ строилъ и поддерживалъ 
зданія на счетъ арендатора земли, —  предоставить пред
варительному обсужденію въ поземельныхъ комиссіяхъ, а 
затѣмъ въ благочинническихъ собраніяхъ для окончательнаго 
редактированія его на слѣдующемъ епархіальномъ съѣздѣ; 
въ настоящемъ же случаѣ дополнить его примѣчаніемъ: 
„усадебныя земли, отведенныя подъ постройку церков
ныхъ и причтовыхъ зданій, если не составляютъ оброчной 
статьи дохода, освобождаются отъ % сбора въ пользу 
вспомогательнаго капитала духовенства44.

2) По школьнымъ вопросамъ дѣятельность съѣзда 
выразилась въ слѣдующихъ постановленіяхъ, утвержден
ных!. Его Преосвященствомъ.

Членами Правленія Рижскаго Духовнаго Училища 
отъ духовенства избраны на слѣдующее трехлѣтіе; о. 
Протоіерей I. Пятницкій и Священ, о. Н. Носка (пр. 65).

Членами Правленія Рижской Духовной Семинаріи 
избраны: о. Протоіерей В. Березскій и Священникъ о. 
А. Цвѣтиковъ (64).

О стипендіи, устрояемой въ Рижской Дух. Семинаріи, 
бывшими ея воспитанниками въ память ея пятидесятилѣ
тія, съѣздъ выработалъ слѣдующія положенія :

1) Стипендію предоставлять достойнѣйшему воспи
таннику послѣднихъ 2 хъ классовъ Семинаріи изъ дѣтей 
свщенно-церковно-олужителей и учителей народныхъ 
школъ Рижской епархіи.

2) Обязать получающаго стипендію служить по окон
чаніи курса въ епархіальномъ вѣдомствѣ не менѣе трехъ 
лѣтъ.

3) Въ случаѣ оставленія стипендіатомъ службы по 
епархіальному вѣдомству ранѣе трехъ лѣтъ обязывать его 
уплатить сумму денегъ, въ размѣрѣ полученной стипендіи.
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4) Назначеніе стипендіи предоставляется педагогиче
скому совѣту Семинаріи.

5) Капиталь остается неприкосновеннымъ, а на вы 
дачу стипендіи расходуются проценты съ капитала.

На этомъ протоколѣ Его Преосвященствомъ положена 
такая резолюція: „утверждается, но съ тѣмъ, чтобы 
статьи этого положенія признавались основными, но вь 
развитіи своемъ могли быть видоизмѣняемы Нравленіемь 
Семинаріи согласно существующим ь на сеи предмеі ь 
узаконеніямъ44. (41).

Вопросъ объ открытіи въ г. Ригѣ Епархіальнаго жен- 
■скаго училища вь виду существующаго уже въ г. Иллукетѣ 
примонастырскаго училища и за неимѣніемъ средствъ,— 
съѣздомъ былъ рѣшенъ отрицательно (ирот. 54), причемъ 
было высказано пожеланіе увеличить составъ совѣта 
Иллукстскаго училища еще однимъ членомъ со стороны 
духовенства (ирот. 61).

При обсужденіи вопроса объ изысканіи средствъ на 
•содержаніе церковно-приходскихъ школъ въ епархіи вы
яснилось, что нѣкоторыя сельскія общества принимаютъ 
участіе въ содержаніи церковно-приходскихъ школъ, 
другія же отказываются отъ всякихъ расходовъ иа нихъ. 
Различно смотрятъ на это дѣло и коммисары по кресть
янскимъ дѣламъ. Одни изъ нихъ считаютъ обязанностью 
крестьянъ нести расходы на содержаніе школъ, коими 
они пользуются, и потому дѣлаютъ распоряженія, чюбы 
они исполняли требованія православныхъ училищных ь 
попѳчительствъ, другіе же, ссылаясь на отсутствіе точ
ныхъ и опредѣленныхъ на этотъ счетъ законоположеній, 
отказываютъ въ разрѣшеніи выдавать носооія православ
нымъ церковно-приходскимъ школамъ. Въ послѣднемъ 
случаѣ они имѣютъ въ виду правила о ногіѳчительствахъ 
1870 года, въ которыхъ не говорится, что сельскія 
общества должны содержать эти школы. Между тѣмъ
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существуютъ точныя и вполнѣ опредѣленныя законополо
женія о крестьянахъ отъ болѣе ранняго времени, именно 
отъ 26 марта 183 9 г., 26 января 1846 г., 9 іюля
1849 г., 1 мая I8 6 0  г., не отмѣненныя въ послѣдующее 
время, которыя говорятъ, что въ каждомъ приходѣ съ 
2-хъ тысячнымъ населеніемъ мужскаго пола должна быть 
учреждена приходская школа и что расходы но содер
жанію ея несутъ помѣщики и крестьяне и обученіе дѣтей 
въ нихъ признается общеобязательнымъ. Съ 1850 г. 
обязательная вотчинная помощь для православныхъ школъ 
замѣняется ежегодной правительственной субсидіей на 
наемъ школьныхъ помѣщеній въ размѣрѣ 10,000 руб., но 
по отношенію къ крестьянамъ не послѣдовало никакихъ 
измѣненій. Всѣ эти законоположенія во всей строгости 
примѣняются и въ настоящее время къ лютеранской части 
населенія, которое исправно несетъ повинности на содер
жаніе своихъ приходскихъ школъ. Съѣздъ полагаетъ, 
что принятіе православія не можетъ вліять, а тѣмъ болѣе 
измѣнять законоположенія о крестьянахъ, такъ какъ эти 
законоположенія имѣютъ въ виду крестьянъ, какъ извѣ
стное сословіе, независимо отъ того, къ какому они 
принадлежатъ вѣроисповѣданію, и потому рекомендуетъ 
оо. настоятелямъ церквей въ своихъ требованіяхъ, предъ
являемыхъ сельскимъ обществамъ, ссылаться на вышеука
занныя законоположенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ съѣздъ проситъ 
Его Преосвященство снестись съ гг. Губернаторами:
Лифляндскимъ, Курляндскимъ и Эстляндскимъ и просить, 
чтобы разъяснили подвѣдомственнымъ имъ коммиссарамъ 
но крестьянскимъ дѣламъ, что законоположенія о кресть
янахъ, въ частности объ ихъ обязанностяхъ въ дѣлѣ 
содержанія школъ относятся не только къ лютеранамъ, 
но и къ православнымъ, что послѣдніе также какъ и 
первые должны нести расходы на содержаніе своихъ 
приходскихъ школъ.

■ ■■



— 213 —

Этотъ протоколъ сданъ Его Преосвященствомъ для 
отзыва въ Училищный Совѣтъ.

Обсудивъ вопросъ —- объ урегулированіи посѣщенія 
школы дѣтьми, связанными службою у хозяевъ лютеранъ, 
съѣздъ постановилъ: просить Его Преосвященство хода
тайствовать предъ кѣмъ слѣдуетъ о примѣненіи къ нашимь 
школамъ существующихъ законоположеній о школахъ 
1819, 1846, 1849, 1860, 1866 и 1875 гг. На этомъ 
протоколѣ Его Преосвященствомъ положена такая резо
люція: „Такъ какъ въ настоящее время Г. Синодальнымъ 
Оберъ-Прокуроромъ возбужденъ вопросъ о передачѣ пра
вославныхъ сельскихъ училищъ Прибалтійскаго края въ 
вѣдомство Свят. Синода на основаніи положенія о цер 
ковно-приходскихъ школахъ Имперіи, ходатайство Съѣзда о 
примѣненіи къ нимъ мѣстныхъ узаконеній нужно признать 
несвоевременнымъи (ирот. 55).

3) По вопросамъ, касающимся церковно-приходской 
жизни, съѣздомъ приняты слѣдующія рѣшенія.

Обсудивъ вопросъ объ . установленіи въ Рижской 
епархіи благочинническихъ совѣтовъ —  изъ трехъ священ
никовъ для каждаго благочинія —  съѣздъ пришелъ къ 
заключенію, что эти совѣты могли бы быть оч. полезными, 
и желательными, но лишь въ томъ случаѣ, если они 
являлись бы учрежденіями не начальственными по отно
шенію къ духовенству, но братскими руководителями для 
молодыхъ и малоопытныхъ, но такъ какъ съѣздъ не имѣлъ 
никакихъ основаній думать, что проектируемый институтъ 
получитъ такой именно характеръ, то постановилъ эгогь 
проектъ отклонить (прот. №  29).

При составленіи табели °/о свѣчнаго сбора сь церк
вей епархіи съѣздъ руководился такими положеніями, 
утвержденными Его Преосвященствомъ 1) вычислить 
сумму, какую должно внести каждое благочиніе, а рас
предѣленіе этой суммы ио отдѣльнымъ церквамъ предо-
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ставить благочинническимъ собраніямъ^ которымъ лучше 
извѣстны денежныя обстоятельства каждой отдѣльной 
церкви, 2) въ виду того, что церкви платятъ не %  сборъ 
со свѣчнаго дохода, а опредѣленную для епархіи сумму— 
въ 6266 р. 80 коп., —  что многія сельскія церкви, полу
чающія доходъ исключительно только отъ свѣчной выручки, 
несутъ уплату свѣчнаго сбора отъ всей своей платежной 
способности, что свѣчные доходы не строго разграничи
ваются въ церковныхъ приходо-расходныхъ книгахъ отъ 
прочихъ суммъ, съѣздъ призналъ болѣе справедливымъ 
при раскладкѣ этой суммы на отдѣльныя церкви епархіи, 
принимать въ разсчетъ: кошельковый сборъ, чистую свѣчную 
прибыль, доходъ отъ оброчныхъ статей и проценты съ 
капиталовъ (прот. 14).

Руководствуясь этими положеніями съѣздъ причитаю
щуюся съ Рижской епархіи сумму въ 6266 р. 20 к. но1 
отдѣльнымъ благочиніямъ распредѣлилъ такъ: Рижскій 
каѳедральный соборъ —  671 р. 98 коп.: Рижско-градское 
благочиніе — 2268 р. 10 коп., Рижско-уѣздное —  112 р» 
63 коп.; Венденское — 90 р. 86 к.; Вольмарское— 108 р.. 
62 к.; Перновское 1— 236 р. 05 к.; ІІерновекое II— 89 р.. 
16 к.; Верроское— 212 р. 18 к.; Феллинское— 112 р. 31 к.; 
Везенбергское— 434 р. 17 к.; Зельбургское— 63 р. 55 к.; 
Керстенбемское— 98 р. 88 к.: Ревельскій соборъ— 347 р. 
33 коп.; Ревельско-уѣздное благочиніе—  314 р. 33 коп/г 
Юрьевское 1— 58 р. 82 к.; Юрьевское I I— 311 р. 94 к.; 
Гапсальское— 92 р. 41 коп.; Эзельское— 169 р. 19 кон.;, 
Митавское— 123 р. 55 кои.; Либавское— 259 р. 46 коп.; 
Виндавское —  21 р. 28 к. и постановилъ: предоставить, 
распредѣленіе этихъ суммъ сбора ио церквамъ каждаго 
благочинія благочинническимъ съѣздамъ и установить по
ступленіе сего сбора съ 1903 г. (прот. 45).

Принимая во вниманіе, что воскъ за послѣднее время 
особенно изъ-за дождливаго лѣта сильно вздорожалъ ~
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съѣздъ нашелъ заслуживающимъ уваженія прошеніе насто
ятельницы Рижскаго Троицкаго монастыря, игуменіи 
Сергіи —  объ увеличеніи платы за свѣчи и постановилъ 
увеличить на два рубля плату за пудъ свѣчей впредь до 
пониженія цѣнъ на воскъ (пр. 53).

При настоящемъ маломъ расходѣ церковныхъ свѣчей- 
учрежденіе собственнаго епархіальнаго свѣчнаго завода - 
съѣздъ призналъ прежде-временнымъ (пр. 25).

Для того, чтобы церкви Рижской епархіи могли по 
недорогимъ цѣнамъ получить вино, масло и ладонъ 
хорошаго качества —  съѣздъ постановилъ: предоставить 
Рижскому Троицкому монастырю, изъявившему на то 
свое согласіе— открыть складъ церковнаго вина, деревян
наго масла и ладона, и Епархіальное Начальство просить 
имѣть наблюденіе за доброкачественностію отпускаемыхъ 
предметовъ; духовенству же и церковнымъ старостамъ 
рекомендовать брать масло, вино и ладонь изъ монастыря, 
который обязуется держать разные сорта масла, вина и

ладона (пр. 17).
Обсуждая вопросъ о привлеченіи молодыхъ людей къ 

катехизаціи съѣздъ нашелъ, что духовенству въ этомъ 
крайне полезномъ и святомъ дѣлѣ слѣдуетъ держаться 
болѣе или менѣе одинаковой практики, каковую слѣдуетъ 
установить на благочинническихъ съѣздахъ. Одной изъ 
существенныхъ мѣръ къ привлеченію молодыхъ людей на 
катехизацію съѣздъ призналъ: при вѣнчаніи браковь іре
бовать отъ брачущихся знанія истинъ вѣры, что и тре
буется практикой православной церкви и предусмотрѣно 
закономъ. На этомъ протоколѣ Его Преосвященствомъ 
была положена такая резолюція: .Катехизація дѣло 
весьма похвальное и полезное, но которое, какъ мнѣ 
извѣстно, нѣкоторыми священниками, къ сожалѣнію, 
игнорируется. Нечего бояться подражанія, „копированія , 
подражать хорошему не стыдно. —  Предлагается всѣмь
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священникамъ вести по издавна установившемуся обычаю 
катехизацію, приложить къ этому дѣлу полное усердіе и 
принять всѣ мѣры для привлеченія возможно большаго 
числа молодыхъ людей обоего иола къ посѣщенію кате
хизацій, какія но мѣстнымъ условіямъ признаны будутъ 
соотвѣтствующими цѣли. Лучше, если бы каждое благо
чиніе выработало свои, общія для благочинія, правила 
веденія катехизаціи, (ирот. 62).

Для поднятія дѣятельности церковно-приходскихъ 
попечительствъ съѣздъ постановилъ: повергнуть на благо
усмотрѣніе Архипастыря свое мнѣніе: примѣнять къ при
ходскимъ попечительствамъ Лифлянд. губ. крестьянское 
поземельное уложеніе Дифлянд. губ. 9-го іюня 1849 г., 
въ 643-мъ § котораго говорится: „Всѣ повинности, отбы
ваемыя крестьянами въ пользу церкви... составляютъ на 
основаніи Высочайшаго иовелѣнія отъ 14-го декабря 
1846 і. ооязанность приходскихъ, а не помѣстныхъ 
обществъ... и имѣютъ отбывать таковыя повинности лишь 
въ пользу церкви того вѣроисповѣданія, къ которому они 
принадлежатъ“ (нрот. 77). На этомъ протоколѣ Ею  
Преосвященствомъ положена резолюція: Утверждается: 
По сему дѣлу мною имѣетъ быть сдѣлано особое распо
ряженіе*,

Изданіе Евангелій на мѣстныхъ языкахъ, въ переводѣ 
согласномъ со славянскимъ текстомъ и въ форматѣ, при
ближающемся къ типу славянскихъ напрестольныхъ 
Евангелій съѣздъ призналъ ненужнымъ (пр. 39), но 
съѣздъ призналъ необходимымъ при каждомъ, новомъ 
изданіи богослужебныхъ книгъ на мѣстныхъ языкахъ — 
подвергать ихъ основательному исправленію, особенно со 
стороны ихъ орѳографіи и для того призналъ необходи
мымъ обновленіе постоянныхъ редакціонныхъ ^комитетовъ, 
съ привлеченіемъ къ участію въ нихъ, за недостаткомъ 
подходящихъ лицъ въ гор. Ригѣ, лицъ изъ среды сель-
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скаго духовенства. На этомъ протоколѣ Его Преосвя
щенствомъ положена резолюція: „соотвѣтствующія распо
ряженія будутъ сдѣланы" (прот. 56).

Для облегченія дѣятельности будущихъ съѣздовъ духо
венства X X V  съѣздъ постановилъ и Его Преосвященство 
утвердилъ: поручить священникамъ о.о. П. Даву и Н. 
Юдину составить во 1) перечень вопросовъ, какіе подле
жали обсужденію бывшихъ съѣздовъ, 2) краткое содер
жаніе рѣшеній по нимъ; и 3) указаніе на то, какое изъ 
послѣднихъ получило осуществленіе, потомъ составленное 
отпечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ съ тѣмъ, чтобы 
оттиски Редакціей Епарх. Вѣдомостей были разосланы 
отдѣльными брошюрами по церквамъ, которыя и понесутъ 
расходы по нимъ (прот. 24).

Остальные вопросы, разсмотрѣнные съѣздомъ и рѣ
шенія по нимъ, не приведенныя въ этомъ отчетѣ, будутъ 
напечатаны при печатаніи отчета отдѣльными брошюрками 
и разосланы духовенству.

Священникъ II. Давъ.

Редакторъ, Секретарь Консисторіи, II. Соколовъ.



Отдѣлъ нсоффиціальныіі.

К л е в е т н и к ъ .
Въ тѣ дни еще, когда изъ тьмы небытія 
Богъ къ жизни вызывалъ всѣ существа земныя,
И гады изъ воды яьилися живые,
То между нихъ ползла лукавая змѣя.

Лишь глянулъ на нее всевѣдущій Создатель,— 
И тихая печаль покрыла свѣтлый ликъ:
Уже предвидѣлъ Онъ, что врагъ и зложелатель 
Въ нее войдетъ потомъ— діаволъ клеветникъ..

И не далъ Богъ змѣѣ ни внѣшней красоты,
Ни ногъ, ни мощнаго орлинаго полета,
Но въ безобразіи, вдали отъ высоты,
Ей пресмыкаться далъ по праху и болоту;

Обманчивый языкъ ея Онъ раздвоили 
И смертоносный ядъ вложилъ въ ея лобзанье; 
Лишь мудрый умъ ея намъ далъ для подражанья, 
А злую волю въ ней на вѣки осудилъ.

Такъ всякій клеветникъ, что змѣй въ селеньи рая:
Въ немъ безобразная и низкая душа;
Не къ горней высотѣ желанья направляя,
Но грязью нравственной и низостью дыша,

Не на добро остритъ двусмысленный языкъ 
И въ злыхъ словахъ несетъ не миръ и не отраду: 
Коварные его навѣты полны яда.
Какъ зубъ змѣи. Таковъ лукавый клеветникъ.
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Къ 10-ти лѣтію Пюхтицкаго Успенскаго 

женскаго монастыря.
2-го ноября минувшаго 1902 года исполнилось 10 лѣтѣ 

существованія Пюхтицкаго Успенскаго монастыря. По этому 
поводу и въ виду особеннаго религіозно - просвѣтительнаго 
и благотворительнаго значенія этого монастыря на руоежѣ 
двухъ народностей— русскихъ и эстовъ благовременно вспом
нить объ обстоятельствахъ, способствовавшихъ возникновенію 
его и сказать нѣсколько словъ о его настояіцемъсоотояніи.

Пюхтицкая „ Богородицкая гора“ уже съ давнихъ 
временъ почитается „святою горою#, какъ окрестнымъ 
населеніемъ, такъ и православными русскими дальнихъ селъ 
Гдовскаго и Ямбургскаго уѣздовъ: на этой горѣ обрѣтена 
Чудотворная Икона Успенія Божіей Матери. (Подрооно 
объ этомъ см. брошюру „Оказаніе о почитаемой чудотворной 
Пюхтицкой иконѣ Успенія Божіей Матери, на русском ь и 
эстонскомъ яз.). О часовнѣ на Богородицкой горѣ упоми
нается въ рукописи 1608 г.

Ежегодно и ближніе и дальніе православные люди 
тысячами собирались сюда къ 15 августа для молитвы. До 
основанія въ 1818 г. Сыренецкаго прихода молебны предь 
Чудотворнымъ Образомъ совершались Нарвскимъ соборнымъ 
причтомъ. Съ построеніемъ же Сыренецкой церкви Ов- 
Икона была перенесена въ эту церковь, и отсюда ежегодно- 
сталъ совершаться крестный ходъ на св. Богородицкую 
гору, гдѣ въ У спенской часовнѣ совершались богослуженіи 
и молебны предъ св. Иконою. Службы совершались исклю
чительно на славянскомъ языкѣ. Мѣстное иновѣрческое 
населеніе, покидающее 15 августа всѣ свои работы к во 
множествѣ собирающееся на Богородицкую гору, являлось 
лишь зрителемъ православнаго торжества, такъ какъ, но 
незнанію языка, оно не могло принять участія въ обще
народныхъ моленіпхь.
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Но вотъ, 15 августа 1884 г. Ревельскій соборный 
Священникъ о. Карпъ Тизикъ, по распоряженію Епархіальнаго 
Начальства, впервые совершилъ въ Пюхтицѣ богослуженіе и 
произнесъ проповѣдь на эстонскомъ языкѣ. Это весьма 
понравилось во множествѣ собравшимся эстонцамъ— люте
ранамъ, которые послѣ богослуженій стали просить о. Тизика 
еще пріѣхать сюда для ироповѣданія слова Божія. 0 . Карпъ 
-еще нѣсколько разъ пріѣзжалъ сюда для совершенія Бого
служеній на эстонскомъ языкѣ въ Успенской часовнѣ, и 
на эти богослуженія всегда собиралось много народу. Это 
встревожило представителей лютеранства — помѣщиковъ и 
сосѣднихъ пасторовъ. Пасторы ио очереди стали часто 
посѣщать этотъ отдаленный отъ кирокъ уголъ и уговаривать 
крестьянъ не посѣщать православныхъ богослуженій.

Надо помнить, что въ это время происходило уси
ленное движеніе лютеранъ въ православіе въ Эстляндіи. 
Мѣстный помѣщикъ запретилъ крестьянамъ и волостному 
старшинѣ распространять печатныя объявленія о времени 
совершенія православныхъ службъ въ Пюхтицкой часовнѣ. 
Лютеранскій учитель, пріютившій о. Тизика, былъ лишенъ 
должности. Право совершенія крестнаго хода отъ ча
совни на источникъ было обложено высокой платой.

Но такъ какъ эти мѣры не могли заглушить въ на
родѣ религіозной потребности, то мѣстнымъ лютеранскимъ 
дворянствомч рѣшено было близь православной часовни 
воздвигнуть лютеранскую кирху. И, вотъ, въ маѣ мѣсяцѣ 
1885 г. на самой Богородицкой горѣ, въ 100 саженяхъ 
отъ православной часовни, совершена была закладка кирхи. 
Постройка производилась съ особенною поспѣшностью, 
такъ что къ 15-му августа зданіе кирхи ужо доведено 
было до крыши и достроивалась колокольня.

Когда узнало объ этой постройкѣ губернское началь
ство, то оно распорядилось прекратить дальнѣйшія работы, 
такъ какъ на постройку кирхи не было испрошено тре-
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буемаго разрѣшенія. Между тѣмъ въ концѣ того же 
1885 года Епархіальное начальство, видя привязанность и 
усердіе мѣстнаго населенія къ Пюхтицкой часовнѣ, при
знало благовременнымъ открыть въ Пюхтицѣ самостоятель
ный приходъ съ приходской школой.

Съ этого времени на Пюхтицу обращается особенное 
вниманіе ревнителей православія.

Въ 1887 г. въ м. Іеве, расположенномъ въ 25 верст, 
отъ Пюхтицы, учреждено было Отдѣленіе Православнаго 
Прибалтійскаго Братства подъ предсѣдательствомъ супруги 
Эстлиндскаго Губернатора Княгини Е. Д. Шаховской. 
Въ гервый же годъ своего существованія Іеве некое От
дѣленіе открыло въ м. Іеве школу и устроило временную 
домовую церковь. Лѣтомъ 1888 г. Отдѣленіе открыло въ 
Іеве лечебницу съ аптекой и кабинетъ для больныхъ. 
Для ухода за больными настоятельница Костромского 
Богоявленскаго монастыря, Игуменія Марія прислала нѣ
сколько сестеръ, которыя составили въ Іеве общину подъ 
главнымъ наблюденіемъ монахини Варвары. Затѣмъ 
Отдѣленіемъ въ теченіе 1889 и 1890 г. были открыты 
при Іевенской общинѣ пріютъ для православныхъ сиротъ 
и рукодѣльная для приходящихъ ученицъ, безъ различія 
вѣроисповѣданія.

Основывая названныя благотворительныя учрежденія 
въ Іеве, Отделеніе Братства смотрѣло на этотъ пунктъ 
только, какъ на временный. Главною же своею цѣлью 
отдѣленіе поставляло устройство Женской обители на 
Богородицкой горѣ, куда могли бы быть перенесены и 
открытыя въ Іеве благотворительныя учрежденія.

Первоначально былъ возбужденъ вопросъ объ отчуж
деніи въ пользу вновь открытаго Пюхтицкаго прихода 5 
десятинъ земли на основаніи правилъ о порядкѣ отчужде
нія, утвержденныхъ 10 Февраля 188b г. Но Эстляндокій 
Губернаторъ Князь С. В. ІІІаховокой возбудилъ вопрось
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объ изъятіи изъ рукъ иновѣрцевъ всей Богородицкой горы; 
для этого требовалось изъять изъ частнаго владѣнія еще 
31 десятиу 800 кв. саж. Вслѣдствіе представленія Г. 
Оберъ-Прокурора Св. Синода, 29 апрѣля 1891 года по
слѣдовало Высочайшее соизволеніе на отчужденіе обоихъ 
вышеозначенныхъ участковъ земли, и такимъ образомъ вся 
Богородицкая гора перешла въ собственность православнаго 
духовнаго вѣдомства. Теперь для Епархіальнаго началь
ства и Іевенскаго Отдѣленія открылась полная возмож
ность осуществить свое намѣреніе объ устройствѣ на 
Богородицкой горѣ женской обители съ открытіемъ при 
ней лечебницы, пріюта и другихъ благотворительныхъ 
учрежденій. Согласно представленному Преосвященнымъ 
Арсеніемъ ходатайству Іевенскаго Отдѣленія Св. Синодъ 
но опредѣленію отъ 17— 31 мая 1891 г. разрѣшилъ уч
редить на Богородицкой горѣ Пюхтицкую Успенскую 
женскую Общину на такое число сестеръ, какое община 
въ состояніи будетъ содержать при своихъ средствахъ. 
Въ составь новоучрежденной общины первоначально во
шли вышеупомянутыя монахиня Варвара и 3 послушницы. 
Торжество открытія Общины было совершено 15 августа 
1891 года Преосвященнымъ Арсеніемъ, Епископомъ Риж 
скимъ и Митавскимъ въ присутствіи Эстляндскаго Губер
натора и множества богомольцевъ.

Съ открытіемъ Пюхтицкой Общины всѣ заботы 
Епархіальнаго начальства и Іевенскаго Отдѣленія были 
направлены на дальнѣйшее устройство и обезпеченіе об
щины. Зъ  этихъ видахъ отдѣленіемъ были пріобрѣтены 
для общины два сосѣднихъ съ Богородицкой горой кресть
янскихъ участка земли, взамѣнъ чего община обязалась 
-содержать для окрестнаго населенія лечебницу и пріемный 
покой.

При внѣшнемъ благоустроеніи общины прежде всего 
•было обращено вниманіе на устройство благоприличнаго
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храма на Богородицкой горѣ. Для этой цѣли рѣшено 
было воспользоваться недостроенным ь и стоявшимъ безъ 
всякаго употребленія зданіемъ лютеранской кирхи, кото
рое послѣ усиленныхъ, но безуспѣшныхъ домогательствъ 
иредставителей лютеранства о разрѣшеніи достроить и 
открыть кирху, было уступлено Эстляндскимъ дворян
ствомъ православному духовному вѣдомству безплатно. Эго 
зданіе и обращено было въ соборный храмъ общины.

Затѣмъ, въ теченіе 1892 г. около соборнаго храма 
были воздвигнуты двухэтажное зданіе для траиезной об
щины, зданія для келій сестеръ; невдалекѣ отъ старой 
церкви построенъ большой деревянный Флигель для лечеб
ницы. Соборный храмъ, равно какъ и выстроенныя зда
нія, были освящены Преосвященнымъ Арсеніемъ 13, 14
и 15 августа 1892 года въ присутствіи Товарища Оберъ- 
Прокурора Св. Синода д. т. с. В. К. Саблера, Эстлянд- 
екаго Губернатора, князя С. В. Шаховского съ супругой, 
о. Протоіерея Іоанна Сергіева, представителей Братства 
и множества богомольцевъ. Тогда же была произведена 
закладка св. вороть съ колокольней. Число сестеръ общины 
къ этому времени было уже оолѣе 30.

Съ устройствомъ соборнаго храма явилась возмож- 
ность обрѣтенную на этой горѣ и хранившуюся доселѣ 
въ Сыренецкой церкви Икону Успенія Божіей Матери 
помѣстить въ новоустроенномъ храмѣ. Поэтому прине
сенную изъ села Сыренца въ Пюхтицу вь 1892 і. къ 
15-му августа Святую Икону рѣшено было оставить на 
Богородицкой горѣ, при чемъ Преосвященнымъ Арсеніемъ 
представлено было о семъ Св. Синоду. Св. Синодь, но 
опредѣленію отъ 23 сентября— 5 октября 1892 года за 
№ 2429, рѣшилъ: принесенную въ Пюхтицу изъ села 
Сыренца чудотворную Икону Успенія Ъожіей Матери 
оставить на будущее время въ новоустроенномъ храмѣ 
обители, а въ Сыренецкій храмъ передать копію съ этой
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иконы, съ тѣмъ, чтобы ежегодно, въ іюнѣ мѣсяцѣ, предъ 
днемъ празднованія памяти св. пророка Иліи подлинная 
Іудотворная Икона была приносима съ крестнымъ ходомъ 

въ Сыренецкій храмъ, оставалась тамъ до 13 аыуста. а 
затѣмъ снова возвращалась съ крестнымъ ходомъ въ оби- 
іель. іакимъ образомъ Пюхтицкая Чудотворная Икона 
возвратилась въ мѣсто первоначальнаго обрѣтенія.

Между тѣмъ община продолжала все болѣе и болѣе 
благоустроиться. На средства Іевенскаго Отдѣленія въ 
1891 г. при общинѣ былъ открытъ пріютъ для сиротъ — 
дѣвочекъ; въ слѣдующемъ году открытъ былъ пріемъ 
больныхъ въ устроенной при общинѣ лечебницѣ.

Въ виду возникновенія при общинѣ такихъ благотво
рительныхъ учрежденій, она, не смотря на кратковремен
ное свое существованіе, быстро пріобрѣла себѣ уваженіе 
между окрестнымъ и дальнимъ населеніемъ, такъ что 
приливъ богомольцевъ на святую гору сталъ постоянно 
возрастать.

Это обстоятельство послужило для устроителей общи
ны поводомъ къ возбужденію ходатайства о преобразованіи 
общины въ монастырь, чтобы сдѣлать чрезъ это святую 
гору такимъ же прочнымъ оплотомъ православія въ здѣш
ней мѣстности, какимъ служатъ древнія св. обители въ 
другихъ мѣстностяхъ Россіи. Означенное ходатайство въ 
августѣ 1892 г. Преосвященный Арсеній представилъ на 
благоусмотрѣніе Св. Синода, при чемъ указалъ на лично 
имъ замѣченные въ общинѣ порядокъ и полное благо
устройство.

Признавъ это ходатайство заслуживающимъ уваженія^ 
Св. Синодъ, по опредѣленію отъ 23 октября —2 ноября 
1892 года за Л§ 2547 возвелъ Пюхтицкую общину въ 
монастырь, назначивъ монахиню Варвару настоятельницей 
онаго, съ возведеніемъ ея въ санъ игуменіи.
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Благодаря энергіи игуменіи Варвары, предназначен
ныя по плану къ постройкѣ монастырскія зданія вскорѣ 
были воздвигнуты; кромѣ того построены: школьный 
домъ, домъ для одного священника, діакона, для почтоваго 
отдѣленія, надворныя постройки— конюшни, хлѣвы и проч.

Пустынная гора украсилась обителью, сіяющею золо
тыми крестами на св. храмахъ и государственными гер
бами на башняхъ монастырской ограды. Число сестеръ 

обители за 10 лѣтъ достигло до 200, считая въ томъ 
числѣ и сестеръ, живущихъ въ подворьяхъ въ Ревелѣ и 
Петербургѣ и въ Геѳсиманской богадѣльнѣ.

Чудотворная Икона продолжаетъ привлекать все болѣе 
и болѣе богомольцевъ, больныхъ и страждущихъ и исто
чаетъ исцѣленія. (О чудесахъ отъ св. Иконы см. бро
шюры: „Сказаніе о ІІюхтицкой Иконѣ“. . . — и „Чудесныя 
исцѣленія въ новѣйшее время отъ св. Чудотворной Иконы 
Успенія Божіей Матери въ Пюхтицкомъ монастырѣ^).

Изь другихъ святынь обители особенно почитаются:
1) золотой крестъ съ мощами многихъ св. угодниковъ 
Божіихъ. Крестъ этотъ вдѣланъ въ икону съ изображе
ніями святыхъ, мощи которыхъ хранятся въ иконѣ, 2) 
обрѣтенный на днѣ колодца въ деровнѣ Пюхтицѣ образъ 
св. Николая Чудотворца (см. „Сказаніе о Пюхтицкой 
Иконѣ"), 3) образъ Владимірской Божіей Матери, съ мо
щами св. угодниковъ, даръ Аѳонскаго Благовѣщенскаго 
монастыря.

Въ соборномъ храмѣ ежедневно утромъ и вечеромъ 
совершаются Богослуженія по уставу. На всѣхъ литур
гіяхъ возносятся моленія, какъ о живыхъ, такъ и объ 
усопшихъ благотворителяхъ св. обители. Пѣніе сестеръ 
обители —  стройно, благоговѣйно, умилительно. Поются 
преимущественно напѣвы древне-церковные.

Бъ монастырской трапезной находится церковь во 
имя Симеона Богопріимца и Анны пророчицы. Церковь
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эта невелика, отдѣляется от». трапезной комнаты широ
кими стекляными дверями, которыя во время Богослуже
ній открываются; такимъ образомъ большинство богомоль
цевъ, стоящіе въ трапезной, явственно могутъ слышать 
всю церковную службу. Въ трапезной монастыря про
исходитъ, ио очереди сестрами обители, безпрерывное 
чтеніе псалтыря съ поминаніями поименно живыхъ и умер
шихъ благотворителей монастыря.

На самой вершинѣ горы, саженяхъ въ 100 отъ мо
настыря, находится Сергіевская церковь, построенная на 
могилѣ умершаго 12 октября 1894 г. Эстляндскаго Губер
натора, Князя Сергія Владиміровича Шаховского, вдовою 
почившаго, Княгиней Елизаветой Дмитріевной Шаховской. 
Покойный князь еще при жизни завѣщалъ— похоронить его 
но смерти на Пюхтицкой торѣ, которую ойъ возлюбилъ 
всей своей православно-русской душой, какъ православ
ную святыню въ Прибалтійскомъ краѣ. Рядомъ съ цер
ковью княгиня построила себѣ домъ и навсегда поселилась 
на св. горѣ, принимая сердечное участіе въ благотвори
тельныхъ учрежденіяхъ монастыря.

Четвертая церковь на св. горѣ— Николо-Арсеніевская, 
также внѣ монастырской ограды, на кладбищѣ. Эта 
церковь была первоначально часовней, неоднократно пере
страиваемой, пока не получила настоящаго вида церк
ви. Недалеко отъ этой церкви растетъ древній дубъ. 
Въ этомъ мѣстѣ, ио преданію, являлась эстонскимъ пасту
хамъ Божія Матерь, и здѣсь была обрѣтена Чудотворная 
Икона.

До основанія монастыря церковь эта была единствен
ной на горѣ. Въ 1885 г. она стала приходскою цер
ковью, и къ ней былъ оиредѣленъ штатный причтъ- Въ 
этой церкви во всѣ воскресные и праздничные дни совер
шаются богослуженія на эстонскомъ языкѣ.
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®ь иолверстѣ on. монастыря, подъ горою, находится 
.источникъ, надъ которымъ устроена часовня. На иеточ- 
никъ совершаются крестные ходы съ Чудотворною Ико
нок»; здѣсь служатся водосвятные молебны. Были не
однократные случаи исцѣленія наружныхъ болѣзней, въ 
особенности болѣзней ногъ, черезъ омовеніе водой изъ 
источника.

Жизнь въ монастырѣ проходитъ въ постоянномъ трудѣ. 
Главная забота ио управленію монастыремъ, по содержа
нію и благоустройству его лежитъ на настоятельницѣ, 
матери Игуменіи. Ею опредѣляется каждая сестра на 
тотъ или другой трудъ. Въ лѣтнее врвхМя сестры не
сутъ всѣ полевыя работы: онѣ косятъ и убираютъ сѣно, 
жнутъ, косятъ на поляхъ хлѣба, молотятъ, работаютъ въ 
плодовомь саду, въ огородахъ. Ьъ свободное оі ь поле
выхъ работъ время онѣ трудятся въ самомъ монастырѣ: 
1) въ живописной, гдѣ подъ руководствомъ искусной мо
нахини и подъ надзоромъ Игуменіи Алексіи, хорошо зна
ющей живопись, исполняются художественныя иконопис
ныя работы но заказамъ церквей и частныхъ, лицъ, а 
мѣадніія сестры обучаются этому искусству;

2) въ рукодѣльной, гдѣ золотомъ, серебромъ и шел
ками вышиваются покровы, воздухи и другія богослужеб
ныя принадлежности, а также и разныя вещи для 
.домашняго употребленія, какъ-то скатерти, подушки и 
ироч.;

3) въ цвѣточной, гдѣ преимущественно младшія по
слушницы занимаются приготовленіемъ искусственныхъ 
цвѣтовъ, коими отдѣлываютъ иконы и картины;

4) въ сапожной, гдѣ шьется обувь всѣмъ сестрамъ 
обители и воспитанницамъ пріюга;

5.) въ портняжной, гдѣ шьется вся одежда для 
♦сестеръ.
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Дѣятельность монастыря не ограничивается его соб
ственными интересами: монастырь приноситъ много пользы 
окрестному, преимущественно истонскому иновѣрческому 
населенію своими просвѣтительными и благотворительными, 
учрежденіями, каковы: школа, лечебница и пріютъ.

Школа при монастырѣ— церковно-приходская двух
классная. Обученіемъ дѣтей занимаются члены причта: 
два священника, діаконъ, два псаломщика и сверхъ тога 
учительница, которая состоитъ также и воспитательни
цей въ пріютѣ.

Въ 190У2 учебномъ году дѣтей въ школѣ было, 
67 чел. обоего пола. При школѣ имѣется общежитіе для 
мальчиковъ. Школьная плата весьма умѣренная. Ежегодна 
учащіеся мальчики подвергаются экзаменамъ на льготу 
П-го и ІІІ-го разрядовъ но отбыванію воинской повин
ности, а дѣвочки— на полученіе свидѣтельствъ объ окон
чаніи ими курса начальнаго народнаго и двухкласснаго 
приходского училища.

Примонастырская лечебница приноситъ явную пользу 
окрестному населенію, тѣмъ болѣе, что ближе 25 верстъ 
ни врача, ни аптеки нѣтъ. При лечебницѣ имѣется постоян
ный врачъ, получающій жалованье отъ Православнаго 
Прибалтійскаго Братства, и, въ качествѣ сестеръ милосердія, 
нѣсколько сестеръ обители и окончившихъ курсъ ученія 
воспитанницъ пріюта.

Ежегодно бываетъ до 2,000 пріемовъ больныхъ, которые 
за самую незначительную плату— 20 кои. свидѣтельствуются 
врачемъ и получаютъ нужное лекарство.

Весною 1902 года начато постройкой зданіе пріемнаго 
покоя для постороннихъ лицъ, гдѣ они могли бы найти 
продолжительный покой послѣ трудныхъ операцій и при 
болѣзняхъ, требующихъ постояннаго врачебнаго надзора и: 
ухода.
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Врачебная помощь простирается и далеко за предѣлы 
Пюхтицы- Докторъ въ каждое воскресенье выѣзжаетъ за 
20 верстъ въ им- Изакъ для пріема тамъ больныхъ.

Пріютъ помѣщается въ большомъ двухэтажномъ домѣ 
въ монастырской оградѣ. Домъ этотъ выстроенъ два года 
тому назадъ заботами игуменіи Алексіи и пожертвованіемъ 
благотворительницы Маріи Андреевны Елисеевой.

Ежегодно въ пріютѣ воспитывается до 20 человѣкъ 
дѣвочекъ- Ио уставу въ пріютъ принимаются дѣвочки — 
сироты эстонскаго происхожденія. Онъ содержится на 
средства Іевенскаго Отдѣленія Прибалтійскаго Братства и 
монастыря- Дѣти школьнаго возраста обучаются въ школѣ, 
а въ свободное отъ ученія время занимаются, подъ 
руководствомъ воспитательницы, рукодѣліемъ и обучаются 
домашнему хозяйству. Оканчивающія курсъ ученія и 
приходящія въ возрастъ воспитанницы поступаютъ, по 
своему желанію, кто въ число сестеръ милосердія при 
лечебницѣ^ кто приготовлятся къ должности народной 
учительницы, кто идетъ въ услуженіе.

Изъ дѣтей пріюта составляется хорь, который, подъ 
руководствомъ псаломщика, поетъ за эстонскими бого
служеніями.

Въ 25 верстахъ отъ монастыря, близъ селъ Сыренца 
и Ямъ, находится Геѳсиманскій скитъ. Это—монастырская 
богадѣльня. Здѣсь находятъ покой больныя, слабыя старицы 
изъ монашествующихъ- Число обитательниц!» скита про
стирается до 20 человѣкъ, считая въ томъ числѣ и сестеръ, 
прислуживающихъ «старицамъ- Въ скитѣ имѣется домовая 
церковь во имя Успенія Божіей Матери. Священники 
изъ монастыря -ежемѣсячно выѣзжаютъ сюда для совершенія 

■богослуженій и пріобщенія больныхъ старицъ. На этихъ 
богослуженіяхъ всегда присутствуетъ до 200 богомольцевъ- 
мірянь изъ деревни Ямъ, приводящихъ своихъ больныхъ 
'Стариковъ и младенцевъ для пріобщенія св. Таинъ.
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У монастыря имѣется два подворья: въ гор. Ревелѣ 
и Петербургѣ.

Ревельское подворье пожертвовано купеческою вдовою 
ГГелагіей Басаргиной въ 1895 г. До іюля м. 1902 г. здѣсь 
совершались ежедневныя богослуженія въ домовой церкви. 
Осенью же ] 902 г* законченъ постройкой и освященъ 
великолѣпный каменный храмъ, выстроенный на пожертво
ванныя II. Басаргиной 50,000 руб. и на пожертвованія 
другихъ лицъ. При подворской церкви имѣется свой; 
священникъ, получающій жалованье огъ монастыря.

Петербургское подворье открыто заботами игуменіи 
Алексіи весною 1902 г. въ домѣ, пожертвованномъ дочерью- 
генералъ-майора О. И. Кондратьевой. При подворьѣ 
выстроена небольшая церковь на средства^ пожертвованныя, 
почетной гражданкой Ксеніей Тарасовной Ивановой, въ 
количествѣ 5,000 руб.

Вотъ, вкратцѣ, жизнь и дѣятельность Пюхтицкаго 
монастыря. Спрашивается, откуда же берутся у монастыря 
средства на собственное содержаніе благотвори тельныхъ 
учрежденій?-1—Монастырь ничего не имѣетъ, кромѣ участка- 
земли, величиною въ двѣ крестьянскія усадьбы; при томъ 
земли большею частію болотистой и малоплодородной, 
кормящей монастырь лишь въ продолженіи 8-хъ 4lxb мѣсяцевъ..

Прошло уже 10 лѣтъ, какъ построены монастырскія 
зданія; все требуетъ ремонта, починки, недостроенное 
нужно достроить. Въ послѣдніе два года нужно было 
удовлетворить крайнимъ нуждамъ— построить, зданія пріюта 
и гостинницы* На лицо такая же нужда въ постройкѣ 
причтоваго дома, въ устройствѣ водопровода въ монастырѣ, 
ибо вода привозится на лошадяхъ изъ— подъ горы за полъ 
версты отъ монастыря.

Монастырь огражденъ каменной оградой только съ 
одной стороны; необходимо устроить такую же- ограду
вок и ѵгъ всего монастыря.



Откуда взять средства на* все это? — Православное 
Прибалтійское Братство, оказываетъ помощь монастырю на 
содержаніе благотворительныхъ учрежденій—лечебницы и 
пріюта; Епархіальное Начальство— на содержаніе школы.

З&бЬта же о благоустройствѣ и содержаніи шж'аггыря, 
подворій и богадѣльни всецѣло лежитъ на настоятельницѣ 
монастыря. Наступаетъ иногда тяжелое время, когда не 
на что купить и хлѣба для сестеръ. Вотъ въ такія 
тяжелыя минуты Господь и открываетъ щедрую руку 
СвоЮу посылая черезъ своихъ избранниковъ и другихъ 
добрыхъ людей помощь обители.

Досточтимѣйшій пастырь церкви О. Іоаннъ Сергіевъ 
Кронштадтскій своими щедрыми пожертвованіями не
однократно избавлялъ обитель отъ крайней нужды. Іакъ, 
въ соборномь храмѣ печи грозить развалиться; необходимо 
поставить новыя; средствъ въ монастырѣ нѣтъ никакихъ; 
узнаетъ обь этомъ добрѣйшій батюшка, и щедрая 
жертва его въ 1,00Ѳ> руб. даетъ возможность устроить 
новыя прочныя печи. Наступаетъ суровая зима, дровъ въ 
монастырѣ нѣтъ, не на что ихъ купить, и опять оатюшка 
выручаетъ изъ бѣды .. .

И такъ до сего времени Господь не оставлялъ обители 
но молитвамъ Царицы Небесной, избравшей это мѣсто для 
прославленія здѣсь Ея святого имени; Это укрѣпляетъ 
обитель въ вѣрѣ и надеждѣ, что Господь и впредь напра
витъ добрыхъ- людей, на помощь обители, за что она денно 
и нощно будетъ, возносите молитвы, за ни<хъ ко Іосиоду 
Боту.

С в я щ е н н и к ъ  I. Bern.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . _______

Р Е Д А К Ц І Е Й

„Собранія еоч, избран, иностран. писателей*1
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ПЕРВУЮ СЕРІЮ

=  ВЪ 24 ТОМА =
(н а  і9 0 3  і ).

Собранія избранныхъ знаменитыхъ произведеній всемірной 
иностранной литературы съ древнѣйшихъ временъ до XIX вѣка.

Цѣль настоящяго изданія познакомить русскую пуолику сг ціь.гымг рядо.иг 
знаменитыхъ произведеніи всемірной иностранной литературы, которыя должны быть 
знакомы каждому образованному человѣку. Большинство этихъ произведеній совершенно 
неизвѣстны у насъ п ли  существуютъ въ весьма дороіихъ и устарѣлыхъ по языку переводахъ. 
Вся серія сочиненій представляетъ собою послѣдовательную исторію литературы въ 
образцахъ съ древнейшихъ временъ до X IX  вѣка и , кромѣ пріятнаго и полезнаго чтенія, 
можетъ служить пособіемъ для всѣхъ, изучающихъ литературу.

В ъ  п е р в ы е  2 4  т о м а
„СОБРАНІЯ ИЗБРАННЫХЪ ЗНАМЕНИТЫХЪ ИНОСТРАННЫХЪ

ПРОИЗВЕДЕНІЙ-
войдутъ главныя произведенія изъ нижепоименованныхъ сочиненій:

ГЕРОДОТЪ.—Исторія. Геродотъ считается отцомъ исторіи. Его 
замѣчачельная книга, написанная правдивымъ и наивнымъ языкомъ, полна 
неоцѣнимыхъ свѣдѣній о древнемъ мірѣ, поэтичныхъ сказаній и разсказовъ и т. и. 
Геродотъ одинъ изъ самыхъ первыхъ путешественниковъ. Его картина древняго 
Египта, описаніе его жизни, празднествъ и т. д. до сего времени не утратили 
интереса.

ГОМЕРЪ.—Одиссея и Иліада—въ прозѣ. Существующіе стихотворные 
переводы тяжелы, несмотря на все искуство переводчиковъ. Греческій „ гекзаметръ“ 
несвойственъ русскому языку. Прозаическій переводъ этихъ пѣсенъ значительно 
облегчаетъ чтеніе и гораздо лучше передаетъ самый духъ Гомера.

А РИ СТО Ф АНЪ.—Ко м едіи. Имя Аристофана во всѣ вѣка оставалось 
синонимомъ ума и остроумія. Его слава перваго комика не померкла съ появ
леніемъ комедій Лопе-де-Вега и Мольера. Всѣ его комедіи, дошедшія до насъ 
(числомъ 11), «Всадники», «Лягушки», «Осы», «Облака» и т. д., признаны 
образцовыми произведеніями.

ОВИДІИ.—Искусство любить. Изящнѣйшее произведеніе древности 
Поэтъ даетъ въ немъ совѣты, какъ овладѣть любимой женщиной. Лекарство отъ 
люови.—Любовныя элегіи.—Метаморфозы. Исторія легендъ и миѳологичес
кихъ превращеній. — Овидій одинъ изъ величайшихъ поэтовъ Почти всѣ его 
произведенія посвящены любви.
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ЮВЕНАЛЪ.—С ати ры . Картина жизни античнаго Рима.
НЕТРОНІЙ.—Соч. Карт, жизни античнаго Рима. Ювеналъ и Петроній 

дали яркую характеристику римской аристократіи временъ императоровъ. Кромѣ 
того, ихъ книги цѣнны потому, что въ нихъ сохранились такъ называемые 
„разсказы изъ Милета". Городъ Милетъ въ древней Греціи славился своей 
веселой жизнью и въ немъ былъ созданъ особый родъ остроумныхъ разсказовъ.

АПУЛЕЙ.—Сочиненія. Въ немъ тоже сохранились разсказы изъ 
Милета, между прочимъ знаменитая поэма „Амуръ и Психея-*. „Золотой оселъ 
Апулея былъ переведенъ на итальянскій языкъ Макіавелли, авторомъ „Государя 
въ*XVI вѣкѣ.

ГЕЛІО ДОРЪ.—Ѳеагенъ и Хариклея. Романъ. Образецъ греческаго 
романа IV вѣка ио Р. X. —  Въ немъ описывается Ѳессалія. Авторъ, предпола
гаютъ, былъ епископомъ.

ПЛУТАРХЪ.—Жизнеописаніе великихъ людей. Прославленная 
во всемірной литературѣ книга. Ею зачитываіись многіе замѣчательные люди. 
Между прочимъ. Ж.-Ж. Руссо въ дѣтствѣ не разставатся съ нею. Онъ читалъ 
ее въ переводѣ Аміо.

Л ОНГУ СЪ. — Дафнисъ и Хлоя. Образецъ пастушескаго романа. 
Лонгусъ — писатель V вѣка по Р. X. Онъ писалъ по гречески, и его картина 
любви Дафниса къ Хлоѣ является одинъ изъ первыхъ романовъ въ европейской 
литературѣ.

МАКІАВЕЛЛИ.—Любовный напитокъ. Комедія и другія поэтическія 
произведенія. Комедія знаменитаго политическаго мыслителя Макіавелли интересна, 
какъ одна изъ первыхъ итальянскихъ комедій. Ее играли въ Ватикан!; въ при
сутствіи папы Л ь в а '! ,  хотя опа осмѣивала нравы монаховъ эпохи Возрожденія.

БОККАЧЧІО —Фіалега и др. повѣсти. Имя автора «Декамерона» 
достаточно извѣстно, чтобы возбудить интересъ къ его повѣстямъ.

СЕРВАНТЕСЪ—авторъ „Донъ-Кихота“ . Повѣсти.
ЛОНЕ-ДЕ-ВЕГ АI Испанскій театръ. Онъ интересенъ своей
КАЛЬДЕРОНЪ ( жизненностью, весельемъ и картинами испанском 

жизни. Кромѣ того., Испанія создала европейскій театръ, и Мольеръ воспитался 
на испанскихъ комикахъ.

ЛАРОШФУКО.—Максимы. Сборникъ афоризмовъ о человѣческой 
натурѣ. Въ основѣ воззрѣній Ларошфуко лежитъ эгоизмъ человѣка. Большинство 
его изреченій стали поговорками. Самъ онъ былъ большой баринъ, придворным 
временъ Людовика XIII п войнъ „Фропды“ во Франціи.

Г-ЖА ЛАФАЙЕТЪ— Романы. Придворная дама временъ Людовика ХШ 
Въ исторіи французскаго романа занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ. Ея главныхъ 
свойства— простота, искренность и скромность.

Г-ЖА СЕВИНЬЕ. — Письма. Она прославилась своими частными 
письмами, не предназначавшимся для печати. Въ нихъ съ большимъ описатель
нымъ талантомъ изображены дворъ Людовика ХП и картины частной и уличноіі 
жизни того времени.
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Г-ЖА МЕНТЕНОНЪ.—О воспитаніи дѣвушекъ. Г-жа Ментенонъ— 

жена Ліодовика. XIV, была учительницей, и ея мысли о воспитаніи до сихъ поръ 
не утратили значенія.

ЛАФОНТЕНЪ*—баснонис* цъ. Веселые разсказы въ духѣ Боккаччіо.
РАСИНЪ.—Трагедіи Французскій Шексипръ. Трагедіи Расина полны 

чувства. Онѣ пересыпаны такими глубокими мыслями и изображеніе чувствъ въ 
нихъ такъ вѣрно и временами такъ трогательно, что Расина недаромъ француз» 
называютъ классикомъ.

ПАСКАЛЬ.— Ии< ъма къ провинціалу. Знаменитая книга знамени
таго математика. — МЫСЛИ — книга религіозно-нравственнаго содержанія. 
Сочиненія Паскаля имѣли колоссальный успѣхъ.

ВОВЕНАРГЪ. — Писатель ХѴШ в. умеръ молодымъ, оставилъ книгу 
афоризмовъ вродѣ Ларошфуко. -Психологъ.

ЛАБРЮЕРЪ.—Характеры Теофраста и характеры вѣка. Одна 
изъ самыхъ оригинальныхъ произведеній французской литературы. Лабрюеръ —  
моралистъ XVII в.

Д’АЛАМБЕРЪ—извѣстный математикъ. Статьи о литературѣ.
ДИДРО. — Избранныя сочиненія. Дидро одинъ изъ главныхъ, 

энциклопедистовъ XVIII вѣка. Его считаютъ даже самымъ даровитымъ писателемъ 
своего времени. Онъ издавалъ знаменитую „энциклопедію44, въ которой Вольтеръ 
писалъ „Исторію Церкви44, а Руссо— „Ботанику и музыку4.

ВОЛЬТЕРЪ.—Избранныя сочиненія. Скептикъ, разрушитель стараго 
порядка французскаго королевства, ярый противникъ власти духовенства, 
проповѣлннкъ терпимости, защитникъ невинноосужденныхъ, притомъ удиви
тельно одаренная натура. Авторъ трагедій, повѣстей, философскихъ трактатовъ, 
исторіи, богословъ, критикъ, юристъ и физикъ. Про него говорили: „Вольтеръ 
второй во всѣхъ родахъ литературы44.

РУССО, ЖАНЪ-ЖАКЪ -Избранныя сочиненія. „Новая Эяоиза44. 
Письма Руссо къ одной дамѣ, въ которую онъ былъ влюбленъ уже въ зрѣломъ 
возрастѣ. Записки о воспитаніи и другія. Руссо — въ литературѣ основатель 
романтизма.

БОМАРШЕ. -  Комедіи. — онѣ до сихъ норъ считаются образцовым» 
произведеніями театра.— >1 емуары.

МОНТЕСКЬЕ—авторъ „Духа Законовъ44. Персидскія письма; Романъ 
въ письмахъ. Картина французской жизни ХѴШ вѣка.

БІОФФОНЪ—авторъ „Естественной исторіи44.— Избранныя сочиненія. 
Извѣстный стилистъ н естествоиспытатель. Основатель науки „антропологіи44. 
Нѣкоторыя картины его считаются классическими.

ВЕРНАРДЕНЪ ДЕ-СЕНЪ-ПЬЕРЪ—авторь роіганачгдиллін „Павелъ 
и Виргинія44.—  Повѣсти и картины природы. Одинъ изъ самыхъ большихъ 
художниковъ слова. Онъ —  Руссо изящной литературы. Онъ. и въ жизни былъ 
другомъ Руссо и раздѣлялъ его. воззрѣнія.

СВИФТЪ—авторъ „Гулливера4*:— И з б р а н н ы я  со ч и н ен ія : Политиче
скій писатель и первый юмористъ Англіи.
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СТЕРН'Ь.-Сентиментальное-путешествіе. Романъ. Юмористъ.
ФИЛЬДИНГЪ.—Томъ Джонсъ и др. Нравоописательный романъ. 

Теккерей говоритъ про него: „У Фильдинга удивительная любовь къ правдѣ и 
самая смѣлая ненависть къ лицемѣрію11.

ГОЛЬДСМИТЪ. -Векфнльдскій священникъ. Одинъ изъ первыхъ 
англійскихъ романовъ.

ГЕТЕ.—Избранныя сочиненія. Авторъ „Фауста", всеобъемлющій геній 
германской литературы; Онъ писалъ по самымъ разнообразнымъ отдѣламъ искусства 
и науки. Существующія на русскомъ языкѣ полныя собранія его сочиненіи 
далеко не полны, дороги ио цѣпѣ и устарѣли ио языку.

ШАМИССО. — Петеръ Шлеииль —  философская повѣсть-сказк» 
Загадочное произведеніе, возбуждающее много разныхъ толкованіи.

ЛА-МОТЬ-ФУКЕ. — Ундина. Одинъ изъ самыхъ яркихъ образцовъ 
германскаго романтизма.

ИЗБРАННЫЯ СКАЗКИ разныхъ народовъ —  арабскія, финскія, 
скандинавскія, нѣмецкія, французскія, итальянскія и.др. Этотъ сборникъ сказокъ 
можетъ служить н для. дѣтскаго чтенія,

ПОВѢСТИ И- РАЗСКАЗЫ ВОСТОКА, выбранные изъ литературъ 
египетской, индійской, китайской и японской. Изъ нихъ индійскій народныіі эпоеъ 
,,Рамацяна-‘ достигаетъ почти библейской си лы іию  красотѣ не уступаетъ Номеру,

Всѣ вышеперечисленныя произведенія; войдутъ 
въ три серіи, т. е. въ т2 тома, и будутъ изданы 
въ теченіе трехъ лѣтъ.

П е р в а я  с е р іи  „СОБРАНІЯ ИЗБРАННЫХЪ ЗНАМЕНИТЫХЪ ИНО
СТРАННЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ" («ъ 2 4  тома} б уд ет ъ  и з д а н а  в ъ  
т е ч е н іе  о д н о ю  го д а , ч. е  п о  2  ч ом а  еж ем ѣ ся ч н о , д о  2 0  печат -  
л и с т о в ъ  (3 2 0  с т р а н и ц ъ  ка ж д ы й . И з д а н іе  ч е р в о й  с е р іи  н а ч н е т ъ  
вы х о д и т ь  съ  13 я н в а р я  1 9 0 3  г. и  б у д е ч ъ  о к о н ч е н а  1 3 д е к а о р я  
1 9 0 3  г. Форматъ. и  ш риф т ъ  —  п р е д ы д у щ и х ъ  и з д а н ій  „ С о б р а н ія  
С о ч и н е н ій  И зб р а н н ы хъ »  И ност ранны хъ »  И исач е л е й ' ' .

Въ первомъ выиуекѣ, 15 января 1903 года, будутъ даны: Г томъ 
Овидія: „Искусство любйть", „Лекарство отъ любви“--„Любовныя 
элегій* и первая книга „Метаморфозъ"; П томъ: Пйсьма г-жи 
Севинье. 1670 г.

Во второмъ выпускѣ — 15 Левраля 1903 г. I томъ. Овидія. 
„Метаморфозы" (окончаніе); II томъ: Римскіе сатирики: „Нетроніи 
(Сатириконъ), „Ювеналъ" (сатиры).
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Ц Ъ Н А  ПО П О Д П И С К Ѣ
НА ПЕРВУЮ СЕРІЮ

2 4 8 10$  безъ
ТОМА ЙдоставкиЗА |? с ъ  доставкою въ С.-Петербургѣ и 

Р.& съ пересылкою въ другіе города 1 ѴР‘
РАЗСРОЧКА ДОПУСКАЕТСЯ НА СЛѢДУЮЩИХЪ ОСНОВАНІЯХЪ:

Подписчикамъ безъ доставки: При подпискѣ вносится 2 пѵб- к- 
15 апрѣля 1903 г . - 2  р.; къ 15 іюля 1903 А- 2  р., и къ 15 окт 1903 г . - 2  рубТ

1ЯПЧ ,І0^ пис,чик'іМ̂  еъ доставкою: При подпискѣ вносится 3 руб.; къ Ібапвѣтя 
1903 г .- З  руб.; къ 15 іюля 1903 г . - 2  руб., и къ 15 октября 1903 г - 2  руб
•Л. служащіе въ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ пользуются раз

срочкою за поручит, гл. казначеевъ и лгщъ, завѣдующихъ подпискою.

УСЛОВІЯ подписки:
Подписчикамъ съ доставкою разсылается каждое 15-е число ио 2 тома 

•начиная съ 15-го января 1903 г., и въ случаѣ неполученія книгъ своевременно,’ 
контора Редакціи покорнѣйше проситъ заявлять объ этомъ не позднѣе 15-го числа 
пост) Ьдствій МѣСЯЦа’ ВЪ ПР(,Т,ІВНОМЪ случаѣ заявленіе и жалоба остается безъ

Подписчикамъ безъ доставки книги выдаются только при предъявленіи 
подписного билета, безъ билета ни въ какомъ случаѣ книги не выдаются. 
Подписные билеты на полученіе книгъ подписчиками съ доставкою или безъ 
доставки дѣйствительны только до 15-го января 1904 г.

Деньги ни въ какомъ случаѣ обратно не возвращаются.
За каждый взносъ подписчикъ въ разсрочку имѣетъ получить только два 

выпуска въ четыре книги, если не будутъ сдѣланы дальнѣйшіе взносы.
Въ случаѣ просрочки платежа выдача или высылка книгъ пріостанавли

вается со дня обязательнаго взноса платежа. Если же просрочка продолжится
•бол fee одного мѣсяца, то подписка считается прекращенною и внесенныя деньги 
не возвращаются. л

Безъ штемпеля „Редакціи" подписной билетъ недѣйствителенъ, равно и 
недѣйствительно. ” К°НТ°Р“ “ на талонахъ подписного билета полученіе денегъ

Тпргі,.,П̂ ПИ̂КА6ПРИНИМАЕТ̂Я;. въ С 'ПетербургѢ— въ Конторѣ журнала, остиныи дворѣ. Зеркальная лин., Л» 63, магазинъ Пантелѣева, въ Москвѣ—
яяпррХ Ѵ ’ Н' Н' пречковс.коп’ Петровскія Л.ін., гг. иногородніе благоволятъ 
•адресоваться въ .Редакцію С.-Петербургъ, Верейская ул., Л» 16.

За Редактора.издатель JT. $>. Ланте/гЬебъ.



— 237 —

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1903 ГОДЪ
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО - ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ-

д а т  г а т ш і  жен w
Вступая въ тринадцатый годъ своего изданія, ВѢСТНИКЪ ИНО
СТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ44 ноирежнему будетъ неуклонно преслѣ
довать поставленную при его основаніи главную задачу — давать
ОБЩЕДОСТУПНОЕ, РАЗНООБРАЗНОЕ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ЧТЕНІЕ, знакомя въ хорошихъ переводахъ съ лучшими какъ новѣй
шими, такъ и классическими произведеніями иностранныхъ изящныхъ 
литературъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ отдѣльныхъ статьяхъ и въ болѣе 
краткихъ очеркахъ и замѣткахъ, въ „Заграничной хроникъ44, ■ 
«ВѢСТНИКЪ», внимательно слѣдя за иностранною жизнью во всѣхъ 
ея характерныхъ проявленіяхъ, будетъ сообщать ОБО ВСЕМЪ НОВОМЪ, 
ВЫДЮЩЕМСЯ, ИНТЕРЕСНОМЪ въ загранич. ОБЩЕСТВЕННОЙ жизни

НАУКЪ, ЛИТЕРАТУРЪ и ИСКУССТВЪ.
Въ 1903 г. „Заграничная хроника44 будетъ расширена постоянными 
отдѣлами „РОССІЯ ЗАГРАНИЦЕЮ^ и „СМѢСЬ". Въ нервомъ изъ 
этихъ отдѣловъ будутъ сообщаться свѣдѣніи, появляющіяся о Россіи 
въ иностранныхъ газетахъ и журналахъ: во второмъ найдутъ мѣсто 

мелкія извѣстія и замѣтки разнообразнаго содержанія.
Постепенно улучшаясь и увеличиваясь въ объемѣ, все болѣе расши
ряя свои рамки, давая въ 1898 и 1899 годахъ читателямъ ио 5000 
страницъ убористаго шрифта, а въ 1900, 1901 и 1909 г.г. — до 6000 
страницъ, «ВѢСТНИКЪ^ и въ наступающемъ ТРИНАДЦАТОМЪ году 
своего существованія будетъ ноирежнему неуклонно преслѣдовать 
поставленныя при его основаніи задачи и безъ промедленія знако
мить читателей со всѣми выдающимися новинками, принадлежащими

перу талантливѣйшихъ представителей иностранныхъ литературъ.

При январьской книгѣ „ ВЪСТНИКА" будетъ разослано 
подписчикамъ:

БЕЗПЛАТНОЕ S -
О Т Д Ѣ Л Ь Н О Е  П Р И Л О Ж Е Н ІЕ

„/Подобныя похожденія 
каіалера фоЗлаза”
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полный переводъ извѣстнаго сочиненія ЛУВЕ ДЕ-КУВРЭ. съ біогра
фическимъ очеркомъ и характеристикой даровитаго, изящнаго фран
цузскаго писателя конца ХѴШ столѣтія, его портретомъ и иллю- 
страц> нми на отдѣ'Льчыхъ листахъ (копіями съ гравюръ). Это при
ложеніе составит ь больший томъ окилр 600 страницъ убористаго шрифта. 
«Любовныя похожденія кавалера Фоблаза» — наиболѣе любопытный 
образчикъ легкой литературы конца ХѴШ вѣка. Фоблазь, наряду съ 
Ловеласомъ Ричардсона и Керубиномъ Бомарпіэ,—типичный предста
витель своего времени, очаровавшій своими приключеніями современ
ное ему общество. Прелестный разсказчикъ, Луве де-куврэ въ своей 
занимательной книгѣ даетъ не только исторію многочисленныхъ но- 
хождейій легко увлекавшагося Фоблаза, но и картину нравовъ Фран
цузскаго общества наканунѣ веЛйкой революціи. Въ свой романъ 
Луве де-Куврэ вложилъ то, что придаетъ вѣчную молодость литера
турному произведенію— отблески любящей души и нѣжнаго тонкаго 
ума. Легкомысленныя увлеченія своего героя Луве извиняетъ только 
потому, что къ нимъ, иногда безсознательно, примѣшивалась любовь. 
Въ романѣ Луве немало чертъ автобіографическихъ; по мнѣнію фран
цузскихъ критиковъ, 'Фоблазь — ото 17-лѣтній Луве, граціозный и 
очаровательный, съ тонкой таліей, способствовавшей его переодѣва
ніямъ въ женскіе наряды, это — юноша съ бѣлокурыми волосами и 
синими глазами, сдѣлавшійся впослѣдствіи членомъ Конвента и не 
побоявшійся бросить Робеспьеру обвиненіе въ стремленіи къ дикта
турѣ. Романъ Луве де-Куврэ отъ начала до конца читается съ оди

наковымъ интересомъ.
Кромѣ тога, въ „ ВѢСТНИКѢ. “ съ особаю пу'мерііці&р страницъ. съ 

янвиръской книжки будутъ печататься второе и третье безплатныя 
приложенія, а именно:

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н А Я

031 ДРЕВНѢЙШИХЪВРЕМЕНЪ ДО НАШИХЪ
Эта книга будетъ составлена по лучшимъ иностраннымъ трудамъ, 
нон вившимся въ послѣдніе годы, и иллюстрирована множествомъ 
рисунковъ въ текстѣ. Исторія каррикатуры въ Россіи будетъ напц- 
еаня С. С. Трубачевымъ. Второе приложеніе составитъ большой 
томъ »е менѣе ЗЮ иечатн. лйстойъ, т. е. 4$Ѳ страницъ убористой 

Печати.
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сборникъ изреченій и мѣткихъ мыслей, высказанныхъ 
учеными, писателями, государственным-»! и воооще

людьми всКхь времени и народовъ.

философами.
выдающимися

Въ первыхъ книжкахъ ^ВѢСТНИКА/ 1903 года появятся, между 
прочимъ: послѣдній романъ Э. Зола „Истина*, мемуары бывшаго 
президента Трансвальской республики Крюгера, охотничьи разсказы 
президента Сѣверо-Американскихъ штатовъ Теодора Рузвельта, 
новая но-вѣсть Джерома К. Джерома, новые разсказы Марселя Прево, 
новый историческій романъ Г ен рихаО н кеви ча, новая повѣсть швед
скаго писателя Густава Гейерстама, новый романъ итальянской писа
тельницы Меера, новые историческіе разсказы Стенли Уойманда и 
цѣлый рядъ другихъ интересныхъ новинокъ талантливѣйшихъ загра
ничныхъ писателей.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на 1903 годъ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:

безъ доставки 
и пересылки ❖  Р. 50 к. I съ доставкою 

и пересылкою 5 р.
Желающіе получить ОТДѢЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ въ изящномъ коленкоровомъ 

золотомъ тисненомъ переплетѣ приплачиваютъ 75 к-

—  Отдѣльныя крышки 50 к., съ пересылкою 70 к. —

Гг. служащіе въ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ пользуются 
разсрочкою за поручительствомъ гг. казначеевъ и лицъ, завѣдующихъ 

подпискою.

• 9  ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: вь С.-Петербургѣ г  въ
Конторѣ Редакціи, Гостиный Дворъ, Зеркальная линія As 63, 
магазинъ ІІантедѢева (п.рот. Пажескаго Кори.), въ МОСКВѢ 
въ Конторѣ Н. Н. Печюовской, Петровскія линіи, а г.г. ммо- 
городніе благоволятъ адресоваться въ редакцію, С.-Петербургъ, 
Верейская ул., д As 16.

За редактора—издатель П. 6. ПЭНГСПѣСВЪ.
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Иконы, кіоты u лампадки.
Церковн. утварь, паникадилы, мѣстн. подсвѣчники и лампады, 
семисвѣчники напрестольн. и запрестольные кресты, сосуды, 
брачные вѣнцы, евангелія, купели, кадилы, кропилы и дроч. и дроч.’

Крестики золотые, серебрен, и мѣдные, серебрен, священнич 
кресты съ цѣлью.

Церковныя облаченія. готовыя священн. облаченія, подризники, 
воздухи, пелены, ленты для иконъ.

Плащанницы и хоругви Парча, глазетъ, гасы, бахрома, кисти 
и приборы для церковн. одеждъ.

Свѣчи церковныя фарфоровыя: металлическія и вѣнчальныя~ 
.Іаданъ, деревянное масло, поплавки и зажпгательн. нитка.
Позолоту иконостасовъ, кіотовъ, серебреніе и золоченіе церковн 

утвари и проч. г
Рсставрировку и писаніе иконъ предлагаетъ и исполняетъ по 

дешевымъ цѣнамъ

Ф. I. Максимовъ
Рига, Купеческая улица № 22.

С о д е р ж а н і е  Л® 5.
Отдѣлъ оффиціальный. Опредѣленіе Святѣйшаго Синода. —- 

Воззваніе Братства во имя Царицы Небесной. -— Епархіальныя извѣ
стія. I осписаніе миссіонерскихъ бесѣдъ. — Отчетъ о дѣятельности 
XXV* съѣзда духовенства Рижской епархіи.

Отдѣлъ неоффиціа льный. Клеветникъ. — Къ 10-ти лѣтію Пюх- 
тицкаро Успенскаго женскаго монастыря —Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей А. Аристовъ.

Печ. дозв. 1 марта 1903 г. Цензоръ, Каѳедр. Протоіерей Владиміро Плиссъ.
Типо-лит. Л. Бланкенштейна, Ткацкая ул., 13, соб. домъ.


