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Распоряженія Епархіальнаго Начальства, 
і.

О сборѣ пожертвованій въ пользу Святой Земли.
Ио указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТА, Р и ж 

ская Духовная Консисторія слушали: 1) сданный Его Преосвя
щенствомъ въ Консисторію рескриптъ Августѣйшаго Предсѣдателя 
[Православнаго Палестинскаго Общества Его И мператорскаго В ы
сочества, Великаго Князя Сергія Александровича, отъ 15 Января 

сего 1892 года за № 44, такого содержанія: „Ежегодно усили- 
вьющіяся въ Іерусалимѣ и Святой Землѣ инославныя пропаганды, 
обладая значительными денежными средствами, собираемыми со 
ІисѢхъ странъ свѣта, созиданіемъ многочисленныхъ храмовъ, 
иіколъ и больницъ стремятся отторгнуть все большее число Пра
вославныхъ туземцевъ, которые съ отчаяніемъ, моля о защитѣ,
Iобращаются къ православной Россіи, всегда чутко относившейся 
Кь мольбамъ своихъ восточныхъ единовѣрцевъ. Не меньшій пред
астъ заботы представляетъ устройство быта многочисленныхъ 
Націихъ Русскихъ поклонниковъ Животворящаго гроба 1 осподня,
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требующихъ особенно духовнаго надзора и руководи гѳлъства, 
Открытіемъ школъ, воспитывающихъ нынѣ до 1500 иравослаі 
ныхъ дѣтей и возведеніемъ нѣсколькихъ церквей въ православ-І 
ныхъ палестинскихъ селеніяхъ Императорское Православное Па
лестинское общество отчасти остановило торжествующее шестіш 
инославной пропаганды. Увеличеніемъ помѣщенія для Русским 
поклонниковъ и принятіемъ на себя увеличеннаго почти втр< 
состава русской духовной миссіи въ Іерусалимѣ отчасти удовм 
творило потребностямъ русскихъ оогомсльцевъ. і-0 все сдѣланш 
далеко еще отъ полнаго достиженія тѣхъ цѣлей, которыя ВЫ
СОЧАЙШЕЮ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА волею возложен! 
на ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестинское Общество 
Требуется открытіе православныхъ школъ по меньшей мѣрѣ 
такое же количество дѣтей и сооруженіе или возстановленіе З1 
церквей. Русскіе страннопріимные дома въ Іерусалимѣ ноиѣщ. 
ютъ свободно лишь до тысячи поклонниковъ, а общее числ 
ихъ ежегодно доходитъ до 3 тысячъ. Необходимы такіе я» 
дома въ ЯффѢ и Назаретѣ. Существенно необходимымъ нре:1 
ставляется и усиленіе духовнаго руководительства поклонников! 
Все это требуетъ денежныхъ, расходовъ тѣмъ болѣе значите^ 
ныхъ, что приходится дѣйствовать въ иновѣрной странѣ и 4 м 
тивоборствовать инославнымъ, не жалѣющимъ д е т т і  для л.о 
женія цѣли— уничтоженія Православія. Между тѣмъ ИМИ LA j  

ТОРСКОЕ Православное Палестинское Общество почти исклю-' 
тельно существуетъ на разрѣшенный ему Святѣйшимъ СѵнодоШ
ежегодный сборъ во всѣхъ церквахъ Имперіи въ день Вход1 
Господня въ Іерусалимъ. Сборъ этотъ однакожо съ кажды» 
годомъ уменьшается, неизбѣжные же расходы общества наоі 

ротъ растутъ.
Въ виду вышеизложеннаго обращаюсь къ Вашему Пр*-1 | 

вящонству съ Моею убѣдительною просьбою, въ личное 
одолженіе, оказать полное содѣйствіе Ваше къ успѣшному ‘АЧ 
приношеній въ пользу Православныхъ Іерусалима и Свяюи 3*.* 
поручивъ надзоръ, чтобы сборъ этотъ производился непр*хА’ 
во всѣхъ церквахъ ввѣренной Вамъ епархіи, а также вн)1111 
священнослужителямъ о необходимости приглашать къ но<ь(І
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ювзніямъ на этотъ предметъ бесѣдами о нуждахъ православныхъ 
кителей Святой Земли. Потребное количество печатныхъ воззва- 
іій и бесѣдъ для безплатной раздачи, а также надписей для 
ілюдъ и кружекъ высылается одновременно съ симъ въ духов
ую Консисторію для своевременнаго распоряженія ими согласно 
Іашимъ указаніямъ*. 2) Приложенныя при означенномъ рес
криптѣ правила, на основаніи коихъ производится сборъ въ пользу 
[іМІІЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества въ 
іень Входа Господня въ Іерусалимъ, слѣдующаго содержанія:
) о сборѣ семъ заблаговременно печатается въ Епархіальныхъ 
вѣдомостяхъ, а изъ Консисторіи препровождаются по церквамъ 
піархіи надписи для блюдъ и кружекъ, а равно воззванія а бе- 
(ѣды для безплатной ихъ раздачи; б) за недѣлю до дня сбора 
”ь наружнымъ дверямъ церкви прикрѣпляется возваніѳ общества

сборѣ и паства ознакомляется, посредствомъ проповѣди, съ 
іначеніемъ и цѣлью сбора, а также безплатною раздачею до
ставленныхъ бесѣдъ; в) самый сборъ этотъ производится чрезъ 
іастоятелей и старостъ церквей во время всѣхъ обычныхъ бо
гослуженій праздника Входа Господня въ Іерусалимъ (на литур- 
[іи послѣ чтенія Евангелія, а на всенощной и утрени послѣ 
юстоисалмія); г) десятая часть этого сбора можетъ быть, по 
юланію мѣстныхъ пастырей, удѣляема въ пользу мѣстныхъ при
ходскихъ попечительствъ, благотворительныхъ обществъ, или 
(орковно— приходскихъ училищъ; д) полученныя но сбору по
жертвованія высылаются чрезъ Епархіальныхъ Архіереевъ или 
’ѣстныя духовныя Консисторіи, а также непосредственно въ 
[•-Петербургъ, въ Канцелярію ИМПЕРАТОРСКАГО Налестин- 
[жаго Общества". 3) Послѣдовавшую на означенномъ рескриптѣ 
•езолюцію Его Преосвященства отъ 20 января сего 1892 года 
г  *3 159, въ которой изложено слѣдующее: „Благочинные и 
рященники приложатъ особенное свое стараніе къ изъясненію
У'кА'ь Палестинскаго Общества предъ прихожанами и къ уве
ренно сбора пожертвованій на оныя. Б ъ  Консисторію для на- 
Іежащаго распоряженія по епархіи и въ редакцію Рижскихъ 
,І1архіальныхъ Вѣдомостей для напечатанія*. Приказали: Со- 
асн° бывшимъ распоряженіямъ Консисторіи въ данномъ обсто-
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ятельствѣ и Архипастырской резолюціи, послѣдовавшей на рес
криптѣ, учинить слѣдующее: 1) о приглашеніи къ пожертвова
ніямъ въ пользу православныхъ святой земли припечатать въ 
Рижскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ; 2) препроводить чрезъ 
о.о. Благочинныхъ подвѣдомственнымъ имъ принтамъ воззванія 
съ надписями для блюдъ, поученія и бесѣды для безплатной 
раздачи, предписавъ какъ Благочиннымъ, такъ и священникамъ 
приложить особенное свое стараніе къ уясненію нуждъ Палес
тинскаго Общества предъ прихожанами и къ увеличенію сбора 
пожертвованій на оныя; 3) сборъ производить чрезъ настоятелей 
и старостъ церквей во время всѣхъ богослуженій праздника 
Входа Господня въ Іерусалимъ (на литургіи послѣ чтенія Еван
гелія, а на всенощной и утрени послѣ шестопсалмія) и 4) воз
званіе о сборѣ пожертвованій заблаговременно укрѣпить на две
ряхъ храмовъ, а собранныя деньги, чрезъ Благочинныхъ, пред
ставить въ Консисторію.

II.
О порядкѣ доставленія свѣдѣній воинскому Присутствію объ учи

теляхъ церковно-прнгодскихъ школъ для полученія льготъ.
Но указу ЕГО ИМПЕГАТОГСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Г и ж -

ская Духовная Консисторія слушали отношеніе Феллинскаго уѣзд
наго по воинской повинности Присутствія отъ 17 Декабря 1891 
года за У» 1902, въ которомъ Присутствіе сіе, увѣдомляя, что 
оно нашло возможнымъ зачислить псаломщика-учителя приход
ской школы Мяэмызской церкви Яна Янова Тамманъ, на основа
ніи 63 ст. п. 3 уст. о воин, повин. въ резервъ, просило Кон
систорію обратить вниманіе на слѣдующее: 1) учители, желаю
щіе пользоваться льготою, указанной въ и. 3 ст. 63 Уст- 0 
воин, повин., хотя не обязаны лично явиться къ освидѣтель
ствованію, но все таки, на основаніи 126 ст. означеннаго устава 
обязаны представить присутствію по воинской иовиности падле 
жащія свидѣтельства о званіи или занятіи своемъ, предоставляю 
щеыъ право на освобожденіе отъ воинской иовиности, въ срокь, 
то есть: но крайней мѣрѣ не позжо срока призыва ихъ сверсі 
никовъ, напротивъ на означеннаго Тамманъ, неявившагося личне 
во время призыва, 16 Ноября, подлежащаго исполненію воин

ской пові 

10-го Д е: 

свящ енна 

прилож еі 

домства 

ствую тъ 

объ у ч и т  

обязанноі 

число Н01 

лицъ но: 

объ у ч и т  

Т акъ, вс 

свои бу» 

за нерва 
Вейсенш 

свои буя 

ж е бы лі 

лищъ нс 

писки с 
3) Г о с т  

отъ 3 1  

удостові 

Данныя 

Щ енникі 

Должаюі 

т °>ке пр 

ченное 
рію, что 

они на

иоинско: 
предстаі 
РОДНЫХ' 
Сальны 
^иЖско 
и учите 
поспит^



—  165

ской повинности 1-му Феллинскому призывному участку, только 
10-го Декабря поступило въ Присутствіе отношеніе Мяэмызскаго 
священника отъ 30 Ноября 1891 года за Уз 130, къ которому 
приложены были надлежащія свидѣтельства; 2) за учителей вѣ
домства православнаго исповѣданія ио большой части ходатай
ствуютъ православные священники, опаздывая представленіемъ 
объ учителяхъ свѣдѣній, отчего происходитъ то, что Присутствіе,
обязанное, не смотря на нѳявившихся, принять на службу полное 
число новобранцевъ, отправляетъ въ войска, на мѣсто неявившихся 
лицъ новобранцевъ, которые могли бы остаться дома, если бы 
объ учителяхъ представлены были въ срокъ надлежащія свѣдѣнія. 
Такъ, во время послѣдняго призыва не въ срокъ представили 
свои бумаги два учителя Алексѣй Лѳйшманъ и Гансъ Кулдкѳпъ, 
за перваго ходатайствовалъ Зонтагскій священникъ, за втораго 
Вейсенштейнскій Священникъ, Первый обязанъ оылъ представить 
свои бумаги къ 2-му, а второй къ 15 Ноября; представлены 
же были надлежащія свидѣтельства инспектора народныхъ учи
лищъ послѣ прошедшей затруднительной для Присутствія пере
писки съ означенными священниками только 7 и 26 Ноября. 
3) Господинъ Лифляндскій Губернаторъ своимъ предложеніемъ 
отъ 31 Іюня за ЛЬ 478 предписалъ Присутствію принять въ 
удостовѣреніе учительской должности только свидѣтельства, вы
данныя инспекторами народныхъ училищъ, а православные Свя
щенники, не зная, вѣроятно, объ этомъ предложеніи, все про
должаютъ присылать со своей стороны свидѣтельства, изъ за чего 
тоже происходятъ излишнія переписки. Въ виду изложеннаго озна
ченное Присутствіе по воинской повинности проситъ Консисто
рію, чтобы предложить подвѣдомственнымъ священникамъ, чтобы 
они на будущее время совершенно входили въ Присутствіе по 
воинской повинности съ ходатайствами своими объ учителяхъ съ 
представленіемъ надлежащихъ свидѣтельствъ инспекторовъ на- 
Редныхъ училищъ. Приказали: Отношеніе напечатать въ Епар- 
•Ѵіальныхъ Вѣдомостяхъ къ исполненію со стороны священниковъ 
Рижской епархіи и лицъ состоящихъ въ должности псаломщиковъ 

и учителей приходскихъ и вспомогательныхъ школъ епархіи изъ 
в°спитанниковъ учительскихъ семинарій, желающихъ воспользо-
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ваться представленными имъ льготами по воинской повинности. 
О чемъ и передать въ Редакцію означенныхъ вѣдомостей выписку.

I l l

i« I!

-

О содѣйствіи со стороны духовенства Рижской епархіи Московскому 
Археологическому Обгцеству въ собираніи необходимыхъ свѣдѣній для

Виленскаго Археологическаго Съѣзда.

Ио указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Риж
ская Духовная Консисторія слушали сданное Его Преосвящен
ствомъ въ Консисторію для распоряженія о напечатаніи въ 
Рижскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ отношеніе ИМПЕРА
ТОРСКАГО Московскаго Археологическаго Общества отъ 4-го 
Февраля 1892 г. за ЛІ 306 слѣдующаго содержанія: „Въ виду 
ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденнаго Виленскаго Археологическаго 
Съѣзда, созываемаго въ будущемъ 1893 г. и необходимости 
изученія западнаго края, для котораго къ несчастію русскою 
наукою и русскими дѣятелями сдѣлано слишкомъ мало, ИМПЕ
РАТОРСКОЕ Московское Археологическое Общество имѣоть 
честь почтительнѣйше обратиться къ Вашему Преосвященству 
съ слѣдующими покорнѣйшими просьбами:

Обратить вниманіе духовенства Вашей епархіи на жела
тельность, чтобы и оно приняло участіе въ разработкѣ вопро
совъ и запросовъ, предложенныхъ учеными на разработку 
Съѣзда, съ которыми ознакомятъ Ваше Преосвященство тѣ 5 
экземпляровъ правилъ, которые имѣемъ при семъ честь приложить

Обратить вниманіе мѣстнаго духовенства и на тѣ вопросы, 
которые помѣщены въ брошюрѣ: „Вопросы и запросы не полу
чившіе окончательной разработки на первыхъ семи Археологи
ческихъ Съѣздахъ" въ V  отдѣлѣ „Памятники русскіе и славян
скіе искусствъ и художествъ", стр. 1 1 —16, между к0Т0' 
рыми весьма многіе имѣютъ прямое соотношеніе къ древностямъ 
западнаго края.

Предписать мѣстному духовенству всѣми силами содѣйство
вать тѣмъ отдѣльнымъ личностямъ, которыя согласятся принять 
на себя собираніе для Московскаго общества свѣдѣній объ ко
локолахъ, надписяхъ, иконахъ и пр.
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Всѣ свѣдѣнія, которыя духовенство найдетъ возможнымъ 
гобрать по предлагаемымъ вопросамъ покорнѣйше просимъ 
направлять въ Москву на имя ИМПЕРАТОРСКАГО Москов
скаго Археологическаго общества". П р и к а з а л и :  Отношеніе 
ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Археологическаго Общества 
напечатать въ Рижскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ съ при
глашеніемъ православнаго духовенства Рижской епархіи къ уча
стію въ добромъ и общеполезномъ дѣлѣ.

• О Т Ч Е Т Ъ  
о состояніи православныхъ народныхъ училищъ При

балтійскихъ губерній за 189°Іі учебн. годъ.
[Окончаніе).

Состояніе шкодъ вообще въ учебномъ отношеніи.
Судя ио имѣющимся въ Училищномъ Совѣтѣ свѣдѣніямъ, 

доставленнымъ какъ о.о. благочинными, такъ и Училищными 
Иопѳчительствами, —  состояніе приходскихъ школъ въ учебномъ 
отношеніи можно назвать удовлетворительнымъ. Что же касается 
вспомогательныхъ школъ, то не всѣ онѣ въ такомъ положеніи 
находятся, благодаря малой подготовкѣ учителей своихъ. 3 чи- 
лиіцный Совѣтъ строго слѣдитъ затѣмъ, чтобы обученіе въ 
школахъ происходило нѳопуститольно въ теченіе назначеннаго 
Для сего времени, и чтобы учителя старательно вели обученіе 
въ школахъ. Въ особенности обращено вниманіе на изученіе 
въ школахъ Закона Божія и русскаго языка.

Какъ инспектора народныхъ училищъ, такъ и оо. благо
чинные съ усердіемъ направляютъ дѣятельность У чилищныхъ 
Чонечительствъ къ развитію школъ. Благодаря этому, а также 
и тому, что Училищный Совѣтъ съ своей стороны принииаетъ 
^ѣры какъ къ лучшей постановкѣ учебнаго дѣла въ школахъ, 
Іакь и къ иодъисканію болѣе способныхъ и непремѣнно знаю
щихъ русскій языкъ учителей на мѣсто невполнѣ пригодныхъ, 
можно сказать, что состояніе и вспомогательныхъ школъ в ъ
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учебномъ отношеніи мало но малу дойдетъ до удовлетворитель
наго положенія.

У чилищ ныя Попечительства, дѣятельность ихъ.
Въ каждомъ приходѣ Рижской епархіи, на основаніи § 6 

правилъ для православныхъ народныхъ училищъ Прибалтійскихъ 
губерній, существуетъ Училищное Попечительство, состоящее 
изъ двухъ постоянныхъ членовъ —  священника и старшаго 
псаломщика и изъ трехъ членовъ отъ прихода, избираемыхъ на 
пять лѣтъ. Предсѣдателемъ Попечительства состоитъ приходской 
священникъ.

Училищныя Попечительства имѣютъ ближайшее наблюденіе 
за школами, существующими въ приходѣ, главнымъ образомъ, 
въ хозяйственномъ отношеніи, и заботятся о томъ, чтобы дѣти 
своевременно являлись въ школу, посѣщали оную аккуратно и 
безъ опущеній, и чтобы школьныя помѣщенія имѣли должный 
видъ и содержались по возможности въ надлежащемъ порядкѣ. 
На Попечительствахъ лежитъ прямая обязанность принимать за
висящія мѣры къ усовершенствованію школъ въ приходѣ.

Училищныя Попечительства въ городахъ, благодаря матеріаль
ному и общественному положенію своихъ членовъ, не мало при
носятъ пользы школамъ. Первое мѣсто между такими Попѳчи- 
тельствами занимаетъ Ревѳльскоѳ Преображенское Училищное 
Попечительство, которое но своей дѣятельности вполнѣ заслу
живаетъ одобренія. Оно содержитъ три приходскія школы и, 
кромѣ того, имѣетъ на своемъ всецѣло попеченіи пріютъ для 14 
сиротъ мальчиковъ. Затѣмъ слѣдуютъ Попечительства: Ревель
ское Николаевское, Гапсальское, Митавское, Либавское, Виндав- 
ское, Перновское, Вѳрроское, и Дерптское, которыя усердно 
заботятся о процвѣтаніи и содержаніи своихъ школъ.

Что же касается сельскихъ Училищныхъ Попечительствъ, 
то, по отзыву о.о. благочинныхъ, высказанному въ доставлен
ныхъ Училищному Совѣту отчетахъ о состояніи школъ, въ нѣко
торыхъ приходахъ члены Попечительствъ — крестьяне ревностно 
заботятся объ исполненіи своихъ обязанностей,— въ другихъ же 
приходахъ члены-крестьяне мало принимаютъ участія въ дѣ-
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лахъ школы, какъ бы тяготясь этимъ дѣломъ и считая для 
себя обременительнымъ и убыточнымъ являться въ засѣданія 
Попечительства. При этомъ нельзя но указать и на то обстоя
тельство, что и старательныя Попечительства не вездѣ одина
ково съ пользою дѣйствуютъ и достигаютъ желаемыхъ резуль
татовъ. Зависитъ это съ одной стороны оттого, что православ
ные крестьяне въ большинствѣ—бѣдняки, а съ другой— оттого, 
что волостные суды, состоя большею частію изъ лютеранъ, 
враждебно относятся къ положенію православной школы и не- 
иснолняютъ требованій Училищныхъ Понечительствъ.

Въ отчетномъ году, ио представленію Училищнаго Совѣта, 
члены Ревельскаго Николаевскаго Училищнаго Попечительства: 
Надворный Совѣтникъ Алексѣй Волковъ, потомственный почет
ный гражданинъ Алексѣй Епинатьевъ, и Ревельскіе граждане: 
Карпъ Михайловъ, Алексѣй Кириловъ и Степанъ Самойловъ за 
отлично-усердную дѣятельность ихъ на пользу Ревельской Нико
лаевской церковно приходской школы удостоены первые че
тыре благословенія Св. Синода съ граматами (ук. Св. Синода 
отъ 11 Дек. 1890 г. за М> 4508), а послѣдній —  Самойловъ 
Всемилостивѣйше пожалованъ въ 29 день марта 1891 г. сереб
ряною медалью съ надписяю за усердіе для ношенія на груди 
на Станиславской лентѣ.

Кромѣ того, по постановленію Училищнаго Совѣта отъ 9 
ноября 1891 г.: 1) Иредсѣдатеямъ Училищныхъ Понечительствъ; 
протоіереямъ: Либавскоыу М. Королеву, Пернсвскому М. Суй- 
гусару и Митавскому Реоргію Руженцеву и священникамъ: 
Вуртнекскому — Златинскому, Вольмарскому—Дегожскому, За- 
Лисскому —  Карклину, Уббенормскому —  Добшинскому, Руэн- 
скому— Пятницкому, Эйхонангернскому—  Гросману, Ристи- 
скому— Кюпару, Мерьямскому — Покровскому, Яковлевскому—  
Вѣжаницкому, Рутмансбахскому — К. Иранцу, Тестамскому — 
Четыркину, Іѳнпернскому— Скоропостижному, Паденормскому— 
Каменеву, Торгельскому— Кейгѳристу, Ильмъярвскому— Азелиц- 

кому, Кавелѳхтскому— Звѣреву, Фелькскому— Пановскому, Коль- 
Ценскому— Ш ахову, Юргенсбургскому— Вогоносцеву, Пильтен- 
СКО11У — Нейману, Тальсенскому— Королеву, Виндавскому— Аля-
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критскому, бывшему Домеснескому — Грундульсу и бывшему 
I  азенпотскому— Рейнгаузсну за заботливое отношеніе о пре
успѣяніи школъ и усердное преподаваніе въ оныхъ выражены 
отъ имени Совѣта благодарность и одобреніе; 2) почетнымъ 
попечительницамъ 1 ансальской приходской школы графинѣ М. А. 
Ьревернъ-де-ла-1 арди и <і>рѳилинѣ Высочайшаго Двора А. А. 
Воейковой за особенную заботливость о благоустройствѣ этой 
школы посланы отъ имени Его Преосвященства, Предсѣдателя 
Совѣта благодарственныя письма; 3) предсѣдателю Митавскаго 
церковно-приходскаго Попечительства П. Р. Тверитинову, и 
членамъ У чилищныхъ Попечительствъ Сасмакенскаго —  Эрасту 
Валтеру и Митавскаго—Димитрію Матвѣеву за заботливость ихъ 
объ обезпеченіи школь приходскихъ Митавской и Сасмакенской 
обьявлена признательность Совѣта и 4) членамъ Училищныхъ 
Попечительствъ: ІІюхалѳпскаго —  Ивану Вилу, Вяйке-Ляхтр- 
сьаго Михаилу І’ойхардту, Гапсальскаго—  Антону Каземѣ и 
Андрею Курисману, Велискаго —  Алексѣю Эльману, Аудерн- 
скаго И. Янову и Ю. Пирсу, Рутмансбахскаго—  Лоренцу, 
Іенпернскаго—  И. Томасту, Перновскаго— г. инженеру В. II. 
Назарову и крестьянамъ М. Радику и А. Эндриксону, Лаискаго — 
М. Пальцу и Олешницкаго— П етру Бондореву за усердное и 
заботливое наблюденіе за школами объявлена благодарность Совѣта.

Заклю ченіе: Указаніе обстоятельствъ, неблагопріятно 
отзывающихся на состояніи школъ.

Но отзывамъ о.о. благочинныхъ и по сознанію Училищнаго 
Совѣта, не мало есть обстоятельствъ, которыя неблагопріятнымъ 
образомъ отзываются на положеніи православныхъ народныхъ 
школъ Прибалтійскихъ губерній и препятствуютъ успѣху школъ. 
Къ числу такихъ обстоятельствъ относятся: 1) отсутствіе зако
на какъ къ побужденію родителей и опекуновъ дѣтей къ непре
мѣнному и обязательному представленію послѣднихъ, но дости
женіи ими десятилѣтняго возраста, въ школу, такъ и къ устра
ненію неправильнаго посѣщенія дѣтьми, въ теченіе положеннаго 
времени, школы; 2) бѣдность православнаго населенія въ краѣ, 
вслѣдствіе которой многія православныя дѣти или вовсе не от-
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даются въ школу, или посѣщаютъ ее съ значительными про
пусками, и такимъ образомъ остаются безъ надлежащаго обра
зованія; 3) неудобство въ большинствѣ случаевъ наемныхъ для 
школъ помѣщеній, въ коихъ дѣти терпятъ и тѣсноту и духоту. 
Необходимость настоитъ или въ постройкѣ собственныхъ домовъ 
для такихъ школъ, или въ пріисканіи болѣе удобныхъ и обшир
ныхъ помѣщеній для нихъ, но неимѣніе на это у Училищнаго 
Совѣта средствъ, а весьма часто и невозможность подъискать 
такое помѣщеніе, заставляютъ мириться, несмотря на явное пре
пятствіе къ развитію школы, съ неудобствами школьныхъ помѣ
щеній; 4) въ 174 вспомогательныхъ школахъ ведутъ препода
ваніе учителя, сами обучавшіеся только въ приходскихъ шко
лахъ, и большинство изъ нихъ, по причинѣ малой подготовки, 
мало пригодны къ своей должности. Для успѣшнаго преподава
нія въ такихъ школахъ необходимо поставить въ оныя учите
лей съ семинарскимъ образованіемъ; но сдѣлать это сразу не 
представляется въ настоящее время возможнымъ частію по не
имѣнію кандидатовъ на мѣста, а частію и по неимѣнію въ Со
вѣтѣ средствъ обезпечить такихъ учителей надлежащим!, жало
ваньемъ. Поэтому, поневолѣ приходится терпѣть на мѣстахъ 
такихъ учителей, которые мало пригодны къ своей должности,—  
до того времени, пока не явится возможность замѣнить ихъ 
способными и благонадежными лицами. Такъ, въ отчотномь году, 
изъ числа воспитанников!., кончившихъ въ іюнѣ м. 1891 г. 
курсъ Прибалтійской и Дерптской Учительскихъ Семинарій, 9 
Училищный Совѣтъ опредѣлилъ на мѣста учителей во вспомо
гательныя школы съ жалованьемъ отъ 150 р. до 250 р. въ 
годъ. Благодаря ежегодному выпуску воспитанниковъ изъ озна
ченныхъ семинарій можно, надѣяться, что число непригодныхъ 
учителей во вспомогательныхъ школахъ съ каждымъ годомъ
станетъ уменьшаться; и 5) Волостные суды, состоящіе боль
шею частію изъ лютеранъ, враждебно относятся къ православ
ной школѣ и очень рѣдко исполняютъ законныя требованія Учи
лищныхъ Поиечительствъ. Изданіе въ такомъ случаѣ опредѣлен
наго закона, направленнаго къ поддержанію полезныхъ дѣйствій 
Попечительствѣ, существеннымъ образомъ могло бы содѣйство
вать успѣху православной народной школы.

Редакторъ, Секретарь Корсисторіи В а с и л ій  С п е р а н с к ій
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въ деиь восшествія «а престолъ Благочестивѣйшаго Государя 

Императора Александра Александровича.

Не своихо си, но и друлснихв кійждо 
смотряйгм (Фил. 2. 4).

Заботит,,ся о  себѣ, о своихъ нуждахъ ие только позволи
тельно, но и должно. Къ сожалѣнію, эта забота весьма часто 
переходитъ у насъ въ своекорыстіе, почему Апостолъ и гово
ритъ: не своих, си, но и дружных, кМждо смотрянте, т. с 
не о себѣ только, но н о другихъ каждый заботься. Н кто в 
согласится, что взаимная христіанская любовь и обоюдное ноне 
ченіе другъ о другѣ -  такія условіи народной силы и о щ  - 

ствеинаго благосостоянія, безъ которыхъ не подвигнутъ насъ 
впередъ самыя широкія мѣропріятія къ улучшенію нашего быта. 

Доказательства на это у насъ предъ глазам,..
Чего не сдѣлалъ и не дѣлаетъ Августѣйшій Монарх ь 

для благосостоянія своихъ подданныхъ? Нѣтъ такой сгоронь 
и; многосложномъ организмѣ народной жизни, -  которую н 
было бы обращено Его царственное вниманіе; нѣть званія 
состоянія, на которое не простерлось бы Его отеческое пою- 
чеиіе. Преобразованія слѣдуютъ одно за другимъ по всѣмъ от 
раслямъ нашего быта. Старыя ъормы народной жизни смѣняют я
новыми, которыя предоставляютъ намъ широкія просторъ д 
свободнаго саморазвитія. При такомъ порядкѣ, казалось бы н. 

слѣдовало быстро идти впередъ, но это движеніе 
недостаткомъ съ нашей стороны должныхъ отношен,,, къ обш 
стиенному труду нашимъ равнодушіемъ къ общимъ интересам • 
I, ото не „огону, чтобы мы не понимали нхъ, -  нѣть м 
знаемъ нужды своего народа, понимаемъ добрыя » ^ “ „ого. 

роны нашего общества и умѣемъ подь чась , „ йтя къ 
ворнть объ нихъ. Но когда отъ словъ понадобится n q e ,  
дѣлу, тутъ-то и обнаруживается несостоятельность наша. М
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чувствуемъ, напримѣръ, вѣяніе такихъ идей, которыя колеблюсь 
въ народѣ освященныя религіею понятія; видимъ равнодушіе 
къ вѣрѣ, безразличіе въ ея исповѣданіи, и отрицаніе въ ней всего 
того, что намъ не ио вкусу, замѣчаемъ распущенность нравовъ, 
понимаемъ, что распространяющійся духъ невѣрія убиваетъ въ 
нашемъ добромъ по природѣ народѣ лучшія его качества и ко
леблетъ коренныя основы общественнаго благосостоянія,— видимъ 
все это и, однакожъ, много ли между нами такихъ патріотовъ, 
которые рѣшились бы вступить въ открытую борьбу съ тѣми
явленіями жизни, которыя задерживаютъ правильное развитіе 
нашихъ умственныхъ и Физическихъ силъ, при самыхъ олаго- 
иріятныхъ мѣропріятіяхъ со стороны Верховной Власти? 
больше ли, напротивъ, такихъ членовъ, которые относятся ко 
всему отечественному, какъ чужіе, судятъ о народныхъ поряд
кахъ съ чужаго голоса, съ чужой точки зрѣнія; отзываются о 
своемъ родномъ съ пренебреженіемъ, стыдятся своей ио р , 
своего языка, съ бблыпею охотою изучаютъ чужое, чѣмъ свое
родное, съ большимъ жаромъ неренимають и усвояютъ инозем
ное, чѣмъ свое отеческое? Какого же тутъ ожидать успѣха въ 
дѣлѣ народнаго развитія и совершенства? Между тѣмъ будь въ 
насъ больше любви къ отечеству и ко всему родному, и стань 
мы дружно противъ застарѣлыхъ и новыхъ современныхъ не
дуговъ, тогда они навѣрное потеряли бы силу и благотворныя 
реформы нашли себѣ пригодную почву. Но бѣда въ томъ, что 
каждый ищетъ своихъ си, занятъ своею личностію и собе г 
ною судьбою, и до интересовъ другихъ, нуждъ и выгодъ об-

Щихъ, какъ будто намъ и дѣла нѣтъ.
Скажете: преслѣдовать зло и поощрять добро есть дѣло

власти. Она и должна заботиться и употреблять мѣры, какъ 
Для искорененія современнаго зла, такъ и для распростр 
Доброй нравственности и лучшихъ порядковъ вь народѣ.
Но что могутъ сдѣлать одни самые дѣятельные н благонанѣрен- 
ныѳ законоблюстители? Кому неизвѣстно, чю  самыя лу 
распоряженія теряютъ свою силу и дѣйствіе оіъ  небрежнаго 
исполненія ихъ со стороны тѣхъ, кого они касаются? ощео 
благо можетъ и созидаться только общими, дружными трудами.
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Безъ этого условія въ нашихъ дѣйствіяхъ но будетъ связи и 
единеніи, а потому отъ нихъ скорѣе можно ожидать больше 
вреда, чѣмъ пользы. Когда одинъ будетъ ставить благо отечества 
въ одномъ, а другой въ» иномъ; когда одинъ станетъ употреблять 
для достиженія народнаго благосостоянія такія, а другой— иныя 
средства и, можетъ быть, совершенно противоположныя, тогда 
чѣмъ горячѣе будетъ наша дѣятельность, тѣмъ хуже будетъ 
нашему отечеству. Тогда оно похоже будетъ на растеніе, за 
которымъ ухаживаетъ множество садовниковъ, несогласныхъ въ 
правилахъ и пріемахъ садоводства. Дѣло кончится тѣмъ, что 
каждый будетъ пересаживать и обрѣзывать его ио своему, и 
наконецъ не останется на немъ ни одной живой вѣтки. Или — 
будетъ походить на вольнаго, окруасеннаго множествомъ врачей, 
несогласныхъ вч» понятіяхъ о болѣзни и способахъ лѣченія. 
Чѣмъ настойчивѣе они будутъ давать ему каждый свои лѣкар
ства, тѣмъ вѣрнѣе смерть его. Противорѣчивыя стремленія, 
планы и предпріятія гражданъ для отечества,— это— внутренняя 
война при внѣшнемъ мирѣ, это— гражданское междоусобіе. При 
немъ нѣтъ пролитія крови, но пожираются пламенемъ города и 
селенія, но, что несравненно хуже, разрушаются твердыя 
убѣжденія умовъ, подрываются коренныя основанія дѣятель
ности, убивается внутренняя жизнь. Тутъ дѣятели, стремясь 
невидимому къ одной цѣли, но узнаютъ другъ друга и что одни 
созидаютъ, то другіе разрушаютъ.

Пусть же взаимная христіанская любовь и дружное, со
вмѣстное стремленіе къ общему благу управляютъ и руководятъ 
нашими дѣйствіями въ жизни частной и общественной. Буде»мъ 
всѣ тщательно изучать настоящія достоинства и недостатки 
роднаго намъ народа, —  достоинства не съ тѣмъ, чтобы усно- 
коивать и обольщать себя ими, а затѣмъ, чтобы больше и больше 
развивать ихъ, —недостатки не для того, чтобы глумиться ими, 
а затѣмъ, чтобы серьезно подумать о нихъ, поболѣть ими, и 
насколько отъ нихъ зависитъ, содѣйствовать ихъ исправленію— 
прежде всего въ самихъ себѣ, а потомъ вокругъ себя. Всѣ же 
вмѣстѣ станемъ радѣть и служить отечеству,— каждый на своемъ 
мѣстѣ своимъ дѣломъ, а всего болѣе постояннымъ и честнымъ
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исполненіемъ своихъ личныхъ и общественныхъ обязанностей 
1Ъ полною готовностію, въ случаѣ нужды, на всякій подвигъ 
для блага роднаго народа, на всѣ жертвы для его счастія и 
силы. Взаимная любовь плотнѣе скрѣпитъ между нами союзъ 
гражданскій. Обоюдная заботливость другъ о другѣ ослабитъ и 
обезсилитъ въ насъ личное своекорыстіе. Пламенное желаніе 
общей пользы вызоветъ насъ на общественные труды и усерд
ное служеніе отечеству, чѣмъ умножимъ его силу, себѣ иріои- 
рѣтемъ честь и славу, а возлюбленному Монарху нашему доста
вимъ лучшую радость и награду за Его царственные труды и 
заботы.

А ты, Царю небесный, жизни и всѣхъ благъ Подателю! 
Сохрани и соблюди благосердаго Царя-Отца нашего на многіе 
годы. Благослови всѣ благія намѣренія и царственные іруды 
Его и даруй Ему, Господи, благопоспѣшно довершить все, что 
такъ славно начато для благоденствія народа, для силы и славы 
нашего любезнаго отечества.

Каеедьальный протоіерей Б .  Князевъ.

С Л О В О
въ недѣлю Православія.

И сказала Моисей сынамъ Израильскимъ: 
вота, я предла азо вама сеюднн благословеніе и 
проклятіе: блаюсловеніе, если послушаете запо
вѣдей Господа Bota вашею, а проклятіе, если не 
послушаете заповіьдеіі Господа Beta вашею и 
уклонитесь ота пути сю, (Второзак. 11, 26 28).

II православная церковь ежегодно сегодня торжественно 
изрекаетъ свое благословеніе вѣрнымъ своимъ чадамъ и отлученіе 
непокорнымъ, ненризнающимъ и иеисполняющимъ заповѣдей 
Божіихъ. Она анаѳематствуетъ, т. е. отлучаетъ изъ среды своей 
тѣхъ, которые не вѣруютъ въ бытіе Бога и Его промыслъ, 
не признаютъ Іисуса Христа Сыномъ Божіимъ и Искупитслемь 
міра и потому не принимаютъ благодати искупленія, предлагаемой 
имъ въ таинствахъ церкви, — отрицаютъ богодухновенность



священнаго писанія, безсмертіе души и будущую жизнь,— 
хулятъ св. иконы и не признаютъ царской власти.

Нѣкоторые изъ христіанъ, сознающіе, что анаѳема можетъ 
касаться и ихъ, надмѣнныо своимъ умомъ, проповѣдуютъ, что 
судилище въ дѣлахъ вѣры заключается въ совѣсти каждаго и 
будто церковное анаѳематствованіе есть не болѣе, какъ произвольное 
и праздное дѣйствіе церковной власти, придуманное ею для 
устраненія людей и для удержанія ихъ въ оградѣ церкви и 
поэтому не имѣетъ никакого вліянія на участь подвергшихся ему. 
Другіе маловѣрные, слыша въ церкви анаѳему на непослушныхъ 
вѣрѣ, ропщутъ на мнимо-неумѣренную строгость въ отношеніи 
заблуждающихся. „Церковь всегда возвѣщаетъ любовь и раздаетъ 
благословенія", говорятъ они; „для чего же нынѣ она перемѣняетъ 
заповѣданный ей гласъ любви и благословенія на несвойственныя 
ей отлученія?" Разсмотримъ эти возраженія.

Православная церковь ничего не совершаетъ произвольно; 
она никогда не усвояла себѣ никакой власти, которой не получила 
отъ своего Божественнаго Основателя. Произнося анаѳему на 
упорныхъ противниковъ, или вѣрнѣе отступниковъ вѣры, она 
исполняетъ заповѣдь Господа: аще кто церковь преслушаетъ, буди 
тебѣ якоже язычник* и мытарь (Матѳ. 18. 17). Осуждаемые 
нынѣ церковью не покоряются ея ученію и не внимаютъ ея 
увѣщаніямъ, и вотъ она, слѣдуя въ точности заповѣди Господа, 
лишаетъ ихъ имени христіанъ, извергаетъ ихъ изъ общества 
своего какъ язычниковъ. Первый примѣръ такого изверженія 
нераскаянныхъ изъ общенія церковнаго показалъ Самъ Іисусъ 
Христосъ, когда, на послѣдней пасхальной вечери, удалилъ 
изъ Своего святаго общества нераскаяннаго Іуду предателя и 
не допустилъ его къ новозавѣтной тайной вечери. Церковь 
Свою Господь поставилъ столпомъ и утвержденіемъ истины и 
блюстительницею преданнаго Имъ ей ученія вѣры и возложилъ 
на нее обязанность отсѣкать всякое дерзновенное и враждебно® 
вѣрѣ дѣйствіе. Елика аще свяжете на земли, будутъ связана на 
небеса, сказалъ Онъ Своимъ апостоламъ (Матѳ. 18, 18). Слѣдуй 
заповѣди и примѣру Господа, и апостолы отлучали отъ церкви 
извращавшихъ Евангеліе и производившихъ раздѣленія и соблазны-
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Аще кто вамъ благовѣститъ паче, еже пріясте, анаеема да будетъ, 
писалъ св. ап. Павелъ Галатійской церкви (1, 9); аще кто не 
любитъ Господа Іисуса Христа, да будетъ анаѳема, писалъ онъ 
1 Коринѳской церкви (1 Кор. 16, 22); блюдитеся отъ творящихъ 
р<іс»рг< и раздоры, вопреки ученію, ему же вы научистеся, и 
\уклоняйтеся отъ нихъ, повелѣвалъ онъ Римской церкви (16, 17), 
а Солунской церкви писалъ онъ: завѣщеваемъ вамъ, братіе, 
именемъ Ѵоспода нашею Іисуса Христа отлучаться отъ всякаю 
\ брата, поступающаго безчинно и не по преданію, которое приняли 
отъ пасъ» Если же юно не послушаетъ слова нашею въ семъ посланіи, 
мою имѣйте на замѣчаніи и не сообщайтесь съ нимъ, чтобы 
\ устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте какъ 
брата (Солун. 3, 6. 14). Св. ап. Іуда, братъ Господень, говоря 
о иротивляющихся вѣрѣ и удаляющихся отъ единства ея, 
[заповѣдовалъ: овѣхъ изъ нихъ милуйте, разсуждающе, овѣхъ же 
\страхомъ спасайте, отъ огня восхищающе (ст. 22, 23).

И такъ, можно ли называть сегодняшнее церковное 
аиаѳематствованіе произвольнымъ и празднымъ дѣйствіемъ церковной 
власти? Нѣтъ, ни въ какомъ случаѣ. Анаѳематствованіѳ или 
отлученіе отъ церкви гнилыхъ и негодныхъ ея членовъ заповѣдано
I осподомъ и поэтому есть судъ Божій и имѣетъ рѣшительное 
вліяніе на вѣчную участь осужденнаго и отлученнаго отъ церкви, 
если онъ не принесетъ покаянія и не возвратится въ общеніе 
ея. Печальная участь отлученнаго Господомъ и нераскаяннаго 
Іуды предателя служить непререкаемымъ доказательствомъ 
Дѣйствительности церковнаго отлученія. Отлученіе отъ церкви 
совершается словомъ Божіимъ, а слово Божіе живо и дѣйственно
II °стр)ъе всякаго меча обоюду остраго и судитъ чувствованія и 
^мышленія сердечныя (Евр. 4. 12). Поэтому трепещи, упорный 
противникъ истины! Судъ, нынѣ на тебя произносимый, есть 

І°УД,ь Божій. Поспѣши къ покаянію, иначе погибнешь подобпо 
Ц'Дѣ предателю. Ты ни во что не считаешь церковь и ея судъ. 
Но поразмысли, какъ должно. Представь, что ты, состоя членомъ 

• акого-либо обыкновеннаго общества, имѣлъ несчастіѳ заслужить
| лУдос мнѣніе о себѣ въ этомъ обществѣ; что съ тобою дѣлаютъ? 

исключаютъ изъ этого общества, и за это одни тебя
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презираютъ, другіе чуждаются, иные сожалѣютъ о тебѣ. Не| 
почитаешь ли ты самъ себя тогда несчастнымъ человѣкомъ? А 
развѣ приговоръ церкви о тебѣ менѣе значитъ, нежели ириговорг 
какого-либо обыкновеннаго незначительнаго общества? Не долженц 
ли быть приговоръ церкви для тебя гораздо важнѣе всякаго, 
такъ называемаго общественнаго мнѣнія, уже поэтому одному, 
что церковь есть самое постоянное, самоо обширное и сам«| 
лучшее изъ всѣхъ обществъ человѣческихъ?

Иные, подвергшіеся церковному отлученію, усиокоиваютіі 
свою совѣсть словами священнаго Писанія: во всякомъ язицѣ дѣлам\ 
правду, пріятенъ Богу есть (Дѣян. 10, 35), что и язычники 
спасаются, если творятъ дѣла правды но  закону совѣсти. Истинно! 
въ Богѣ нѣтъ лицепріятія; Онъ есть Богъ христіанъ и язычникою 
и воздастъ каждому ио дѣламъ его. Но потому самому, что и 
Богѣ нѣтъ лицепріятія, Онъ не можетъ взирать окомъ благоволенія 
на того, кто отлученъ отъ церкви Его. Между отлученными 
отъ церкви христіаниномъ и язычникомъ великая разница. 
Отлученный отъ церкви, по милосердію Божію, былъ привитъ, 
какъ дикая вѣтвь, къ живоносной маслинѣ— Христу, вмѣсто того, 
чтобы всѣми силами держаться на той маслинѣ и впивать въ 
себя сокъ жизни вѣчной и приносить плоды правды, онъ отломился 
своимъ суемудріемъ отъ Христа, и хочетъ, чтобы Христосъ 
оставилъ его въ воргоградѣ Своемъ. Нѣтъ, онъ повелѣлъ таковыя 
отломившіяся вѣтви собирать и бросать въ огонь. Отлученные 
отъ церкви говорятъ: я могу приносить плоды добродѣтели 11 
внѣ церкви. Ио вотъ что Христосъ говорить имъ: какъ вмпн 
не можетъ приносить плоды сама собою, если не будетъ на лозп, 
такъ и вы, если не будете во Мнѣ; ибо безъ Меня не можеп>( 
дѣлать ничего; кто не пребудетъ во Мнѣ, извергнется вонъ • 
засохнетъ (Іоан. 15, 4 — 6). И такъ христіанинъ, отлученный 
отъ церкви, остается безъ Христа, и становится неспособным1, 
творить добрыя дѣла, дѣлается мертвымъ предъ Богомъ. «Но11 
вѣрую въ Бога и во Христа», говоритъ иной отдѣлившійся 11 
отлученный отъ церкви. Но какая у тебя вѣра внѣ церкви, 
которой ты не признаешь? Развѣ бѣсовская, потому что и бѣсы 
вѣруютъ въ бытіе Божіе и трепещутъ предъ Нимъ. Нѣ'гь»
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глученный отъ церкви собратъ, язычникъ лучше тебя у  Бога. 
Ьнъ не знаетъ Христа, онъ не былъ удостоенъ тѣхъ даровъ, 
шми ты пренебрегъ: онъ не былъ членомъ церкви и не вкушалъ 
хра небеснаго; а поэтому онъ и не будетъ судимъ какъ 
реступный сынъ, потому что, по слову Спасителя, рабъ, не 
Ь ш й  волю Господина и не сотворивый біенъ будетъ мало; а 
ндѣвый и не сотворивый, какъ ты, біенъ будетъ много. Св. ап. 
Гавелъ говоритъ, что дли христіанина отпавшаго отъ вѣры и 
Іеркви и такимъ образомъ отказавшагося отъ преподаннаго ему 
Іпасѳнія, не можетъ уже быть новаго, вторичнаго искупленія.

Отлученіе отъ церкви упорныхъ противниковъ ея не 
ротиворѣчитъ христіанской любви, а, напротивъ, оно есть именно 

Іѣйствіѳ этой любви въ отношеніи заблуждающихся. Церковь, 
идя, что милость и снисхожденіе не дѣйствуютъ на нихъ, 
потребляетъ, по совѣту апостола, послѣднее средство къ спасенію 
іхъ отъ погибели, именно страхъ, въ надеждѣ, еда како 
«сж имъ Богъ покаяніе въ разумъ истины и возникнутъ отъ 
ряво.нсх/я сѣти (2 Тим. 2, 25, 26). Церковь приступаетъ къ 
тому рѣшительному и послѣднему своему дѣйствію по отношенію

непокорнымъ своимъ дѣтямъ со скорбію и полною материнскою 
іюбовію. Она благовѣствуетъ сначала имъ о неизреченной любви 
>ожіей ко всѣмъ человѣкамъ, что нѣть воли Отца Небеснаго, 
ітобы погибъ кто-либо изъ нихъ, и напоминаетъ имъ о Богомъ 
дарованной ей власти отлучать ихъ отъ общества Христова, 
іатѣмъ она возноситъ любвеобильныя материнскія молитвы къ Богу 
>°ъ обращеніи силою св. Духа всѣхъ отступниковъ отъ правовѣрія

познанію истины, о сопричтеніи ихъ снова къ изоранному 
2таду Христову и о соблюденіи вѣрныхъ непоколебимыми въ 
правовѣріи. II ио изреченіи анаѳемы упорствующимъ въ невѣріи, 
Юрковъ не перестаетъ молиться объ нихъ, чтобы они пришли 

познаніе истины, и, если дѣйствительно вразумляются, 
финимаотъ ихъ снова на свое материнское лоно и освящаетъ 

спасительными таинствами. Вы, соблазняющіеся строгостію
Юрковной анаѳемы, не осуждаете же гражданской власти и 

,не находите противнымъ любви къ ближнему, когда она, для 
І0,,узданія нарушающихъ долгъ справедливости, употребляетъ
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законныя мѣры строгости. По заповѣди Господа православні 
церковь любитъ всѣхъ и молится о спасеніи даже враговъ своип 
Но если на ея любовь кто-либо изъ ея членовъ отвѣчаеі 
ненавистью и хулою и совращаетъ вѣрныхъ ея чадъ, то 
должна ли она по необходимости, внушаемой правдой и любоьііі 
какъ къ невѣрующему и совратителю, такъ и къ вѣрнымъ своип: 
дѣтямъ, употреблять законныя мѣры къ исправленію коснѣющій: 
въ непослушаніи и къ огражденію отъ соблазна вѣрующип 
Молчаливое снисхожденіе съ ея стороны было бы въ эток] 
случаѣ потакательствомъ невѣрію и слѣдовательно не любовькі 
Всякій христіанинъ, со дня своего крещенія, состоитъ членом 
церкви, и потому необходимо подлежитъ суду ея, и чѣмъ грі«| 
его тяжелѣе, откры тіе и упорнѣе, тѣмъ строже и голосъ суд; 
церкви. Наши тайные грѣхи церковь обличаетъ тайно, во врсі 
нашей исповѣди; грѣхи же открытые, явные —  всенародно, і 
какъ снисходительна она при этомъ! Св. апостолъ иовѳлѣваеп 
предавать анаѳемѣ или отлученію всякаго, кто но любитъ Господ 
Іисуса Христа, т. о. всякаго нарушителя Его заповѣдей, 
церковь, щадя слабыя совѣсти своихъ дѣтой изрекаетъ и«’І 
прощеніе и милость семьдесятъ кратъ седьмерицею, и поражает' 
отлученіемъ только закоренѣлыхъ лжеучителей и преступников.

Будемъ же, братіе возлюбленные, внимать со страхомъ и вѣрод 
нынѣшнему суду св. церкви. Будемъ молиться о заблуждающи^' 
братіяхъ нашихъ, да дастъ имъ Господь духъ покаянія 
смиренномудрія и послушанія. Боже и Отче Господа наш?1 | 
Іисуса Христа! Освяти всѣхъ насъ истиною твоею, да буДеМ 
всѣ едино въ Тебѣ и Единородномъ Твоемъ Сынѣ и Дух', 
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сторико-статистическое описаніе церквей и прихо
довъ Рижской епархіи.

(Продолженіе}.

При такомъ большомъ количествѣ боговъ, чтимыхъ ла- 
лшско-литовскимъ племенемъ, требовалось и большое число 
ііецовъ для служенія имъ. Дѣйствительно жреческое сословіе 
нихъ было многочисленно. Во главѣ его стоялъ первосвя- 

ІѲННИКЪ Криво, постоянно жившій въ Ромовѣ и оттуда слѣдив- 
ій за исполненіемъ своихъ приказаній въ Пруссіи, Литвѣ, Кур- 
ндіи и отчасти въ Лифляндіи —  въ областяхъ, ему подчинен
и е  Главною обязанностью Криве было умолять боговъ и 
звѣщать народу ихъ волю. Во время молитвы его поднимали 
I высокій костеръ, гдѣ онъ предавался самоуглубленію и затѣмъ 

зон видѣнія сообщалъ окружавшимъ его жрецамъ, которые 
же сообщали ихъ по всѣмъ подвластнымъ Криве областямъ, 
оказывая при этомъ его жезлъ или другой какой либо знак 
•сякое приказаніе Криве всюду должно было исполняться без- 
рекословно. Самъ онъ всегда былъ недоступенъ. Только въ 
амыхъ крайнихъ случаяхъ и то только ближайшіе князья могли 
^посредственно обращаться къ нему за совѣтомъ. Въ этомь 
лучаѣ они должны были являться въ ромовскую рощу въ 
^провожденіи блестящей свиты; тогда Криве всходилъ на вы- 
окій костеръ и оттуда отвѣчалъ на вопросы князя. Князья же 
'олѣе отдаленныхъ областей могли говорить съ нимъ только 
резь жрецовъ —  Вайделотовъ. Къ Криве всегда обращались 
'а совѣтомъ предъ войною, исходъ которой онъ предсказывалъ ио 
вступи бѣлаго коня чрезъ копье или по другимъ признакам!; за
го Криве ио окончаніи войны получалъ треть изъ всей добычи, 
'“анія Криве могли достигнуть только престарѣлые. Его изби
рали жрецы изъ своей среды, если на то была воля боговъ. 
Отказаться отъ этого званія вновь избранный могъ только вь 
’омъ случаѣ, если для увѣковѣченія своей памяти онъ готовъ 
,ь,лъ принести себя въ жертву богамъ. — Со смертью Криве 
:акь бы умирала вся страна. Всѣ бросали свои обычныя заня-



тія и никто ничего но смѣлъ дѣлать, пока жрецы, поели 
трехдневнаго поста и жертвоприношеній кумирамъ, не избралі 
ему преемника. Если же Кривѳ вслѣдствіе старости не могь 
честно исполнять своихъ обязанностей, то самъ всходилъ на 
костеръ, оттуда объявлялъ собранному народу имя своого пре
емника и до тѣхъ поръ наставлялъ присутствующихъ, пока 
пламя не прерывало его наставленій. Такъ поступало большин
ство Криве, число которыхъ по Фогту было 51.

За главнымъ жрецомъ Криве слѣдовалъ цѣлый рядъ жре-| 
цовъ различныхъ ранговъ, названій и съ различными обязан
ностями. Но всѣ они носили общее названіе Вайделотовъ, что 
означало пророка, предсказателя, такъ какъ они старались про
никнуть въ сокровенныя тайны боговъ, обнять будущее и это 
возвѣстить народу. Поэтому они являлись какъ бы носителями 
высшихъ идей. Высшій классъ среди нихъ составляли тѣ, ко
торые постоянно находились при Криво въ Ромовѣ и потому | 
пользовались особымъ почетомъ въ народѣ. Они назывались Кри-І 
вайтами и изъ 12 человѣкъ образовали высшій судъ и совѣть’ 
Кривѳ. Послѣдній никогда не входилъ въ сношеніе съ народомъ, 
а всегда говорилъ съ нимъ чрезъ Кривайтовъ, потому они явля
лись какъ бы устами Криве. Въ числѣ Кривайтовъ находились 
часто и родственники Криве, если они принадлежали къ жре
ческому сословію и всѣ они, какъ вообще всѣ Вайделоты, воли 
безбрачную жизнь. Самъ Криве избирался изъ Кривайтовъ.

Ступенью ниже стояли Стоны, которые убивали жертвен
ныхъ животныхъ, охраняли священную роыовскую рощу и вся 
священныя деревья и вообще слѣдили за всѣми предметами- 
почитаемыми народомъ.

За сигонами слѣдовали Виргіікаіітисы (Вирсайтисы), 1)3 
обязанности которыхъ лежало совершать всѣ обряды и церомо 
ніи во время богослуженія, освящать жертвы, открывать обще
ственныя праздники и возвѣщать волю Криве но всѣмъ ему 
подвѣдомственнымъ областямъ.

Сверхъ того былъ еще цѣлый рядъ низшихъ жрецовъ, 
изъ которыхъ большинство жило въ деревняхъ, среди народе, 
и сообразно своему занятію носили различныя названія, усвоен
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,„я имъ, можетъ быть, от. позднѣйшее время. Къ послѣднимъ 
„ „ „  отнести всѣхъ колдуновъ, гадателей, нашептывателеи и 
го дѣйствовавшихъ во имя языческихъ боговъ.

’ Многочисленность боговъ н раздробленность религіозныхъ 
Понятій, конечно, но мало способствовали развитію и укрѣпленію 
' Ія среди латышей. Не подлежитъ сомнѣнію, что жизнь 
„ревиихъ латышей была проникнута многими суевѣрными обы- 
L . ,  слѣды которыхъ сохранились „ до настоящаго вроменн.

Но имѣя возможности перечислить всѣ роды суевѣріи, укажемъ 
„ромѣ упомянутыхъ выше, еще на нѣкоторые. По описанію 
ІІІэкштедта, латыши, наир., вѣрили, что колдуны могутъ обра
тить людей въ волковъ. Чтобы узнать такихъ опасныхъ колду
новъ, подозрѣваемому связывали крестообразно руки и ноги за 
большіе пальцы и бросали его въ иоду. Если брошенный былъ 
I виновенъ, онъ плылъ но водѣ, какъ соломенка (по ихъ поня- 
Ітіямъ, -  ему бѣсъ помогалъ), если же нѣтъ, то тотчасъ шелъ 
„о дну. Исходъ предпріятій они опредѣляли по первой встрѣчѣ 
съ людьми или животными но выходѣ изъ дома. Между людьми 
старая женщина, между животными свинья были пугалами ,  - 
ставлившими часто отказаться отъ задуманнаго путешествія 
Послѣдняя четверть луны и понедѣльникъ считались временами 
предвѣщавшими несчастье предпріятію, а полнолуніе и че
воргъ —  счастье. Впрочемъ, многія суевѣрія, какъ, напр., 
садиться тринадцатому за отелъ, были общи съ другими паре- 

Даии.
Что же касается гражданскаго устройства у латышек 

литовскихъ племенъ, то тутъ можетъ быть рѣчь только о перво 
битной, патріархальной его Формѣ, так-,, какъ письмен ость 
отсутствовала у  этихъ племенъ или ио крайней мѣрѣ начат

„ извѣстны только высшимъ жрецамъ.руническаго письма были извъошь 
До 1015 года гражданское устройство носило 
характеръ. До зтого времени объединителемъ всѣхъ латьмлеко- 
литовскихъ племенъ быль Криво, правившій подчиненными ему 
народами своею милующею и карающею рукою; онъ былъ для 
Нихъ высшим'!, судьею и законодателемъ. Его законы 
новденія, возвѣщенные устно Вайделотами, были дл
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обязательны. Самая близость Криво къ богамъ внушала народу I 
увѣренность, что это законы его боговъ, только возвѣщенные I 
устами Криве. Если князья или владѣтели хотѣли издать для 
своей области какія либо постановленія, то постановленія эти, 
чтобы стать обязательными для подчиненныхъ, нуждались въ 
утвержденіи и санкціи Криве. Такова была объединительная 
сила Криве.

Но при этомъ наряду съ Криве въ каждой отдѣльной об
ласти и въ каждомъ округѣ управлялъ особый старѣйшина, на 
обязанности котораго лежало творить судъ, предводительство
вать на войнѣ и въ важныхъ обстоятельствахъ созывать народ
ныя собранія. Онъ жилъ въ особомъ замкѣ, окруженномъ ва
ломъ, заборомъ и плетнемъ и расположенномъ на берегу какой 
либо рѣки или на горѣ. Отсюда у народа до сихъ норъ выра
женіе us kalnu eet (идти на гору) равносильно— идти къ началь
нику, владѣтелю. Но власть старѣйшины во всемъ была ограни
чена нвродныиъ собраніемъ, равно и властью Криве. Онъ могъ 
привести въ исполненіе какое либо рѣшеніе лишь съ утвержде
нія и согласія извѣстнаго числа почтенныхъ старцевъ, съ 
которыми вмѣстѣ также разбиралъ тяжбы и творилъ судъ. 
Въ важныхъ обстоятельствахъ на совѣщаніе созывался весь на
родъ округа посредствомъ костровъ, зажженныхъ на верши
нахъ горъ. На этихъ общихъ народныхъ собраніяхъ каждый 
присутствовавшій пользовался нравомъ голоса и мнѣніе каждаго 
выслушивалось со вниманіемъ. Только послѣ всесторонняго об
сужденія дѣлали постановленіе, исполненіе котораго лежало уже 
на обязанности старѣйшины или окружнаго начальника. Началь
никъ избиралъ народныхъ представителей, которымъ поручалъ 
обмѣниваться копьями съ непріятелями при заключеніи мира; 
онъ же избиралъ изъ народа людей способныхъ къ войнѣ, если 
собраніе рѣшило начать съ кѣмъ либо войну. Тогда набранное 
войско присягало ему въ вѣрности и въ повиновеніи посред
ствомъ возложенія рукъ на его опущенную голову; но лишь 
кончалась война, прекращались власть и значеніе предводителя 
и все вступало въ обычную колею мирной жизни. Только такой 
старѣйшина, который обнаруживалъ особыя дарованія въ управ
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леніи и неоднократно велъ войско къ побѣдамъ, пользовался 
большимъ почетомъ и обаяніемъ народа въ мирное время, ею 
голосу въ народныхъ собраніяхъ придавали рѣшающее значеніе
и часто все совершалось ио его волѣ.

Съ разрушеніемъ Ромова и съ паденіемъ Криво распалось
и единство латышско-литовскихъ племенъ и ихъ гражданскаго 
положенія; на мѣсто одного верховнаго Криве явилось много 
такихъ Криве, изъ которыхъ каждый имѣлъ вліяніе только въ 
своей провинціи, а позже —  только въ своемъ округѣ. Вмѣст 
съ тѣмъ поднялась власть и значеніе окружныхъ старѣйшинъ. 
Они понемногу образовали собою высшее сословіе съ наслѣд
ственными правами, съ наименованіемъ у литовцевъ кипгде (ко
роль) и bungs —  у латышей, предъ которыми областной Криве 
отступалъ на задній планъ. Какъ болѣе могущественныхъ ста
рѣйшинъ (seniores) или князей (principes) среди ЛифляндскихѢ ла
тышей Генрихъ упоминаетъ Руссина, Варидота и Талибальда,
владѣвшихъ округами Беверине, Трикапгенъ и Іолова сь замками. 
Беверине, Лнтине и Со,пекле. Въ Курляндіи могущественны 
были старѣйшины Вестерсъ — у зомгалонь и Дорно у куровь 
Особенно извѣстенъ былъ своею находчивостью послѣдній. I 
свидѣтельству Брандиса, однажды на куровъ напали сильные 
и хорошо вооруженные датчане. Дорно, вмѣсю того, побы 
готовиться къ сопротивленію, созвалъ свой народ ь и ^бѣждзл 
его опустошить всю страну, чтобы голодомъ заставить непрія
телей покинуть его землю. „Голодъ самая вѣрная язва , юво- 
рилъ онъ, „и истребитель всѣхъ силъ. Къ чему блестящее во- 
руженіе и сила военныхъ доспѣховъ, когда нечѣмъ существо
вать? Голодомъ мы приготовимъ себѣ болѣе вѣрную побѣду, 
чѣмъ всѣми соединенными силами. Не прекрасно ли преодолѣть
враговъ, почивая на лаврахъ? Кто не пожелаетъ лучше полу
чить вѣрную добычу, не проливъ капли крови, чѣмъ, готовясь 
къ битвѣ, ждать вѣрно© пораженіе? закончилъ онъ свою рѣіь. 
Дѣйствительно куры опустошили всю свою ci рану, сожгли вес 
имущество и сами скрылись вмѣстѣ съ Дорно въ лѣсахъ, такъ 
что явившіеся непріятели должны были отступить съ большою 
потерею. Ніэнштедтъ говоритъ, что многіе изъ латышскихъ
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старѣйшинъ носили королевскій титулъ. Въ подтвержденіе своего 
мнѣнія, онъ, между прочимъ, ссылается на тотъ Фактъ, что 
еще въ его время въ Курляндіи, около Газенпота, жили потомки 
древнихъ королей съ множествомъ подчиненныхъ имъ людей и 
ихъ права признавались даже курляндскими герцогами, а около 
Кирхгольма одно семейство, владѣвшее семью гакенами земли, 
имѣло даже панскія и императорскія грамоты съ печатями, под
тверждавшія ихъ королевскій титулъ. Впрочемъ и теперь ещо 
сущее гвует ь въ Курляндіи нѣсколько семействъ подъ названіемъ 
konischi (отъ искаженнаго нѣмецкаго слова konig- король), кото
рые, какъ передаютъ люди знакомые съ дѣломъ, не признаютъ 
за собою никакихъ общественныхъ, ни казенныхъ повинностей, 
ссылаясь на древнія привиллегіи, считаютъ за грѣхъ выдавать 
своихъ дочерей за сосѣдей и вообще стараются жить изолиро
ванно отъ другихъ латышей. Какъ бы то ни было, но несо
мнѣнно, что съ пришествіемъ нѣмцевъ большинство латышскихъ 
старѣйшинъ или погибло въ борьбѣ съ нѣмцами или же онѣме
чилось.

Съ паденіемъ объединительнаго начала Криве, кромѣ измѣ
ненія въ гражданскомъ устройствѣ у латышско-литовскихъ пле
менъ, измѣнилось и ихъ политическое положеніе. Изъ одного 
большаго племени возникло много мелкихъ племенъ, съ разоб
щенными интересами, которыя скоро вступили въ ссоры, вражду 
и ыеждуусобную войну. Хроника Генриха Латыша полна опи
саніями кровопролитныхъ войнъ не только латышей съ эстами, 
но и съ литовцами. Такая разобщенность повела къ тому, что 
мелкія племена могли противопоставить внѣшнему врагу лишь 
незначительное сопротивленіе и по необходимости должны были 
подчиниться власти болѣе сильныхъ племенъ. Сначала они стали 
данниками поляковъ и русскихъ, а потомъ подпали рабству 
нѣмцевъ. Русское владычество надъ придвинскими племенами 
восходитъ къ довольно ранному періоду. По крайней мѣрѣ из
вѣстно, что еще до покоренія великимъ князомъ Владиміромъ 
(980— 1015 г.) Полоцкаго княжества, правившій послѣднимъ, 
варягъ Рогвольдъ, распространилъ свою власть надъ придвин
скими латышами, ливами и земгалами. Сначала данниками р}0'
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скихт. сдѣлались придвинскіе селоны и зѳмгальт, а потомъ по
немногу русское владѣніе стало распространяться во внутрь Лиф
ляндіи, такъ что ко времени прибытія нѣмцевъ уже вся та часть 
Лифляндіи, которую населяли латыши, была подвластна полоц
кимъ и псковскимъ князьямъ. Какъ древнія русскія крѣпости 
въ этомъ краѣ были извѣстны Кокенойсъ (Кокенгузенъ) и Гер
оике устроенныя полоцкими князьями. Что русское владычество 
довольно крѣпко утвердилось въ этомъ краѣ, видно уже изъ 
того что первый католическій миссіонеръ Мейнгардъ не осмѣ
лился начать своей проповѣднической дѣятельности между ливами 
и латышами, не испросивъ на то предварительно разрѣшенія 
у полоцкаго князя Владиміра. Впрочемъ русскіе князья мало
заботились о полномъ подчиненіи себѣ этого края, а довольство
вались только исправнымъ полученіемъ дани съ жителей. Воз
никшія же впослѣдствіи безпрерывныя войны между Новгоро
домъ, Исковомъ и Полоцкомъ совсѣмъ отвлекли вниманіе рус
скихъ отъ этого края и тѣмъ способствовали нѣмцамъ порабо- 

тить туземцевъ и присвоить сеоѣ ихъ земли.
Вмѣстѣ съ русскимъ владычествомъ лифляндскіѳ латыши 

знакомились и съ православіемъ. Что православіе было знакомо 
латышамъ раньше католичества, этого не скрываетъ и Генрихъ 
Латышъ. Въ X II главѣ своей хроники онъ говоритъ, что „Имер- 
скіе латыши (жившіе около рѣки Седы, впадающей въ Вур- 
текское озеро) бросали жребій принять ли имъ крещеніе отъ 
русскихъ изъ Пскова съ прочими латышами изъ Головы (жив
шими около г. Вольмара по рѣкѣ І'авьѣ или Лифляндскои Аа) 
или же подчиниться латинцамъ, ибо русскіе въ то время пришли 
къ нимъ и крестили латышей изъ Головы, которые были всег 
дашними ихъ данниками®. Изъ ХГ III главы той же хроники
видно, что сыновья толовскаго старшины Іалибальда, замучен 
наго эстами, Рамекѳ, Варнбуль и Дривинальдъ были православ
ными. Основываясь на этихъ свидѣтельствахъ, должно полагать, 
что православіе довольно крѣпко утвердилось среди латышей, 
если старшины народные были православными, то, несомнѣнно, 
православіе было распространено и въ народной массѣ, хотя 
Русскіе, какъ тогда, такъ и въ 40-хъ годахъ настоящаю сто 
лѣтія, при обращеніи народныхъ массъ въ православіе, никогда



—  188 —

не допускали насильственныхъ мѣръ, не прибѣгали къ огню и 
мечу, излюбленнымъ средствамъ католическихъ миссіонеровъ, 
а дѣйствовали любовью и убѣжденіемъ.

Выше было упомянуто, что у  латышей, какъ у народа 
невоинственнаго и миролюбиваго, не было постояннаго войска; 
тѣмъ но менѣе для отраженія внѣшняго врага и отмщенія со
сѣдямъ нерѣдко приходилось прибѣгать къ оружію. Ихъ войско 
состояло изъ всадниковъ и пѣхоты. Иа войнѣ употреблялась 
только пѣхота, между тѣмъ какъ всадники служили больше для 
набѣговъ и грабежей, которые въ военной исторіи этого края 
занимали большое мѣсто. Главнымъ военнымъ орудіемъ у латы
шей, какъ и у славянъ (Булгаринъ ч. II, стр. 133), была бу
лава, наполненная оловомъ. Было собственно двѣ булавы, боль
шая, которую воинъ постоянно держалъ въ рукѣ, и малыя, 
числомъ до 10, которыя онъ носилъ за поясомъ, и металъ въ 
непріятеля. Если мотательныя булавы были выброшены, то 
воины употребляли въ дѣло пращу или же бросались на не
пріятеля съ одною большою булавою, иногда и съ каменнымъ 
топоромъ. ІІрочіе виды оружія появились позже и были заим
ствованы у  другихъ народовъ. Напр. самострѣлы земгалы стали 
употреблять, когда имъ досталось въ руки нѣсколько такихъ 
орудій при взятіи одной нѣмецкой крѣпости. Знамена были 
испещрены знаками руническаго письма, а на нѣкоторыхъ были 
изображенія трехъ высшихъ ромовскихъ боговъ. При вступленіи 
въ бой воины поднимали дикій крикъ и сражались въ разсып
ную. Тяжело раненныхъ добивали товарищи, а память и под
виги павшихъ на полѣ брани увѣковѣчивали народныя пѣсни; 
ио народному представленію, тѣни павшихъ воиновъ часто при 
лунномъ свѣтѣ посѣщаютъ хижины живыхъ. Когда войско воз
вращалось домой съ удачнаго похода, то по жребію приносили 
въ жертву богамъ одного знатнаго плѣнника. Даже плѣнницы 
иногда подвергались той же участи. При этомъ плѣнника при
вязывали со всѣми военными доспѣхами къ коню, ноги котораго 
прикрѣпляли къ четыремъ вбитымъ въ землю кольямъ, затѣмь 
обкладывали дровами и въ такомъ кострѣ сожигали въ честь 
боговъ всадника вмѣстѣ съ ого конемъ и доспѣхами. Съ плѣн-
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обходились очень жестоко; ихъ изнуряли тяжелой, рабо
тою даже убивали, ио щадя при этоиь ив женъ, ии дѣтей. 
Военную добычу дѣлили иа три части, изъ которыхъ верную 
приносили въ даръ богамъ, м о р у ю -К р и в е  и жрецамъ, а третью 

дѣлили сами побѣдители.
Свою творческую силу древніе латыши проявляли въ по

родныхъ пѣсняхъ, которыми сопровождалась воя ихъ жизнь и 
дѣятельность. Они были такъ преданы пѣнію, что не ыло іа 
кого случая въ ихъ жизни, котораго они не воспѣли бы въ народ
ной пѣснѣ. Ириносили-ли жертву богамъ, совершали ли празд
нества, находились ли на полевыхъ работахъ, пасли ли стада, 
занимались ли дома какою либо ручною работою, постигло ли 
ихъ горе, приключилась ли радость, —  все это они выражали 
и сопровождали пѣснями, которыя переходили изъ устъ въ уста, 
изъ поколѣнія къ поколѣнію. Мелодія этихъ пѣсенъ изливалась
прямо изъ сердца и отличалась чрезвычайною нѣжностью, такъ 
что въ этомъ отношеніи характеръ латышской народной пѣсни 
напоминаетъ близкое родство съ иѣсныо малороссійскою, 
же, подъ игомъ нѣмцевъ, она приняла меланхолическій и печаль
ный оттѣнокъ, но и тутъ посреди печали и подавленности не
рѣдко прорывался ея веселый характеръ. Насколько сил 
было народное ‘творчество, можно судить по количеству собран
ныхъ въ настоящее время народныхъ пѣсенъ, изь которыхт 
многія несомнѣнно древняго происхожденія ). Кромѣ довольно 
объемистыхъ сборниковъ пастора Бюлленштейна, Сиротиса и др., 
инспекторомъ народныхъ училищъ Ірейландомь (Бривземніак 
сомъ) собрано и Рижскимъ латышскимъ обществомъ приготов
ляется къ печати болѣе 50 тысячъ народныхъ пѣсенъ.

Что же касается культурнаго вб^разовакія вообще и письмен
ности, въ частности, то должно думать, чго они нс были 
вѣетны древнимъ латышамъ. Правителямъ и жрецамъ, можетъ 
быть, были знакомы руническія письмена, насколько можно 
судить но надписямъ и изображеніямъ на военныхъ знаменахъ,

*) Къ сожалѣнію, многія мелодіи или уже исчезли или еще не записаны, хотя 
»ь послѣднее время на записываніе ихъ стали обращать вниманіе спеціалисты.
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но чтобы эти письмена проникли въ народную массу, это под
жатъ сомнѣнію; но крайней мѣрѣ о томъ не осталось никакихъ 
свидѣтельствъ. Образованіе и письменность не коснулись народ
ныхъ массъ и долго послѣ введенія христіанства. Обративъ 
огнемъ и мечемъ латышей въ христіанство, католическіе ксендзы 
заботились не столько о просвѣщеніи народа свѣтомъ евангель
скаго ученія, сколько объ исправномъ полученіи десятины въ 
пользу церкви. Вся ихъ просвѣтительная дѣятельность ограни
чивалась совершеніемъ богослуженія, обрядовъ и требъ на латин
скомъ, непонятномъ для народа, языкѣ. Не далѣе подвинулось 
дѣло народнаго образованія съ введеніемъ реформаціи. Хотя 
Лютеръ главнымъ образомъ опирался въ своемъ ученіи на нро- 
иовѣданіи слова Божія на языкѣ народномъ, но о примѣненіи 
Лютерова принципа въ Прибалтійскойь краѣ мало кто заботился. 
Только въ 16 вѣкѣ въ первый разъ появился переводъ молитвы 
Господней на латышскомъ языкѣ (переводъ совершенно понятенъ 
и теперь), сдѣланный мемельскимъ пасторомъ Франкомъ и то 
собственно для прусскихъ куровъ; переводъ же библіи былъ 
сдѣланъ гораздо позже. Эти первыо памятники латышской 
письменности были напечатаны готическимъ шрифтомъ, который 
съ тѣхъ норъ вошелъ во всеобщее употребленіе. Если говорить 
о народномъ образованіи въ собственномъ смыслѣ, то безъ пре
увеличенія можно сказать, что оно началось только въ настоя
щемъ столѣтія, именно въ сороковыхъ годахъ, когда народъ 
массами сталъ переходить въ православіе.

(Продолженіе будетъ).О Б О З Р Ѣ Н ІЕ
церквей/ школъ и приходовъ Преосвященнымъ Арсе
ніемъ/Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1891 г-

X X V III. Посѣщеніе А льтъ-ііебалга и освященіе П ебалгской 
П етропавловской церкви.

Имѣніе Альтъ-Пебалгъ принадлежитъ древнему дворянскому 
роду графовъ Шереметьевыхъ. Въ настоящее время владѣлецъ 
онаго— потомокъ графа Бориса Ш ереметьева—сотрудника Им-
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ператора Потра I — Сергѣй Дмитріевичъ Шереметьевъ. Имѣніе 
Альтъ-Пебалгъ вмѣстѣ съ НейтъІІебалгомъ и мызою Бринкен- 
гофъ занимаютъ большое пространство и расположены на кра
сивыхъ-холмистыхъ мѣстахъ, съ долинами, рѣками, озерами и 
лѣсами. Православный приходъ въ Алътъ-ІІебалгѣ открытъ въ 
1846 году, слѣдовательно онъ есть одинъ изъ давнихъ приходвъ 
Рижской епархіи. До 1851 года богослуженіе отправлялось для 
православныхъ въ Иебалгскихъ казармахъ. Въ этомъ году на 
средства Правительства построена деревянная церковь, на ка
менномъ Фундаментѣ, съ колокольнею. Церковь эта простояла до 
1881 года; послѣ чего, въ силу времени, оказалась въ такомъ 
ветхомъ состояніи, что Епархіальное Начальство вынуждено было 
дать разрѣшеніе разобрать ее и дозволить Иобалгскому причту 
совершать богослуженіе въ причтовомъ домѣ. Такимъ образомъ,
уже съ 1881 г. являлась неотложная необходимость въ постройкѣ 
новой церкви для Пебалгскаго прихода. Владѣлецъ имѣнія Не- 
балгъ—ГраФъ Сергѣй Дмитріевичъ Шереметьевъ, сознавая эту 
необходимость, возъимѣлъ благое намѣреніе приступить кь по
стройкѣ новой церкви на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ стояла старая 
церковь, съ принятіемъ на свой счетъ всѣхъ расходовъ но по
стройкѣ новой церкви. Но приказанію Его Сіятельства, состав
лены были планъ и смѣта на эту постройку и, но утвержденіи 
ихъ Строительнымъ Отдѣленіемъ Лифляндскаго 1 убернскаго Прав
ленія, приступлоно было къ постройкѣ церкви. Предъ началомъ 
производства работъ, по распоряженію Графа, изготовленъ былъ 
планъ иконостаса для церкви, который 12 Февраля 1888 г. и 
утвержденъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ. Въ концѣ 1890 г.
постройка цоркви окончона. Церковь эта, благодаря щедротамъ 
Графа, богато снабжена всѣми необходимыми для отправленія 
въ ней богослуженія утварными и ризничными вещами. 
Храмъ, устроенный Графомъ Сергѣемъ Дмитріевичемъ Ш ере
метьевымъ, каменный, четыреугольный, съ восточной стороны 
выступаетъ небольшой алтарь, а съ западной— продолговатая 
небольшая паперть, надъ которою помѣщаются колокола; звонъ 
колоколовъ хорошій; особой колокольни нѣтъ; нѣтъ также надь 
Арамомъ купола, а вмѣсто онаго вытянута продолговатая шейка
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оь главкою и надъ оною водруженъ крестъ. Иконостасъ въ храмѣ 
двухъ-ярусный весьма хорошій; утварь и ризница тоже весьма 
хороши. Храмъ небольшой, но красивый, построенъ на возвы
шенномъ— красивомъ мѣстѣ.

Алтъ-Пебалгскій приходъ, хотя и давній, но малочисленный: 
всего въ номъ 150— 200 душъ обоего иола. Трудно сказать, 
почему въ этой мѣстности медленно распространяется правосла
віе; быть можетъ причины тому кроются въ твердости люте
ранства и въ характерѣ обитателей Пебалга, а быть можетъ и 
въ равнодушіи дѣятелей на нивѣ православной. . . .  Дай Богъ, 
чтобы съ построеніемъ храма, засіяло здѣсь православіе. Бѣдна 
здѣсь учащимися и школа церковно— приходская: въ ней обуча
ется 15 мальчиковъ и одна дѣвочка (6 нравосл. и 10 лютеранъ). 
При церкви состоять: священникъ А. Литвинскій, священствую
щій съ 1887 года; но на ІІебалгскоѳ мѣсто переведенъ только 
въ Іюнѣ 1891 года; псаломщики: П. Маршанъ, окончившій курсъ 
въ Учительской Семинаріи и II. Цвѣтиковъ, обучавшійся въ 
Венденскомъ городскомъ училищѣ; оба псаломщика поведенія 
одобрительнаго, но по неимѣнію хорошихъ голосовъ пѣвцы они 
плохіе.

Преосвященный Арсеній прибылъ въ Пебалгъ 27 Іюля въ 
6 часовъ пополудни прямо въ новую церковь. Послѣ краткаго 
молебна Владыка объявилъ народу, что въ 7 часовъ вечера онъ 
будетъ .служить всенощное бдѣніе, а на завтра въ Ю-ть часовъ 
утра совершитъ освященіе храма и божественную еъ немъ ли
тургію. Ктиторъ храма Графъ Сергѣй Дмитріевичъ Шереметьевъ 
съ семействомъ встрѣтили архипастыря около храма. Изъ храма 
архипастырь прослѣдовалъ въ домъ Его Сіятельства, гдѣ отдох
нулъ около часа и йотомъ отправился служить всенощную. Бъ 
богослуженіи участвовали: Протоіерей, 5-ть священниковъ, про- 
тодіаконъ и два діакона; Владыка выходилъ на литію и велича
ніе и самъ помазывалъ освященнымъ елеемъ всѣхъ молящихся. 
28 Іюля, въ 8 часовъ утра священноіереями было совершено 
освященіе воды; а въ 9 часовъ начался перезвонъ и благовѣстъ 
къ освященію храма. Преосвященный прибылъ въ храмъ послѣ 
половины 10-го часа. По облаченіи архипастыря въ священныя
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одежды и въ срачицу, употребляемую при освященіи храма, 
священно - служащіе внесли въ алтарь столъ съ принадлежно
стями престола и жертвенника и другими вещами, необходимыми 
при освященіи храма,— и началось освященіе престола и затѣмъ 
всего храма. Все освященіе храма и крестный ходъ около онаго 
совершены по чину архіерейскаго освященія стройно и благо
говѣйно; пѣли всю службу часть архіерейскихъ пѣвчихъ. Послѣ 
освященія храма были прочитаны часы и затѣмъ началась бо
жественная литургія. Богослуженіе архипастырь совершилъ съ 
6-ю священнослужащими. Въ концѣ литургіи Владыка говорилъ 
слово, которое переводилъ на латышскій языкъ мѣстный свя
щенникъ Литвинскій. Въ своемъ словѣ Архипастырь, по случаю 
торжества освященія Пебалгскаго храма, охарактеризовалъ со
стояніе православія въ Прибалтійскомъ краѣ въ настоящее время 
и показалъ значеніе храма для общества, семьи и потомства и 
пожелалъ, чтобы новоосвященный храмъ былъ свѣтильникомъ 
православія въ Пебалгвкой мѣстности и чтобы подъ сѣнь его 
больше и больше притекало ищущихъ спасенія. Между прочимъ 
Архипастырь говорилъ: „мы трудимся на нивѣ Божіей въ семъ 
краѣ въ добрую пору: православіе все болѣе и болѣе здѣсь у т 
верждается и распространяется; православныхъ можно считать 
теперь здѣсь уже сотнями тысячъ; школы наши переполнены 
учащимися дѣтьми— мальчиками и дѣвочками; въ нихъ обучаются 
не только православные, но и лютеране: насъ теперь не гонятъ 
и не сторонятся здѣсь, какъ было прежде; православные храмы 
Божіи строятся усиленно и поспѣшно; намъ приходится освящать, 
тепорилъ Владыка, каждое лѣто по нѣсколько храмовъ. Но еще 
е°ть не мало православныхъ приходовъ, въ которыхъ вовсе нѣтъ 
Драмовъ. Дай Богъ, чтобы это благопріятное лѣто Господне 
продолжалось въ Прибалтійскомъ краѣ какъ можно дольше, 
чтобы всѣ нужды православныхъ здѣсь были удовлетворены. . . “ 
Относительно значенія храма Владыка сказалъ: „храмъ имѣетъ 
значеніе не только для живыхъ, но и для умершихъ,— онъ есть 
лУчшій памятникъ для предковъ и потомковъ: отнынѣ въ немъ

Дутъ возноситься молитвы о здѣ почившихъ и по всюду пра- 
всегда будутъ вспоминаться въ немъ создатели и
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благотворители храма сего. Какой — другой памятникъ можетъ| 
имѣть такое значеніе?. . .* Владыка говорилъ свое слово наизусть 
Послѣ литургіи былъ совершенъ молебенъ Божіей Матери пс 
случаю праздника Смоленской Божіей Матери— Одигитріи. Ио' 
окончаніи молебна возглашено было обычное многолѣтіе и осо
бое создателю храма Его Сіятельству ГраФу Сергѣю Дмитріевичу 
Шереметьеву съ его домочадцами, и вѣчная память предкам 
строителя храма, начиная съ сотрудника Императора ПетраI 
граФа Бориса Шереметьева. Послѣ богослуженія Владыка, бла
гословляя народъ, роздалъ ему крестики на память о торжествѣ. 
А по выходѣ изъ храма, около котораго собралось множество 
народа, Владыка въ двухъ мѣстахъ останавливался среди народа 
и обращался къ нему съ словомъ назиданія и благожеланія и на 
весь народъ призвалъ благословеніе Божіе.— Въ домѣ Графа, 
вмѣстѣ съ другими гостями, Преосвященный кушалъ хлѣбъ-соль, 
предложенную достолюбезнымъ хозяиномъ.

Въ пять часовъ пополудни вмѣстѣ съ Его Сіятельствомъ 
Преосвященный Арсеній еще осмотрѣлъ новый храмъ, любовался 
въ немъ прекрасно исполненнымъ иконостасомъ и изящною риз
ницею и утварью; потомъ Архипастырь осматривалъ новую школу, 
построенную ГраФомъ: школа каменная, со всѣми удобствами. 
Вообще видно, что Графъ заботливый хозяинъ о живущихъ из 
его землѣ и благодѣтель Пебалгской мѣстности. Въ тоже время 
Владыка осмотрѣлъ помѣщеніе прежней церкви—въ причтовомъ 
домѣ, а также помѣщеніе прежней школы и помѣщенія членовъ 
причта. Въ школѣ Преосвященный экзаменовалъ дѣтей-лютераи’1 
по русскому языку, а православныхъ по Закону Божію; а въ 
помѣщеніи старой церкви— онъ бесѣдовалъ съ народомъ о поло
женіи прихода, о состояніи православія и пожелалъ, чтобы Пе’ 
балгскій православный приходъ увеличился числомъ прихожая'1’- 
Въ квартирѣ священника Архипастырь бесѣдовалъ съ духовен' 
ствомъ о тѣхъ недостаткахъ, которые онъ замѣтилъ при пссѣ' 
щеніи Пебалга и просилъ духовенство ревностно проходить свое 
пастырское служеніе, особенно въ этой мѣстности, гдѣ мало пра
вославныхъ и твердо стоитъ лютеранство. Вечеръ Преосвященны 
провелъ въ бесѣдѣ съ Его Сіятельствомъ и семействомъ Гра1’-
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ілагочестіо и св. вѣра этого семейства—знаменитаго русскаго 
іворянскаго рода— произвели на Его Преосвященство глубокое 
шечатлѣніе. Дай Богъ, чтобы такія благочестивыя семейства въ 
іашемъ высшемъ обществѣ никогда не переводились! . . .

29 Іюля до 11 Ѵа часовъ утра Преосвященный Арсеній про- 
Іылъ въ Пѳбалгѣ въ домѣ Графа; въ это время Владыкѣ пред- 
навилось духовенство, бывшее на освященіе храма; побесѣдовавъ 
|ъ духовенствомъ о мѣстныхъ церковныхъ и духовныхъ нуж- 
іхъ, Архипастырь богословилъ его отправиться въ свои приходы. 

Іатѣмъ, подкрѣпившись не много хлѣбомъ-солью гостепріимнаго—  
лсокаго хозяина, простившись съ нимъ и его семействомъ и со 
іножествомъ народа, собравшимся проводить его, Владыка вы
далъ въ Вѳндѳнъ для слѣдованія оттуда по желѣзной дорогѣ 

Ригу. Прощаясь съ достопочтеннымъ семействомъ Графа, 
fro Преосвященство искренно благодарилъ Его Сіятельство 

все доброе, сдѣланное имъ для православія въ Пебалгѣ и нри- 
іалъ благословеніе Божіе: на его домъ и родъ Графовъ Шѳрѳ-
’тьевыхъ. Въ Ригу Владыка прибылъ въ 10 часовъ вечера.

Второе путешествіе Преосвященнаго Арсенія для обозрѣнія 

церквей въ 1891 году.

XXIX. О б щ і й  в з г л я д ъ .

12 Августа Проосвященный Арсеній предпринялъ второе 
гтешѳствіе для обозрѣнія церквей своей епархіи. На этотъ 
15ъ Архипастырь возъимѣлъ намѣреніе обозрѣть церкви, распо- 
’Женныя на берегу озера Пейпуса, или Чудскаго, и посѣтить 
я,ходы, въ которыхъ много живетъ глаголемыхъ старообряд- 
І1Ъ; таковы приходы: посадъ Черное, Носъ, Воронья и др. 
ркходы сіи требуютъ особаго архипастырскаго попеченія и 
Отельнаго пастырскаго надзора. Но главная цѣль этого путе- 

г'ствія была —  открытіе на св. Июхтицкой горѣ Успенской 
риской Общины и присутствовав тамъ на праздникѣ Успенія 

,Ѳевятой Богородицы.



X X X . ііуть отъ Риги до м. іевве.

11 Августа помолившись Господу Богу въ Каѳедральномъ 
Соборѣ, гдѣ Его Преосвященство служилъ литургію, въ 8 час. 
утра 12 Августа, въ сопровожденіи о. Ключаря, протодіакона, 
инодіакона и своего келейника, отправился въ путь. Вниматель
ное къ архипастырю начальство Риго-Псковской желѣзной до
роги предоставило ему до м. Іевве отдѣльный вагонъ. Но дорогѣ— 
въ городахъ Бенденѣ, Вольмарѣ, Валкѣ и Дерптѣ Его Преосвя
щенству представлялись мѣстное духовенство, уѣздные началь
ники и другія лица. Въ Дерптѣ на вокзалѣ, въ отдѣльной ком
натѣ архипастырю предложена была хлѣбъ-соль и чай усерд
нымъ духовенствомъ и старостою Успенской церкви. Во время 
остановокъ поѣзда въ городахъ и представленія духовенства Его 
Преосвященство бесѣдовалъ съ послѣднимъ о нуждахъ церков
ныхъ: вольмарскому благочинному о. Карзову преосвященный 
поручилъ приложить все свое стараніе для пріобрѣтенія земля 
подъ постройку церкви въ м. Гайнажѣ; у  венденскаго благочин
наго Владыка освѣдомился о ходѣ построекъ въ школьно-молит
венныхъ домахъ въ Интѳнѣ и Лембургѣ; въ Дерптѣ Архи
пастырь принялъ прошеніе отъ ироФессора-богословія Дерптскаго 
Университета протоіерея II. Образцова объ увольненіи его но 
слабости здоровья отъ должности настоятеля при Успенской 
церкви. Въ м. Іевве Его Преосвященство прибылъ 13 Августа 
въ 4 часа утра.
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М. Іевве находится на балтійской желѣзной дорогѣ; имѣетъ 
болѣе 500 жителей обоего пола, кромѣ служащихъ на желѣзной 
дорогѣ, въ 2’|3 верстахъ отъ станціи оной. Іеввенскій православ
ный приходъ открытъ въ 1889 году; прихожанъ въ ономъ болѣ1' 
250 душъ обоего пола. Для построенія храма пріобрѣтено мѣсто, 
а временный храмъ помѣщается въ наемномъ домѣ; Св. Анти
минсъ въ храмѣ во имя Черниговской иконы Божіей Матери. 
Въ томъ же домѣ до 14 Августа находилась основываемая Кня
гинею Елизаветою Дмитріевною Шаховскою женская община 1
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„ши ней амбулаторія для приходящихъ больныхъ и училище 
для дѣвочекъ. 14 августа, ио указу Святѣйшаго Синода отъ 
3 іюня 1891 г. за № 3230, община сія открыта, названа Успен
скою Пюхтицкою общиною и переведена па Св. гору, именуемую 
Пюхтицкою, находящуюся въ 22-хъ верстахъ отъ м. Іевве. Но 
амбулаторія и школа до времени оставлены еще въ м. Іевве.

При Іеввенской церкви состоятъ протоіерей І осифъ ПІеста- 
ковскій, кандидатъ богословія, священствующій съ 1848 года, 
пастырь почтенный и псаломщики —  Георгій Ристькокъ и Але
ксандръ Пу у, первый, студентъ Рижской Духовной Семинаріи, 
а послѣдній —  Дерптской Учительской Семинаріи. Для причта 
еще нѣтъ ни земли, ни квартиръ церковныхъ-, но ему выдаются 

квартирныя деньги.
При посѣщеніи Іеввенской домовой церкви Его Преосвя

щенство встрѣченъ былъ настоятелемъ оной съ животворящимъ 
крестомъ,— встрѣчный молебенъ пѣли дѣти училища съ сестрами 
общины; пѣніе было очень хорошее. Послѣ обычнаго многолѣ
тія, произнесеннаго діакономъ, Владыка сказалъ многолѣтіе ревни
телямъ православія и основателямъ общины сестеръ милосердія— 
князю и княгинѣ Шаховскимъ, общинѣ и всѣм-ь прихожанамъ 
православнаго Іеввенскаго храма. Благословляя народъ, Преосвя
щенный Арсеній въ своемъ словѣ высказалъ благожеланіе умно
женія православныхъ въ Іевенскомъ приходѣ и, вмѣсто тѣснаго 
домоваго храма, построенія —  открытаго и самостоятельнаго
каменнаго. Вышедши изъ храма, преосвященный осмотрѣлъ 
мѣсто, предназначенное подъ новый храмъ и посѣтилъ протоіерея 
ИІестаковскаго. Вмѣстѣ съ Владыкою былъ Эстляндскій Губер
наторъ князь С. В. Шаховской, который прибылъ въ Іевве 
рано утромъ и вмѣстѣ съ Владыкою въ 1 1 часовъ дня выѣхаль 

изъ м. Іевве въ Пюхтицу.

Архіерейскія служенія.
— 26 Января Преосвященный Арсеній служилъ литургію въ 

Каѳедральномъ Соборѣ. Въ концѣ литургіи слово говорилъ Ректоръ 
Семинаріи Протоіерей Дмитревскій на текстъ: Не бойся малое стабо,
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яко благоизволи Отецъ дати вамъ царство. Продадите имѣнія ваша и 
дадите милостыню. (Лук. 12, 32-33)-о значеніи благотворительныхъ 
обществъ, благотворительности и о заслугахъ Рижскаго Петропавлов
скаго Братства. Послѣ литургіи, по случаю 25-лѣтія Рижскаго Пе
тропавловскаго Братства, былъ совершенъ благодарственный молебенъ 
На литургіи поминались усопшіе члены Братства, а на молебнѣ возгла
шена была имъ вѣчная память и многолѣтіе живущимъ членамъ и 
трудящимся въ Братствѣ. Въ часъ дня въ Александровской Гимназіи 
»ыло общее собраніе Братства, на которомъ былъ прочитанъ отчетъ 

о д ятельности Братства за 25 лѣтъ и выслушаны были привѣтствія 
и благожеланія Братству отъ Его Преосвященства и др. лицъ.

— 1 Февраля Его Преосвященство служилъ всенощное бдѣніе 
въ Каѳедральномъ Соборѣ; въ томъ же храмѣ 2 Февраля, въ праздникъ

р теяія осподня, Преосвященный совершалъ литургію. Въ концѣ 
литурпи слово говорилъ самъ Архипастырь. Въ своемъ словѣ Владыка 
объяснилъ: а) названіе праздника Срѣтенія Господня; б) законъ объ 
очищеніи въ сороковой день и о посвященіи Богу первенцевъ; в) раз
сказалъ событіе срѣтенія; 2)—-кто были праведные Сѵмеонъ Богопрі
имецъ и Анна Пророчица; д) изъяснилъ Пророчество праведныхъ 

ѵмеона и Анны объ Іисусѣ Христосѣ и е) изъ всей исторіи праздника
преподалъ слушателямъ уроки назиданія.

— 9 Февраля Преосвященный Арсеній служилъ литургію въ 
аѳедральномъ Соборѣ. Въ концѣ литургіи поученіе говорилъ Архи

пастырь о приготовленіи церковію своихъ чадъ къ великому посту. 
Это приглашеніе заключается, изъяснилъ Владыка, во первыхъ въ 
недѣльныхъ воскресныхъ евангельскихъ чтеніяхъ-въ притчахъ о Мы
тарѣ и Фарисеѣ и о блудномъ Сынѣ и въ ученіи о страшномъ судѣ 
или иначе: въ образцовой молитвѣ мытаря, въ примѣрѣ раскаявшагося
о стпяп? Пр° ^ ен“агг° -Г Р ѣшинка- б^Днаго сына и въ напоминаніи 
к ак 7  У Божіемъ, и во вторыхъ въ церковныхъ пѣніяхъ,
каковы., „покаянія отверзи намъ двери, Жизнодавче,* „На спасенія 
стези настави мя, Богородице, “ Множества сдѣланныхъ мною лютыхъ*... 
„Па рѣкахъ Вавилонскихъ* и др., располагающихъ къ покаянію. Въ 
заключеніе проповѣди Владыка сказалъ нѣсколько словъ о значеніи 
Сырной седмицы и совѣтовалъ слушателямъ быть внимательными, 
послушными и исполнительными чадами церкви. Того же числа въ 
часъ дня Преосвященный присутствовалъ на открытіи Попечительства 
о » дныхъ ученицахъ женской воскресной школы. Пбслѣ молебна на 
начало дѣятельности Попечительства Архипастырь преподалъ благо
словеніе общему собранію членовъ Попечительства въ слѣдующихъ 
словахъ; „Открываемое Попечительство при женской воскресной школѣ 
отвѣчаетъ дѣйствительнымъ нуждамъ бѣднѣйшихъ жителей г. Риги.
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Неговоря о томъ, что труженицы въ воскресной школѣ несутъ не 
легкій трудъ обученія въ оной въ тѣ дни, когда человѣкъ имѣетъ 
Богомъ дарованное право на отдыхъ, онѣ приняли на себя тяжелый 
подвигъ—посѣщать ученицъ воскресной школы въ бѣдныхъ жилищахъ 
ихъ, чтобы собственными глазами видѣть ихъ нужды. Эти нужды 
состоятъ въ неимѣніи одежды и обуви, а иногда и пищи, безъ чего 
нельзя посѣщать школу. Честь, похвала и благодарность самоотвер
женнымъ труженицамъ воскресной школы. Но чтобы не были лишены 
блага и пользы воскресной школы бѣдняки, не имѣющіе возможности 
посѣщать оную за недостаткомъ одежды и обуви, а иногда и пищи, 
общество должно придти имъ на помощь. Открываемое Попечитель
ство будетъ посредникомъ общественной благотворительности ио от
ношенію къ бѣднымъ ученицамъ школы. Да благословитъ же Господь 
открываемое Попечительство плодотворнымъ успѣхомъ и да распо
ложитъ къ нему и бѣднымъ ученицамъ воскресной школы здѣшнее 
общество христіанскою любовію".. .

Открытіе церковно - приходской одноклассной школы при 
Рижской Благовѣщенской церкви.

Въ воскресенье, 12 января сего 1892 года, съ благословенія Его 
Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Арсенія, Епископа Рижскаго н 
Митавскаго, послѣдовало открытіе Благовѣщенской церковно-приход
ской одноклассной школы. Въ этотъ день, послѣ божественной литур
гіи, причтомъ Благовѣщенской церкви, въ присутствіи членовъ цер
ковно-приходскаго попечительства, въ школьномъ помѣщеніи совер
шенъ былъ водосвятный молебенъ и школа окроплена была св. водою; 
пѣлъ хоръ Благовѣщенской церкви. Предъ началомъ молебна настоя
тель Благовѣщенской церкви, протоіерей В. Преображенскій, сооб
щивъ присутствующимъ краткія свѣдѣнія о возникновеніи и устрой
ствѣ открываемой школы, пригласилъ ихъ помолиться Господу Богу, 
чтобы Онъ освятилъ это благое начинаніе и Своею благодатію почилъ 
на этомъ мѣстѣ будущаго разсадиика просвѣщенія юнаго поколѣнія. 
15 января тѣмъ же причтомъ отслуженъ былъ молебенъ нредъ нача
ломъ ученія, а 16-го января, съ 9 час. утра, начались уроки; учени
ковъ въ этотъ день было 11 человѣкъ, изъ коихъ 6 мальчиковъ и 5 
дѣвочекъ, но возрасту отъ 7 ‘/а до 10 л., по исповѣданію православ
ные; обученіемъ въ школѣ занимается церковный причтъ. Школа 
содержится на средства церковно-приходскаго попечительства и по
сѣщается въ флигелѣ, на дворѣ главнаго церковнаго дома. При 
1стройствѣ школьнаго помѣщенія, а равно какъ и обстановки ея при-
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нималъ дѣяльное участіе церковный староста, потомственный по
четный гражданинъ И. М. Мухинъ. Образъ въ школу „Благовѣщеніе 
Пресвятой Богородицы" безмездно нарисовалъ Рижскій иконописецъ 
г. Бабуринъ. Въ воскресенье и праздничные дни, а въ четыредесят- 
ницу по средамъ и пяткамъ, дѣти обязательно присутствуютъ при 
богослуженіяхъ въ своей приходской церкви,—а на первой и страст
ной седмицахъ велик, поста говѣютъ, исповѣдаются и пріобщаются
св. тайнъ.
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