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Его Преосвященствомъ рукоположенъ во священника, 29 
августа, законоучитель Юрьевской мужской гимназіи Іоаннъ 
Егоровъ.

Опредѣлены псаломщиками окончившіе курсъ въ Рижской 
духовной семинаріи Яковъ Силинь къ Козенгофской церкви и 
Павелъ Столяровъ къ Пюхтицкой церкви и учитель Овиженской 
вспомогательной школы Адамъ Витоль Уббенормской церкви.

Опредѣленъ исправляющимъ должность псаломщика при 
Эмастской церкви учитель Петалоской вспомогательной школы 
Александръ Кюммель.

Утверждены церковными старостами: Баускій мѣщанинъ 
Димитрій Медвѣдевъ къ Бауской церкви и потомственный по
четный гражданинъ Ѳеодоръ Камкинъ къ Рижскому Каѳедраль
ному собору на первое трехлѣтіе, первый съ 28 августа, а вто
рой— съ 1 сентября 1899 г.

Имѣются вакантныя мѣста: священника при Эйхснангерн- 
ской церкви и псаломщиковъ при церквахъ— Вяйке-Ляхтрской, 
Вормской, Стомерзейской, Моонской, Лерносельской Единовѣр
ческой и при Рижскомъ Соборѣ.



—  706 —

О т ъ  У ч и л и щ н а г о  С о в ѣ т а .

Постановленіемъ Училищнаго Совѣта, состоявшимся 2-го 

Сентября 1899 года.
1) Учитель Загницкой вспомо'ательной школы, Фелькскаго 

прихода, Карпъ Іоабъ перемѣщенъ къ Кайкаской вспомогателъ 

ной школѣ.
2) Учительница Валкской Николаевской приходской дѣви

чьей школы Евгенія Киршъ, согласно прошенію, по болѣзни, 

уволена отъ должности.
3) Учитель Оденвальдской вспомогательной школы Иванъ 

Янусъ, за назначеніемъ его псаломщикомъ къ церкви села Ста- 
ропасонскаго Вышневолоцскаго уѣзда, Тверской губерніи, уво- 

ленъ отъ должности.
4) Кончившій курсъ Аренсбургской приходской школы 

Михаилъ Палласъ, назначенъ учителемъ Пейдеской вспомога- 

тельной школы.
5) Кончившій курсъ Прибалтійской Учительской Семинаріи 

Петръ Мелдеръ оставленъ ио прежнему учителемъ Марценской 

вспомогательной школы.
6) Кончившій курсъ Юрьевской Учительской Семинаріи 

Мартинъ Ііажъ назначенъ учителемъ Виндавской приходской 

школы.
7) Учитель Кеммерской приходской школы Алексѣй Гулепъ, 

за поступленіемъ въ С.-Петербургскій Историко-Филологическіи 
Институтъ, уволенъ отъ должности.

8) Учительница Якобштадтской Покровской дѣвичьей шко
лы 3. Литвинская, ио прошенію, уволена отъ должности, а на 
мѣсто ея опредѣлена кончившая курсъ Иллукстскаго женскаго 
духовнаго училища Марія Петерсонъ.

9) Учитель Каверсгофской вспомогательной школы И. 
Сепнъ, согласно прошенію, перемѣщенъ къ Торопедайской 

вспомо гательной школѣ.

Р е д а к т о р ъ ,  С е к р е т а р ь  К о н с и с т о р і и  П .  С о к о л о в ъ .
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ПОУЧЕНІЕ
въ день Святаго Благовѣрнаго Великаго Князя  

А лександра Невскаго.

Во имя Отца, и Сына, и Св. Духа.

Величаемъ Тя, Благовѣрный Княже 
Александре, и чтемъ святую память Твою, 
Ты бо молиши за насъ Христа Бога 
нашего (величаніе).

И какъ не величать, какъ не чтить сего великаго и слав
наго, Самимъ Богомъ прославленнаго, Избранника Божія —  Св. 
Благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго, Великаго и 
славнаго благочестіемъ, силою вѣры и совершенствомъ любви!! 
Воистину —  величаемъ Тя, Благовѣрный Еняже Александре, и 
чтемъ святую память Твою, Ты бо молигии о насъ Христа 
Бога нашего.

Жилъ сей великій Угодникъ Божій въ то время, когда 
земля русская почти вся была раззорена татарами и платила 
дань Ордѣ, когда многое приходилось переносить Руси отъ 
набѣговъ Шведовъ, Литовцевъ и Ливонцевъ. Въ сіе бѣдственное 
время Благовѣрный Александръ Невскій былъ истиннымъ за
щитникомъ Церкви и Отечества. Изъ Швеціи и Лифляндіи 
поднимались цѣлые крестовые походы против? русскихъ, чтобы 
обратить ихъ въ католичество. Но, при помощи Божіей, Бла
говѣрный князь Александръ, въ 1240 г. на берегахъ Невы, 
при устьѣ Ижоры, нанесъ Шведамъ страшное пораженіе, и 

смѣлою рукою своею поразилъ предводителя ихъ —  Биргера. 
Сами Небожители принимали участіе въ сей битвѣ. Такъ, одинъ 
изъ воиновъ— Ижорянинъ Пелгуй— передъ началомъ битвы сей, 
проводя ночь въ бдѣніи и молитвѣ, увидѣлъ св. мучениковъ —  
Бориса и Глѣба, плывшихъ въ лодкѣ по Невѣ. —  „Поможемъ 
родичу нашему А л е к с а н д р у —  говорили они другъ-другу. 
И вотъ, заступленіемъ св. мучениковъ —  Князей Бориса и 

Глѣба, славная Невская битва на вѣки увѣнчала Благовѣрнаго
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Князя Александра именемъ Невскаго. Якоже сродники Твои 
Борисъ и Глѣбъ явишася тебѣсъ небесе въ помощь, подвизающемуся 
на Велгера Свѣйскаго и воевъ его, —  велегласно взываетъ Цер
ковь въ день сей. —  тако и Ты нынѣ. блаженне Александре, 
пріиди въ помощь твоимъ сродникамъ, и побори борющія ны 
(конд.).

Восторжествовавъ надъ Шведами, Благовѣрный Александръ 
Невскій поспѣшилъ къ Пскову и Изборску, чтобы помочь по
слѣднимъ противъ Ливонскаго Ордена, и, при помощи Божіей, 
въ ледовомъ побоищѣ на льду Чудскаго озера, нанесъ страшное 
пораженіе нѣмцамъ. —  На сдѣланное затѣмъ предложеніе папы 
Иннокентія IV  —  принять латинскую вѣру, Благовѣрный 
Александръ Невскій, какъ ревностный сынъ Православной Цер
кви, отвѣтилъ: „Мы знаемъ истинное ученіе церкви, а вашего 
не пріемлемъ4*. Величаемъ Тя, Благовѣрный Княже Александре 
и чтемъ святу <. память Твою, Ты бо молиши о насъ Христа 
Бояа нашем.

Отражая столь побѣдоносно, при помощи Свыше, враже
скіе набѣги Шведовъ и Нѣмцевъ, великій защитникъ Правосла
вія и Отечества, Благовѣрный Александръ Невскій всячески 
старался облегчить несчастіе народа своего. И много добра 
онъ сдѣлалъ народу, водворяя правду и милость въ судахъ, 
увѣщевая гражданъ къ миру и милосердію, созидая крѣпости 
въ раззоренномъ врагами дорогомъ Отечествѣ. Для блага его 
нѣсколько разъ онъ предпринималъ трудныя и опасныя по
ѣздки въ Орду, съ большими дарами, къ великому хану —  Ба
тыю, смиряясь предъ нимъ и удерживая народъ и дѣтей сво
ихъ „въ порывахъ великодушнаго, но безполезнаго негодованіяа 
противъ поработителей своихъ. „Господь почтилъ ихъ царст
вомъ говорилъ онъ имъ, внушая терпѣніе въ перенесеніи 
посланнаго Господомъ на русскую землю страшнаго испытанія.

По примѣру Благовѣрнаго предка своего, св. князя Чер
ниговскаго, посѣщая Орду, онъ готовъ былъ скорѣе умереть, 
чѣмъ поклониться кумирамъ. „Огню и идоламъ кланяться не 
буду, —  говорилъ онъ страшному завоевателю —  Батыю, —  
я христіанинъ, и лучше приму смерть, чѣмъ отвергнусь вѣры
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предъ людьми". —  Вопреки своему обычаю, уважая мужество 
исповѣдника Христова, Батый отпустилъ его съ честію.

Успокоивая народъ, удерживая князей отъ возстанія про
тивъ страшной Орды, воздвигая раззоренные храмы, выкупая 
плѣнныхъ, врачуя больныхъ, питая нищихъ, утѣшая вдовъ и 
сиротъ, Св. Благовѣрный Великій Князь Александръ Невскій 
берегъ силы дорогаго Отечества. Вотъ эта любовь, 'которая 
долготерпитъ, милосердствуетъ, не завидитъ, не превозносится, 
не гордится, не безчинствуетъ, не гсщетъ своихъ си, не раздра
жается, не мыслитъ зла, не радуется о неправдѣ, радуется же 
о истинѣ, вся любитъ, всему вѣру емлетъ, вся уповаетъ, вся 
терпитъ и николиже отпадаетъ (1 Кор. 13. 4 —  8), доводитъ 
человѣка даже до готовности полагать душу свою за други своя 
(Іоан. 15, 13).

Стараясь уплачивать дань поработителямъ, Благовѣрный 
Александръ Невскій поддерживалъ тѣмъ миръ съ Ордою, откло
нялъ новыя нашествія Монголовъ и благопріятствовалъ успѣ
хамъ укрѣпленія Руси. Когда же жители нѣкоторыхъ горо
довъ, возмутившись жестокостью татарскихъ сборщиковъ дани, 
перебили ихъ, и когда ханъ, узнавъ объ этомъ, сильно разгнѣ
вался на русскихъ, то возложивши все упованіе на Бога, Св. 
Александръ Невскій отправился въ Орду, и долго пробылъ 
тамъ, прося не гнѣваться за случившееся. Примирившись, онъ 
отправился въ обратный путь. Достигши земнаго Отечества, 
въ Городцѣ Волжскомъ, селѣ Нижегородской губерніи, сей 
благочестивѣйшій поборникъ Церкви русской земли занемогъ, 
принялъ монашескій чинъ (схиму) съ именемъ Алексія, про
стился со всѣми, исповѣдался и, пріобщившись Св. Таинъ, 
отошелъ на 44 году жизни, въ отечество Небесное, чтобы 
быть всегдашнимъ нашимъ заступникомъ предъ престоломъ 
Всевышняго. Господь прославилъ его чудотвореніями, а Св. 
Церковь причислила его къ лику святыхъ.

Память сего великаго Угодника Божія празднуется 23 
ноября—въ день положенія честныхъ мощей его во Владимірѣ 
и 30 августа — въ день перенесенія сихъ св. мощей изъ 
Владиміра въ Петербургъ, въ Александро-Невскую Лавру.
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Будемъ же, бр., радоваться, имѣя мощнаго Помощника и 
Защитника предъ престоломъ Божіимъ — Св Благовѣрнаго Ве
ликаго Князя Александра Невскаго. Подражая его христіан
скимъ добродѣтелямъ, будемъ просить его молиться за насъ 
Господу Богу, —  будемъ почитать и величать память сего 
славнаго Избранника Божія.

Величаемъ Тя, Благовѣрный Княже Александре, и чтемъ 
святую память Твою, Ты бо молигии о пасъ Христа Бога 
нашего. Аминь.

Зербенскій Священникъ
Григорій Юденковъ.

Поученіе на 19 недѣлю по Пятидесятницѣ.
Если мы посмотримъ на жизнь современныхъ христіанъ, 

если обратимъ вниманіе на то, какъ осуществляются и выпол
няются ими въ настоящее время завѣты Христа Спасителя, то 
придемъ къ грустному признанію, что не только очень многіе 
изъ нихъ далеки отъ того совершенства, къ которому призыва
етъ евангельское ученіе, но даже и стремленія (за рѣдкими 
исключеніями) къ этому совершенству не видно; какъ-то безу
частно и равнодушно относится большинство къ тому, что 
должно было бы ио существу дѣла наполнять всю жизнь 
христіанина, руководить его поступками, составлять конечную 
цѣль его желаній и стремленій. Нерѣдкость встрѣтить среди 
людей болѣе или менѣе образованныхъ такой взглядъ, что для 
настоящаго времени многое изъ ученія Христа Спасителя и 
неудобно и непримѣнимо, (какъ будто Іисусъ Христосъ возвѣ
стилъ его только на извѣстное ограниченное время); нерѣдкость 
слышать и среди простаго народа, что нельзя жить, трудиться, 
работать и въ то же время исполнять всѣ заповѣди Сына Бо
жія. я Мы вѣдь въ міру живѳмъ“ , гдѣ-же намъ жить такъ, 
какъ училъ Спаситель?^ вотъ отвѣтъ, который часто прихо
дится слышать, когда рѣчь коснется тѣхъ или иныхъ укло
неній и нарушеній заповѣданныхъ намъ нашимъ Великимъ
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Учителемъ правилъ жизни. А когда рискнешь указать на при
мѣры истинныхъ послѣдователей Христовыхъ, на то, какъ они 
стремились проводить въ жизнь свои христіанскіе взгляды и 
убѣжденія, отрѣшаясь отъ всѣхъ радостей житейскихъ ради 
выполненія заповѣдей Божіихъ, то и на это въ отвѣтъ услы
шишь: „то вѣдь были святые, а мы народъ слабый". И 
такой отвѣтъ считается вполнѣ достаточнымъ, чтобы не только 
оправдать всѣ нечистыя дѣла, но и впредь жить вь томъ же 
духѣ. Подобное отношеніе къ христіанскому ученію произво
дитъ поистинѣ грустное, тяжелое впечатлѣніе, чувствуется, 
что и въ такъ говорящихъ и въ такъ думающихъ, если и не 
погасла окончательно искра Божія, полученная въ таинствѣ 
крещенія, то во всякомъ случаѣ отъ христіанства осталось въ 
нихъ только имя, да нѣкоторыя съ дѣтства усвоенныя и вко
ренившіяся привычки, а духа, силы, которая бы направляла 
ихъ и влекла къ Спасителю, нѣтъ и слѣда. Всю эту рѣчь я 
веду къ тому, чтобы подготовить васъ, къ бесѣдѣ по поводу 
нынѣ чтеннзго евангелія, въ которомъ возвѣщаются такія исти
ны, о которыхъ рѣдко кто нынѣ и помышляетъ, а выполнить 
въ жизни и совершенно не думаетъ, я разумѣю христіанскую 
любовь къ ближнему, безкорыстную, чистую, святую 
простирающуюся даже на враговъ; а между тѣмъ это ученіе 
составляетъ, можно сказать, всю соль христіанства, оно кладетъ 
границу между послѣдователемъ Христовымъ, жаждущимъ спа
сенія и наслѣдія въ царствѣ небесномъ, и язычникомъ, ищу
щимъ земной выгоды, земнаго лишь счастія; оно со всею пол
нотою, ясностію и убѣдительностію раскрываетъ наши обязан
ности, какъ христіанъ, какъ чадъ Божіихъ, искупленныхъ 
кровію Христа Спасителя, тѣ обязанности, которыя возвышаютъ, 
очищаютъ насъ, возводятъ на недосягаемую высоту, дѣлаютъ 
святыми, избранниками Божіими, наслѣдниками вѣчныхъ благъ. 
Вотъ эти заповѣди: „Какъ хотите, чтобы съ вами поступали 
люди, такъ и вы поступайте! И если любите любящихъ васъ, 
какая вамъ за то благодарность, ибо и грѣшники любящихъ 
ихъ любятъ, и, если дѣлаете добро тѣмъ, которые намъ дѣла
ютъ добро, какая вамъ за то благодарность, ибо и грѣшники
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го жѳ дѣлаютъ, и, если взаймы дпѳтѳ тѣмъ, отъ которыхъ 
надѣетесь получить обратно, какая вамъ за то благодарность, 
ибо и грѣшники даютъ взаймы, чтобы получить обратно столь
ко же. Но вы любите враговъ вашихъ, и благотворите, и 
взаймы давайте, не ожидая ничего, и будетъ вамъ награда 
великая и будете сынами Всевышняго, ибо Онъ благъ и къ не 
благодарнымъ и злымъ, и такъ будьте милосерды, какъ Отецъ 
вашъ милосердъ“ (Лук. V I г. 31— 36.), такъ училъ Христосъ, 
съ такимъ завѣтомъ Онъ и до сихъ поръ обращается ко всѣмъ 
своимъ послѣдователямъ, а, слѣдовательно, и къ намъ. Какое 
же дѣйствіе производятъ на вашу душу эти слова? Какія мысли 
они пробуждаютъ въ васъ? Является ли въ васъ желаніе ис
полнить ихъ, зажигается ли въ вашемъ сердцѣ стремленіе прове
сти и осуществить ихъ въ жизни? О, если бы это было такъ! 
Какъ было бы это чудно и хорошо! Какая радость была бы 
на небѣ! Съ какою любовію и благодарностію взглянулъ бы 
на насъ съ высоты престола своего Сынъ Божій, т а к ъ  т я ж к о  

страдавшій и мучившійся на крестѣ ради того только, чтобы 
мы въ силахъ были ̂ осуществить Его завѣты, ниспосылающій 
и нынѣ Духа Святаго для укрѣпленія въ насъ стремленій къ 
святости и совершенству. Но можетъ быть вамъ покажется 
невозможнымъ по нынѣшнимъ временамъ такой трудный, такой 
нелегкій подвигъ; можетъ быть, вы боитесь, что останетесь 
одинокими въ своемъ святомъ рвеніи о славѣ Божіей? Время 
тутъ ни при чемъ. Дѣло лишь въ желаніи исполнить, или не 
исполнить. Нельзя оспаривать того, что много лишеній, много 
труда, много терпѣнія и силы воли (и то съ точки зрѣнія мі-
ролюоцевъ) требуется отъ того, кто пожелаетъ осуществить 
во всей полнотѣ это святое ученіе, но развѣ безъ труда и 
подвига что ниоудь дѣлается (чего только человѣкъ не выно
ситъ иной разъ въ погонѣ за насущнымъ кускомъ хлѣба!); 
тѣмъ болѣе труда предстоитъ тому, кто стремится спасти 
свою душу, напитать ее чистыми святыми желаніями, освобо
дить отъ порочныхъ наклонностей и всего себя предать Хри
сту Богу. По словамъ свящ. писанія царствіе небесное силою 
берется и только употребляющіе усиліе восхищаютъ его (Me.
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11. 12). Поэтому тотъ изъ насъ, кто желаетъ по смерти 
войти въ царствіе небесное долженъ выполнить и этотъ завѣтъ 
Спасителя о безкорыстной, чистой любви къ ближнему и вра
гамъ, не смотря на то, легко это, или трудно, прине
сетъ выгоду, или нѣтъ, дастъ радость, или только стра
данія и лишенія. Не бойтесь к того, что вы останетесь оди
нокими въ своихъ лучшихъ стремленіяхъ и желаніяхъ! Съ 
вами будетъ вѣчно Сынъ Божій, словомъ и примѣромъ учившій 
насъ любить не только ближнихъ, но и враговъ своихъ, за ко
торыхъ Онъ молился, вися на крестѣ, Отцу Своему. Съ вами 
будутъ всѣ святые подвижники Божіи, которые будучи уко
ряемы, благословляли, будучи гонимы, терпѣли, будучи нена
видимы, любили. Къ вамъ присоединятся многіе и въ настоящее 
время, увлеченные вашимъ добрымъ примѣромъ.

Братіе! Не дадимъ угаснуть въ сердцахъ своихъ той иск
рѣ Божіей, которая вложена въ насъ при крещеніи, когда мы 
причислились къ обществу послѣдователей Христовыхъ, будемъ 
жить такъ, какъ подобаетъ сынамъ Божіимъ. Будемъ вдумчи
вѣе относиться къ своему христіанскому званію и соображать, 
что прилично намъ дѣлать и чего должно остерегаться, къ 
чему стремиться и отъ чего отвращаться. И на первый разъ 
запомнимъ хорошенько тѣ заповѣди Христовы, о которыхъ 
возвѣщало намъ нынѣ чтенное евангеліе, а именно, что со 
всѣми людьми мы должны обращаться и поступать такъ, какъ 
хотимъ, чтобы и съ нами поступали; если хотимъ, чтобы насъ 
любили, то и другихъ должны прежде всего сами любить, 
будь то друзья наши, или враги. Не забывайте, братіе, ни
когда, что мы живемъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ внимательно при
глядываются къ нашей жизни иновѣрные намъ люди—лютеране, 
а также и раскольники, хулящіе нашу вѣру и церковь, и по
тому старайтесь добрымъ примѣромъ разсѣивать ихъ заблужде
нія и заграждать уста ихъ отъ клеветы... Такъ да свѣтить 
свѣтъ вашъ предъ людьми, чтобы они видѣли ваши добрыя 
дѣла, и прославляли Отца вашего небеснаго^, (Мѳ. 5. 16) Аминь.

Священникъ Петръ Аптоновъ,
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Р р ѣ ш н и ц а .
Что дико хохочетъ толпа Фарисеевъ,
Какую-то новую хитрость затѣявъ?
Кого это грубо толкаетъ она?
То грѣшница... Видно, ей смерть суждена... 
Трепещетъ несчастная, страхъ и смятенье, 
Раскаянье позднее, стыдъ, сожалѣнье 
Застыли въ широко раскрытыхъ глазахъ 
Съ мольбой о пощадѣ на блѣдныхъ устахъ.
— „Пойдемъ къ Іисусу, увидимъ, что будетъ; 
„Законно-ли Онъ это дѣло разсудитъ?.."
Вотъ видитъ несчастная, Онъ передъ ней, 
Незлобивый, кроткій. А злой Фарисей 
Вопросъ предлагаетъ съ улыбкой лукавой: 
„Суди-ка, Учитель, надъ нею судъ правый! 
„Скажи, какъ Ты думаешь, чѣмъ быть должна 
„За грѣхъ любодѣйный она казнена?
„Пророкъ Моисей по такимъ преступленьямъ 
„Велѣлъ побивать виноватыхъ каменьемъ.
„А Ты какъ разсудишь, скажи-ка?“ —  Отвѣта 
Учитель Божественный не далъ на это,
Но, молча, дивился; коварство и злость 
Въ ихъ нагломъ вопросѣ Онъ видитъ насквозь. 
Со скорбью святой на высокомъ челѣ, 
Склонившись, чертилъ Онъ перстомъ на землѣ. 
Съ опущеннымъ взоромъ, дрожа отъ волненья, 
Жена не дерзала молить о прощеньи.
Враги-же возмнили, что крѣпость взята,
Что вотъ, наконецъ, устыдили Христа:
Что скажетъ теперь Проповѣдникъ прощенья? 
Ужели начнетъ проповѣдывать мщенье?
А если отпуститъ, вопросъ припасенъ:
Кто старше, пророкъ Моисей, или Онъ?
И съ дерзкой усмѣшкой другъ другу мигая 
Къ Нему приступили, вопросъ повторяя.
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Безстыдство враговъ перешло за предѣлъ....
Съ укоромъ на нихъ Іисусъ поглядѣлъ, —
Въ очахъ запылалъ негодующій пламень....
— „Кто самъ безъ грѣха, тотъ и брось первый камень'.** 
Сказалъ Онъ и вновь головою поникъ...
Но пламень очей Его въ души проникъ,
И въ нихъ разбудилъ почернѣвшую совѣсть:
Врагамъ стало стыдно.... И будто условясь,
Одинъ за другимъ тихо скрылись они.
Христосъ и преступница были одни;
Перстомъ на землѣ Онъ чертилъ, какъ и прежде, 
Она-же не смѣла поднять свои вѣжды,
Не смѣла мольбы обнаружить своей 
И съ трепетомъ ждала, что скажетъ Онъ ей.
Вотъ цоднялъ Христосъ свои свѣтлыя очи:
Исчезли враги, точно мракъ полуночи 
Съ восходомъ.... Послышался голосъ Судьи:
— „Куда обвинители дѣлись твои?
„Никто не дерзнулъ произнесть осужденье?1*
— „Никто, мой Владыка’.1*— „Прощаю и Я ,—
„Иди и впередъ не грѣши**.....

Свящ. А . Троицкій.

Нѣсколько практическихъ наставленій готовящимся къ принятію священства *).
1. Окончившимъ курсъ учрнія въ семинаріи предостав

ляется право или продолжить образованіе въ высшихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, или поступать прямо на службу. Желатель
но, чтобы получившіе духовное образованіе при выборѣ мѣста 
высшаго образованія предпочитали духовныя академіи свѣтскимъ 
учебнымъ заведеніямъ, почти ничего не имѣющимъ общаго съ

цДіц • і • I ’ ’ ! >rI F It ( I I) i f  I • ( V ‘ f I ) * >
*) Въ сихъ наставленіяхъ, предложенныхъ семинаристамъ на выпуск

номъ экзаменѣ, обращено вниманіе преимущественно на такія стороны 
пастырскаго служенія, которыя въ существующихъ пастырскихъ руковод
ствахъ почти не имѣются въ виду и указаніе на которыя служитъ допол
неніемъ къ нимъ.
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духовною наукою. При выборѣ же службы предпочитайте гра
жданской церковную. Помните, что васъ долго учили и воспи
тывали для служенія Церкви, а не для другихъ цѣлей.

2. Не совѣтуется вамъ быть слишкомъ разборчивыми въ 
исканіи мѣста пастырскаго служенія. Не увлекайтесь желаніемъ 
непремѣнно поступить на мѣсто выгодное въ матеріальномъ 
отношеніи. Это, конечно, не возбраняется вамъ, но гораздо лучшо 
въ семъ случаѣ поступать безкорыстно и руководствоваться па
стырскими соображеніями. Болѣе выгодное въ матеріальномъ 
отношеніи мѣсто можете получить со временемъ при умноже
ніи семейства и заслугъ. Не избѣгайте приходовъ зараженныхъ 
расколомъ и сектант, съ которыми вы довольно ознакомлены на се- 
минарск. скамьѣ. Не домогайтесь устроиться поближе къ родству. 
Возможность частыхъ взаимныхъ свиданій съ родственниками 
отвлекаетъ отъ исполненія приходскихъ обязанностей и подаетъ 
поводъ къ праздному провожденію времени. Родству плотскому 
предпочитайте духовное, смотрите на прихожанъ, какъ на род
ную вамъ семью въ духовномъ отношеніи. Раньше иятилѣтняго 
срока не спѣшите мѣнять мѣста. Не обижайтесь, если началь
ство иногда затруднится но долгу человѣколюбія дать вамъ 
мѣсто тамъ, гдѣ есть не пристроенныя сироты.

3. При выборѣ невѣстъ обращайте вниманіе не столько 
на наружныя качества, сколько на благовоспитанность и здо
ровье.

4. Послѣ свадьбы не спѣшите къ рукоположенію. Тре
буется время, чтобы настроить себя подобающимъ образомъ къ 
принятію благодати священства. Крайнимъ срокомъ, раньше 
котораго не слѣдуетъ являться къ рукоположенію, должно быть 
три недѣли ио вступленіи въ бракъ.

5. По прибытіи къ мѣсту рукоположенія, время до при
нятія его должно проводить въ говѣній, богомысліи, въ молит
вахъ о томъ, чтобы Господь сподобилъ васъ быть достойными 
сосудами благодати священства, также въ прилежномъ чтеніи 
и изученіи служебника и требника. Для безпрепятственнаго 
упражненія въ сихъ занятіяхъ не отвлекайте себя отъ нихъ 
житейскими развлеченіями, не принимайте гостей и сами никуда
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не отлучайтесь. На время отлучки къ рукоположенію ни подъ 
какимъ видомъ не берите съ собою женъ.

6. Наканунѣ рукоположенія позаботьтесь объ очищеніи 
своей совѣсти строгимъ самоиспытаніемъ, тщательнымъ и чи
стосердечнымъ исповѣданіемъ грѣховъ въ таинствѣ покаянія и 
удержитесь отъ употребленія нищи и питія послѣ исповѣди.

7. Въ минуты рукоположенія потребно возвести горѣ очи 
ума и сердца съ мольбою, да снидетъ на васъ благодать Свя
таго Духа и содѣлаегъ васъ достойными служителями св. 
Церкви.

8. По рукоположеніи въ теченіе нѣскольк. дней сряду, до на
ученія священникъ обязуется совершать всѣ церковныя службы 
подъ руководствомъ опытныхъ руководителей и потомъ 
являться къ архіерею для служенія литургіи въ его присут
ствіи и для полученія отъ него ставленнической граматы съ 
надлежащими наставленіями въ дополненіе къ тому, что со
держится въ граматѣ.

9. По прибытіи въ приходъ, новопоставленный іерей не
премѣнно обязанъ обратиться къ прихожанамъ съ поученіемъ 
о пастырскихъ обязанностяхъ въ отношеніи къ нимъ и объ 
ихъ обязанностяхъ въ отношеніи къ нему. Поученія вообще 
должны быть предлагаемы во всѣ воскресные и праздпичиые 
дни или по готовымъ руководствамъ или своего сочиненія. 
Какъ ни желательна живая безъ предварительной за
писи проповѣдь, молодые священники должны съ величайшею 
осторожностью и продолжительною предварительною обдуман
ностію рѣшаться на произнесеніе таковыхъ рѣчей изъ опасенія 
проговориться, не договорить, допустить что-либо неправильное 
или неприличное. Съ большею смѣлостію и развязностію мо
жетъ быть употребляема живая рѣчь при совершеніи домаш
нихъ требъ.

10. Молитвы вечеинія, положенныя для готовящихся къ 
причастію, и молитвы къ причащенію вычитывайте непремѣнно 
дома, отнюдь не въ церкви во время службы, какъ поступаютъ
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многіе священники, присутствующіе ’на вечерней и утренней 
церковной службѣ, но не обращающіе вниманія на то, что 
читается и поется на клиросѣ.

11. Крестное знаменіе творите истово, не двигая перстами 
ио воздуху, но непосредственно касаясь ими чела, груди, 
праваго и лѣваго плеча. Сперва знаменуйте себя кре
стнымъ знаменіемъ, а затѣмъ творите поклонъ, — то и другое 
дѣлайте но одновременно.

12. Когда кладете земные поклоны, не касайтесь руками 
голаго пола или ковра, но полагайте руки на епитрахиль, 
чтобы не запачкать рукъ пристающею къ нимъ нечистотою и 
не оскорбить святыни престола и св. Даровъ прикосновеніемъ 
къ нимъ неопрятными руками.

13. При воздѣваніи рукъ во время херувимской пѣсни и 
при освященіи Даровъ, ради удобства и благовидности, лучше 
поднимать только кисти, а не локти рукъ и при этомъ пальцы 
должно держать въ прямомъ положеніи, а не въ согнутомъ.

14. При чтеніи въ алтарѣ молитвъ ио служебнику обра
щайтесь лицемъ не къ аналою, на которомъ лежитъ служеб
никъ, а къ престолу; но чтобы при этомъ не затрудняться 
темнотою вдали отъ аналоя, снабжаемаго свѣчею, влагайте въ 
служебникъ свѣчу, загнутую подъ прямымъ угломъ, такъ что
бы нижняя часть свѣчи лежала въ листахъ книги, а верхняя 
стояла прямо.

15. При чтеніи молитвъ и при возгласахъ избѣгайте двухъ 
крайностей: торопливости и излишней протяжности.

16. Когда благословляете кадило, простирайте благослов
ляющую руку на содержимое внутри кадильницы, а не на цѣ
почку, и если служите съ діакономъ, требуйте отъ него, чтобы 
онъ приближалъ къ благословенію раскрытую кадильницу, а 
не цѣпочку.

17. Во время литугіи, по прочтеніи Евангелія, ставьте 
Евангеліе на боковой сторонѣ престола ближе къ верхнему 
краю его, а не на срединѣ престола изъ предосторожности, 
чтобы книга Евангелія не упала на сосуды съ св. Дарами.
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18. Благоговѣніе къ святынѣ престола требуетъ, чтобы 
стоящій предъ престоломъ священникъ не дерзалъ опираться 
на него руками, стоялъ на разстояніи отъ него не ближе арши
на и не позволялъ себѣ озираться но сторонамъ, смѣяться и 
разговаривать.

19. При совершеніи проскомидіи, если нѣтъ причастниковъ, 
вливайте въ потиръ вина не больше трехъ-четырехъ столовыхъ 
ложекъ, а послѣ причащенія, при потребленіи св. Даровъ, 
употребляйте какъ можно меньше вина, потребнаго для очи
щенія потира и такъ называемаго запиванія, чтобы избѣжать 
искушенія невоздержанія.

20. Святые Дары, при освященіи каждаго вида (хлѣба и 
вина) отдѣльно въ тѣло и кровь Христову, должны быть бла
гословляемы рукою въ предѣлахъ дискоса и потира, и благо
словляющая рука не должна быть переносима за сіи предѣлы. 
Сверхъ того освящаемый хлѣбъ надобно благословлять такъ, 
чтобы благословеніе совершаемо было надъ нимъ однимъ, а не 
вмѣстѣ надъ окружающими его частицами. Посему частицы въ 
честь Богородицы и девяти чиновъ святыхъ, также заздравныя 
и заупокойныя, должны быть цолагаемы поодаль отъ Агнца и 
отнюдь не прикасаться къ нему, чтобы не казалось, будто вмѣ
стѣ съ Агнцемъ освящались въ тѣло и кровь Христову сіи 
частицы.

21. Когда будете причащаться св. Крови изъ потира, за
ботьтесь о томъ, чтобы усы не омочались каплями св. Крови, 
а для сего тщательно опрятывайте ихъ, или, если это неудоб
но, подстригайте ихъ. Великая святыня должна быть тщательно 
охраняема отъ прикосновенія къ ней власовъ. Указано говорить 
но принятіи ея: св пр^коснуся устномъ моимъ, а не власамъ 
моимъ.

22. При совершеніи всякой службы старайтесь всячески 
соблюдать мирное душевное расположеніе, и если поющими или 
читающими будутъ допущены въ исполненіи службы какія ни- 
будь неисправности или безпорядки, не позволяйте себѣ выхо
дить изъ себя и вслухъ всѣхъ молящихся дѣлать виновнымъ
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громкимъ голосомъ гнѣвныя замѣчанія и выговоры, чтобы не 
смутить присутствующихъ и не вызвать грубости со стороны 
виновныхъ. Всего лучше вразумлять ихъ, по окончаніи службы, 
наединѣ съ ними и притомъ отечески и кротко.

23. Въ концѣ литургіи предъ закрытіемъ антиминса, если 
усмотрите на немъ крупицы отъ св Даровъ, собирайте ихъ 
губкою и поднимайте ихъ съ антиминса въ потиръ сухими 
пальцами, а не увлаженными слюною.

24. Существуетъ непохвальный обычай произносить, осо
бенно на панихидѣ, только окончанія стиховъ, не представля
ющія смысла безъ произнесенія предшествующихъ словъ, на
примѣръ: и вся, яже въ вѣдѣніи и не въ вѣдѣніи, Человѣколюбье. 
ІІадобно всячески избѣгать этого обычая и требовать отъ 
пѣвцовъ, чтобы они пѣли и читали стихи въ полномъ составѣ. 
Вообще надобно совершать всякую службу истово, неторопливо, 
благоговѣйно и этого требовать отъ служащихъ.

25. Что касается до отношенія священника къ прихожа
намъ, то съ самаго начала поступленія въ приходскую службу 
священникъ долженъ позаботиться заслужить ихъ уваженіе. 
Для сего онъ долженъ вести себя такъ, чтобы они взирали на 
него, какъ на пастыря и отца, а не какъ на наемника. Вся
чески онъ долженъ избѣгать вымогательства за требы; никогда 
ничего не требовать отъ нихі: дадуть что нибудь— спасибо, 
не дадутъ —  промолчать. Если нельзя совсѣмъ отказаться отъ 
сборовъ натурою, то всего лучше было-бы уговорить прихожанъ, 
чтобы они сами привозили къ нему свои даянія, а не застав
ляли его самого ѣздить къ нимъ за сборами. Если же нельзя 
обойтись безъ этого, то весьма неблаговидно и несогласно съ 
достоинствомъ сана самому священнику, подобно нищимъ, под
ходить къ каждому дому и требовать отъ хозяевъ положенное 
даяніе. Достаточно остановиться въ одномъ какомъ-либо домѣ 
и сдѣлать повѣстку жителямъ, чтобы желающіе съ своими при
ношеніями приходили къ нему. Отъ угощеній священникъ мо
жетъ не отказываться, но при семъ долженъ подавать угоща
ющимъ примѣръ трезвости и питать ихъ назидательною бесѣдою.
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Куреніемъ и нюханіемъ извѣстнаго зелья никого не соблазнять 
и не подавать повода къ осужденію. Когда приглашаютъ къ 
совершенію требы на домъ, немедленно идите, особенно въ 
случаѣ, если нужно причастить больного и напутствовать къ 
смерти. Безкорыстіемъ и отеческимъ участіемъ особенно въ ду
ховныхъ нуждахъ прихожанъ священникъ можетъ возбудить въ 
нихъ такую любовь и уваженіе къ себѣ, что не захочетъ бѣ
жать отъ нихъ въ другой приходъ, хотя бы не вполнѣ былъ 
обезпеченъ въ матеріальномъ отношеніи.

26. Прошу васъ, добрые юноши, принять изложенныя 
наставленія не къ одному свѣдѣнію, а вмѣстѣ къ руководству. 
Желательно, чтобы обратили на нихъ вниманіе и пожилые 

священники. Епископъ Виссаріонъ.Значеніе благочинныхъ въ жизни Епархіальнаго духовенства.
Въ жизни епархіальнаго духовенства большое значеніе 

должны имѣть благочинные. Обязанность благочиннаго точно 
опредѣлена инструкціей, изданной Св. Синодомъ, и потому она 
доселѣ еще не была предметомъ обсужденія въ епархіальныхъ 
органахъ печати. Но при болѣе внимательномъ разсмотрѣніи 
этого предмета въ немъ можно найти такія стороны, которыя 
не могутъ подлежать даже самой точной регламентаціи и ко
торыя являются исключительно плодомъ духа и нравствен
ныхъ воззрѣній лицъ, облеченныхъ властію благочиннаго. Съ 
этой-то стороны и обсуждается обязанность благочиннаго въ 
статьѣ, помѣщенной въ „Подольск. Ей. Вѣдомостяхъ", подъ 
заглавіемъ: „благочинный, какъ нравственный руководитель
духовенства своего округа". Инструкціей требуется отъ бла
гочиннаго постоянная бдительность, чтобы въ его округѣ все 
было въ добромъ порядкѣ, благочинно, чтобы не оыло нигдѣ и 
ни въ чемъ нарушенія постановленій, опредѣляющихъ жизнь и 
дѣятельность священноцѳрковнослужителей церкви православной. 
Но этой дѣятельностью, не смотря на ея многосложность, бла
гочинный не можетъ ограничиваться. Онъ не есть простой
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чиновникъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ ость священникъ, притомъ 
лучшій изъ священниковъ. И если отъ обыкновеннаго чиновни
ка требуютъ иногда нравственнаго воздѣйствія на людей, под- 
вѣдомыхь ему, то тѣмъ болѣе желательно такое нравственное 
воздѣйствіе со стороны благочиннаго на подвѣдомыхъ ему свя- 
щенноцерковнослужителей. Достигаться оно можетъ двояко: 
примѣромъ жизни и дѣятельности самого благочиннаго и свое
временными отеческими вразумленіями.

Чему же можетъ и долженъ научать своимъ примѣромъ 
благочинный? Прежде всего онъ долженъ быть примѣромъ 
аккуратности въ исполненіи своихъ обязанностей по должности 
благочиннаго. Строгимъ и аккуратнымъ выполненіемъ указан
ныхъ инструкціей обязанностей, а равно и тѣхъ порученій, 
какія угодно будетъ епархіальной власти возложить на него, 
благочинный подастъ подвѣдомому духовенству добрый примѣръ 
строгаго и неуклоннаго исполненія лежащихъ на каждомъ 
обязанностей и требованій начальства. Духовенство призвано 
вести борьбу съ невѣріемъ, суевѣріемъ, порокомъ и другими 
печальными явленіями нравственнаго міра. Оно, такимъ образомъ, 
въ каждой епархіи представляетъ изъ себя какъ бы армію, 
находящуюся подъ водительствомъ епископа. А извѣстно, что 
армія тогда только достигаетъ своей цѣли— побѣждаетъ непрі
ятеля, когда въ ней строгая дисциплина, строгій порядокъ, 
когда каждый— отъ высшаго чина— безпрекословно исполняетъ 
распоряженія своего вождя. И наборотъ— армія, въ которой 
царитъ произволъ и своеволіе, въ которой каждый дѣлаетъ, 
что хочетъ, и идетъ дорогой, какой ему угодно,— легкая до
быча для врага. То же самое вполнѣ примѣнимо и къ духовен
ству: если оно дружно и аккуратно, строго и неуклонно ис
полняетъ требованія высшей духовной власти, тогда оно мо
жетъ расчитывать, что его миссія будетъ успѣшна; въ против
номъ же случаѣ ничего добраго не выйдетъ ни для дѣла, ни 
для самихъ дѣятелей. Все это'—истины старыя и извѣстныя. 
Не смотря на это, ихъ часто забываютъ, а потому напомина
ніе ихъ весьма и весьма не безполезно. Дѣлать это обязанъ 
благочинный. Видя въ немъ человѣка, строго подчиняющагося
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дисциплинѣ, аккуратно выполняющаго распоряженія начальства 
и подвѣдомоѳ ему духовенство, помимо всего другого, уже въ 
силу одного подражанія, будетъ слѣдовать его примѣру. На
противъ, когда самъ благочинный далекъ отъ идеала исполни
тельнаго и акуратнаго должностная лица, тогда и подвѣдомое ему 
духовенство этимъ деморализуется. Оно сначала пріучается 
небрежно относиться къ требованіямъ благочиннаго, ибо 
видитъ, что самъ благочинный не особенно заботится о 
выполненіи своихъ требованій, затѣмъ привыкаетъ безъ дол
жнаго уваженія относиться къ представителю власти, како
вымъ въ данномъ случаѣ является благочинный, позволяетъ 
себѣ вступить съ нимъ въ пререканія, ссоры и т. п., въ ре
зультатѣ чего является ослабленіе дисциплины, распущенность 
со всѣми ея слѣдствіями. Привычка, говорятъ, вторая натура. 
Усвоивъ привычку безъ должнаго уваженія относиться къ бли
жайшей власти,— духовенство можетъ позволять себѣ нѣкоторое 
неуваженіе и къ власти высшей.— Слѣдствія такого порядка 
вещей бываютъ весьма плачевны: платиться за него приходится 
виновнымъ изъ духовенства, но нравственная отвѣтственность 
въ значительной мѣрѣ и степени падаетъ и на благочиннаго. 
Подавая примѣръ того, какъ слѣдуетъ относиться къ предста
вителямъ власти и своимъ служебнымъ обязанностямъ, благо
чинный вмѣстѣ съ тѣмъ можетъ и долженъ подавать подвѣдо- 
мому ему духовенству поучительный примѣръ отношеній къ 

I сослуживцамъ и низшимъ членамъ причта. Ни для кого но се
кретъ, что обычный въ нынѣшнее время духъ недружелюбія,

I столь противный заповѣди о любви, проникъ отчасти и въ сре
ду духовенства. Зависть, превозношеніе старшаго надъ млад
шимъ, богатаго надъ бѣднымъ, стремленіе причинить вредъ сво
ему сослуживцу, выставить его въ дурномъ свѣтѣ предъ на
чальствомъ, чтобы на этомъ темномъ Фонѣ яснѣе отпечатлѣть 
собственныя добродѣтели и чрезъ это достигнуть тѣхъ или 
Другихъ выгодъ и преимуществъ,— все это явленія, которыя, къ

I сожалѣнію, встрѣчаются и среди пастырей. Благочинный, этотъ 
лучшій изъ священниковъ даннаго округа, къ слову котораго 
прислушиваются и примѣръ котораго принимаютъ къ свѣдѣнію



и руководству, но можетъ и но долженъ оставаться равно
душнымъ зрителемъ указанныхъ печальныхъ явленій, но дол
женъ стараться объ искорененіи ихъ. И опять можетъ онъ 
достигнуть этого отчасти, конечно, назидательнымъ примѣромъ 
собственнаго поведенія. Ласковый и ровный въ своихъ отно
шеніяхъ ко всѣмъ священникамъ своего округа, воздающій каж
дому должное по его заслугамъ, не позволяющій себѣ, поль
зуясь властью, вредить другому и пріобрѣтать себѣ чрезъ это 
какія либо выгоды, чуждый зависти, ненависти, далекій отъ 
всякой несправедливости,— онъ тѣмъ самымъ явится свѣтиль
никомъ, свѣтящимъ своему округу. Но гораздо большее влія
ніе въ этомъ отношеніи можетъ оказывать примѣръ дурной. 
Если благочинный относится неодинаково ко всѣмъ священ
никамъ своего округа: съ однимъ онъ запросто обращается, 
находится въ дружескихъ отношеніяхъ, старается доводить до 
свѣдѣнія начальства о заслугахъ, иногда въ преувеличенномъ 
видѣ, своихъ пріятелей, и умалчиваетъ о дѣйствительныхъ 
заслугахъ другихъ священниковъ, покрываетъ проступки своихъ 
друзей и раздуваетъ, какъ говорится, маловажные служебные 
промахи тѣхъ, которыя не имѣютъ чести находиться съ нимъ 
въ пріятныхъ отношеніяхъ,— слѣдствіемъ такого образа дѣйст
вій является неудовольствіе не только на благочиннаго, но и на 
близкихъ къ нему людей, которые эту близость пріобрѣтаютъ, 
какъ это иногда бываетъ, такими средствами, на какія честный 
и порядочный человѣкъ и не рѣшится. Нѣкоторые, дабы за
служить вниманіе благочиннаго, позволяютъ себѣ, низкопоклон
ство, лесть, наушничество и многое другое въ томъ же родѣ 
и вызываютъ, какъ естественное слѣдствіе, зависть, ненависть, 
свары и тяжбы, нравственная отвѣтственность за которыя 
опять, если но всей тяжестью, то, ио крайней мѣрѣ, большею 
своею частію падаетъ на благочиннаго. Но особенно сильное 
вліяніе можетъ оказывать примѣръ благочиннаго на установ
леніе отношеній между низшими и высшими членами причта, 
Много говорятъ и не мало пишутъ о томъ, что священники 
позволяютъ себѣ иногда плохо обращаться съ псаломщиками, 
смотрятъ на нихъ не какъ на сослуживцевъ, а какъ на ка
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кихъ-то чуть ли не рабовъ своихъ, не желаютъ признавать ихъ 
законныхъ правъ, держатъ себя по отношенію къ нимъ слиш
комъ начальнически и т. п. Если въ этихъ обвиненіяхъ есть 
правда, то нужно сказать, что вина въ данномъ случаѣ пада
етъ отчасти и на благочиннаго. Онъ, какъ начальникъ округа, 
въ правѣ, конечно, требовать отъ подвѣдомаго ему духовенства 
извѣстной почтительности, уваженія къ себѣ, не забывая при 
этомъ, что es t m odus in rebus. Между тѣмъ это онъ иногда и за
бываетъ и притомъ не въ отношеніи только къ псаломщикамъ 
и діаконамъ, но даже и по отношенію къ священникамъ. Дурной 
примѣръ благочиннаго не остается безъ вліянія на отношенія 
священниковъ къ подчиненному имъ причту: благочинный при
нимаетъ священника у порога, священникъ принимаетъ псалом
щика на кухнѣ; благочинный третируетъ псаломщика, какъ 
нѣчто несравненно низшее его, священникъ подражаетъ авто
ритетному примѣру благочиннаго. Такимъ образомъ мало-по-ма- 
лу, переходя отъ высшаго къ низшему, и выработался сущест
вующій кое-гдѣ порядокъ отношеній между высшими и низши
ми членами причта. Само собой понятно, что если благочинный 
своимъ дурнымъ примѣромъ могутъ вліять на установленіе Не
нормальныхъ отношеній между священниками и псаломщиками, 
то добрый примѣръ съ ихъ стороны можетъ оказать обратное 
дѣйствіе. Въ самомъ дѣлѣ, если благочинный, твердо сознавая, 
что по сану каждый священникъ равенъ ему, будетъ отно
ситься къ подвѣдомымъ ему іереямъ не съ высоты своего на
чальственнаго положенія, а какъ первый между равными; если 
псаломщика онъ станетъ принимать не съ пренебреженіемъ, а 
съ уваженіемъ, подобающимъ служителю церкви, хотя и зани
мающему низшее положеніе, тогда едва ли какой священникъ, 
видя примѣръ благочиннаго, рѣшится поступать иначе и тре
тировать псаломщика.

Далѣе, каждый священникъ, въ томъ числѣ, конечно, 
и благочинный, поставленъ въ такое положеніе, что ему необ
ходимо быть въ постоянныхъ сношеніяхъ съ кр'естьяйами-пр’й- 
хожанами, а иногда и съ разными лицами „изъ общества". Какѣ 
долженъ относиться священникъ къ обоимъ пгіихож’ан^ЙЙЬ ли-



цамъ „изъ общества", проживающимъ иногда даже въ его 
приходѣ, объ этомъ говорить нечего: это слишкомъ хорошо 
извѣстно, но опять-таки не всегда правильно осуществляется 
на дѣлѣ. Высокомѣрно-презрительное обращеніе съ крестьянами 
униженно-искательное держаніе себя предъ лицами свѣтскаго 
общества,— вотъ обычный для нѣкоторыхъ іереевъ пріемъ въ 
обращеніи съ прихожанами. Другіе поступаютъ иначе: вступа
ютъ съ крестьянами въ самыя близкія сношенія, и эта близость 
доходитъ иногда до полнаго сліянія и уравненія съ ними въ 
привычкахъ и во внутреннемъ складѣ жизни, до приниженія 
предъ крестьянами пастырскаго авторитета. Въ обращеніи же 
съ свѣтскимъ обществомъ у нѣкоторыхъ замѣчается стремленіе 
показать себя ничуть не хуже какого-либо „свѣтскаго человѣка". 
Стремленіе это выражается въ подлаживаніи къ тону свѣтскаго 
разговора, въ разыгрываніи роли услужливаго кавалера и т. п. 
Что же можетъ и долженъ сдѣлать благочинный въ виду ука
занныхъ Фактовъ? Задача его прежде всего, конечно, въ томъ, 
чтобы подавать надлежащій примѣръ, какъ должно относиться 
къ прихожанамъ и какъ держать себя въ обществѣ свѣтскихъ 
людей. Въ особенности ему слѣдуетъ остерегаться, чтобы не 
подать въ этомъ отношеніи дурного примѣра, потому что дур
нымъ примѣрамъ всегда охонѣѳ подражаютъ, чѣмъ добрымъ.

Наконецъ, благочинный весьма сильное вліяніе можетъ ока
зывать примѣромъ своей домашней и семейной жизни. И это 
понятно. Къ благочинному собираются священно-служители его 
округа по дѣламъ служебнымъ и подмѣчаютъ, какъ живетъ онъ, 
какіе порядки въ его домѣ, каковы отношенія къ семьѣ, къ 
прислугѣ, и выносятъ отсюда не мало для себя поучительнаго, 
чему потомъ стараются подражать. И это утверждаемъ на ос
нованіи фактовъ. Мы знали одного благочиннаго (и по нынѣ 
здравствующаго), домъ котораго служилъ образцомъ для духо
венства не только его округа, но и другихъ сосѣднихъ священ
никовъ; всѣ старались подражать порядкамъ этого дома, тому 
тону, какой постоянно господствовалъ здѣсь въ обращеніи съ 
членами семьи, съ псаломщикомъ, съ посѣтителями, гостями, 
прислугой и т. п. Всѳ ли въ данномъ случаѣ достойно оыло
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подражанія, говорить объ этомъ но станемъ; мы отмѣчаемъ 
лишь Фактъ, что благочинный своею домашнею жизнью можетъ 
оказывать весьма благотворное вліяніе на духовенство своего 
округа, если только, какъ само собою понятно, эта жизнь ис
тинно-христіанская, пастырская.

Но одного примѣра для благотворнаго воздѣйствія благо
чиннаго, конечно, недостаточно. Духовенство видитъ своего 
благочиннаго не всегда, и нерѣдко ограничиваетъ свои сноше
нія съ нимъ одной дѣловой перепиской. Отсюда вытекаетъ не
обходимость прибѣгать еще къ другому могущественному сред
ству нравственнаго воздѣйствія, каковымъ является наставленіе, 
назиданіе, увѣщаніе. По требованію инструкціи благочинный 
долженъ наблюдать за жизнью и дѣятельностью духовенства 
своего округа и стараться о томъ, чтобы это духовенство 
„ходило достойно званія своего**. Правда, пользоваться этими 
средствами— дѣло нелегкое; оно требуетъ и времени, и нрав
ственной энергіи, и настойчивости, хорошаго знанія характера 
того, кому наставленія будутъ предлагаться. Кромѣ того, оно 
необходимо предполагаетъ со стороны благочиннаго сердечное, 
участливое отношеніе къ подвѣдомому лицу и безусловно ис
ключаетъ сухой, безчувственный формализмъ. И прежде всего, 
въ цѣляхъ нравственнаго руководительства свящѳнно-цѳрковно- 
служителями, благочинному необходимо хорошо знать жизнь 
и дѣятельность послѣднихъ, а равно и характеръ ихъ. Для 
достиженія этого ему нельзя ограничиваться обычнымъ полу
годичнымъ обозрѣніемъ приходскихъ церквей, вся суть котора
го сводится къ подписи церковныхъ документовъ. Нѣтъ, здѣсь 
необходимо возможно частое посѣщеніе приходовъ и самое вни
мательное, хотя и осторожное, наблюденіе за всѣми и всѣмъ. 
Безъ такого внимательнаго изученія жизни духовенства благо
чинный въ большинствѣ случаевъ можетъ ошибаться въ оцѣнкѣ 
того или другого лица, или будетъ подчиняться въ этомъ отно
шеніи сужденію лицъ, близко къ нему стоящихъ и подчасъ не 
вполнѣ безпристрастныхъ. Мало того, плохое знакомство съ члена
ми окружнаго духовенства не позволитъ благочинному своевремен
но предотвратить многихъ отъ тѣхъ или другихъ ложныхъ шаговъ.
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Познакомившись съ духовенствомъ своего округа, узнавъ, 
кто и какъ себя ведетъ, какъ относится къ своимъ служеб
нымъ обязанностямъ, къ своимъ прихожанамъ и т. д., благо
чинный, по долгу своего званія можетъ и долженъ аккурат
ныхъ и ревностныхъ поощрять, нерадивыхъ и склонныхъ 
къ разнаго рода проступкамъ, несвойственнымъ служите
лямъ церкви, увѣщевать, вразумлять. Съ такими увѣщаніями и 
наставленіями онъ долженъ спѣшить къ каждому священнику, 
о которомъ онъ узнаетъ что-либо нехорошее или въ которомъ 
самъ подмѣтитъ нѣчто требующее исправленія. Благоразумными 
и кроткими бесѣдами благочинный можетъ предотвратить много 
такихъ проступковъ со стороны духовныхъ лицъ, которыя, до
ходя до епархіальнаго начальства и такимъ образомъ всплывая 
уже на верхъ, такъ порочатъ духовенство.

Конечно, руководительство священниками для благочиннаго 
дѣло очень трудное и требуетъ особаго умѣнья, такта и опыт
ности. Въ особенности оно можетъ быть трудно тогда, когда 
руководимымъ явится человѣкъ пожилой, а благочиннымъ бу
детъ человѣкъ сравнительно молодой. Въ такихъ случаяхъ бла
гочинный можетъ услышать въ отвѣть на свои наставленія 
замѣчаніе, что онъ еще молодъ учить старыхъ, и даже мо
жетъ вызвать въ наставляемомъ рѣшимость пойти наперекоръ 
указаніямъ благочиннаго. Чтобы избѣжать этого, благочинный 
долженъ соблюдать особую осторожность въ тѣхъ случаяхъ, 
когда является ему необходимость наставлять пожилыхъ свя
щенниковъ своего округа и дѣйствовать на нихъ не столько 
наставленіями, сколько просьбами и только въ случаѣ упрямства 
и строптивости— угрозой обратиться къ мѣрамъ административ 
наго взысканія.Пятидесятилѣтіе Мустельскаго прихода.

Мустельскій приходъ расположенъ на сѣверозападной сто
ронѣ о. Эзеля, въ 30 верстахъ отъ уѣзднаго города Аренсбур- 
га; его составляютъ мѣстности, принадлежащія казеннымъ 
мызамъ МустельгоФъ и Паацъ, и частной мызѣ Кидѳмецъ.
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Населяютъ его крестьяне эстской національности, снискивающіе 
себѣ пропитаніе преимущественно земледѣліемъ и рыбною лов
лею; отчасти дѣланіемъ рыбачьихъ лодокъ, выжиганіемъ извести, 
приготовленіемъ дегтя, смолы, изготовленіемъ рѣшетъ, корзи
нокъ и прочей деревянной домашней утвари.

Принимая во вниманіе такое разнообразіе занятій, можно 
было бы думать, что народъ въ Мустелѣ матеріально обезпе- 
ченъ, но въ дѣйствительности этого нѣтъ: недостатокъ повсюду 
выглядываетъ, особенно бѣдствуютъ бобыли: многіе изъ нихъ 
не имѣютъ средствъ на удовлетвореніе жизненныхъ потребно
стей первой необходимости. Въ довольствѣ живутъ развѣ 
нѣкоторые дворохозяева. Причина такого явленія очевидна: 
большая часть жителей не имѣетъ собственнаго земельнаго на
дѣла и должна добывать насущный хлѣбъ въ тяжелой борьбѣ, 
гдѣ часто встрѣчаются неудачи; ежегодно весною нѣсколько сотъ 
мустельцевъ отправляются на материкъ искать заработковъ. Рели
гіозно-нравственная сторона жизни прихожанъ довольно’ раз
вита въ церковь по воскреснымъ днямъ ходятъ усердно; христіан
скій долгъ исповѣди и св. Таинъ Причастія исполняютъ ежегод
но, иные по два раза, о больныхъ своихъ родственникахъ при
ходятъ молиться въ церковь и священника просятъ помянуть 
имена больныхъ на эктеніи; объ умершихъ родныхъ также 
молятся въ церкви и при этомъ случаѣ приносятъ иные хлѣбъ, 
а иные деньги бѣднымъ; выходящихъ изъ ряда вонъ преступле
ній не совершается. Недостатки религіозной жизни слѣдующіе: 
никакихъ праздниковъ св. церкви ке соблюдаютъ; иные уклонились 
въ лютеранство ио разнымъ причинамъ; рѣдкіе содержатъ постъ. 
На 1000 православнаго населенія приходится болѣе 3000 лю
теранъ.

Въ Мустѳльскомъ приходѣ желаніе перейти въ православіе 
у лютеранъ явилось въ 1846 году. До этого времени жили 
здѣсь только нѣкоторые православные солдаты, составлявшіе, 
какъ и нынѣ, пограничную стражу. Въ означенномъ 1846 г. 
у эстовъ лютеранъ, вслѣдствіе недовольства на свое положеніе 
помѣщиковъ, пасторовъ и арендаторовъ, явилось недовольство 
на лютеранскую вѣру, проповѣдуемую тѣми самими, кон, сооб-
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ща съ помѣщиками, угнетали ихъ тяжелыми работами на сво
ихъ поляхъ и лугахъ; естественно эстамъ желательно было 
имѣть священниковъ, защищающихъ, а не угнетающихъ ихъ; 
къ этому присовокупились слухи, что если бы эсты приняли 
православіе, то получили бы свободу отъ помѣщиковъ и пасто
ровъ, чрезъ поступленіе на денежный оброкъ. О православной 
религіи они имѣли и имѣютъ понятіе какъ о древней религіи; 
къ тому же они знаютъ, что православная вѣра есть вѣра 
царская. Такимъ образомъ возникло движеніе къ принятію 
православія. Желавшіе оставить лютеранство, числомт болѣе 
600 душъ, отправлялись въ г. Аренсбургъ и тамъ вступали, 
чрезъ миропомазаніе, въ православную вѣру.

Первоначально для ново-присоединенныхъ не было въ 
Мустелѣ храма для богослуженія; слишкомъ два года они 
ходили въ мызу Меннустъ, гдѣ тогда помѣщалась Кіелькондская 
церковь, ближайшая къ нимъ ио разстоянію. Такъ какъ отъ 
нѣкоторыхъ деревень Меннустъ отстоитъ болѣе 40 верстъ, то 
поѣздка туда съ дѣтьми для крещенія и сь покойниками для 
погребенія была весьма обременительна для прихожанъ; но они, 
надѣясь на будущія блага, великодушно переносили невыгод
ность своего новаго положенія. На третьемъ году по присоеди
неніи къ православію, именно въ 1849 г., въ Мустѳльскомъ при
ходѣ явилось временное помѣщеніе для православнаго храма; 
это было каменное зданіе, въ 7 саженей длины, ЗѴ2 ширины 
и 11/а высоты, построенное въ деревнѣ Мерисъ крестьяниномъ 
Иродіономъ Леугасомъ, подъ условіемъ ежегодной арендной 
платы 100 руб. вмѣстѣ и за помѣщеніе причта, отстоящее отъ 
церкви на 17/а версты. Каковъ былъ этотъ временный храмъ, 
видно изъ рапорта священника къ Его Преосвященству, Пла
тону, Епископу Рижскому и Митавскому, гдѣ значится, что 
въ Мустѳльской церкви нѣтъ никакихъ богослужебныхъ книгъ, 
исключая Апостола и Слѣдованной Псалтири; неимѣется также 
ковчега, евангелія, плащаницы, лжицы, кадила, подсвѣчника 
на жертвенникъ и брачныхъ вѣнцевъ потиръ и дискосъ; 
хотя находятся при сей церкви, но оловянные, весьма ветхіе, 
и во многихъ мѣстахъ погнутые. Парода въ этой церкви
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бывало очень мало для молитвы: изъ словъ самого священника 
видно, что онъ не видалъ въ ней болѣе 25 человѣкъ. Черезъ 
два года церковь была переведена на казенную мызу Паацъ, 
гдѣ по контракту съ арендаторомъ этой мызы помѣщалась въ 
каменномъ зданіи, нарочито для нея устроенномъ, съ условіемъ 
ежегодной платы по 200 руб. вмѣстѣ и за помѣщеніе причта. 
Церкви этой въ настоящее время не существуетъ, а причтовый 
домъ обращенъ въ сѣнной сарай. Черезъ 14 лѣтъ она была 
переведена въ казенную мызу МустельгоФЪ, гдѣ Правительство 
благоволило даровать землю для церкви и причта. До пост
ройки настоящаго каменнаго храма, богослуженіе отправлялось 
здѣсь въ небольшомъ деревянномъ домѣ, обратившемся потомъ 
въ причтовый рей. Въ 1873 году 4-го ноября былъ освященъ 
для Мустельскаго прихода храмъ во имя св. пророка Иліи.

Пятидесятилѣтіе Мустельскаго прихода исполнилось 1-го 
мая 1899 года; но такъ какъ ремонтныя работы по церкви, 
вслѣдствіе дурной погоды, не могли быть окончены къ тому 
времени, то было испрошено благословеніе Преосвященнаго 
Агаѳангела, Епископа Рижскаго и Митавскаго, отложить празд
нество пятидесятилѣтія на 20-ое іюля, день св. пророка Иліи.

Въ понедѣльникъ 19-го іюля прибыли въ Мустель мѣст
ный Благочинный о. Регема, Аренсбургскій діаконъ Мянникъ 
и Анзѳкюльскій священникъ, о. Владиміръ Пайвель. Въ 6 
часовъ вечера началось совершеніе всенощнаго бдѣнія. Въ самый 
день праздника въ 972 утра мѣстнымъ священникомъ о. Вахѳ- 
ромъ совершено водосвятіе. Въ 'МО часовъ утра начался 
звонъ къ Божественной Литургіи, которую торжественно со
вершилъ о. Благочинный въ сослуженіи Анзекюльскаго и мѣст
наго священниковъ и о. діакона Мянника. Не смотря на ра
бочее время, церковь была переполнена молящимися, въ числѣ 
которыхъ было много и лютеранъ. Церковь вся была разукра
шена вѣнками и березками. На Литургіи мѣстный священникъ 
произнесъ бесѣду, въ которой изложилъ исторію возникновенія 
и развитія Мустельскаго прихода. Послѣ „Буди имяГосподне“ 
говорилъ поученіе Анзѳкюльскій священникъ о. Пайвель, и 
указывалъ на черты изъ жизни св. пророка Иліи, ко* горы я
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могутъ служить руководствомъ въ религіозно-нравственной жиз
ни человѣка. Послѣ литургіи при пѣніи тропаря праздника и 
ирмосовъ совершенъ крестный ходъ на мѣсто старой церкви, 
гдѣ 25 лѣтъ назадъ отправлялось богослуженіе. Тамъ была 
отправлена общая панихида объ упокоеніи Государей Импера
торовъ, царствовавшихъ со времени Александра I до Алексан
дра Ш  влючительно, епископовъ, управлявшихъ Рижскою епар
хіею, священниковъ, псаломщиковъ, служившихъ въ Мустель- 
скомъ приходѣ и всѣхъ почившихъ прихожанъ. Въ началѣ 
панихиды о. Пайвель обратился къ народу съ поученіемъ о 
важности молитвъ за умершихъ, и пригласилъ каждаго въ этотъ 
важный день поминать своихъ умершихъ братьевъ по вѣрѣ и 
надеждѣ воскресенія. Затѣмъ крестный ходъ при пѣніи цер
ковныхъ пѣснопѣній вернулся обратно въ церковь, гдѣ совер
шенъ былъ молебенъ, въ концѣ котораго были провозглашены 
многолѣтія Г осударю Императору и всему Царствующему Дому. 
Святѣйшему Синоду, Преосвященнѣйшему Агаѳангелу, Епископу 
Рижскому и Митавскому, служащимъ при Мустельской церкви, 
Мустельскимъ прихожанамъ и всѣмъ православнымъ христіанамъ. 
Было пропѣто много разъ многолѣтіе. Предъ цѣлованіемъ кре
ста о. Благочинный обратился къ народу съ поученіемъ о томъ, 
что настоящее торжество есть торжество Православія и что 
православная вѣра есть самое высшее сокровище для человѣка 
здѣсь на землѣ.

Изъ церкви священнослужители и весь народъ отправились 
въ зданіе приходскаго училища, гдѣ собралось около 80 дѣтей 
учащихся. Въ школѣ былъ приготовленъ обѣдъ для пѣвчихъ 
и приходскихъ нищихъ, изъ коихъ каждому старостой Леонті
емъ Леугасомъ было раздано по серебрянному полтиннику. 
По предложенію о. Благочиннаго учащимися было пропѣто: 
„Боже, Царя храни" и „Коль славенъ^. Затѣмъ подъ руко
водствомъ бывшаго учителя Панкской вспомогательной школы 
Тихона Юнашевскаго ученики пропѣли нѣсколько свѣтскихъ 
пѣсней на русскомъ и эстонскомъ языкахъ. Въ 4 часа торже
ство кончилось и народъ розошелся но домамъ.

Мустельскій Священникъ Ѳеодоръ В а х е р ъ ,
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-j- Преосвященный Александръ, Епископъ Полоцкій и Витебскій.
( Н е к р о л о г ъ )

27 мин. іюля, скончался Преосвященный Александръ, Епи
скопъ Полоцкій и Витебскій Почившій Владыка давно стра
далъ ревматизмомъ и часто жаловался на слабость ногъ. Пос
лѣдній годъ своей земной жизни Владыка замѣтно сталъ слабѣть 
и недомогать, а назадъ тому два-три мѣсяца болѣзненное со
стояніе приняло угрожающіе размѣры.

Вотъ краткія свѣдѣнія о жизни и дѣятельности почившаго 
Владыки.

Архипастырь былъ сынъ крестьянина Лифляндской губер
ніи, дер. Креевинъ, мызы Пуйкель, Георгія Заккѳ (Заккиса); 
родился 1834 г. Отецъ его, несмотря на свою бѣдность, опре
дѣлилъ его въ сельскую ш к о л у ,  въ которой онъ учился при
лежно и успѣшно. Ревностный защитникъ православія въ Ост
зейскомъ краѣ, высокопреосвященный Рижскій Платонъ, впо
слѣдствіи митрополитъ Кіевскій, обозрѣвая свою епархію, посѣтилъ 
и ту школу, въ которой находился Андрей Закке. Это посѣ
щеніе имѣло важное значеніе въ жизни юнаго Андрея, прони
цательный владыка обратилъ на него особенное вниманіе за его 
хорошіе отвѣты и сообразительность. Сначала высокопреосвя
щенный Платонъ предполагалъ взять его въ число пѣвчихъ 
своего хора, но онъ оказался непригоднымъ для хора по не
имѣнію хорошаго голоса. Тогда Владыка Платонъ позаботился 
объ опредѣленіи Андрея Закке въ духовное училище, которое 
тогда было соединено съ семинаріей. Въ семинаріи онъ учился 
очень хорошо: то усердіе, аккуратность, исполнительность и 
настойчивость, которыя Андрей Закке проявлялъ еще вь сель
ской школѣ, все болѣе и болѣе развивались въ немъ и впослѣд
ствіи сдѣлались выдающимися качествами служебной его дѣя
тельности. Въ 1851 г. Андрей Закке, по Высочайшему но- 
велѣнію, былъ принятъ въ духовное званіе, а въ 1859 году 
окончилъ курсъ семинаріи съ званіемъ студента. По прошест-



віи нѣсколькихъ мѣсяцевъ молодой студентъ Андрей Георгіевичъ 
принялъ въ томъ же году санъ священника и проходилъ свое 
служеніе сначала въ Уббенормскомъ, а затѣмъ въ Гроссъ-Юн- 
ФерсгоФскомъ приходѣ Лифляндской губерніи. Но скоро умерла 
его супруга Высокопреосвященный Платонъ вызвалъ 
его въ Ригу и опредѣлилъ учителемъ церковнаго устава въ 
семинаріи (въ сентябрѣ 1860 г.). Чрезъ годъ послѣ этого о. 
Андрей Закке былъ отправленъ на казенный счетъ въ Кіевскую 
духовную академію для продолженія образованія. По окончаніи 
курса академіи въ 1865 г., о. Андрей принялъ монашество съ 
именемъ Александра, и уже въ санѣ іеромонаха возвратился 
снова въ Рижскую духовную семинарію, гдѣ послѣдовательно 
былъ преподавателемъ латышскаго языка, русской грамматики, 
нравственнаго и обличительнаго богословія, гомилетики и кано
ническаго права, всеобщей и русской гражданской исторіи, 
состоя въ то-же время сотрудникомъ журнала „Училище Бла
г о ч е с т ія К р о м ѣ  преподавательской службы, о. Александръ 
состоялъ помощникомъ эконома съ января 1867 г. по августъ 
1868 г. Это знакомство съ хозяйственною частью пригодилось 
ему на высшихъ должностяхъ. 13 января 1867 г. о. іеромо
нахъ Александръ утвержденъ въ степени кандидата, а 11 сен
тября того же года— въ степени магистра богословія.

Въ 1870 г. о. іеромонахъ Александръ правленіемъ Риж 
ской семинаріи былъ избранъ на должность инспектора, но оста
вался въ этой должности недолго: 10 ноября 1871 г. Св. Си
нодъ назначилъ его ректоромъ Могилевской духовной семинаріи 
и настоятелемъ Могилевскаго Богоявленскаго первокласснаго 
монастыря, съ возведеніемъ въ санъ архимандрита. Цѣлыхъ 
12 лѣтъ о. архимандритъ Александръ состоялъ ректоромъ Мо
гилевской духовной семинаріи и за это время ему пришлось 
много и усиленно потрудиться. Именно: во время управленія 
его Могилевская семинарія пережила знаменательную эпоху: 
въ 1874 г. была первая ревизія, послѣ которой послѣдовало 
иреооразованіе семинаріи по уставу 1867 г.; кромѣ того, вет
хія семинарскія зданія были заново перестроены. 0 . ректоръ 
Александръ съ успѣхомъ выполнилъ трудное дѣло преобразова-
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нія семинаріи въ учебно-воспитательномъ отношеніи, и дѣло 
строительства семинарскихъ зданій. Исполняя обязанности 
начальника семинаріи, о. ректоръ былъ въ то-же время 
преподавателемъ догматическаго богословія и литургики 
и состоялъ цензоромъ проповѣдей, произносимыхъ въ каѳед
ральномъ соборѣ. Всѣ эти, прямыя и побочныя, обязанности 
требовали отъ о. ректора много энергіи, труда, настойчивости, 
опытности и терпѣнія. При помощи Божіей, онъ преодолѣлъ 
всѣ трудности и заслужилъ любовь и уваженіе учащихъ и 
учащихся въ семинаріи. На прощальномъ обѣдѣ въ честь отъ
ѣзжающаго о. ректора, преподаватель, нынѣ директоръ народ
ныхъ училищъ Витебской губерніи, Д. И. Тихомировъ выра
зилъ отъ имени всѣхъ своихъ сослуживцевъ общее искреннее 
сочувствіе о. ректору, „какъ добрѣйшему, всегда простому и 
прямодушному н а ч а л ь н и к у за т ѣ м ъ  въ своей рѣчи оттѣнилъ 
слѣдующее: „что особенно цѣнилъ я въ васъ, о. ректоръ, —  
это вашу доброту: доброта, самая неподдѣльная доброта всегда 

і была отличительною чертою вашего характера, и мы не могли 
не уважать ея въ васъ. Благоразумная доброта въ начальникѣ 

I учебнаго заведенія— это такое благо, замѣнить которое едвали 
чѣмъ возможно. Намъ вѣдь приходится имѣть дѣло съ лично
стями, еще недостаточно опредѣлившимися и окрѣпшими, еще 
нуждающимися въ воспитательномъ вліяніи на нихъ. Для насъ, 
является, поэтому, надобность быть особенно осторожными въ 
примѣненіи такихъ мѣръ, выполненіе которыхъ тѣсно связано 
съ самою судьбою того или другого воспитанника. Можно, ко
нечно, а при извѣстныхъ условіяхъ даже и необходимо прибѣ
гать къ строгимъ, крутымъ мѣрамъ. Но въ критическую, рѣ
шительную минуту, когда ребромъ ставится вопросъ о всей 
судьбѣ провинившагося воспитанника, нужно подумать да и 

' подумать, прежде чѣмъ однимъ словомъ, однимъ взмахомъ пера 
такъ или иначе опредѣлять всю судьбу человѣка. Вотъ почему 
я не могъ не цѣнить въ васъ и не ставить вамъ въ заслугу 

' того, что всякій разъ, какъ только ставился вопросъ о всей 
судьбѣ воспитанника, вы всегда старались избрать такое рѣше
ніе, какое подсказывалось вамъ вашимъ добрымъ сердцемъ, въ
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предѣлахъ, указываемыхъ благоразуміемъ и закономъ. И эту 
доброту вашу цѣнили въ васъ всѣ— и учащіе и учащіеся или 
учившіеся въ семинаріи. Всѣ мы смотрѣли на васъ, какъ на 
добрѣйшаго и прямодушнаго нашего начальника и всѣ мы ува
жали въ васъ эти качества**. На доброту и снисходительность 
о. ректора Александра указывали и воспитанники, прощаясь съ 
нимъ и поднося икону св. Александра Невскаго *).

Вниманіе высшаго начальства къ усердной службѣ о. рек
тора Александра въ Могилевѣ выразилось въ трехъ орденскихъ 
наградахъ: св. Анны 2 ст. въ 1875 г., св. Владиміра 4 ст. въ 
1878 г. и св. Владиміра 3 ст. въ 1881 г., а за благоустрой
ство Богоявленскаго монастыря онъ получилъ благодарность 
епархіальнаго начальства,

25-го октября 1883 г. Государь Императоръ утвердилъ 
всеподданнѣйшій докладъ Св. Синода о бытіи ректору Моги
левской духовной семинаріи, архимандриту Александру, Епи
скопомъ Острожскимъ, викаріемъ Волынской епархіи. Простив
шись съ Могилевской семинаріей, о. архимандритъ Александръ 
отправился въ С.-Петербургъ, гдѣ 18 ноября того же года 
совершено нареченіѳ его въ Св. Синодѣ во Епископа Острож- 
скаго, а 21-го ноября въ Свято-Троицкомъ соборѣ Александро- 
Невской лавры происходила его хиротонія. То уваженіе, ко
торымъ пользовался преосвященный Александръ, какъ ректоръ 
семинаріи, Фактически выразилось въ особомъ поздравленіи съ 
посвященіемъ его въ святительскій санъ, принесенномъ студен
тами С.-Петербургской академіи, бывшими питомцами Могилев
ской семинаріи. Въ своемъ поздравленіи студенты, между про
чимъ, говорили: ,,Въ то прошлое дорогое время, когда вы были 
нашимъ ректоромъ, собственный опытъ заставилъ насъ признать, 
что имѣть у себя подобнаго вамъ начальника составляетъ не 
малое счастіе для человѣка. То незабвенное добродушіе, та ла
сковость и отеческая любовь, которыми вы всегда и такъ щед
ро дарили насъ, глубоко запечатлѣлись въ нашихъ сердцахъ*1...’).

’) См. „Могил. Еп. Вѣд.“ 1883 г. № 14. 
3) „Могил. Еп, ВЪд.“ 1883 г. № 16,
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Съ декабря 1883 г. началась архипастырская дѣятельность 
Преосвященнаго Александра въ званіи викарія Волынской епар
хіи. Его ближайшему руководству и попеченію поручены были 
духовно-учебныя заведенія гор. Кремонца, а также дѣла о 
ставленникахъ, преимущественно псаломщикахъ и діаконахъ. 
И Преосвященный Александръ относился съ должнымъ внима- 
ніѳмъ и живымъ участіемъ ко всему, что являлось живымъ и 
насущнымъ интересомъ иодпѣдомыхъ ему учебныхъ заведеній, 
онъ хорошо изучилъ не казовую только, но и внутреннюю 
сторону жизни этихъ заведеній, опытною рукою руководилъ 
лицъ, поставленныхъ во главѣ заведеній, внимательно слѣдилъ 
за ходомъ воспитанія и обученія, вникалъ въ сущность и смыслъ 
возникавшихъ въ томъ или другомъ заведеніи необычныхъ во
просовъ и давалъ ио онымъ свои мнѣнія и заключенія. Пред
сѣдатель совѣта Кременѳцкаго Свято-Николаевскаго братства въ 
своей прощальной рѣчи такъ характеризовалъ дѣятельность Прео
священнаго Александра но отношенію къ подвѣдомымъ ему 
заведеніямъ и учрежденіямъ: ,,прямота и справедливость въ 
дѣйствіяхъ, твердость и устойчивость въ своихъ архипастыр
скихъ предначертаніяхъ всегда отличали ваши архипастырскія 
отношенія... Вы всегда были неизмѣнно строгимъ блюстителемъ 
и охранителемъ существующихъ въ нодвѣдомыхъ вамъ учреж
деніяхъ законоположеній, не только въ рѣшеніи дѣлъ, но даже 
и самой Формѣ ихъ производства... Съ неослабнымъ вниманіемъ 
вы изволили слѣдить за правильнымъ веденіемъ экономіи во 
ввѣренныхъ вашему наблюденію и руководству духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ. Ваши мудрые совѣты и предписанія надолго 
сохранятъ за собою руководящее значеніе для этихъ учрежде
ній. Особенно сочувственно и съ живымъ участіемъ Ваше 
Преосвяхценство относились къ религіозно-нравствоннымъ чтені
ямъ и собесѣдованіямъ въ гор. Кременцѣ“ ...*). Самую выдаю
щуюся заслугу Преосвященнаго Александра, во время служе
нія его викаріемъ на Волыни составляетъ энергическая его 
дѣятельность, совмѣстно съ бывшимъ волынскимъ архіѳписко-

*) „ІІочаевск. Листокъ" за 1890 г, № 28.
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ломъ Палладіемъ, въ дѣлѣ возсоединенія съ православною цер
ковію чеховъ-колонистовъ, которыхъ возсоединено нѣсколько 
тысячъ.

За усердную и полезную службу въ званіи викарія Во
лынской епархіи Преосвященный Александръ былъ награжденъ 
орденомъ св. Анны 1 ст. 1 апрѣля 1890 г., а 3 іюля того же 
года былъ назначенъ Епископомъ Архангельскимъ и Холмогор
скимъ. Такимъ образомъ Преосвященный Александръ пробылъ 
викаріемъ около 7-ми лѣтъ и своею дѣятельностью и личными 
качествами заслужилъ глубокое уваженіе подвѣдомственныхъ 
ему учрежденій и лицъ на Волыни*").

3-го іюля 1890 г. Преосвященный Александръ, напутст
вуемый добрыми пожеланіями Кременецкой паствы, отправился 
къ мѣсту своего новаго святительскаго служенія— въ г. Архан
гельскъ. Здѣсь, въ Архангельской епархіи, немногочисленной 
по количеству населенія (свыше 300 тысячъ) но очень гро
мадной по своему пространству (І0Ѵ2 т ы с я ч ъ  квадр. миль), 
предстояли новые и усиленные труды Преосвященному Алек
сандру. Въ короткое время Преосвященный, благодаря админи
стративной своей опытности и упорному труду, привелъ въ 
порядокъ дѣла по управленію епархіею. Онъ обратилъ внима
ніе на дѣлопроизводство въ консисторіи, руководилъ новыми 
членами, строго наблюдалъ за точнымъ исполненіемъ закона, 
за аккуратностью и своевременностью рѣшенія дѣлъ. Матері
альная необезпеченность духовенства побудила Преосвященнаго 
ходатайствовать предъ Св. Синодомъ объ учрежденіи проекта 
устава эмеритальной кассы, и ходатайство уважено: проектъ 
устава былъ утвержденъ, а въ голодные годы испрошено по
собіе духовенству изъ средствъ Св. Синода. Ооращая должное 
вниманіе на положеніе сиротъ, Преосвященный оживилъ дѣя
тельность епархіальнаго попечительства, произвелъ коренныя 
измѣненія въ управленіи свѣчнымъ заводомъ. Не забылъ И рео-, 
священный Александръ и скромныхъ тружениковъ на педаго- 
гическомъ поприщѣ: благодаря его стараніямъ, плата за уроки 
въ епархіальномъ женскомъ училищѣ увеличена съ 35 р. до

**) „Волынск. Еп. Вѣд. за 1890 г. № 20.
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45 р. за урокъ. Кромѣ указанныхъ заботъ о матеріальныхъ 
нуждахъ, Преосвященный Александръ не оставлялъ безъ вни
манія и нуждъ духовныхъ своей паствы. Такъ онъ положилъ 
начало совершенію въ соборахъ и церквахъ гор. Архангельска 
торжественныхъ вечеренъ съ чтеніями и бесѣдами, которыя 
стали привлекать массы богомольцевъ и слушателей, онъ же 
положилъ начало Архангельскому обществу трезвости *).

Но недолго, всего около трехъ лѣтъ, пришлось управлять 
Преосвященному Александру Архангельской епархіей. Суровый 
климатъ далекаго сѣвера очень вредно повліялъ на здоровье Пре
освященнаго: онъ дважды тяжко и долго болѣлъ, особенно въ
1892 году. Послѣдняя болѣзнь была такъ опасна, что ни самъ 
Преосвященный, ни окружающіе его не надѣялись на выздоро
вленіе; но „молитва вѣры клира и народа спасла болящаго и 
воздвигла его отъ одра болѣзни". Потрудившись, но выздоровле
ніи, около года, Преосвященный убѣдился, что неблагопріятныя 
климатическія условія разрушительно дѣйствуютъ на его надлом
ленное здоровье и это обстоятельство послужило причиною того, 
что 16 апрѣля 1893 г. Государь Императоръ утвердилъ все
подданнѣйшій докладъ Св. Синода объ увольненіи его, по бо
лѣзни, отъ управленія Архангельскою епархіею, а затѣмъ состоя
лось опредѣленіе Св. Синода о назначеніи Преосвященнаго въ 
Московскій Ставропигіальный Симоновъ Монастырь съ поруче
ніемъ ему управленія симъ монастыремъ.

Жизнь въ Москвѣ, гдѣ климатъ несравненно мягче Архан
гельскаго, благотворно повліяла на здоровье Преосвященнаго 
Александра: въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ онъ окрѣпъ си
лами. И какъ только здоровье Преосвященнаго укрѣпилось, онъ 
снова былъ назначенъ на епископскую каѳедру. 3 сентября
1893 г. Государь Императоръ утвердилъ всеподданѣйшій до
кладъ Св. Синода о бытіи управляющему Московскимъ Ставропи- 
гіальнымъ Симоновымъ монастыремъ Преосвященному Алексан
дру Епископомъ Полоцкимъ и Витебскимъ. И вотъ 1 октября 
жители града Витебска торжественно встрѣчали Преосвящен
наго Александра, привѣтствовавшаго свою новую паству искрен-

*) „Арханг. Еп. Вѣд.“ за 1893 г. №№ 11 и 12.
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нимъ пожеланіемъ всѣхъ благъ, духовныхъ н тѣлесныхъ, вре
менныхъ и вѣчныхъ, и въ особенности —  пожеланіемъ благо
датнаго мира.

Преосвященный Александръ по прежней своей службѣ въ 
Могилевской семинаріи былъ отчасти знакомъ съ религіозно-нрав
ственными нуждами Бѣлорусскаго края. Онъ, какъ опытный 
администраторъ и человѣкъ дѣла и долга, обратилъ прежде всего, 
свое вниманіе на религіозно-нравственное положеніе правосла
вныхъ латышей, живущихъ въ предѣлахъ Витебской губерніи.! 
Всѣхъ латышей ко времени пріѣзда Преосвященнаго Александра 
въ полоцкую епархію насчитывалось 232 тысячи обоего пола и 
между ними только 50 тысячъ числились правослаными. Но и 
эта, менѣе чѣмъ четвертая часть общаго числа латышей, буду
чи окружена инославнымъ населеніемъ, стала поддаваться влія
нію живущихъ среди нихъ p.-католиковъ и протестантовъ. 
Являлась опасность, что число православныхъ латышей совре
менемъ еще болѣе уменьшится, переходя въ католичество и про
тестантство, а тѣ, которые останутся въ православіи, будутъ 
православными только по имени. Для предотвращенія этой опа
сности Преосвященный, въ 1894 г., исходатайствовалъ предъ 
Св. Синодомъ учрежденіе въ Полоцкой епархіи особой должно
сти латышскаго миссіонера. По его указанію, миссіонеръ посе
лился въ Рѣжицкомъ уѣздѣ, наиболѣе густо населенномъ латы
шами, гдѣ на тридцать латышскихъ приходовъ находится всего 
три православныхъ прихода*). Въ 1895 г. Преосвященый сна
бдилъ латышскаго миссіонера переноснымъ престоломъ съ анти
минсомъ, и такимъ образомъ миссіонеру дана была полная воз
можность въ самыхъ отдаленныхъ мѣстахъ совершать всѣ слу
жбы по чину православной церкви, не исключая и литургіи. 
Во время каждаго богослуженія миссіонеръ произноситъ пропо
вѣдь и всюду пріучаетъ латышей къ общему пѣнію правосла
вныхъ молитвъ. Такая дѣятельность миссіонера оказываетъ бла
готворное вліяніе на латышей: не только православные изъ нихъ,

*) См. „Историч. очеркъ православія, католичества и уиіи въ Бѣлорус
сіи и Литвѣ* Г. Я. Кипріановича.
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но и лютеране весьма охотно, и притомъ значительными мас
сами, посѣщаютъ совершаемые миссіонеромъ богослуженія и 
уже были случаи обращенія лютеранъ-латышей въ православіе. 
На дѣятельность миссіонера усопшій Владыка обращалъ особенное 
вниманіе и получалъ отъ него ежемѣсячные рапорты. На приходы 
съ преобладающимъ латышскимъ неселеніемъ Преосвященный 
назначалъ священниковъ, знающихъ латышскій языкъ, преиму
щественно изъ природныхъ латышей. Заботясь о распространеніи 
и утвержденіи православія между латышами, усопшій Владыка 
самъ нѣсколько разъ въ году совершалъ богослуженія на ла
тышскомъ языкѣ, и эти богослуженія производи ин сильное впе
чатлѣніе на латышей, привлекая ихъ большими массами изъ 
разныхъ мѣстъ губерніи. Кромѣ того, по волѣ усопшаго Вла
дыки открыто въ епархіи нѣсколько церковно-приходскихъ школъ 
для латышей, а для религіозно-нравственнаго просвѣщенія взрос
лаго латышскаго населенія ежегодно изъ суммъ Витебскаго ко
митета православнаго миссіонерскаго Общества, по его же хо
датайству, отдѣлялось около 500 рублей на пріобрѣтеніе для 
безмездной раздачи латышамъ иконъ православнаго письма и 
различныхъ религіозно-нравственныхъ книгъ и брошюръ на ла
тышскомъ языкѣ. Изъ этихъ же средствъ выдавалось пособіе 
на разъѣзды по епархіи латышскаго духовенства съ миссіонер
скими цѣлями.

Въ Полоцкой епархіи, кромѣ латышей, живетъ значитель
ное число раскольниковъ-старообрядцевъ. Усопшій Владыка, съ 
цѣлью ослабленія раскола, благословилъ открыть, въ 1894 г., 
при Совѣтѣ Витебскаго епархіальнаго Св.-Владимирскаго Брат
ства особый „противораскольническій комитетъ44, На этотъ ко
митетъ возложены заботы о лучшей постановкѣ миссіонерскаго 
дѣла среди раскольниковъ и комитетъ назначилъ окружныхъ 
противораскольническихъ миссіонеровъ, а епархіальному миссіо
неру избралъ двухъ помощниковъ. Кромѣ того, усопшій В ла
дыка предоставилъ этому комитету средства, на которыя осно
вана при Витебской духовной семинаріи центральная миссіонер
ская противораскольническая библіотека, откуда окружные мис
сіонеры получаютъ необходимыя имъ для собесѣдованій съ
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раскольниками книги, а также разные листы и брошюры для 
раздачи народу.

Указывая кратко дѣянія усопшаго Владыки, нельзя не ука
зать на открытіе при немъ церковно-археологическаго древле
хранилища при архіерейскомъ домѣ. Ходатайство объ этомъ 
древлехранилищѣ начато еще при предшественникѣ усопшаго 
Владыки, Преосвященномъ Антонинѣ, но самое открытіе состоя
лось 25 октября 1895 г. Въ 1897 г., съ благословенія усоп
шаго Владыки, составленъ особый комитетъ для описанія въ 
историко-статистическомъ отношеніи церквей и приходовъ По
лоцкой епархіи. Въ послѣдніе четыре года въ Полоцкой епар
хіи, ио ходатайству почившаго Владыки, выстроено нѣсколько 
приходскихъ храмовъ, каменныхъ и деревянныхъ, отремонтиро
ванъ капитально Николаевскій каѳедральный соборъ, выстроенъ 
и освященъ (въ 1897 г.) величественный храмъ въ Полоцкомъ 
Сиасо-Ефросиніевскомъ монастырѣ, стоившій до 70,000 рублей. 
Особенно важную заслугу почившаго Владыки составляетъ уст
ройство церковно-свѣчного завода, открытаго 4 іюля 1896 г., 
при которомъ учреждена богадѣльня для безпріютныхъ вдовъ 
и сиротъ духовнаго вѣдомства! О свѣчномъ заводѣ давно хло
потало духовенство Полоцкой епархіи, но хлопоты оставались 
безъ осуществленія, и только благодаря хозяйственной опытно
сти почившаго Владыки явился заводъ. Въ богадѣльнѣ при за
водѣ находятся призрѣваемые (нынѣ 15 душъ), получающіе 
полное содержаніе на счетъ доходовъ завода. И не одна бѣд
ная и немощная вдова, не одна безпомощная сирота вознесутъ 
горячія молитвы ко всеблагому Отцу небесному объ упокоеніи 
со святыми усопшаго Владыки, какъ главнаго виновника ихъ 
пріюта и покойной жизни.

Погребеніе Владыки было совершено болѣе чѣмъ сорока 
священниками, при большомъ количествѣ діаконовъ.
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Поступила въ продажу новая книга по обличенію ра
ціоналистическаго сектантства:КРИТИЧЕСКІЙ РАЗБОРЪ ВЪРОИСПОВДАНІЯ

РУССКИХЪ СЕКТАНТОВЪ-РАЦІОКАЛИСТОВЪ:
Д У Х О Б О Р Ц Е В Ъ  М О Л О К А Н Ъ  и Ш Т У Н Д И С Т О В Ъ

преподавателя Воронежской Духовной Семинаріи

II. ОБОЛЕНСКАГО.
Сочиненіе это представляетъ подробное (470 страницъ 

убористаго шрифта) и систематическое опроверженіе лжеученія 
означенныхъ сектъ съ приведеніемъ и раскрытіемъ основаній 
для православнаго ученія по вопросамъ вѣры, пререкаемымъ 
сектантами.
Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, по опредѣленію отъ 
7 Января 1898 года, книга одобрена къ употребленію въ духовныхъ 
семинаріяхъ въ качествѣ учебнаго пособія при изученіи раціонали

стическихъ сектъ.
Святѣйшимъ Сѵнодомъ, по опредѣленію отъ 21—27 Января 1898 г. 
за № 234, удостоена преміи Макарія, митрополита Московскаго.

Цѣна книги 2  руба 7 0  КОПа безъ пересылки.
Пересыкла по вѣсу и разстоянію за счетъ г.г. по

купателей.
Цѣна той же книги на полуалександрійской бумагѣ

swr 3 р« 15 Ка *w
При выписываніи не менѣе 25 экземпляровъ дѣлается скидка 

20°|«.
За полученіемъ книги обращаться къ автору по адресу.

Воронежъ, ирсиодаватеяю Духовной Семинаріи
Павлу Петровичу Оболенскому.
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Вышло 2-мъ исправленнымъ изданіемъО Б Ъ Я С Н Е Н І Е
в а ж н ѣ й  ш  И Х Ъ  м  ъ с  т  ъ

ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛІЯ.
2 части ВЪ 1 КНИГѢ (620 стран.). Одобрено Учебн. Коми

тетомъ при Св. Синодѣ для употребленія въ духовн. семина
ріяхъ въ качествѣ учебнаго пособія. (Обширный похвальный 
отзывъ см. въ неоф. ч. Церк. Вѣдомостей, 1893 г. )Г§ 15). 
Цѣна 2 руб. 50 КОП. за пересылку прилагается 30 коп.

Учебнымъ заведеніямъ и духовно-книжнымъ складамъ дѣ
лаются уступки:

а) въ случаѣ требованія 5 экз. не берется за перес.
10 „ уступается еще 10%.
20 „ » 20%. 
30 „ „ „ 30%.

Священнослужители, въ случаѣ стѣсненія въ средствахъ и 
личнаго обращенія къ автору, не прилагаютъ за пересылку.

Адресъ автора: Кіевъ, дух. семинарія, С. В. Кохомскому.

С о д е р ж а н іе  № 18.
Отдѣлъ оффиціальный. Епархіальныя извѣстія.—Отъ Училищ. Сов.—

Отдѣлъ неоффиціальный. Поученіе въ день Святаго Благовѣрнаго 
Великаі'о Князя Александра Невскаго.—Поученіе на 19 недѣлю по Пятиде
сятницѣ.—Грѣшница.—Нѣсколько практическихъ наставленій готовящимся 
къ принятію священства.—Значеніе благочинныхъ въ жизни Епархіальнаго 
духовенства. — Пятидесятилѣтіе Мустельскаго прихода.—f  Преосвященный 
Александръ, Епископъ Полоцкій и Витебскій. (Некрологъ).—Объявл.
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