
33

ВЯТСШЯ

ШРХШЫШЯ

 

ВѢДОМОСТН,

ИЗДАВАЕМЫЙ

при

ВЯТСКОЙ

   

ДУХОВНОЙ

   

КОНСИСТОРІИ.
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ОФФЩІАЛЬНЫИ.

I.

 

* 7
РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

И

 

ПОСТАНОВЛЕШЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА:

і)

 

Указы

 

Святтьйшаю

 

С

 

пода:

—

 

Отъ

 

4%

 

марта

 

4864

 

года,

 

о

 

томя,

 

что

 

М-я
статья

 

продолжепія

 

зак.

 

граоісд.

 

X

 

т.

 

свода

 

І8Ю ',
разрпшающая

 

некоторыми

 

ішжішмъ

 

воинскимъ

 

чинамъ

вступленіе

 

въ

 

законный

 

бракъ,

 

безъ

 

испрошеиіл

 

особаю

па

 

это

 

отъ

 

начальства

 

разртиенія,

 

не

 

должна

 

бытг

применяема

 

къ

 

такими

 

нижнимъ

 

чинамъ,',

 

которое

уволены

 

въ

 

кратковременный

 

отпускъ.

                     

I
По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЩЕ-
СТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Сѵнодъ /слуша-
ли

 

дѣло

 

о

 

бракахъ

 

нижнихъ

 

-воішскихъ

 

чпновъ,

 

(Нахо-

дящихся

 

въ

 

отпускахъ.

 

Приказали:

 

въ

 

11-й

 

Статьѣ

продолженія

 

зак.

 

гражд.

 

X

 

т.

 

свода

 

1857

 

года

 

вообра-

жено:

 

«нижнимъ

 

чинамъ,

 

уволеннымъ

 

какъ

 

въ

 

бфероч-



•
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ный,

 

такъ

 

и

 

во

 

временный

 

отнуски,

 

дозволяется

 

всту-

пать

 

въ

 

законный

 

бракъ,

 

не

 

испрашивая

 

особаго

 

на

то

 

отъ

 

начальствъ

 

ихъ

 

разрѣшешя;

 

но

 

при

 

такомъ

вступленіи

 

въ

 

бракъ

 

сихъ

 

нюкнихъ

 

чиновъ

 

священ-

ники,

 

вѣнчающіе

 

ихъ,

 

обязаны

 

подписывать

 

на

 

выда-

ваемыхъ

 

нижнимъ

 

чинамъ

 

отпускныхъ

 

бплетахъ:

 

ког-

да*

 

и

 

съ

 

кѣмъ

 

они

 

вѣнчаны;

 

равномѣрно

 

отмѣчается

на

 

бплетахъ

 

рожденіе

 

дѣтей,

 

прижитыхъ

 

во

 

время

 

от-

пуска,

 

и

 

смерть

 

ихъ,

 

буде

 

таковая

 

послѣдуетъ.»

Эта

 

статья

 

продолженія

 

свода

 

законовъ

 

основана

 

на

Высочайше

 

утвержденномъ

 

въ

 

5-й

 

день

 

іюля

 

1861

года

 

мнѣніи

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

сообщенномъ

г.

 

бывшему

 

сѵнодальному

 

оберъ-прокурору

 

г.

 

госу-

дарственнымъ

 

секретаремъ,

 

и

 

объявленномъ

 

указами

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

31

 

августа

 

1861

 

года

 

по

 

все-

му

 

духовному

 

вѣдомству,

 

для

 

руководства,

 

о'чемъ

тогда

 

же

 

увѣдомленъ

 

отъ

 

Сѵнода

 

и

 

Правительству ющій

Сенатъ.

 

Нынѣ,

 

г.

 

военный

 

министръ,

 

имѣя

 

въ

 

виду

такіе

 

случаи,

 

что

 

означенный

 

законъ

 

былъ

 

принятъ

духовенствомъ

 

въ

 

основаніе

 

для

 

повѣнчанія,

 

безъ

 

доз-

воленія

 

воинскаго

 

начальства,

 

рядовыхъ,

 

находивших-

ся

 

въ

 

кратковременномъ

 

отпуску,

 

довелъ

 

до

 

свѣдѣнія

Правительствующего

 

Сената,

 

что,

 

согласно

 

съ

 

1604,

1615

 

и

 

послѣдующими

 

статьями

 

кн.

 

1-й

 

ч.

 

И-й

 

свода

ьоенныхъ

 

постановленій,

 

безсрочный

 

и

 

временный

 

от-

пугки

 

не

 

составляютъ

 

одного

 

п

 

того

 

же

 

съ

 

отпускомъ

кратковременным^— и

 

посему

 

проситъ

 

Правитель-

ствушщій

 

Сенатъ,

 

разъяснить:

 

1)

 

что

 

дѣйствіе

 

озна-

ченнаго

 

закона

 

не

 

должно

 

примѣняться

 

къ

 

нижнимъ

чинамъ,

 

увольняемымъ,

 

не

 

въ

 

безсрочный

 

или

 

вре-

менный

 

отпуски,

 

а

 

въ

 

кратковременный;

 

и

 

2)

 

что

различіе

 

между

 

сими

 

отпусками

 

заключается

 

въ

 

слѣ-

слѣдующемъ:

 

a)

 

увольненіе

 

нижнихъ

 

чиновъ

 

въ

 

без-



.
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срочный

 

и

 

временный

   

отпуски,

 

о

 

копхъ

   

сказано

 

въ

164.9

 

и

 

1650

 

ст.

 

кн.

 

1-й

 

ч.

 

П-й

 

свода

  

военныхъ

 

по-

становленій,

 

дѣлается

   

безъ

 

ограниченія

   

отпуска

 

ка-

кимъ

 

либо

   

опредѣленнымъ

   

срокомъ

   

времени,

 

а

 

въ

кратковременный

   

отпускъ

 

увольняются

   

нижніе

 

чины

на

 

извѣстные

 

сроки,

 

указанные

  

въ

   

1615

 

ст.

 

той

 

же

книги

 

и

 

части

 

свода

   

военныхъ

   

постановленійѴ,

 

и

 

по

истеченіи

 

этихъ

   

сроковъ,

  

они

  

обязываются

 

къ

 

явкѣ

въ

 

свои,

 

полки

 

и

 

команды;

 

и

 

б)

 

увольнительные

 

виды

или

 

билеты

 

даются:

 

безсрочно

 

отиускнымъ

 

на

 

красной

бумагѣ

 

и

 

временноотпускнымъ

 

на

 

желтой,

 

а

 

нижнимъ

чинамъ,

 

увольняемымъ

 

въ

  

кратковременный

 

отпускъ,

билеты

 

пишутся

 

не

 

на

 

цвѣтноп,

 

а

 

на

 

простой

 

бумагѣ,

причемъ

 

въ

 

нихъ

 

означается

 

и

 

самый

   

срокъ

   

разрѣ-

шаемаго

 

отпуска.

   

Правительству ющій

 

Сенатъ,

 

усмат-

ривая

 

изъ

 

имеющихся

 

у

 

него

 

свѣдѣній,

 

что

 

исполне-

ніе

 

упомянутаго

 

Высочайше

  

утвержденнаго

   

мнѣнія

Государственнаго

 

Совѣта,

   

поручено

   

было

 

епархіаль-

нымъ

 

начальствамъ

 

указами

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

пре-

проводилъ

 

рапортъ

 

г.

 

военнаго

 

министра

 

къ

 

г.

 

оберъ-

прокурору

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

для

 

предложенія

 

уста-

новленнымъ

 

порядкомъ

 

Святѣйшему

 

Сгноду,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

по

 

учиненіи

 

со

 

стороны

   

его

   

зависящего

   

по

духовному

  

вѣдомству

 

распоряженія,

   

сообщено

  

было

объ

  

ономъ

 

Правительствующему

  

Сенату,

 

для

 

распу-

бликованія

 

въ

 

сенатскихъ

   

вѣдомостяхъ.

   

Независимо

отъ

 

сего,

 

г.

 

военный

   

министръ

   

проситъ

   

г.

 

оберъ-

прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сгнода,

 

сдѣлать

 

распоряженіе,
чтобы

 

впредь

 

священники

 

не

 

вѣнчали,

 

безъ

 

разрѣше-

нія

 

начальства,

  

нижнихъ

   

чиновъ,

   

увольняемыхъ

 

въ

кратковременный

 

отпускъ.

 

Святѣйшій

 

Сунодъ,

 

прини-

мая

 

въ

 

соображеніе,

 

что

 

въ

 

1604,

 

1615,

 

1649

 

и

 

1650
статьяхъ

 

1-й

 

кн.

 

П-й

 

ч.

 

свода

  

военныхъ

 

постановле-

*
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ній

 

полагается

 

различіе

 

между

 

отпусками

 

кратковре-

менным^

   

безсрочнымъ

 

и

 

временнымъ,

   

что

   

Высо-

чайше

   

утвержденнымъ

  

въ

 

5

 

день

 

іюля

   

1861

   

года

мнѣніемъ

 

Государственнаго

  

Совѣта

 

и

 

основанною

 

на

немъ

 

11 -тою

 

статьею

 

продолженія

 

зак.

  

гражд.

 

X

 

т.

свода

 

1857

 

вступленіе

 

въ

 

законный

 

бракъ,

 

безъ

 

ис-

прошенія

 

особаго

 

на

 

это

 

отъ

  

начальства

 

разрѣшенія,

предоставляется

 

тѣмъ

 

нижнимъ

 

чинамъ,

 

которые

 

уво-

лены

 

въ

 

безсрочный

 

и

 

во

 

временный

 

отпуски,

 

и

 

что,

на

 

основаніи

 

65

   

ст.

   

зак.

   

основн.

 

I

 

т.

 

свода

 

1857,

законы

 

должны

 

быть

 

исполняемы

 

по

  

точному

 

и

 

бук-

вальному

 

смыслу

 

оныхъ,

 

безъ

 

всякаго

  

измѣненія

 

или

распространенія,— опредѣляетъ:

 

о

  

вышеизъясненномъ

различіи

 

между

 

отпусками

 

безсрочнымъ,

 

временнымъ

и

 

кратковременным^

 

дать

 

знать

 

по

 

всему

 

духовному

вѣдомству

 

печатными

 

указами,

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

11

 

статья

продолженія

   

зак.

   

гражд.

 

X

 

т.

  

свода

   

1857

 

и

 

указъ

Святѣйгааго

 

Сѵнода

 

отъ

 

31

 

августа

 

1861

 

года,

 

отно-

сясь

 

только

 

къ

  

нижнимъ

   

чинамъ,

   

увольняемымъ

 

въ

безсрочный

 

и

 

временный

 

отпуски,

 

не

  

должны

   

быть

применяемы

 

къ

 

такимъ

   

нижнимъ

   

чинамъ,

   

которые

увольняются

 

въ

 

кратковременный

 

отпускъ;

 

Правитель-

ствующему

 

же

 

Сенату

 

сообщить

 

объ

 

этомъ

 

распоряже-

ніи

   

вѣдѣніемъ;

  

а

 

въ

   

канцелярію

   

оберъ-прокурора

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

передать

 

выписку

 

изъ

 

настоящего

опредѣленія.

Резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

на

 

семъ

 

указѣ

послѣдовала

 

такова:

 

«1864

 

года

 

апрѣля

 

1

 

дня.

 

При-

нять

 

къ

 

руководству

 

и

 

надлежащему

 

исполненію.

Кромѣ

 

сего

 

напечатать

 

настоящій

 

указъ

 

въ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

чтобы

 

духовенство

 

руководствова-

лось

 

имъ

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ.»

■/
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Отъ

 

/#

 

же

 

марта

 

4864

 

года

 

объ

 

учреждении
въ

 

Тифлит

 

и

 

Ставрополе

 

комитетовъ

 

для

 

улучшенья

быта

 

духовенства

 

терскаю

 

и

 

кубанского

 

казачьихъ

войскъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА

 

Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Сѵнодъ

 

слушали

предложеніе

 

господина

 

сѵнодальнаго

 

оберъ-прокурора

отъ

 

11

 

числа

 

минувшаго

 

Февраля,

 

въ

 

коемъ

 

изъяснено:

для

 

ближайшаго

 

попеченія

 

объ

 

улучшеніи

 

быта

 

духо-

венства

 

и

 

непосредственнаго

 

завѣдыванія

 

относящи-

мися

 

къ

 

тому

 

распоряженіями,

 

по

 

Высочайше

 

ут-

вержденному

 

14

 

апрѣля

 

1863

 

года

 

журналу

 

прпсут-

ствія

 

по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенства,

 

учреж-

дены

 

въ

 

1863

 

году

 

въ

 

большей

 

части

 

губерній

 

осо-

быя

 

губернскія

 

присутствія,

 

составленныя

 

изъ

 

епар-

хіальныхъ

 

архіереевъ,

 

начальниковъ

 

губерній

 

и

 

управ-

ляющихъ

 

палатами

 

государственныхъ

 

имуществъ,

 

а

частію

 

и

 

другихъ

 

должностныхъ

 

лицъ, —и

 

предполо-

жено

 

примѣнить

 

сію

 

мѣру,

 

по

 

возможности,

 

и

 

къ

 

ду-

 

,

ховенству

 

другихъ

 

мѣстностей,

 

въ

 

тѳмъ

 

числѣ

 

и

 

къ

духовенству

 

кубанскаго

 

и

 

терскаго

 

казачьихъ

 

войскъ,

изъ

 

коего

 

только

 

одна

 

часть

 

въ

 

кубанскомъ

 

войскѣ

(состоявшая

 

въ

 

бывшемъ

 

черноморскомъ

 

войскѣ)

 

под-

чинена

 

кавказскому

 

епархіальному

 

начальству,

 

а

 

ос-

тальная

 

часть

 

въ

 

кубанскомъ

 

и

 

во

 

всемъ

 

терскомъ

войскѣ

 

(составлявшпхъ

 

прежде

 

кавказское

 

линейное

казачье

 

войско)

 

подвѣдома

 

главному

 

священнику

 

кав-

казской

 

арміи.

 

По

 

сдѣланному

 

предварительному

 

сно-

шенію

 

по

 

сему

 

предмету

 

съ

 

г.

 

военнымъ

 

министромъ

и

 

съ

 

мѣстнымъ

 

преосвященнымъ.

 

получены

 

отъ

 

нихъ

свѣдѣнія,

 

что

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКИМЪ

 

ВЫСОЧЕ-

СТВОМЪ,

 

командующпмъ

 

кавказскою

 

арміею,

 

сдѣлано

надлежащее

 

распоряженіе

 

къ

 

учрежденію

  

комитетовъ
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для

 

улучшенія

 

быта

 

духовенства:

 

бывшаго

 

кавказска-

го

 

линейнаго

 

казачьяго

 

войска,

 

вошедшего

 

въ

 

составъ

кубанскаго

 

и

 

терскаго

 

казачьихъ

 

войскъ,— въ

 

Тифли-

сѣ,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

главнего

 

священника

кавказской

 

арміи, — а

 

для

 

бывшаго

 

черноморскаго

 

ка-

зачьяго

 

войска— въ

 

городѣ

 

Ставрополѣ,

 

подъ

 

предсѣ-

детельствомъ

 

преосвящениего

 

кавказскаго.

 

Прп

 

семъ

въ

 

составъ

 

тиФлпсскаго

 

комитета

 

назнечено

 

отъ

 

ку-

банскаго

 

и

 

терскаго

 

казачьихъ

 

войскъ

 

по

 

одному

 

чле-

ну

 

духовному

 

и

 

по

 

одному

 

военному;

 

опредѣленіе

 

же

состева

 

ставропольскего

 

комитета

 

предоставлено

 

бли-

жайшему

 

усмотрѣнію

 

преосвященнаго

 

кавказскаго,

 

по

взаимному

 

соглашенію

 

съ

 

комендующимъ

 

войсками

Кубанской

 

области.

 

О

 

таковыхъ

 

учиненныхъ

 

ЕГО

ИМПЕРАТОРСКИМЪ

 

ВЫСОЧЕСТВОМЪ

 

командую-

щимъ

 

кавкезскою

 

арміею,

 

во

 

исполненіе

 

Высочайшей

воли,

 

распоряженіяхъ

 

къ

 

учрежденію

 

комитетовъ:

 

въ

ТифлисѢ

 

для

 

улучшенія

 

быта

 

духовенства

 

бывшаго

кавказскаго

 

лпнейнаго

 

казачьяго

 

войске,

 

вошедшаго

въ

 

составъ

 

кубанскаго

 

и

 

терскаго

 

кезачьихъ

 

войскъ,

и

 

въ

 

Ставрополѣ— для

 

улучшенія

 

быта

 

духовенства

бывшаго

 

черноморскаго

 

казачьяго

 

войска,

 

Присутствіе

по

 

дѣламъ

 

православиего

 

духовенства

 

имѣло

 

счастіе
всеподданнѣйше

 

доводить

 

до

 

Высочайшаго

 

ЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

свѣдѣнія

 

по

 

жур-

налу

 

своему

 

отъ

 

30

 

декабря

 

1863

 

года,

 

удостоенному

Высочайшаго

 

утвержденія

 

26

 

минувшаго

 

янвяря.

Приказали:

 

о

 

содержаніп

 

вышепзложеннаго

 

предложе-

нія

 

господина

 

сѵнодалыіаго

 

оберъ-прокурора,

 

каса-

тельно

 

учрежденія

 

въ

 

ТифлисѢ

 

и

 

Ставрополѣ

 

комите-

товъ

 

для

 

улучшенія

 

быта

 

духовенства

 

терскаго

 

и

 

ку-

банскаго

 

казачьихъ

 

войскъ,

 

дать

 

знать

 

по

 

духовному

вѣдомству

 

печатными

 

указами.
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Резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

на

 

семъ

 

указѣ

послѣдовала

 

такове:

 

«1864

 

года

 

апрѣля

 

1

 

дня.

 

При*

нять

 

къ

 

свѣдѣнію.»

2)

 

Распор

 

ялсенге

 

епархгальнаго

 

начальства.

—

 

Священно

 

-и-церковно

 

-

 

служителямъ

 

вятской

епархіи

 

объявляется,

 

для

 

должныхъ

 

распоряженій,

 

что

по

 

древнему

 

обычаю,

 

и

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвя-

щенстве,

 

изъ

 

вятскего

 

каѳедральнего

 

собора

 

имѣютъ

совершиться

 

въ

 

настоящемъ

 

1864

 

году

 

крестные

ходы:

 

1)

 

въ

 

село

 

Великорѣцкое

 

орловскего

 

уѣзда,

 

на

мѣсто

 

явленія

 

чудотворной

 

иконы

 

Святителя

 

и

 

Чудо-

творца

 

Николая,

 

съ

 

21-го

 

по

 

28-е

 

мая;

 

и

 

2)

 

въ

 

село

Куринское

 

котельническаго

 

уѣзда,

 

на

 

мѣсто

 

явленія

иконы

 

Архистратиге

 

Божія

 

Михеиле,

 

съ

 

1-го

 

іюля

по

 

8-е

 

іюля,

 

сь

 

отпревленіемъ

 

въ

 

лежещихъ

 

на

 

пути

селахъ

 

особыхъ

 

празднествъ.

Росписаніе,

 

когда

 

и

 

въ

 

какихъ

 

мѣстахъ

 

иміъютъ

быть

 

празднества

 

во

 

время

 

крестного

 

хода

 

съ

 

24-го

по

 

28-е

 

мая:

 

21-го

 

мая

 

отправленіе

 

св.

 

иконъ

 

изъ

города

 

Вятки.

 

Празднества:

 

22-го

 

въ

 

селахъ:

 

Бобин-
-скомъ

 

и

 

Загарскомъ;

 

23-го

 

въ

 

селехъ:

 

Монестырскомъ

и

 

Гороховскомъ;

 

24

 

и

 

25-го

 

въ

 

селѣ

 

Великорѣцкомъ;

26-го

 

въ

 

селѣ

 

Мѣдянскомъ

 

и

 

чесовнѣ

 

Филейской;

 

27-го

въ

 

селѣ

 

Филейскомъ,

 

и

 

встрѣче

 

св.

 

иконъ

 

на

 

Богослов-

скомъ

 

кледбищѣ;

 

и

 

28-го

 

встрѣче

 

св.

 

иконъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ.

Росписапіе,

 

когда

 

и

 

въ

 

какихъ

 

мѣстахъ

 

иміьютъ

быть

 

празднества

 

во

 

время

 

крестного

 

хода

 

съ

 

4-го

 

гюня

по

 

8-е

 

іюля:

 

іюня

 

1-го

 

дня

 

отправленіе

 

св.

 

иконъ

 

изъ

г.

 

Вятки.

 

Празднества:

 

2-го

 

вятскаго

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

Бахтинскомъ;

 

3-го

 

орловскаго

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Быстриц-

комъ;

 

4-го

 

въ

 

городѣ

 

Орловѣ— въ

 

Кезенскомъ

 

соборѣ;

5-го

 

темь

 

же

 

въ

 

Спасскомъ

   

монастырь;

   

6-го

 

орлов-
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скаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Русановскомъ;

 

7-го

 

въ

 

с.

 

Тохтин-

скомъ;

 

8

 

и

 

9-го

 

котельническаго

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Ку-

ринскомъ;

 

10-го

 

въ

 

с.

 

Макарьевскомъ;

 

11-го

 

въ

 

с.

Спесскомъ;

 

12-го

 

въ

 

с.

 

Окетьевскомъ;

 

13-го

 

въ

 

с.

Кобрскомъ;

 

14-го

 

въ

 

с.

 

Деровскомъ;

 

15-го

 

въ

 

с.

 

То-

роповскомъ

 

или

 

Лепушинскомъ;

 

16-го

 

въ

 

с.

 

Срѣтен-

скомъ;

 

17-го

 

въ

 

с.

 

Круглыжскомъ;

 

18-го

 

въ

 

селехъ:

Ново-Троицкомъ

 

и

 

Богородскомъ;

 

19-го

 

въ

 

с.

 

Высо-

когорскомъ;

 

20-го

 

въ

 

с.

 

Юмскомъ;

 

21-го

 

въ

 

селахъ:

Ацвежскомъ

 

и

 

Александровскомъ;

 

22-го

 

въ

 

с.

 

Екате-

рининскомъ;

 

23-го

 

въ

 

селахъ:

 

Молотниковскомъ

 

и

Гостевскомъ;

 

24-го

 

въ

 

с.

 

Красногорскомъ;

 

25-го

 

ор-

ловскего

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Истобенскомъ;

 

26-го

 

въ

 

с.

 

Пи-

щельскомъ;

 

27-го

 

въ

 

с.

 

Кесинскомъ;

 

28-го

 

въ

 

с.

Илгенскомъ;

 

29-го

 

въ

 

с.

 

Верхошпжемскомъ;

 

30-го

 

въ

с.

 

Зашпжемскомъ;

 

іюля

 

1-го

 

въ

 

с.

 

Суводскомъ;

 

2-го

въ

 

с.

 

Ишетскомъ;

 

3-го

 

въ

 

селахъ:

 

Татауровскомъ

 

и

Ивкпно-Воскресенскомъ;

 

4-го

 

въ

 

с.

 

Ивкино-Троиц-
комъ;

 

5-го

 

вятскего

 

уѣзде

 

въ

 

с.

 

Ивкино-Богородиц-
комъ;

 

6-го

 

орловскего

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Адышевскомъ;
7-го

 

вятскаго

 

уѣзде

 

въ

 

с.

 

Песѣговскомъ,

 

и

 

встрѣча

св.

 

иконъ

 

на

 

Ахтырскомъ

 

кладбищѣ;

 

и

 

8-го

 

встрѣча

св.

 

иконъ

 

въ

 

городѣ

 

Вяткѣ. —

И.

ИЗВѢСТІЯ.

а)

 

0

 

наградахъ

 

и

 

преподаніи

 

архипастырского

 

бла-

гословенья

 

лицамъ

 

епархгальнаго

 

ведомства .

—

 

Мелмыжскего

 

уѣзда

 

села

 

Стараго

 

Мултана

священникъ

 

Петръ

 

Тукмачевъ,

 

за

 

назиданіе

 

прихожанъ

и

 

ревностное

 

исполненіе

 

пастырскихъ

 

обязанностей,

19

 

марта

 

негреждеиъ

 

небедренникомъ,

 

а

 

священникамъ

селъ:

 

Зонскаго

 

I.

 

Ісвитскому

 

и

 

Болыне-кильмезскому
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3.

 

Скардапщкому

 

и

 

дьячку

 

села

 

Сюмсей

 

Н.

 

Возне-
сенскому,

 

за

 

обученіе

 

дѣтей

 

грамотѣ,

 

того

 

же

 

19

 

мар-

та

 

преподано

 

архипестырское

 

благословеніе

 

Его

 

Прео-
священства.

б)

 

О

 

переменахъ

 

въ

 

службе

 

лщъ

 

епархгальнаго

ведомства.
—

 

Священники

 

нолинскаго

 

уѣзда

 

селъ:

 

Нѣмскаго

Іоаппъ

 

Шкляевъ

 

и

 

Монастырско-лудянскяго

 

Александръ

Тропит,

 

по

 

избранію

 

старшего

 

духовенстве

 

однихъ

съ

 

ними

 

блегочиній,

 

опредѣлены

 

депутатами

 

съ

 

ду-

ховной

 

стороны,— первый

 

23-го

 

марта

 

дли

 

селъ:

 

Срѣ-

тенскаго,

 

Юртинскаго,

 

Сырчанскего,

 

МитроФановскаго,

Нѣмскаго,

 

Святопольскаго

 

и

 

Бутырскаго,

 

a

 

послѣдній

24-го

 

марта

 

для

 

селъ:

 

Ишетскаго,

 

Верхоишетскаго,

Татеуровскаго,

 

Ясашно-лудянскаго,

 

Монастырско-лу-

дянскаго

 

и

 

Красногорскаго.
—

 

Уволенный

 

изъ

 

нпсшаго

 

отдѣленія

 

вятской

 

ду-

ховной

 

семинаріи

 

ученикъ

 

Ивапъ

 

Суворовъ,

 

согласно

прошенію

 

его,

 

16

 

марта

 

допущенъ

 

къ

 

исправленію

дьяческой

 

должности

 

при

 

котельническомъ

 

Троицкомъ

соборѣ,

 

съ

 

обязетельствомъ

 

плетить

 

вдовѣ

 

Анпсимовой

по

 

пятидесяти

 

рублей

 

въ

 

годъ.

—

 

Сарапульскаго

 

уѣзда

 

села

 

Ярамесскего

 

пономарь

Неофитъ

 

Ерасноперовъ,

 

18

 

марта

 

переведенъ

 

на

 

дья-

ческое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Ильдебаевское

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

а

на

 

пономарское

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Ярамесское

 

опредѣленъ

елебужскего

 

уѣзде

 

села

 

Тихогорскаго

 

запрещенный

діаконъ

 

Александръ

 

Бехтеревъ.

—

 

Вятскаго

 

уѣзда

 

села

 

Березинскаго

 

дьячекъ

Андрей

 

Іеонскгй,

 

согласно

 

прошенію

 

его,

 

21

 

мерта

переведенъ

 

на

 

дьяческое

 

же

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Игринское

глязовскего

 

уѣзде,

 

а

 

къ

 

исправленію

 

дьяческой

 

долж-

ности

 

въ

 

с.

 

Березинскомъ

 

допущенъ

 

3

 

апрѣля

 

уволен-
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ный

 

изъ

 

высшаго

 

отдѣленія

 

елабужскего

 

духовнаго

училища

 

ученикъ

 

Ѳеодоръ

 

Замятинъ,

 

по

 

прошенію

же

 

его.

—

 

Бывгаій

 

законоучитель

 

удѣльнаго

 

Козловскаго

сельскаго

 

училища

 

(сарапульскаго

 

уѣзда)

 

Александръ

Богдановичъ,

 

согласно

 

прошенію

 

его,

 

23

 

марта

 

уволенъ

изъ

 

духовнаго

 

зваиія

 

въ

 

гражденское

 

вѣдомство.

—

  

Яранскаго

 

уѣзда

 

села

 

Кугушерскаго

 

дьячекъ

Николай

 

Мышкшіъ,

 

согласно

 

прошепію,

 

14

 

марта

 

уво-

ленъ

 

заштатъ,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

его,

 

тоже

 

согласно

 

проше-

нію,

 

1

 

апрѣля

 

опредѣленъ

 

вятскаго

 

Успенскего

 

мона-

стыря

 

послушиикъ

 

Иванъ

 

Денисовъ

 

съ

 

принятымъ

 

имъ

на

 

себя

 

обязательствомъ

 

вступить

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

дочерію

•означеннаго

 

дьячка

 

Мышкина

 

дѣвицею

 

Еленою

 

и

 

со-

держать

 

тестя

 

и

 

тещу.

ПОЛОЖЕШЕ

О

 

ГУБЕРНСКИХЪ

  

И

  

УѢЗДНЫХЪ

   

ЗЕМСКИХЪ

   

УЧРЕЖДЕШЯХЪ.

(Продолженіе).

97.

   

Для

 

отзыва

 

министра

 

внутрешшхъ

 

дѣлъ

 

о

 

согласіп

 

или

несогласіи

 

его

 

на

 

постаиовленія

 

земскаго

 

собранія

 

въ

 

ст.

 

92

 

озна-

ченный,

 

полагается

 

двухмѣсячный

 

со

 

дня

 

состоянія

 

тѣхъ

 

постановленій

срокъ.

 

Въ

 

случаѣ

 

несогласія

 

министра,

 

онъ

 

сообщаетъ

 

о

 

томъ

 

подле-

жащей

 

земской

 

управѣ,

 

и

 

дѣло

 

разсматрнвается

 

губернскимъ

 

земскимъ

собраніемъ

 

въ

 

первое

 

за

 

тѣмъ

 

засѣданіе.

 

Копію

 

съ

 

окопчательнаго

заилючеиія

 

своего,

 

губернское

 

собраіііе,

 

прежде

 

псполненія,

 

сообщаетъ

министру,

 

который,

 

при

 

несогласіи

 

съ

 

этимъ

 

заключеніемъ,

 

вносить

дѣло

 

на

 

разрѣшепіе

 

Правительствующего

 

Сената.

98.

   

Всѣ

 

ностановленія

 

земскихъ

 

собрапій

 

вносятся

 

въ

 

журналъ,

который

 

подписывается

 

предсѣдателемъ

 

и

 

секретаремъ

 

собранія,

 

чле-

нами

 

земской

 

управы

 

п

 

всѣми

 

наличными

 

членами

 

собрапія.

99.

   

Земскія

 

управы

 

засѣдаютъ

 

въ

 

продолжеиіе

 

всего

 

года.

 

Для

отправленія

   

дѣлъ,

 

не

 

требующпхъ

   

коллегіальнаго

   

обсужденія,

   

пре-
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доставляется

 

членамъ

 

управы

 

учредить

 

между

 

собою

 

очередь

 

по

взаимному

 

соглашенію;

 

для

 

прочихъ

 

же

 

дѣлъ,

 

подлежащихъ

 

разсмотрѣ-

нію

 

управы

 

въ

 

полномъ

 

ея

 

составѣ,

 

очередный

 

членъ

 

созываетъ

осталышхъ,

 

и

 

рѣшенія

 

ея

 

постановляются

 

по

 

большинству

 

голосовъ.

Распоряженія

 

о

 

собраніи

 

свѣдѣній,

 

приготовленіи

 

дѣлъ

 

къ

 

докладу

 

и

тому

 

подобный

 

исполнительный

 

дѣйствія

 

предоставляются

 

власти

предсѣдателя.

100.

   

Правила

 

о

 

производствѣ

 

дѣлъ

 

въ

 

земскихъ

 

собраніяхъ

установляются

 

первоначально

 

министромъ

 

внутреннихъ

 

дѣлъ.

 

Губерн-

ское

 

собраніе

 

имѣетъ

 

право

 

представлять

 

объ

 

пзмѣненіи

 

или

 

дополне-

нін

 

сихъ

 

правилъ

 

на

 

разрѣшеніе

 

министра.

101.

   

Земскія

 

управы

 

имѣютъ

 

право,

 

съ

 

разрѣпіенія

 

земскихъ

собраній,

 

всякую

 

возложенную

 

на

 

земство

 

потребность

 

воинскаго

 

пли

гражданскаго

 

управленія,

 

на

 

которую

 

по

 

смѣтѣ

 

назначена

 

определен-

ная

 

денежная

 

сумма,

 

удовлетворять,

 

по

 

соглашение

 

съ

 

подлежащимъ

начальствомъ

 

или

 

вѣдоиствомъ,

 

выдачею

 

суммы,

 

какая

 

будетъ

 

услов-

лена

 

по

 

такому

 

соглашенію,

 

не

 

свыше

 

однако

 

же

 

определенной

 

по

смѣтѣ,

 

въ

 

распоряженіе

 

означеннаго

 

начальства

 

или

 

вѣдомства;

 

за

тѣмъ

 

земство

 

не

 

требуя

 

отчета

 

въ

 

израсходованы

 

выданной

 

суммы,

не

 

обязывается

 

и

 

ни

 

къ

 

какимъ

 

дополнительным^

 

по

 

этому

 

предмету,

расходамъ.

102.

   

Хозяйственный

 

операціи

 

для

 

земскихъ

 

потребностей

 

произ-

водятся:

 

или

 

посредствомъ

 

наймовъ,

 

подрядовъ

 

и

 

поставокъ

 

съ

 

публич-

ныхъ

 

торговъ,

 

или

 

посредствомъ

 

отдачи

 

избраинымъ

 

лпцамъ

 

на

 

ком-

миссію,

 

или

 

наконецъ

 

непосредственными

 

хозяйственными

 

распоряжѳ-

ніями

 

земскихъ

 

управъ.

103.

   

Земскпмъ

 

собраніямъ,

 

при

 

самомъ

 

утвержденіи

 

общихъ

смѣтъ,

 

предоставляется

 

назначить

 

и

 

самый

 

способъ

 

исполненія

 

той

или

 

другой

 

хозяйственной

 

операнд;

 

если

 

же

 

собраніемъ

 

такого

 

ука-

занія

 

сдѣлано

 

не

 

будетъ,

 

то

 

пзбраніе

 

способа

 

предоставляется

 

зем-

ской

 

управѣ.

104.

   

Торги

 

производятся:

 

или

 

въ

 

уѣздной,

 

или

 

въ

 

губернской

земской

 

уцравѣ,

 

смотря

 

по

 

указапію

 

земскаго

 

собранія;

 

при

 

непмѣніи

же

 

такого

 

указанія —по

 

усмотрѣнію

 

управъ,

 

и

 

на

 

основаніи

 

законовъ,

утверждаются

 

или

 

нризнаются

   

недействительными

  

управою,

   

произво-



__ш-

дившею

 

торгъ.

 

Эта

 

же

 

управа

 

заключаетъ

 

и

 

контракты,

 

на

 

основаніи

торговъ.

105.

   

Заключенные

 

управою

 

контракты

 

имѣютъ

 

обязательную

силу

 

для

 

земства

 

губерніи

 

или

 

уѣзда,

 

песущаго

 

и

 

денежную,

 

но

 

та-

ковымъ

 

обязательствам^

 

отвѣтствеиность.

106.

   

Земскія

 

суммы

 

и

 

капиталы,

 

какъ

 

въ

 

наличныхъ,

 

такъ

 

и

въ

 

процеитныхъ

 

бумагахъ,

 

хранятся

 

въ

 

уѣздиыхъ

 

казначействахъ.

Примѣчаніе.

 

Размѣръ

 

и

 

порядокъ

 

вознагражденія

 

уѣздныхъ

казначействъ,

 

за

 

храненіе

 

и

 

производство

 

платежей

 

и

 

ведеиіе

 

счетовъ

по

 

земскимъ

 

суммамъ,

 

опредѣляются

 

земскими

 

собраніями,

 

на

 

основа-

ми

 

указаній,

 

сообщаемыхъ

 

мпнистерствомъ

 

внутрегшпхъ

 

дѣлъ,

 

по

соглашенію

 

съ

 

мпнистерствомъ

 

Финансовъ.

107.

   

Уѣздныя

 

казначейства

 

производятъ

 

платежи

 

и

 

отпуски

губернскихъ

 

земскихъ

 

суммъ

 

или

 

процентныхъ

 

бумагъ

 

по

 

требоваиію

губернской

 

управы,

 

а

 

платежи

 

и

 

отпуски

 

уѣздныхъ

 

суммъ —но

 

тре-

бованіямъ

 

подлежащихъ

 

уѣздныхъ

 

управъ.

108.

   

Блпжайшія

 

указанія

 

о

 

существѣ

 

и

 

порядкѣ

 

дѣйствій

 

зем-

скихъ

 

учрежденій

 

опредѣляются:

 

въ

 

особыхъ

 

уставахъ

 

земскихъ

 

по-

винностей,

 

путей

 

сообщенія,

 

строптельномъ,

 

общественнаго

 

прнзрѣнія,

народнаго

 

продовольствія

 

и

 

взаимнаго

 

застрахованія,

 

а

 

также

 

въ

 

об-

іцихъ

 

закопахъ

 

о

 

податяхъ

 

и

 

повинпостяхъ

 

и

 

въ

 

другпхъ

 

постановле-

ніяхъ;

 

для

 

руководства

 

же

 

при

 

составлепіи

 

земской

 

росписи

 

и

 

зем-

скихъ

 

смѣтъ

 

и

 

раскладокъ

 

прилагаются

 

при

 

семъ

 

особыя

 

правила.

Примѣчаніе.

 

Прпмѣненіе

 

сущсствующихъ

 

уставовъ

 

земскихъ

 

по-

винностей,

 

народнаго

 

продовольствія

 

и

 

общественнаго

 

призрѣція

 

къ

устройству

 

земскихъ

 

учреждена

 

излагается

 

въ

 

особыхъ

 

временныхъ,

впредь

 

до

 

кореннаго

 

пересмотра

 

сихъ

 

уставовъ,

 

правилахъ.

ГЛАВА

 

ПЯТАЯ.

Отчетность

 

и

 

отвѣтственностъ

 

земскихъ

 

учреэісденги.

109.

   

Для

 

руководства

 

земскихъ

 

управъ,

 

при

 

веденіи

 

отчетности

по

 

денежнымъ

 

суммамъ

 

земства,

 

земскія

 

собранія

 

составляютъ

 

особыя

ішструкціи,

 

примѣняясь

 

къ

 

образцамъ,

 

какіе

 

будутъ

 

для

 

сего

 

уста-

новлены;

 

въ

 

случаѣ

 

же

 

отступлеиія

 

отъ

 

сихъ

 

образновъ,

 

вносятъ

предположенный

 

ими

 

протпвъ

 

образца

 

измѣненія

 

на

 

утвержденіе

 

ми-

нистра

 

внутреннихъ

 

дѣлъ.
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110.

   

Земскія

 

управы

 

независимо

 

отъ

 

отчетовъ

 

по

 

денежнымъ

суммамъ,

 

составляютъ,

 

по

 

окончаніи

 

каждаго

 

года,

 

отчеты:

 

1)

 

о

производившихся

 

въ

 

теченіи

 

года,

 

на

 

суммы

 

земства,

 

хозяйственпыхъ

операціяхъ;

 

2)

 

о

 

состояніи

 

имуществъ

 

земства;

 

3)

 

о

 

состояніи

 

нахо-

дящихся

 

въ

 

вѣдомствѣ

 

ихъ

 

заведеній;

 

4)

 

о

 

размѣрѣ

 

и

 

распредѣленіи

отправленныхъ

 

въ

 

теченіе

 

года

 

натуральныхъ

 

повинностей,

 

и

 

5)

 

во-

обще

 

о

 

всѣхъ

 

своихъ

 

распоряженіяхъ,

 

не

 

вошедшихъ

 

въ

 

упомянутые

выше

 

отчеты.

111.

   

Земскія

 

управы

 

устанавливают^

 

съ

 

утвержденія

 

земскихъ

собраній,

 

правила

 

и

 

сроки

 

отчетности

 

подвѣдомствениыхъ

 

имъ

 

лицъ

и

 

ревизуютъ

 

своевременно

 

эту

 

отчетность.

112.

   

Смѣты,

 

разкладки

 

и

 

годовые

 

отчеты

 

земскихъ

 

управъ

печатаются

 

въ

 

губернскихъ

 

вѣдомостяхъ

 

и,

 

сверхъ

 

того,

 

для

 

разсыл-

ки

 

членамъ

 

земскаго

 

собранія

 

до

 

открытія

 

засѣдаиій,

 

отдѣльно.

113.

   

Отчеты

 

земскихъ

 

управъ

 

подлежать

 

разсмотрѣнію

 

и

 

окон-

чательному

 

утвержденію

 

земскихъ

 

собраній.

 

Уѣздныя

 

собранія

 

утверж-

даютъ

 

только

 

тѣ

 

отчеты

 

уѣздныхъ

 

земскихъ

 

управъ,

 

которые

 

касают-

ся

 

предметовъ

 

уѣзраго

 

хозяйства,

 

ввѣренныхъ

 

непосредственному

 

за-

вѣдыванію

 

сихъ

 

собраній.

 

Результаты

 

ревизіп

 

печатаются

 

въ

 

общее

свѣдѣніе.

114.

   

Разсмотрѣніѳ

 

дѣйствій

 

земскихъ

 

управъ,

 

вслѣдсгвіе

 

жа-

лобъ,

 

обвиненій,

 

требованій

 

правительственныхъ

 

установленій,

 

и

 

по

ревизіи

 

отчетности

 

и

 

передача

 

сихъ

 

дѣйствій

 

на

 

разсмотрѣпіе

 

судеб-

ныхъ

 

мѣстъ,

 

припадлежатъ

 

губернскому

 

собраиію.

115.

   

Губернское

 

земское

 

собраніе,

 

сверхъ

 

повѣрки

 

дѣйствій

управъ

 

по

 

бумагамъ

 

и

 

документамъ,

 

можетъ

 

требовать

 

личныхъ

 

объ-

ясненій

 

отъ

 

членовъ

 

управъ

 

и

 

производить

 

мѣстныя

 

дознанія,

 

когда

признаетъ

 

это

 

нужнымъ,

 

чрезъ

 

избранный

 

для

 

сего

 

лица.

 

Исполненіе

постановленій

 

собранія

 

о

 

производствѣ

 

дозпанія

 

и

 

заключеній

 

онаго

 

по

дознаніямъ

 

произведеннымъ,

 

возлагается

 

на

 

губернскую

 

управу.

1,16.

 

Отвѣтственность

 

подчинениыхъ

 

земскимъ

 

управамъ

 

служа-

щихъ

 

лицъ,

 

по

 

личнымъ

 

служебиымъ

 

ихъ

 

дѣйствіямъ,

 

опредѣляется

самими

 

управами;

 

опредѣленія

 

же

 

о

 

передачѣ

 

на

 

распоряженіе

 

судеб-

ной

 

власти

 

дѣйствій

 

предсѣдателей

 

и

 

членовъ

 

губернскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

земскихъ

 

управъ

 

постановляются

   

губернскимъ

 

земскимъ

   

собраніемъ.
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117.

   

Члены

 

земскихъ

 

управъ

 

окончательно

 

удаляются

 

отъ

должности

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

опредѣленію

 

Правительствующаго

 

Сената;

но

 

могутъ

 

быть

 

временно

 

устранены

 

отъ

 

должности,

 

по

 

постановление

губернскаго

 

земскаго

 

собранія,

 

утвержденному

 

начальникомъ

 

губерніп.

118.

   

Жалобы

 

правительственныхъ

 

и

 

общсствешіыхъ

 

учрежденій

на

 

постановления

 

земскихъ

 

собраній:

 

1)

 

о

 

предметахъ,

 

не

 

подлежа-

щихъ

 

ихъ

 

вѣдомству

 

и

 

превышающихъ

 

предѣлы

 

ихъ

 

власти;

 

2)

 

зак.по-

чающія

 

въ

 

себѣ

 

такое

 

нарушеніе

 

общпхъ

 

законовъ,

 

которое

 

подлежитъ

уголовному

  

суду. —разематриваются

 

въ

 

Прав^ельствующемъ

 

Сенатѣ.

119.

   

Частныя

 

лица,

 

общества

 

и

 

устацовленія,

 

въ

 

случаѣ

 

на-

рушенія

 

ихъ

 

гражданскихъ

 

правъ

 

дѣйствіями

 

юмсішхъ

 

учрежденій,

имѣютъ

 

право

 

иска

 

на

 

общемъ

 

осповапіи.

120.

   

Подвѣдомственныя

 

земскимъ

 

управамъ

 

служащія

 

лица

 

за

преступлеиія

 

по

 

должности,

 

влекущія

 

за

 

собою

 

уголовный

 

наказанія,

подвергаются

 

отвѣтственности,

 

одинаково

 

съ

 

лицами,

 

состоящими

 

на

государственной

 

службѣ,

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

уголовному

 

слѣдствію

и

 

суду.

Подписалъ:

 

предсѣдатель

 

Государственна™

 

Совѣта

 

граФЪ

 

Д.

 

Блудовъ.

(Современная

 

лѣтопись

 

4864

 

г.

 

JW

 

2-й).

СОДЕРЖАНІЕ:

 

I)

 

Распоряяіенія

 

и

 

постановленія

 

Правительства:

1)

 

Указы

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

 

2)

 

Распоряжение

 

епархіальнаго

 

началь-

ства.

 

II)

 

Извѣстія.

 

Прибавленіе

 

къ

 

оффиц,

 

отдѣлу:

 

полоя:еніе

 

о

 

гу-

бернскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

земскихъ

 

учрежденіяхъ

  

(продолженіе).

Дозволено

 

цензурою.

 

1

 

апрѣля

 

1864

 

года.

Вятка.

 

Въ

 

типограФІи

 

К.

 

Блинова.
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ВЫБРАІШЫЯ

 

ИЗЪ

  

ТВОРЕНІЙ

 

СВ.

  

ОТЕЦЪ,

   

НА

 

КАЖДЫЙ

ДЕНЬ

 

ГОДА.

(Продолженіе).

ЗІтъсяца

 

октября

 

на

 

3-й

 

день.

Яко

 

Богъ

 

благость

 

свою

 

соразмѣряетъ

 

дѣламъ

 

че-

ловѣка.

Разсужденія

 

наши

 

о

 

свойствахъ

 

тварей

 

и

 

гіо-

рядкѣ

 

міра,

 

хотя

 

не

 

столь

 

сильны,

 

чтобъ

 

постигать

всѣ

 

причины,

 

по

 

какимъ

 

дѣйствуетъ

 

Всевышній;

однако

 

то

 

не

 

удалено

 

отъ

 

понятія

 

нашего,

 

что

 

Богъ

сколько

 

премудръ,

 

столько

 

и

 

благъ,

 

такъ

 

что

 

и

 

на-

мѣренія

 

Его

 

и

 

средства

 

къ

 

осуществленію

 

ихъ

 

и

самыя

 

дѣйствія

 

исполнены

 

благости.

 

Итакъ

 

если

дѣла

 

Божіи

 

основаны

 

на

 

началахъ

 

благости,

 

то

 

и

человѣку

 

желающему

 

наслаждаться

 

плодами

 

благо-
18

Ѣ
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сти,

 

надобно

 

самому

 

быть

 

исполиену

 

благости.

 

Ис-

тина

 

эта

 

столько

 

намъ

 

извѣстпа,

 

сколько —самое

наше

 

бытіе.

То

 

не

 

есть

 

еще

 

совершенство,

 

когда

 

человѣкъ

избираетъ

 

пріятное

 

для

 

однихъ

 

только

 

чувствъ;

даже

 

и

 

то

 

не

 

дѣлаетъ

 

еще

 

человѣка

 

совершенным!,,

если

 

онъ

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

пользу

 

но—для

 

одного

только

 

себя.

 

Совершенство

 

для

 

него —избирать

 

то,

что

 

само

 

по

 

себѣ

 

честно,

 

въ

 

чемъ

 

и

 

чувства

 

согла-

шаются

 

съ

 

разумомъ,

 

и

 

польза

 

своя

 

съ

 

пользами

другихъ,

 

и

 

намѣренія

 

человѣка

 

съ

 

намѣреніями

Божіими:

 

такъ

 

и

 

самъ

 

Богъ,

 

когда

 

благодѣтельству-

етъ

 

намъ,

 

то

 

взираетъ

 

не

 

на

 

Свою

 

только

 

славу,

 

но

къ

 

нашей

 

именно

 

пользѣ

 

направляетъ

 

дѣла

 

Свои

 

и

не

 

одними

 

нами

 

ограничиваетъ

 

попеченіе

 

Свое,

 

но

простираетъ

 

оное

 

на

 

всѣхъ.

Воззрите

 

на

 

мужей

 

проводившихъ

 

жизнь

 

свою

съ

 

святымъ

 

расположеніемъ

 

угодить

 

Богу, —какъ

Онъ

 

милостиво

 

снисходилъ

 

къ

 

желаніямъ

 

ихъ:

 

со-

творю

 

тя,

 

сказалъ

 

Аврааму,

 

языкъ

 

велій,

 

и

благословятся

 

о

 

тебіь

 

вся

 

племена

 

земная

(Быт.

 

12,

 

2

 

и

 

5).

 

Такъ

 

увѣрялъ

 

и

 

Давида

 

чрезъ

Наѳана:

 

возвеличится

 

имя

 

твое

 

до

 

вѣка,

 

и

 

упо-

кою

 

тя

 

отъ

 

встхъ

 

врагъ

 

твоихъ,

 

и

 

возставлю

сына

 

твоего

 

по

 

тебгъ,

 

иже

 

будетъ

 

отъ

 

чрева

твоего:

 

и

 

благоустрою

 

царство

 

его

 

(2

 

Цар.

 

7,

12).

 

Такъ

 

благословляетъ

 

и

 

всѣхъ

 

хранящихъ

 

за-

вѣтъ

 

Его:

 

дамъ

 

дождь

 

земли

 

вашей

 

во

 

время,

 

и

соберете

 

жита

 

вата,

 

и

 

дамъ

 

пищу

 

на

 

селтьхъ

скотомъ

 

ватимъ,

 

и

 

умножатся

  

дніе

   

ваши,

 

и
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дни

 

сыновъ

 

вашихъ,

 

и

 

дамъ

 

валіъ

 

зкйвотъ

 

вп>ч-

ный

 

(Втор.

  

11,

 

14).

                                     

щ

Благопопечительно

  

промышляя

   

о

 

насъ,

 

Богъ,

можно

  

сказать,

   

вводптъ

   

насъ

   

во

 

участіе

 

Своихъ

дѣлъ,

 

чтобъ

 

мы,

 

соглашая

 

жизнь

 

свою

  

съ

 

намѣре-

ніями

 

Его,

 

пріобрѣтали

 

Его

 

согласіе

 

исполнять

 

на-

мѣренія

 

наши.^

 

гТГГ,Ті!Т,

                                        

тэонэн

Человѣкъ

   

отступаетъ

 

отъ

 

воли

 

Бога,

   

и

 

Богъ

отступаетъ

 

отъ

 

человѣка.

 

Богъ

 

благъ,

 

но

 

и

 

право-

суденъ,

 

и

 

потому

 

уклоняющимся

 

отъ

 

Его

 

благости
Л

 

ѵ9ін«о«г

 

OjT

              

r.iiî;oii

 

сгшвп

 

«гк/евЧ
даетъ

 

испытывать

   

послѣдствія

 

такихъ

   

неправиль-
ОІІ

    

:вяТ'!іІОиЭ

   

НН'ОПН

  

OTLÏ

   

оото

ныхъ

   

ихъ

   

дѣйствій:

    

аще

  

вы

 

ходисте

   

ко

 

Мнѣ
лмтофЕ

             

ігтэжок

  

ш

 

кціѴіі

 

оон

 

:«г*нш

 

сРтэяр"/
страною,

 

и

 

Лзъ

 

пойду

 

къ

 

вамъ

 

въ

 

ярости

 

стра-

ною,

 

глаголетъ

 

Господь

   

Богъ

 

Святый

   

Израи-
.«гиіГТ

   

пті'''н;і'Ш..то

 

сГігоН

 

о

  

ыцЛ'н

   

s
левъ

   

(Лев.

 

26,

 

27.).
Щ

    

K')T9KJ

 

.

           

i

    

oonq-
Родители

 

лишаются

 

дѣтей:

 

но

 

жизнь

 

ихъ

 

пре-

кращается

 

худымъ

 

воспитаніемъ;

 

отъемлется

 

имѣ-

ніе:

 

но

 

это

 

ироисходитъ

 

отъ

 

неправдъ,

 

съ

 

которы-

ми

 

оно

 

пріобрѣтено;

 

человѣкъ

 

теряетъ

 

честь:

 

без-
-о;і«;иш

 

сГТ.ОВНГ

               

.

   

,9ЭШ№
честныя

 

дѣла

 

отнимаютъ

 

ее.
НОВ

  

ЭОМВЭ

   

Э&ЦрЯЭ

  

ООН

  

;RIHitHlf
Нѣтъ

 

Промысла,

 

говоритъ

 

огорченный.

 

Но

 

ты

не

 

такъ

 

себя

 

расположилъ,

 

чтобъ

 

тебѣ

 

чувствовать

благость

 

Божественнаго

 

промышленія

 

о

 

тебѣ.

 

Ка-

кое

 

неустройство,

 

вопіетъ

 

иной!

 

Это

 

неустройство

отъ

 

собственнаго

 

твоего

 

неблагоустроенія.

Не

 

былъ

 

бы

 

Богъ

 

и

 

благъ,

 

еслибъ

 

съ

 

худыми

дѣлами

 

нашими

   

не

 

соединялъ

 

худыхъ

 

ііослѣдствій.

Итакъ,

 

чтобъ

 

достигать

 

человѣку

 

добра,

 

не-

обходимо

 

самому

 

ему

 

быть

 

добрыми

ÊL
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Мѣсяца

 

октября

 

на

 

4-й

 

день.

О

    

таииствѣ

    

Пресвятыл

    

Троицы.

Евангельская

 

вѣра

 

вопервыхъ

 

научастъ

 

насъ,

что

 

Богъ

 

единъ

 

есть

 

по

 

существу,

 

но

 

въ

 

трехъ

 

ли-

цахъ:

 

Отецъ

 

нерожденный,

 

Сынъ

 

отъ

 

Отца

 

пред-

вѣчно

 

и

 

неизреченно

 

раяідаемый,

 

и

 

Духъ

 

Святый

отъ

 

того

 

же

 

Отца

 

непостижимо

 

происходящій,

 

едн-

ньтмъ

 

нераздѣльнымъ

 

поклоненіемъ

 

и

 

служеніемъ

почитаемый

 

и

 

прославляемый.

Разумъ

 

нашъ

 

познаетъ

 

бытіе

 

Бойне,

 

Его

 

един-

ство,

 

Его

 

прочія

 

свойства:

 

но

 

и

 

вѣра

 

тому

 

же

 

на-

учаетъ

 

насъ:

 

ибо

 

вѣра

 

не

 

можетъ

 

быть

 

противною

здравому

 

разуму.

 

Впрочемъ

 

познаиіе

 

разума

 

о

 

Богѣ

отъ

 

познанія

 

вѣры

 

о

 

Немъ

 

отличается

 

тѣмъ,

 

что

первое

 

утверждается

 

на

 

доказательствахъ,

 

заіш-

ствуемыхъ

 

умомъ

 

нашимъ

 

отъ

 

взаимного

 

союза

 

ве-

щей:

 

a

 

послѣднее

 

основывается

 

на

 

непрелолшой

истинѣ

 

слова

 

Божія.

 

Потому

 

иознаніе

 

вѣры

 

есть

познаніе

 

совершеннѣйшее,

 

и

 

недопускаетъ

 

никако-

го

 

сомнѣнія;

 

ибо

 

скорѣе

 

самое

 

ясное

 

человѣческое

сужденіе

 

мояіетъ

 

обмануть

 

насъ,

 

неяіели

 

слово

 

Бо-

жіе

 

соляіетъ

 

когда

 

либо.

Святая

 

вѣра

 

открываетъ

 

намъ

 

высочайшую

тайну

 

Святѣйшей

 

Троицы,

 

то

 

есть,

 

что

 

Богъ

 

еди-

ный

 

существомъ

 

есть

 

въ

 

трехъ

 

лицахъ:

 

Богъ

 

Отецъ,

Богъ

 

Сынъ,

 

Богъ

 

Духъ

 

Святый:

 

однако

 

не

 

три

 

Бо-

га,

 

но

 

одинъ

 

Богъ,

 

ибо

 

одно

 

существо.

 

Вѣрую

 

въ

Бога

 

Отца,

 

вѣрую

 

въ

 

Бога

 

Сына,

 

вѣрую

 

въ

 

Бога

Духа

 

Святаго:

 

однако

 

не

 

три

 

вѣры,

 

но

 

едина

 

вѣра:

4
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Сіе

   

таинство

 

одно

   

изъ

 

сокровеннѣйшихъ:

   

однако
псам

   

unit' г

 

іпяі <нт

  

f%
слово

 

Божіе

 

въ

 

томъ

 

увѣряетъ

 

насъ

 

сильнѣйшимъ

образомъ:

 

крещаемся

 

мы

 

во

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

Святаго

 

Духа

 

(Мр.

 

28,

 

19).

 

Но

 

и

 

въ

 

ирочихъ

 

кни-

гахъ

 

св.

 

Пнсапія

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣтовъ

 

во

миогихъ

 

мѣстахъ

 

Сыну

 

Божію

 

и

 

Святому

 

Духу

 

при-

писываются

 

и

 

имя

 

и

 

честь

 

и

 

премудрость

 

и

 

сила

и

 

прочія

  

свойства

   

принадлежащія

   

одному

   

Богу.
-1,>1ПД|«1

 

*і

     

"*■

 

»

       

ç

 

f^*lt<I*»li.

     

Vil

     

il

     

Ч.

 

F

 

St

 

l

 

9

       

fU.

 

1».

 

Unjn<

 

ii-.il

     

t\

 

H.

 

i

Вирочемъ

 

не

 

должно

 

удивляться,

 

что

 

сія

 

высокая

тайна

 

несовсѣмъ

 

понятна

 

нашему

 

слабому

 

уму.

Понятіе

 

наше

 

ограничено

 

столь

 

тѣсными

 

предѣла-

ми,

 

что

 

должны

 

съ

 

Соломономъ

 

признаться,

 

что

едва

 

разуміьваемъ,

 

яже

 

на

 

земли,

 

и

 

яже

 

въ

рукахъ

 

обртътаемъ

 

съ

 

трудомъ,

 

а

 

яже

 

на

 

небе-
ІІОііѵ}

   

Kl

 

)<t

 

If,

   

МІШ:

стьхъ

 

кто

 

изслгьди?

 

Волю

 

же

 

Твою

 

Боже,

 

кто

позна?

 

аще

 

бы

 

не

 

Ты

 

далъ

 

ecu

 

премудрость,

 

и

послалъ

 

ecu

 

Духа

 

Святаго

 

Твоего

 

отъ

 

высоты

(Прем.

 

9,

 

16).

 

Однако

 

Духъ

 

Святый

 

утѣшаетъ

 

насъ

тѣмъ,

 

что

 

обѣщаетъ

 

нѣкогда

 

въ

 

блаяіенной

 

жизни

осіять

 

умъ

 

нашъ

 

полным

 

ь

 

и

 

явственнѣйшимъ

 

по-

знаніемъ.

 

Что

 

теперь

 

познаемъ

 

темно

 

и

 

въ

 

гада-

ніяхъ,

 

то

 

познаемъ

 

ясно

 

и

 

откровенно.

 

Возрадуем-

ся

 

тогда

 

получая

   

полное

 

награжденіе

   

за

 

терпѣніе
П\

    

ft

 

il

нашей

 

вѣры.

 

Нынгъ

 

разуміью

 

отчасти,

 

тогда

же

 

познаю,

 

якоже

 

и

 

познанъ

 

быхъ.

 

Втмы,

 

яко

егда

 

явится,

 

подобии

 

ему

 

будемъ,

 

ибо

 

узримъ

Его,

 

якоже

 

есть

 

(1

 

Кор.

 

15,

 

12.

 

1

 

Іоан.

 

5,

 

2).

-

    

.

  

■
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okrhîo

   

:<.TXHmfiïrmmfloqîï09

 

«tj

                                  

эіЭ

л

 

^oF ABOC ^ WH

 

МЕ ^ ДУ

 

Ллтышами

 

и

 

Эш^Л
И

   

,*m.

             

ПРИБЛЛТІЙСКИХЪ

  

ГУБЕРШЯХЪ.

      

:д МО8вО00

-пни

 

«г*н

   

Предварительныя

 

свгьдѣнія:

.ѵічгаьт.

         

і)

 

О

 

Латышахъ.

               

Jti

Племя

 

Латышское

 

есть

 

одно

 

изъ

 

поколѣшй

Литвы.

 

Принадлежа

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нею

 

къ

 

индо-евро-

пейскиМъ

 

племенамъ,

 

оно

 

и

 

по

 

языку,

 

по

 

вѣрова-

ніямъ

 

и

 

обычаЯмъ

   

состоитъ

 

въ

 

родственной

 

связи

./г:

  

„

                                                       

~

            

.

           

BHH6T
съ

 

Славянами,—такъ

   

что,

 

по

 

наолюдешямъ

 

языко-

вѣдцсвъ,

 

въ

 

латышскомъ

 

языкѣ—о'дномъ

 

изъ

 

нарѣ-

чій

 

ЛитВы—-почти

   

двѣ

 

трети

   

корней

 

с.іавяно-рус-

скихъ.—Латыши

 

съ

 

незапамятныхъ

 

временъ

 

заселя-

ютъ

 

тсперешнія

 

мѣста

 

свои.

  

Исторія

 

застаетъ

 

ихъ

уже

 

на

 

бёрегахъ

 

Вендскаго

 

(нынѣ

 

Ршкскаго)

 

зали-

ва

 

и

 

моря

 

Балтійскаго,

 

отъ

 

нихъ

 

получившаго

 

свое

Названіе

 

(Балтсъ—слово

  

латышское

 

и

 

значитъ

 

по

русски—Бтьлый).

 

Они

 

въ

 

настоящее

  

время

 

заселя-

готъ

   

а)

   

Всю

 

нынѣшнюю

   

Курляндскі/ю

 

губернію

(по

 

этнографической

 

картѣ

 

Петра

 

Кеппена

 

1854

 

г.)

въ

 

числѣ

   

401959

   

душъ,—б)

 

въ

 

Лифляндской

 

гу-

берніи— всѣ

   

уѣзды

 

Рижскій,

   

Вольмарскш,

   

Вепд-

скій,

   

Валкскій

   

п

 

НѢСколько

 

сслъ

   

въ

 

ДерпТскомъ

уѣздѣ—всего

   

въ

 

количествѣ

 

518872

 

душъ;

    

в)

 

въ

Витебской

 

губерніи— ■уѣзды

 

Динабургскій,

 

Рѣяшц-

кій

   

и

 

Люцинскіи

   

въ

   

количеств!;

    

142497

 

душъ;

г)

 

есть

 

еще

   

нѣскОлькб

 

селъ

 

ихъ

 

по

 

смежности

 

въ

губерніяхъ — Псковской

 

(458

 

душъ),

 

Санктпетер-

бургской

 

(2000

 

душъ)

 

и

 

Ковенской

 

(6541

 

душ.).—

До

 

покоренія

   

Латышей

  

Нѣмцами,

   

въ

 

составъ

 

Ла-



—

 

246

 

—

тышскаго

 

племени

 

входили:

 

1)

 

*/Іивь

 

(*)

 

или

 

Липои-

ды;

 

они

 

заселили

 

правый

 

берегъ

 

Двины,

 

почти

 

отъ

нынѣшняго

 

Дннабурга

 

впизъ

 

до

 

самаго

 

впаденія

рѣки

 

въ

 

заливъ

 

(Рижекій

 

уѣздъ)

 

и

 

далѣе

 

(По

 

на-

правленно

 

отъ

 

правой;

 

стороны

 

сего

 

устья) —берега

залива

 

(ныиѣшняго

 

Ршкскаго)

 

до

 

прежней

 

границы

иынѣшняго

 

Пернавскаго

 

уѣзда.

 

Какъ

 

далеко

 

про-

стиралось

 

заселеніе

 

ихъ

 

въ

 

ширину,

 

неизвестно.

Но

 

видно,

 

что

 

это

 

не

 

была

 

узкая

 

полоса:

 

потому

что

 

на

 

всемъ

 

этомъ

 

пространствѣ

 

было

 

у

 

нихъ

шесть

 

провинцій

 

или

 

волостей,

 

съ

 

своими

 

деревня-

ми,

 

села

 

ии

 

и

 

городами

 

и

 

кромѣ

 

того

 

два

 

русекія

княжества

 

нодручныя

 

Полотсшшъ

 

князьямъ

 

(въ

 

Ко-

кенмоисъ

 

и

 

Герцикѣ).— 2)

 

Собственно

 

Латыши,

иди —по

 

эстскому

 

и

 

нѣмецкому

 

назваиію —Летты,

 

а

по

 

русскимъ

 

лѣтопиеямъ

 

ііетгола

 

(отъ

 

латышскихъ

словъ

 

Lette

 

и

 

gals —конецъ

 

Леттіи

 

или

 

украйна).

 

Они

заселяли

 

весь

 

нынѣшній

 

Бенденскій

 

уѣздъ,

 

большую

половину

 

Волыѵіарскаго

 

уѣзда),

 

весь

 

Валкскій

 

уѣздъ

(все

 

эт;о

 

въ

 

Лифляндской

 

губерніц), —весь

 

Рѣжиц-

кій

 

и

 

Лющшскш

 

и

 

часть

 

Динабургскаго

 

уѣзда

 

(въ ;

Витебской

 

губерніи),

 

имѣя

 

на

 

семъ

 

пространствѣ

6

 

отдѣльныхъ

 

провинцій

 

съ

 

своими

 

князьями,

 

го-

родами

 

и

 

селами,— 5)

 

Семигаллы

 

или

 

по

 

русскимъ

лѣтописямъ— Земгола

 

(отъ

 

латышскихъ

 

словъ

 

sem-

me—земли

 

и

 

gals -нконецъ,

 

или

 

что

 

тояіе

 

украйна

латышской

 

земли:

 

потому

 

что

 

далѣе

 

живутъ

 

уже

Литна-Жмудь^

 

Они

 

заселяли

 

лѢііый

 

берегъ

 

Двины,

(*)

 

Sum.

 

Polihistor.

 

Olavi

 

Hermelini

 

dé

 

orig.

 

Livonorum.

 

Lipsiae
1717

 

см.

 

script,

 

rerum

 

Livon.

 

2-й

 

выпускъ

 

1847

 

г.

 

стр.

 

562.
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начиная

 

неподалеку

 

Отъ

 

нынѣшней

 

Друи

 

(Вилен-

ской

 

губерніи)

 

и

 

далѣе

 

внизъ

 

по

 

теченію

 

рѣки

 

до

самаго

 

устья

 

ея,

 

т.

 

е.

 

нынѣшніе

 

уѣзды

 

Якобштад-

скій

 

съ

 

Фридрихштатомъ,

 

Митавскій

 

и

 

часть

 

Тук-

кумскаго

 

уѣзда

 

Курляндской

 

губерніи,

 

и

 

имѣли

 

тутъ

5

 

провинціи. —4)

 

Куроны

 

или

 

Куры,

 

по

 

русскимъ

же

 

лѣтописямъ—Корсъ.

 

Они

 

заселяли

 

остальные

уѣзды

 

нынѣшней

 

Курляндской

 

губерніи.

О

 

древннхъ

 

судьбаосъ

 

сихъ

 

Латышскихъ

 

пле-

менъ

 

нельзя

 

сказать

 

что-либо

 

достовѣрное.

 

ГраФЪ

Де-Брай

 

въ

 

своемъ

 

«критическомъ

 

опытѣ

 

по

 

исто-

ріи

 

Ливоніи»(*)

 

прямо

 

называетъ

 

баснословными—

между

 

прочимъ—всѣ

 

сказанія

 

Шведовъ

 

о

 

сихъ

 

пле-

менахъ

 

до

 

9-го

 

вгъка.

 

Но

 

то

 

не

 

подлеяштъ

 

никако-

му

 

сомнѣнію,

 

что

 

все

 

племя

 

Латышское—именно

Корсь

 

и

 

Земгола,

 

Ливь

 

и

 

Летгола—въ

 

9-мъ

 

Вѣкѣ

уже

 

находилось

 

въ

 

подданствѣ

 

Русскихъ.

 

Объ

 

этомъ

ясно

 

свидѣтельствуетъ

 

отецъ

 

нашей

 

исторіи,

 

пре-

подобный

 

Несторъ

 

(**)

 

(которымъ

 

руководствуется

 

и

самъ

 

Граа>ъ

 

Де-Брай

 

въ

 

своемъ

 

«опытѣ»)

 

(***).

 

Вид-

но,

 

это

 

данничество

 

продоляіалось

 

и

 

въ

 

послѣдую-

щіе

 

вѣка:

 

потому

 

что

 

въ

 

Ипатіевской

 

лѣтописй

(даяіе)

 

подъ

 

1180

 

годомъ

 

говорится,

 

что

 

съ

 

полка-

ми

 

Полотскихъ

 

князей—Брячислава

 

Витебскаго

 

и

Всеслава

 

Полотскаго

 

и

 

Василько

 

Брячиславича,

 

по-

(*)

 

Essai

 

critique

 

sur

 

Г

 

Histoire

 

de

 

la

 

Livouie.

 

A

 

Dorpat.

 

1817

au.

 

t.

 

1.

 

chap.

 

1.

 

pag.

 

7.

(**)

 

A

 

ce

 

суть

 

иніи

 

языцы,

 

иже

 

дань

 

даютъ

 

Руси:

 

Чудь,

и

 

Литва,

 

Зимиюла,

 

Корсь,

 

Либь.

 

Полное

 

собр.

 

русс,

 

лѣтоп.

 

1846
г.

 

т.

 

1.

 

Лаврент.

 

стр.

 

5.

(***)

 

Тамъ

 

же

 

pag.

 

5и ; 71.

                    

п .

      

,

        

.
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могавшихъ

 

Святославу

 

Черниговскому

 

(изъ

 

рода

Ольговичей)

 

противъ

 

Давида

 

Смоленска

 

го

 

(изъ

 

рода

Мономаховичеи),— были

 

и

 

*Іивь(*)

 

или

 

Ливы.

 

Древ-

нѣйшая

 

Ливонская

 

лѣтопись,

 

извѣстная

 

подъ

 

име-

немъ

 

Генриха

 

Латыша

 

(**),

 

также,

 

упоминая

 

о

 

дан^-

ничествѣ

 

Латышей

 

Русскимъ,

 

говоритъ

 

и

 

то,

 

что

Русскіе

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

Двины

 

имѣли

 

два

 

удѣль-

ныя

 

княяіества,

 

подручный

 

Полотскимъ

 

князьямъ, —

именно

 

столицею

 

одного

 

княжества

 

бьілъ

 

городъ

Герцике (***),

 

а

 

другаго

 

Кокенмоисъ

 

(иынѣшній

 

Ко-

кенгузенъ);

 

что

 

Мейнгардъ

 

(1-й

 

апостолъ

 

латинства

и

 

епископъ

 

Ливоніи — 1191—1196

 

г.),

 

по

 

этому,

не

 

иначел

 

какъ

 

съ

 

дозволенія

 

русского

 

княаа(****),

основался

 

въЫкесколѣ(или

 

позднѣйшемъ

 

Икскулѣ —

• -----------------------------

(*).

 

Поля.

 

собр.

 

русс.

 

лѣт.

 

т.

 

И.

 

1843

 

стр.

 

124.

(**)

 

Отъ

 

1158

 

г.

 

по

 

1226

 

г.

 

описываетъ

 

покореніе

 

Латьшей

и

 

Эстовъ

 

Нѣзщами,—распространеніе

   

и

 

утвержденіе

 

между

 

ними

 

ла-

тинства.
атдд

    

....

'(***)

 

Нѣкоторые

 

думаютъ,

 

что

 

Герцике

 

былъ

 

на

 

мѣстѣ

 

нынѣш-

няго

 

Крейцбурга;

 

но

 

большинство

 

писателей,

 

занимающихся

 

исторіею

Лив'онй;

 

полагаютъ

 

этотъ

 

городъ

 

гораздо

 

ниже

 

по

 

Двинѣ,

 

именно—

противъ

 

самаго

 

нынѣшняго

 

Зельбурга

 

(находящегося,. на

 

лѣвомъ

 

берегу

залива).

 

Въ

 

2-хъ

 

верстахъ

 

отъ

 

мызы

 

Штокмансгоч>а—на

 

той

 

мѣст-

ности— до

 

сихъ

 

поръ

 

видны

 

слѣды

 

развалинъ

 

древней

 

крѣпости.

 

См>

графа

 

Де-Брайя

 

въ

 

указанномъ

 

сочин.

 

его

 

т.

 

1.

 

chap.

 

1.

 

pag.

 

21.

Самое

 

названіе

 

Герцике—едва-ли

 

не

 

древне-славянское,—покрайііей

мѣрѣ

 

вовсе

 

не

 

чужое

 

для

 

славянскаго

 

міра. —Такъ

 

въ

 

западной

 

сто-

ронѣ

 

Черногории

 

встрѣчается

 

городъ

 

Герсикъ.

 

См.

 

С. -Петербург.

Вѣдом.

 

1853

 

г.

 

Февр.

 

24

 

д.

 

№

 

.44.

 

стр.

 

175—-въ

 

извѣстіяхъ

 

изъ

Черноюріи.

(****)

 

Chrouicon.

 

Livonicum

 

(Генриха

 

Латыша)

 

въ

 

самомъ

 

нача-

лѣ;

 

а

 

но

 

Рижскому

 

изд.

 

Script,

 

rer.

 

Livon.

 

3-й

 

вьш.

 

на

 

стр.

 

50.
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въ

 

50

 

верстахъ

 

отъ

 

нынѣшней

 

Риги).

 

Отъ

 

того

 

и

посторонніе

 

смотрѣли

 

тогда

 

на

 

Ливонію^

 

какъ

 

на

землю

 

Русскую.

 

Такъ

 

папа

 

Климеитъ

 

Ш

 

(1188—

1191

 

г.)

 

въ

 

своей

 

буллѣ

 

къ

 

Бременскому

 

архіепи-

скопу

 

(отъ

 

котораго

 

вначалѣ

 

зависѣли

 

латинскіе

епископы

 

въ

 

Ливонін)

 

между

 

нрочимъ

 

говоритъ,

что

 

трудами

 

Мейнгарда

 

основано

 

Икескольское

 

(по

нынѣшнему

 

выговору— -Икскульское)

 

епископство

 

въ

Pocciu

 

(in

 

Ruthenia)

 

(*).

 

Отъ

 

того

 

самъ

 

Альбертъ

Буксгевденъ

 

(5-й

 

латинскій

 

епископъ

 

Ливоніи),

 

впо-

слѣдствіи

 

архіепископъ,

 

знаменитый

 

основатель

 

Ри-

ги

 

(**)

 

(1200

 

г.)

 

и

 

рыцарскаго

 

ордена

 

Меченосиевъ

(1202

 

г.)

 

(***),

 

въ

 

первые

 

годы

 

своего

 

правленія,

на

 

равнѣ

 

съ

 

туземцами,

 

платилъ

 

дань

 

русскимъ

князьямъ

 

Полотскимъ

 

(****).

 

Орденъ

 

меченосцевъ,

учреяіденный

 

ЛльберТомъ

 

именно

 

съ

 

мыслію

 

поко-

ренія

 

всѣхъ

 

прибалтійскихъ

 

обитателей

 

латинству

и

 

власти

 

Нѣмцевъ(*****),

 

еще

 

не

 

совсѣмъ

 

открыто,

но

 

началъ

 

уже

 

покушаться

 

обнарулшвать

 

свою

враждебность

   

къ

   

русскому

 

вліяніго

   

на

 

туземцевъ

(*)

 

Sylva

 

Documentorum.

 

204j

 

см.

 

Script,

 

rerum

 

Livon.

 

1849

г.

 

3-й

 

вып.

 

на

 

стр.

 

335.

   

;н)

(**)

 

Названной

 

ітакъі

 

отъ

 

небольшой

 

рѣчки-—по

 

туземному

 

про-

званію

 

Риги,

 

цри

 

впаденіи

 

ея

 

въ

 

Двину.

■

 

'■(***).

 

Тогоже

 

года

    

Альбертъ

  

изъ

 

Икскуля

 

перенееъ,

   

епископ-

скую

 

каѳедру

 

въ

 

новоустроенную:

 

Ригу.

                         

■■.,.,

(****)

 

См.

 

Script- тег.

 

Livon.

 

вып.

 

3-й

 

стр.

  

166.

(*****)

 

Въ

 

первый

 

разъ

 

Пѣмцы

 

(Саксы-купцы

 

изъ

 

Бремена)

вступили

 

на

 

берегъ

 

Ливонін

 

1158

 

г.

 

съ

 

видами

 

торговыми.

 

Но

 

послѣ,

чрезъ

 

каждогодныя

 

посѣщенія

 

хорошо

 

ознакомившись

 

со

 

всѣми

 

обсто-

ятельствами

 

и

 

всей

 

мѣстности,

 

и

 

быта

 

туземцевъ,

 

рѣшились

 

во

 

имя

вѣры

 

(латипской)

 

вытѣснить

 

Русскихъ

 

и

 

завладѣть

 

всѣмъ

  

краемъ, !



—

 

2ao

 

—

еще

 

съ

 

1 204

 

года.

 

Удѣльныя

 

меачдоуеобія

 

русскихъ

князей,

 

разъединенность

 

владѣльцевъ

 

туземныхъ;

весьма

 

много

 

содействовали

 

иамѣреніямъ

 

Нѣмцевъ.

Мирясь

 

съоднимъ

 

колѣномъ

 

туземнаго

 

племени

 

для

войны

 

съ

 

другимъ, —помогая

 

одному

 

владѣльцу

 

про-

тивъ

 

другаго,

 

или

 

ссоря

 

ихъ

 

меяіду

 

собою, —то

 

гро-

зя,

 

то

 

уклоняясь

 

или

 

задобривая

 

сильнрйшаго

 

и

 

въ

то

 

же

 

время

 

угнетая

 

слабѣйшаго,

 

Нѣмцы

 

посте-

пенно —мало-по-малу —рѣшительно

 

овладѣли

 

всѣмъ

ьраемъ.

 

Именно

 

въ

 

1204 — 5

 

г.

 

утвердились

 

въ

 

Ле-

невардеиѣ

 

и

 

Ашератѣ

 

(меаіду

 

Ливами— вверхъ

 

по

берегу

 

Двины

 

отъ

 

Икскуля), —въ

 

1205 — 6

 

г.,съпо-

мощію

 

Земголы

 

(Семигалловъ),

 

заняли

 

Турраиду

 

и

утвердились

 

въ

 

ировинціяхъ —Метсеполѣ,

 

Идумси,

Салетсѣ,

 

Саттеселѣ

 

и

 

Венденѣ; —въ

 

1206 — 7

 

г.^

 

съ

иомощію

 

Ливовъ,

 

покорили

 

часть

 

Земголы —всю

Селіонію

 

(нынѣшній

 

якобгататскій

 

-и.иллукштскій

округи);

 

въ

 

1207

 

г.

 

заняли

 

у

 

Летголы

 

провинціи-—

Астіэрве

 

и

 

Имерекую(*)

 

(около

 

нынѣшняго

 

озера

Буртнекъ

 

и

 

рѣки

 

Зедде).

 

Всѣ

 

эти

 

успѣхи

 

осмѣлили

Нѣмцевъ

 

открыто

 

сразиться

 

съ

 

самими

 

Русскими;

и

 

потому

 

въ

 

томъ

 

же

 

1207

 

году

 

они

 

сдѣлали

 

нат

паденіе

 

на

 

столицу

 

русскаго

 

князя,

 

(лѣтопись

 

Ген-

риха

 

называетъ

 

его

 

Бесщеке,

 

очевидно

 

исковеркавъ

русское

 

его

 

имя

 

или

 

Вячко — Вечеславъ,

 

или — бо-

лѣе

 

вѣроятно —Василько)

   

Кукеноисъ

  

и

 

овладѣли

(*)

 

Тогда

 

же

 

всѣ

 

покоренныя

 

мѣста

 

раздѣлены

 

Нѣмцами

 

на

 

3

части,

 

изъ

 

коихъ

 

двѣ

 

части

 

остались'

 

за

 

латинскимъ

 

епископомъ

Рижскимъ

 

Альбертомъ,

 

а

 

остальная

 

Третья

 

часть

 

отдана

 

ордену

 

мече-

носцевъ.

 

См.

  

Chrouic.

 

въ

 

Script,

 

rer.

 

Livon.

 

3-й

 

вын.

 

p.

 

112.
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имъ

 

со

 

всѣми

 

окрестностями;

 

въ

 

1208 —9

 

году

 

по-

корили

 

другое

 

русское

 

княжество

 

съ

 

столицею

 

его

Герцике

 

(*);

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

овладѣли

 

всею

 

мѣст-

ностію

 

Ливовъ.

 

Въ

 

1215

 

году

 

покорились

 

Нѣм-

цамъ

 

леттгольскія

 

провинціи —Толова

 

и

 

Росуля

 

съ

своими

 

князьями.

 

Въ

 

1218

 

г.

 

они

 

заняли

 

у

 

Зем-

голы

 

(Семигалловъ)

 

провинцію

 

Месойтенъ;

 

a

 

послѣ

1224

 

года

 

покорили

 

провннцію

 

(владельца

 

Вестар-

да)

 

Тэрветэне.

 

Въ

 

1 250

 

г.

 

и

 

Корсь

 

или

 

Куроны

съ

 

своимъ

 

владѣльцемъ

 

Леммехиномъ

 

признали

надъ

 

собою

 

власть

 

НѣмЦевъ

 

(**).

 

Хотя,

 

при

помощи

 

Литвы

 

и

 

Русскихъ,

 

Земгола

 

и

 

Корсь,

 

въ

промеліутокъ

 

времени

 

1247 — 1282

 

годовъ,

 

нѣсколь-

ко

 

разъ

 

(именно —Земгола

 

10

 

разъ,

 

а

 

Корсь

 

4

 

ра-

за)

 

пытались

 

свергнуть

 

съ

 

себя

 

иго

 

Нѣмцевъ;

 

но

магистры

 

ордена —Вильгельмъ

 

Фонъ-Шурборгъ

 

въ

1281 — 87

 

г. —Куроновъ,

 

а

 

Вильгельмъ

 

Фонъ-Фры-

мерсэнъ —Земголу

 

въ

 

1565 —82

 

г. —окончательно

покорили

 

власти

 

Нѣмцевъ.,

Съ

 

того

 

времени

 

все

 

Латышское

 

племя

 

доселѣ

въ

 

своей

 

собственной

 

землѣ,

 

на

 

всѣхъ

 

мѣстахъ

 

сво-

его

 

обитанія,

 

составляетъ

 

только

 

низшій

 

классъ

 

на-

рода—

 

чернь;

 

потому

 

что

 

со

 

времени

 

владычества

Нѣмцевъ

 

благородный

 

классъ

 

Латышей, —ихъ

 

кня-

зья,

 

владѣльцы,

  

помѣщики,—частію

 

вымерли

   

отъ

(*)

 

Лѣтопйсь

 

Генриха

 

называетъ

 

владѣльца

 

города

 

царемъВас-

севальдоиъ,

 

опять—очевпдно— исковеркавъ

 

русское

 

его

 

имя

 

Всево-

лодъ,

 

дѣ.іая

 

о

 

немъ

 

отзывъ,

 

что

 

это

 

всегда

 

былъ

 

страшный

 

врагь

латинянъ.

  

См.

 

Script,

 

rer.

 

Livon.

  

3-й

 

вьш.

  

1849

 

г.

 

стр.

 

134.

(**)

 

Silva

 

Documentorum

 

въ

 

Scriptor.

 

rerum

 

Livonic.

 

3-й

 

вы-

пуск.—док.

 

XLVII

 

и

 

XLVII.

 

стран.

 

396

 

и

 

397.
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моровыхъ

 

повѣтрій,

 

не

 

разъ

 

бывавших»

 

въ

 

томъ

краю,

 

частію — и

 

большею—побиты

 

въ

 

войнахъ

 

съ

Нѣицамй,

 

а

 

еще

 

большею

 

частію,

 

въ

 

дѣтскомъ

 

воз-

раотѣ

 

будучи

 

взяты

 

Нѣмцами

 

въ

 

заложники

 

вѣр-

ности

 

отцевъ

 

И

 

народа

 

своего

 

и

 

съ

 

самыхъ

 

юныхъ

дѣтъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вѣрою

 

принявъ

 

и

 

обычаи,

 

языкъ

и

 

самое

 

имя

 

и

 

прозваніе

 

нѣмецкое,—чрезъ

 

несколь-

ко

 

поколѣній

 

выродились

 

и

 

сдѣлалнсь

 

чистыми

Нѣмиами.

Бывъ

 

долгое

 

время

 

(съ

 

начала

 

XIII

 

в.

 

до

 

но-

вѣйшихъ

 

временъ)

 

подъ

 

однимъ

 

владычествомъ

Нвмцевъ,

 

отдѣльныя

 

колѣна

 

Латышскаго

 

племени—

Линь,

 

Корсь

 

и

 

Земгола—потеряли

 

эти

 

областныя

свои

 

прозванія

 

и

 

стали

 

называться

 

(и

 

доселѣ

 

такъ

называются)

 

однимъ

 

общимъ

 

видовымъ

 

своимъ

 

име-

немъ—Латышей.

 

Только

 

въ

 

книгахъ

 

осталось

 

преяі-

нее

 

дѣленіе

 

ихъ.

 

Впрочемъ

 

и

 

доселѣ

 

въ

 

этомъ

 

нле-

пени

 

замѣчаются

 

нѣкоторые

 

оттѣнки

 

различія

 

а)

въ

 

чертахъ

 

лица—у

 

однихъ—тонкихъ,

 

у

 

другихъ—

широноватыхъ,—и

 

б)

 

въ

 

языкѣ:

 

нарѣчіе

 

Латышей

Рижскаго

 

и

 

Венденскаго

 

уѣздовъ

 

(по

 

теперешнему

раздѣленію

 

губерній)

 

нѣсколько

 

отличается

 

отъ

 

на-

рѣчія

 

Латышей

 

Курляндской

 

губерніи, —точно

 

так-

же,

 

какъ

 

и

 

нарѣчіе

 

Латышей

 

Витебской

 

губерніи

несколько

 

разнится

 

отъ

 

сихъ

 

обоихъ

 

нарѣчій.

II)

   

Объ

   

Эстахъ.

Прежде

 

всего

 

надобно

 

замѣтить,

 

что

 

«Эсты»^-

иазваніе

 

географическое

 

и

 

значитъ

 

«восточные»

(въ

 

отношеніи

 

къ

 

западнымъ

 

народамъ,

 

особенно

жнгелямъ

 

Скандинавскаго

 

полуострова);

 

съдавяихъ



вреиенъ-

 

оно

 

придавалось

 

безъ

 

различія

 

національ-

ностей

 

ко

 

всѣмъ

 

обитателямъ

 

восточного

 

(а

 

въ

 

от-

ношеніи

 

къ

 

намъ—Русскимъ— занаднаго)

 

прибалтій-

скаго

 

побереяіья,

 

почти.до

 

половины

 

среднихъ

 

вѣ-

ковъ—особенно

 

нѣмецкими

 

писателями

 

(ВульФста-

номъ,

 

Эйнгардомъ,

 

Адамомъ

 

Бременскимъ,

 

Гель-

мольдомъ

 

и

 

друг.).

 

Но

 

когда

 

собственный

 

названія

Пруссовъ,

 

Кореи

 

или

 

Куроновъ,

 

Литовцевъ,

 

Латы-

шей

 

и

 

проч.

 

мало-ио-малу

 

сдѣлались

 

общеизвѣст-

ными;

 

то

 

названіе

 

Эстовъ

 

осталось

 

собственно

 

за

сѣверною

 

частію

 

этого

 

поморья

 

и

 

придавалось

 

на-

шей

 

Чуди

 

или

 

Чухнамъ,

 

за

 

которыми

 

и

 

досе.іѣ

 

ос-

тается.

 

Наши

 

русскія

 

лѣтоппси

 

иногда. безъ?разли-

чія

 

всѣ

 

племена

 

финскія

 

называютъ

 

Чудью; —но

преимущественно

 

относятъ

 

это

 

названіе

 

къ

 

нынвш-

нимъ

 

Эстамъ.

 

Сосѣдніе

 

Латыши

 

называютъ

 

землю

Эстовъ

 

(исключая

 

островъ

 

Эзель/

 

кото

 

рый

 

они

 

на-

зываютъ

 

Sahrmr

 

Serame—землею

 

Самовъ,

 

конечно

 

по

обще-Финскому

 

прозванію

 

Suomi)

 

Iggaunu

 

Semme

 

it

всякаго

 

Эста

 

Iggauns

 

или

 

Iggaunis—вѣроятно,

 

по

 

бли-

жайшей

 

къ

 

нимъ

 

эстской,

 

провинціи^

 

прея;де

 

назы-

вавшейся

 

Унганніею,

 

какъ

 

ниже

 

увидимъ.

 

Эсты

 

я?е

сами

 

не

 

называютъ

 

себя

 

однимъ

 

общимъ

 

какішъ-

либо

 

именемъ.—Исторія

 

застаетъ

 

Эстовъ

 

или

 

Чудь

уже

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

въ

 

коихъ

 

они

 

доселѣ

 

нахо-

дятся.

 

Они

 

заселяютъ

 

а)

 

сплошь

 

всю

 

нынѣшнюю

Эстляндскую

 

губернію

 

съ

 

островомъ

 

Даго,— б)

весь

 

нынѣшній

 

Аренсбургскій

 

(острова

 

Эзе.іь

 

и

 

Мо-

онъ),

 

Пернавскій,

 

Феллинскій,

 

Дернтскій,

 

Веррос-

к-ій,

 

часть

 

(Пограничную

 

съ

 

Пернавскимъ)

 

Вольмар-
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скаго

 

уѣзда

 

теперешней

 

Лифляндскойіуберніи; —

в)

 

есть

 

нѣсколько

 

селеній

 

ихъ

 

въ

 

Гдовскомъ

 

уѣздѣ

G. -Петербургской

 

и

 

въ

 

Печерекомъ

 

уѣздѣ

 

(но

 

гра-

ницѣ

 

съ

 

Верроскимъ)

 

Псковской

 

губерніи,

-'ЩО*В"#Н

 

Эсты

 

по

 

языку^

 

вѣрованіямъ

 

и

 

обычаямъ

составляютъ

 

одинъ

 

народъ

 

въ

 

собственномъ

 

смыс-

ли

 

этого

 

слова.

 

Но

 

по

 

русскимъ

 

и

 

нѣмецкимъ

 

лѣто-

ішсямъ,

 

особенно

 

въ

 

XI,

 

XII

 

и

 

XIII

 

вѣкахъ,

 

замѣ-

'іаются

 

во

 

всемъ

 

народонаселение

 

болѣе

 

или

 

менѣе

отдѣльныя,

 

независимый

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

части,

 

изъ

которыхъ

 

каждая

 

въ

 

свою

 

череду

 

распадаётси

 

на

другіе

 

бблѣе

 

дробные

 

участки.

 

Такихъ

 

главныхъ

частей

 

выдается

 

7,

 

именно:

 

1)

 

Унганнія;

 

имѣвгаая

5

 

провиНціи,— это

 

нынѣшній

 

весь

 

Верроскій

 

и

 

боль-

шая

 

половина

 

Дерптскаго

 

уѣзда(*);

 

2)

 

Саккалія,

состоявшая

 

изъ

 

4-хъ

 

провинцій,

 

занимала

 

полови-

ну

 

нынвшняго

 

Пернавекагб

 

уѣзда

 

и

 

весь

 

Феллйн-

скій

 

уѣздъ

 

(**);

 

5)

 

Еиронія,

 

или

 

по

 

4-й

 

новгород-

ской

   

и

 

по

 

1-й

   

псковской

   

лѣтоПйсямъ— Вируянъ,

состоявшая

 

изъ

 

5

 

провиицій '(***'),

 

занимала

 

весь

 

ны-

'——і—------------------------------ пояяЯ

   

йон

(*)

 

Въ

 

провинціи ■'■

 

сей

 

Унганніи-^-именно

 

въ;

 

Вшш-г-между

 

рѣ-

кою

 

Пэдіа

 

(въ

 

древности

 

Вата)

 

и

 

прибрежьемъ

 

Уудскаго

 

озера

 

пли

Пейпусъ,

 

находилась.

 

Чудь

 

рекомая Торма,

 

о

 

которой

 

упоминается

въ

 

русской

 

Трощкой

 

лѣтописи

 

подъ

 

1212

 

годомъ.

(**)

 

Феллинъ

 

въ

 

древности

 

назывался

 

Вііліенде;

 

отсюда— въ

пашихъ,

 

Русскихъ,

 

лѣтописяхъ

 

названіе —Велъядъ,

 

ВельядсгЫй,какъ

уввдимъ

 

далѣе.

                  

*ВДіа>и

                    

вяэ

   

Ri

(***)

 

Въ

 

одной

 

изъ

 

сихъ

 

провинцій:—Лаппегунде,

 

.по

 

границ*

съ

 

Ревельскимъ

 

и

 

Вейсенщтейнскимъ

 

уѣздами,

 

между

 

прочимъ

 

нахо-

дился

 

упоминаемый

 

въ

 

нашихъ,

 

русскихъ,

 

лѣтописяхъ

 

городъ

 

Рако-

чоръ

 

или

 

правильнѣе—Рак-верре,

 

что

 

ньгяѣ

 

Везенбергъ.



—
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—

нѣшшіі

 

Везенбергскій

 

уѣздъ

 

Эстляндской

 

губерніи;

4)

 

Гервія,

 

или

 

по

 

русскимъ

 

лѣтопцсямъ—Ерева,—

это

 

нынѣцшій

 

Вейсенштенскій

 

уѣздъ

 

Эстляндскоіі

губерніи;

 

5.)

 

Гаррія, —это

 

почти

 

все

 

пространство

нынѣшнихъ

 

уѣздовъ

 

Ревельскаго

 

и

 

Балтійско-порт-

скаго

 

въ

 

Эстляндской

 

губерніи.

 

Здѣсь

 

были

 

пз-

вѣстнѣйшіе

 

города:

 

а)

 

Линданиссе,

 

или

 

по

 

рус-

скимъ

 

лѣтописямъ—Колывань,

 

что

 

нынѣ

 

Ревель,

и

 

б)

 

Варболе,

 

или

 

по

 

русскимъ

 

лѣтописямъ—Во-

робіинъ;

 

6)

 

Выккія —буквально

 

съ

 

эстскаго

 

языка

значить

 

приморская

 

страна;—отъ

 

этого

 

и

 

въ

 

рус-

скихъ

 

лѣтописяхъ

 

она

 

называется

 

поморьемъ.

 

Эта

часть

 

занимала

 

все

 

побережье

 

большего

 

Зунда

 

и

Рижскаго

 

Залива,

 

т.

 

е.

 

почти

 

весь

 

Гансальскііі

уѣіздъ

 

Эстляндской

 

губсрніи

 

и

 

далѣе—Периавскііі

уѣздъ

 

почти

 

до

 

рѣки

 

Салиса

 

въ

 

Лифляндской

 

гу-

берніи;— 7)

 

Эзель,

 

островъ,

 

и

 

съ

 

нимъ

 

другой

 

ост-

ровъ—Моонъ,

 

имѣвшіе

 

въ

 

себѣ

 

5

 

провинцій.

Вмѣстѣ

 

съ

 

своими

 

родичами—финскими

 

племе-

нами—отъ

 

предъисторическихъ

 

временъ—старожи-

лами

 

восточной

 

Европы,

 

наплывомъ

 

индо-герман-

екихъ

 

народовъ

 

оттѣсненные

 

на

 

сѣверъ

 

Европы,

Эсты

 

или

 

Остзейская

 

наша

 

Чудь

 

отъ

 

незапамят-

ныхъ

 

временъ

 

заселили

 

теперешнія

 

мѣста

 

своего

обитанія.

 

До

 

IX

 

христіапскаго

 

вѣка

 

нѣтъ

 

достовѣр-

ныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

состояніи

 

ихъ.

 

Въ

 

семъ

 

же

 

вѣкѣ

лѣтописныя

 

сказанія

 

помѣщаютъ

 

Эстовъ

 

меаіду

подвластныжи

 

нашей

 

Россіи,

 

наравнѣ

 

съ

 

другими

(перечисленными

 

по

 

своимъ

 

названіямъ)

 

народами

Финскаго

 

и

 

латышскаго

 

племени.

    

Только

 

въ

 

поло-
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винѣ

 

сего

 

IX

 

в.

 

Эсты

 

показываются

 

не

 

простыми

данниками

 

Русскихъ,

 

а

 

составною,

 

какъ

 

бы

 

почет-

ною,

 

частію

 

главнаго,

 

корреннаго

 

населенія

 

Рус-

ской

 

державы.

 

Говоря

 

о

 

призваніи

 

Вяряго-Русскихъ

князей

 

княжити

 

и

 

володтьти

 

надъ

 

всею

 

Русью

(862

 

г.),

 

преподобный

 

Несторъ

 

говорить

 

въ

 

сво-

ей

 

лѣтописи,

 

что

 

въ

 

семъ

 

призваніи

 

участвовали

одни*— какъ

 

бы

 

важнѣйшіе —представители

 

главныхъ

составныхъ

 

частей

 

Руси,

 

именно — Чудь

 

(иди

 

Эсты),

Словѣпи

 

(Новгородскіе)

 

и

 

Кривичи{*).

 

Въ

 

882

 

г.

Чудь(**)

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Русью

 

принимала

 

участіе

 

въ

походѣ

 

великаго

 

князя

 

Олега —вѣщаго

 

въ

 

южную

Россію,

 

содействовала

 

ему

 

во

 

взятіи

 

городовъ

 

по

Днѣпру

 

и

 

въ

 

утвержденіи

 

нашей

 

столицы

 

государ-

ства

 

въ

 

Кіевѣ.

 

Въ

 

907

 

г.

 

Чудь

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Русью

участвовала

 

въ

 

славномъ

 

походѣ

 

Олега

 

наГрековъ,

противъ

 

Константинополя.

 

Въ

 

980

 

г.

 

великій

 

Вла-

диміръ —еще

 

тогда

 

язычникъ —готовясь

 

къ

 

войнѣ

противъ

 

брата

 

своего

 

Ярополка,

 

составилъ

 

много-

численное

 

войско

 

свое

 

изъ

 

Словенъ,

 

Кривичей,

 

и

Чуди;

 

съ

 

ними

 

побѣдилъ

 

Полотскаго

 

князя

 

Рогволь-

да— отца

 

известной

 

Рогиеды.

 

Далѣе,

 

подъ

 

989

 

г,

въ

 

дѣтописи

 

преподобнаго

 

Нестора

 

говорится,

 

что

когда

 

Владиміръ

 

настроилъ

 

мнояіество

 

крѣпостей

но

 

рѣкамъ—Деснѣ,

 

Трубеліу,

 

Сулѣ

 

и

 

Стугнѣ,

 

то

 

за-

седилъ

 

ихъ

 

Чудъю(***)

   

вмѣстѣ

 

съ

 

Словенами,

 

Кри-

(*)

 

Полн.

 

собр.

 

русс,

 

лѣтоп..

 

т.

 

L

 

1846

 

г.

 

Лаврент.

 

стран.

 

8,

(**)

 

Тамъ

 

же

 

стран.

   

10,

                                           

»

(***)

 

Тамъ

 

же

 

на

 

стран.

 

52.



—

 

257

 

—

вичами

 

и

 

Вятичами('),

 

и

 

ввѣрйлъ

 

ймъ

 

охраневіе

сей

 

южной

 

границы

 

государства

 

своего.

 

Сломигь,

во

 

веѣхъ

 

важнвйшихъ

 

предпріятіяхъ

 

Русской

 

дер-

жавы

 

Эсты

 

Или

 

Чудь

 

досСлѣ

 

принимали

 

самое

 

де-

ятельное,

 

живое

 

участіе^

 

какъ

 

важный

 

членъ

 

госу-

дарственна™

 

тѣла,

 

а

 

не

 

какъ

 

просто-данническій,

служебный

 

народъ.

 

Но

 

по

 

смерти

 

святаго

 

Владими-

ра

 

(1015

 

г.),

 

вѣроятно

 

вслѣдствіе

 

происпіедшихъ

тогда

 

замѣтательетвъ

 

и

 

безпорядковъ

 

во

 

всемѣ

разнохарактерномъ

 

составь

 

Руси,

 

Эсты

 

отделились

отъ

 

единства

 

съ

 

нею,

 

и

 

стали

 

жить

 

своею

 

самосто-

ятельною

 

яшзніго.

 

Тогда-ли

 

они

 

подѣлились

 

на

 

ча-

сти,

 

независимый

 

другъ

 

Отъ

 

друга,

 

или

 

прежде,—

неизвѣетно;

 

но

 

то

 

несомненно,

 

что

 

около

 

половины

XI

 

в.,

 

въ

 

XII

 

и

 

слѣдующемъ

 

вѣкахъ,

 

Чудь

 

или

 

Эс-

ты,

 

кромѣ

 

языка,

 

вѣрованій

 

и

 

обычаевъ,

 

не

 

имѣли

yate

 

внутри

 

себя

 

другаго

 

единства;— повсюду

 

вид-

ны

 

у

 

нихъ

 

отдѣльныя

 

народныя

 

группы

 

съ

 

отдѣль-

ною

 

организаціею

 

провинцій,

 

съ

 

своими

 

независи-

мыми

 

правителями,

 

и

 

дая;е

 

съ

 

особеннымъ

 

назва-

ніемъ.

 

Такъ

 

русскія

 

лѣтописи

 

къ

 

прежнему

 

одному

общему

 

названію

 

Чуди

 

съ

 

XI

 

в.

 

стали

 

прибавлять

уже

 

Чудь-Ссолы

 

или

 

Сысолы,

 

Чудь-Ерева,

 

Чудь-

Очела,

 

Чудь-Торма,

 

Чудь-Юрьевцы

 

(изъ

 

Дерпта),

Чудь-Медвѣжане

 

(изъ

 

Оденпэ),

 

Чудь-Вельядцы

 

(изъ

Феллина).

   

A

 

лѣтолись

  

Генриха

 

Латыша

   

(1158—

(*)

 

Эти

 

Вятичи,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Радимичами,—ляшскаго

 

проис-

хожденія

 

и

 

не

 

имѣютъ

 

ничего

 

общаго

 

съ

 

обитателями

 

Вятки,

 

тогда

не

 

существовавшей.

 

См.

 

Поли.

 

Собран.

 

Лѣт.

 

Русс.

 

т.

 

I.

 

Лаврент.

етран.

  

8.
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1226)

 

застала

 

межДу

 

Эстами

 

Унганнійцевъ,

 

Сак-

каляНЪ,

 

Виронянъ,

 

Ервянъ,

 

Гаррійцевъ,

 

Эзельцевъ

и

 

Виккійцевъ

 

и

 

проч.,

 

имѣвшихъ

 

во

 

множествѣ

своихъ

 

князей,

 

старшинъ,

 

владѣльцевъ

 

п

 

дворянъ

(seniores,

 

meliores,

 

nobiles,

 

principes).

 

Отъ

 

сего

 

раз-

дробленія

 

своего,

 

Эсты

 

содѣлались

 

яіертвою

 

набѣ-

говъ

 

сильныхъ

 

сосѣдей

 

своихъ— Русскнхъ,

 

обижен-

ныхъ

 

отпаденіемъ

 

ихъ

 

отъ

 

соіоза

 

съ

 

ними,—а

 

пос-

лѣ—вѣрною

 

добычею

 

Нѣмцевъ.—Въ

 

1050

 

г.

 

вели-

кій

 

Ярославъ

 

завоевалъ

 

Чудь

 

(унганнійскуго)

 

и

 

для

содеряшшя

 

ея

 

въ

 

покорности

 

построилъ

 

въ

 

унган-

нійскомъ

 

городѣ

 

Тарбэтенъ(*)

 

(ныпѣшній

 

Дернтъ)

русскую

 

крѣпость,

 

назвавъ

 

ее

 

по

 

своему

 

хриспан-

скому

 

имени— Юрьевъ.

 

Въ

 

1054

 

г.

 

старшій

 

сынъ

сего

 

Ярослава

 

Изяславъ

 

далѣе

 

простеръ

 

русскія

 

за-

воеванія

 

въ

 

Чуди

 

и

 

взялъ

 

у

 

нихъ

 

Остъкъ

 

(крѣпость),

Декипивъ

 

или—по

 

надлежащему

 

чтенію-чІІГеэд-

пивъ,

 

сиргьчь

 

солнца

 

рука.

 

Въ

 

1060

 

г.

 

тотъ

 

же

Изяславъ

 

покорилъ

 

Чудь-Сосолы

 

(вѣроятно

 

Сак-

калянъ)

 

и

 

налояшлъ

 

на

 

нихъ

 

дань

 

по

 

2000

 

гривенъ.

Впрочемъ

 

не

 

пущаясь

 

въ

 

дальнѣйпгія

 

подробности,

скажемъ

 

для

 

краткости,

 

что

 

по

 

нашимъ

 

лѢтописямъі,

подъ

 

1115,

 

1116,

 

1155,

 

1176,

 

1179,

 

1191

 

и

1192

 

годами

 

Русскіе

 

съ

 

перемѣннымъ

 

счастіемъ

дѣлали

 

набѣги

 

на

 

разныя

 

провинции

 

Эстовъ,

 

ни-

сколько

 

не

 

заботясь

 

объ

 

упроченіи

 

своихъ

 

завоева-

(*)

 

Такъ

 

названный,

 

вѣроятно,

 

отъ

 

прежняго

 

бога

 

Эстовъ

Тарапита. —Въ

 

настоящее

 

время

 

Эсты

 

цазываютъ

 

сей

 

городъ

Тарто-линъ.

  

О

 

Тарапитѣ

    

см.

   

Chronic.

    

Vet.

 

въ

 

Script,

   

rer.

Ііѵоп.

 

вып.

 

3.

 

гл.

 

XXIV.

 

5.

 

на

 

стран.252,
19
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ній,

 

довольствуясь

 

только

 

военного

 

добычею

 

или

временною

 

данью

 

съ

 

нападаемыхъ

 

мѣстностей.

 

Въ

одномъ

 

только

 

ІОрьевѣ

 

или

 

Дерптѣ

 

Русскіе

 

имѣли

прочное,

   

постоянное

   

владѣніе.

Нѣмцы

 

въ

 

началѣ

 

пребыванія

 

своего

 

въ

Ливоніи

 

не

 

отвалшвались .

 

соперничать

 

съ

 

Рус-

скими.

 

Но

 

какъ

 

только

 

почувствовали

 

свою

 

си-

лу,

 

какъ

 

только

 

чрезъ

 

завоеваніе

 

Ливовъ

 

и

 

Лет-

голы

 

приблизились

 

къ

 

самымъ

 

границамъ

 

Эс-

товъ

 

(*),

 

не

 

замедлили

 

сдѣлать

 

нападеніе

 

и

 

на

 

ихъ

землю.

 

Въ

 

1207

 

г.

 

въ

 

первый

 

разъ

 

Нѣмцы

напали

 

ва

 

Эстовъ —Унганнійцевъ

 

со

 

стороны

 

ны-

нѣшняго

 

Валкскаго

 

уѣзда,

 

взяли

 

и

 

сожгли

 

городъ

Оденпэ

 

(медвѣжью

 

голову)

 

и,

 

удовольствовавшись

на

 

этотъ

 

разъ

 

награбленною

 

добычею,

 

возвратились

въ

 

Ригу.

 

Унганнійцы,

 

съ

 

помощію

 

Саккалянъ,

осенью

 

того

 

же

 

года

 

отплатили

 

набѣгомъ

 

на

 

Лет-

галію,

 

съ

 

огнемъ

 

и

 

мечемъ

 

прошедши

 

Толову

 

и

 

всю

Трикатію.

 

Въ

 

отмщеніе

 

за

 

сіе,

 

Латыши

 

съ

 

Нѣмца-

ми

 

вторглись

 

въ

 

предѣлы

 

Саккалянъ

 

и

 

въ

 

провпн-

ціи

 

Аллистэ

 

произвели

 

страшныя

 

убійства

 

и

 

опу-

стошенія.

 

Изъ

 

благороднаго

 

только

 

класса

 

Сакка-

ляне

 

потеряли

 

500

 

мужей!

 

Поэтому

 

Эсты

 

принуж-

дены

 

были

 

купить

 

миръ

 

у

 

Нѣмцевъ.

 

Въ

 

1210

 

г.

Нѣмцы

 

напали

 

на

 

саккальскую

 

провинцію

 

Моху

 

п

осадили

 

главный

 

городъ

 

Виліенде

 

(нынѣ

 

Феллинъ);

шесть

 

дней

 

отбивались

 

Саккаляне

 

отъ

 

осаяідающнхъ

(*)

 

Postquam

 

jam

 

tota

 

Livonia

 

baptizata

 

est

 

et

 

Lettigalia...

eodem

 

anno

 

(1207)

 

vexillum

 

Beatae

 

Mariae

 

deportatum

 

est

 

a

 

Livo-
nibus

 

et

 

Lethis

 

et

 

Tevtonieis

 

in

 

Unganniam,

 

et

 

sic

 

deincepsad

 

omnes

Estones..

 

Chrome.

 

възсгіригег.Ьіѵ.

 

выпускъ

 

3-й

 

d849

 

г.стр.124и12б.
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(съ

 

Нѣмцами

 

были

 

Ливы

 

и

 

Летгола); —и

 

только

 

не-

достатокъ

 

воды

 

и

 

заразительный

 

воздухъ

 

отъ

 

мно-

жества

 

убитыхъ

 

принудили

 

ихъ

 

сдаться.

 

Но

 

всѣ

 

эти

неудачи

 

только

 

увеличивали

 

энергію

 

Эстовъ.

 

Въ

томъ

 

же

 

1210

 

г.

 

Эсты

 

разныхъ

 

наименованій,

 

уго-

ворившись

 

меліду

 

собою,

 

одновременно

 

съ

 

разныхъ

сторонъ

 

напали

 

на

 

мѣстности

 

подвластныя

 

Нѣм-

цамъ.

 

Князья

 

Лембитъ

 

и

 

Мэмэ

 

съ

 

Саккалянами

 

и

Унганнійцами

 

сдѣлали

 

набѣгъ

 

на

 

Астіервянъ

 

и

Имерянъ

 

летгольскихъ(*);

 

въ

 

тоже

 

время

 

Эсты

 

вик-

кійскіе

 

(приморскіе)

 

вторглись

 

въ

 

ливскія

 

провин-

ціи— Салетсу,

 

Метсеполе

 

и

 

Идумею

 

(по

 

направленію

отъ

 

нынѣшняго

 

Пернавскаго

 

уѣзда

 

къ

 

Рижскому

 

и

Вольмарскому

 

уѣздамъ);

 

а

 

Эзельцы

 

на

 

судахъ

 

съ

залива

 

поднявшись

 

по

 

рѣкѣ

 

Гомель

 

(нынѣ

 

J

 

а

 

въ

Лифляндской

 

губерніи),

 

прибыли

 

и

 

опустошили

 

То-

ренду

 

и

 

Саттеселе

 

(нынѣ

 

Рижскаго

 

и

 

Венденскаго

уѣзда).

 

Нѣмцы

 

опасались

 

за

 

самую

 

Ригу.

 

Но

 

под-

крѣпленіе

 

изъ

 

множества

 

странствующихъ

 

по

 

обѣ-

ту

 

рыцарей,

 

навербованныхъ

 

прибывшимъ

 

въ

 

то

время

 

изъ

 

Германіи

 

рнліскнмъ

 

епископомъ

 

Альбер-

томъ,

 

преклонило

 

на

 

ихъ

 

сторону

 

военное

 

счастіе.

Зашедши

 

въ

 

тылъ

 

Эзельцамъ,

 

осаждавшимъ

 

Трей-

денъ,

 

разбили

 

ихъ

 

и

 

разсѣяли,

 

овладѣвъ

 

всѣми

 

ихъ

судами

 

(не

 

считая

 

малыхъ,

 

они

 

захватили

 

500

 

од-

нихъ

 

большихъ

 

судовъ).

 

Затѣмъ,

 

соединившись

 

съ

Ливами

 

и

 

Летголою,

 

они

 

съ

 

огиемъ

 

и

 

мечемъ

 

прошли

(зимою)

 

часть

 

Виккіи,

 

всю

 

Ервію,

 

саккальскія

 

про-

винцін —Алюмбусъ

 

и

 

Нурмегунде,

 

Тарбэтенскую

 

(са-

(*)

 

Въ

 

Вольмарскомъ

 

и

 

Валкскомъ

 

уѣздахъ.
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маго

 

Дерпта,

 

одпакоже,

 

не

 

могли

 

взять)

 

и

 

Вагійскую
провннцію

 

Унганнійцевъ,

 

и

 

возвратились

 

съ

 

огром-

ною

 

добычею.

 

Эта

 

опустошительная

 

война

 

пвслѣд-

ствіе

 

сего

 

голодъ

 

и

 

моровая

 

язва

 

въ

 

1211

 

году

весьма

 

ослабили

 

Эстовъ:

 

такъ

 

что

 

они

 

принуждены

были

 

заключить

 

на

 

три

 

года

 

миръ

 

съ

 

Нѣмцами,

уступивъ

 

имъ

 

всю

 

Саккалію

 

до

 

рѣки

 

Паля

 

(нынѣ

Оберъ-Паленъ).

 

Въ

 

1214

 

г.

 

Нѣмцы

 

опустошили

виккійскую

 

провинцію

 

Роталію.

 

За

 

это

 

Эзельцы,

возмутивъ

 

Саккалянъ

 

и

 

уговоривъ

 

Виккійцевъ

 

и

Унганнійцевъ,

 

съ

 

трехъ

 

сторонъ

 

напали

 

на

 

Нѣи-

цевъ,

 

сами

 

думая

 

осадить

 

Ригу;

 

но

 

это

 

не

 

удалось

имъ.

 

Нѣмцы

 

съ

 

прибывшею

 

изъ

 

Германіи

 

помощію,

разсѣявъ

 

Эзельцевъ

 

и

 

обратившись

 

на

 

Саккалянъ

 

п

Унганнійцевъ,

 

заставпли

 

ихъ

 

покориться.

 

Въ

 

121 S

т.

 

зимнимъ

 

походомъ

 

Нѣмцы

 

принудили

 

къ

 

покор-

ности

 

виккійскія

 

провинціи;

 

по

 

льду

 

ходили

 

къ

Эзелю

 

и,

 

произведши

 

тамъ

 

опустошеніе,

 

возврати-

лись

 

съ

 

большею

 

добычею.

 

Въ

 

1216

 

г.

 

(послѣ

Богоявленія)

 

Нѣмцы

 

завоевали

 

всю

 

Ервію

 

и

 

Виро-

нію.

 

Тогда

 

Эзельцы

 

пригласили

 

на

 

помощь

 

Рус-

скихъ.

 

Псковскій

 

князь

 

Владиміръ

 

(*),

 

соединившись

съ

 

Эзельцами

 

и

 

Гаррійцами,

 

осадилъ

 

Нѣмцевъ

 

въ

Оденпэ;

 

но,

 

по

 

недостатку

 

съѣстныхъ

 

припасовъ

 

не

могши

 

продолжать

 

осады,

 

заключить

 

перемиріе,—

Въ

 

надеждѣ

 

на

 

Русскую

 

помощь,

 

Эсты

 

виккійскіе,

виронскіе,

 

ервинскіе

 

и

 

саккальскіе

 

возмутились.

 

Ду-

шею

 

возстанія

   

былъ

 

князь

 

Лембитъ.

   

Но

 

Нѣмцы,

(*)

 

Chronic,

 

vet.

 

въ

 

Script,

 

rer.

 

Livonic.

 

вып.

 

3.

    

на

 

стран.

204.
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i

прежде

 

не;кели

   

пришла

 

ожидаемая

   

отъ

 

Русскихъ

помощь,

 

разбивъ

 

Эстовъ

 

и

 

убивъ

 

самого

 

Лембита,

заставили

   

ихъ

   

покориться. —Въ

   

1217

 

г.

   

(послѣ

Успенія)

 

Нѣмцы

 

въ

 

походѣ

 

для

 

окончательна™

 

по-

коренія

 

Гаррійцевъ,

 

наткнулись

 

на

 

Русскихъ,

 

и

 

хо-

тя

 

разбили

 

передовой

  

отрядъ

 

ихъ,

   

но,

 

убоявшись

многочисленности

 

главнаго

 

ихъ

 

войска,

   

отступили

къ

 

Ригѣ,

 

предавши

 

на

 

жертву

 

Русскихъ

 

всю

 

Летга-

лію,

 

Тореиду

 

и

 

Идумею— ливскія. —Въ

 

1218

 

г.

 

вес^

ною

 

Датчане

 

приплыли

  

къ

 

берегамъ

 

Гаррійцевъ,

и

 

высадившись

 

разрушили

 

городъ

 

ихъ

 

Линданиссу,

и

 

на

 

мѣстѣ

 

его

 

основали

 

извѣстный

 

нынѣ

 

Ревель,

чтобы

 

изъ

 

него

 

действовать

 

на

 

Гаррійцевъ

 

и

 

Виро-

нянъ.

 

Однакояіъ

   

Нѣмцы

 

въ

 

концѣ

 

тогоже

 

года

 

не

доиустили

   

ихъ

 

до

 

этого,

   

окончательно

   

покоривъ

Виронію

 

и

 

Гаррію,

 

Виккію

 

и

 

Ервію. —Въ

 

1219

 

г.

явились

 

новые

 

враги

 

Эстовъ —Шведы;

 

они

 

овладе-

ли

   

было

   

Роталіею,

 

и

 

оставивъ

   

въ

 

городѣ

 

Леалѣ

свое

 

начальство

 

и

 

гарнизонъ,

 

удалились.

 

Но

 

Эзель-

цы,

 

взявъ

 

Леаль

 

и

 

вырѣзавъ

 

всѣхъ

   

оставленныхъ

таиъ

 

Швсдовъ,

   

навсегда

 

покончили

  

съ

 

ними. —Въ

1221

 

г.

 

Датчане,

 

высадившись

 

па

 

Эзелѣ,

   

заложи-

ли-было

 

каменную

 

крѣпость

 

для

 

дальнѣйшихъ

 

сво-

ихъ

   

дѣйствій

   

на

 

островѣ;

   

но,

   

по

 

удаленіи

   

ихъ,

Эзельцы

   

осадили

 

оставленный

   

Датчанами

   

гарни-

зонъ,

 

и

 

прпнудивъ

 

его

 

къ

 

переговорамъ,

 

дозволили

ему

   

удалиться

   

въ

 

Ревель,

   

взявъ

   

въ

   

заложники

епископа

 

и

 

еемерыхъ

 

рыцарей

 

и

 

совершенно

 

разру-

шивъ

 

крѣиость. —Пользуясь

 

сими

 

успѣхами,

 

Эзель-

цы,

 

разославъ

   

по

 

всѣмъ

 

своимъ

 

родичамъ

 

нарочи-
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тьгхъ

 

муяіей

 

и

 

пригласивъ

 

въ

 

помощь

 

Русскихъ,

успѣли

 

возмутить

 

противъ

 

Нѣмцевъ

 

всю

 

Чудь

 

(кро-

ме

 

Ервянъ

 

и

 

Виронянъ).

 

Немецкіе

 

священники,

немецкіе

 

правители

 

областей

 

и

 

городовъ

 

повсюду

первые

 

сделались

 

ягертвами

 

народной

 

ярости

 

(*),

Съ

 

переменнымъ

 

счастіемъ

 

Немцы

 

боролись

 

съ

возставшими

 

три

 

года.

 

Въ

 

1224

 

г.

 

(после

 

Успенія),

взявши

 

Юрьевъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

долгую

 

и

 

упорную

защиту

 

Русскими,

 

избивши

 

весь

 

гарнизонъ

 

ихъ

 

и

князя

 

Василька

 

(по

 

летописи

 

Генриха

 

Латыша—

regem-Uesceka,

 

прежде

 

изгнаннаго

 

Немцами

 

изъ

Кукенойса

 

и

 

отъ

 

Новгородцевъ

 

посаженнаго

 

въ

 

Юрь-

евъ)

 

(**),

 

и

 

темъ

 

уничтояшвши

 

вліяніе

 

Русскихъ

 

въ

пределахъ

 

Эстовъ,

 

Немцы

 

заставили

 

покориться

всехъ

 

возмутившихся.

 

Наконецъ

 

въ

 

1226

 

г.

 

(послѣ

Богоявленія)

 

съ

 

20

 

тысячами

 

войска

 

отправившись

по

 

льду

 

на

 

островъ

 

Эзель—послВдній

 

пріютъ

 

сво-

боды

 

и

 

независимости

 

Эстовъ, —Немцы,

 

после

 

дол-

гой

 

и

 

упорной

 

обороны

 

туземцевъ,

 

завоевали

 

всѣ

-----------------------------------

(*)

 

И

 

присемъ— торжественно

 

отреклись

 

всѣ

 

Эсты

 

отъ

 

приня-

таго

 

ими

 

латинства,

 

съ

 

особениою

 

сплою

 

заявпвъ

 

всю

 

пенависть

 

свою

къ

 

нему.

 

Именно:—побралп

 

прежнихъ

 

свопхъ

 

женъ,—тѣла

 

умершюъ

(въ

 

латинствѣ)

 

и

 

погребенныхъ

 

на

 

кладбщахъ

 

повыкопали,

 

и

 

по

языческому

 

прежнему

 

своему

 

обычаю—сожгли,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

и

 

себя

и

 

домы

 

свои,

 

и

 

укрѣпленныя

 

мѣста

 

свои

 

(castra)

 

обмывали

 

водою,

вымѣли

 

и

 

очистили

 

вѣниками;

 

и

 

пославъ

 

въ

 

Ригу

 

вѣстниковъ

 

сь

объявленіемъ,

 

что

 

и

 

слышать

 

не

 

хотятъ

 

о

 

латинской

 

вѣрѣ,

 

требовал

отъ

 

Нѣмцевъ—своихъ

 

дѣтеіі

 

отдажыхъ

 

въ

 

заложники.

 

Vet.

Chron.

 

въ

 

Scriptor.

 

"rer.

 

Livon.

 

вып.

 

3.

 

гл.

 

XXVI.

 

па

 

стран.

 

270.

(**)

 

Chronic,

 

въ

 

scriptor.

 

rerum

 

Livon

 

вып.

 

3-й

 

гл.

 

ХХѴІП

стр.

 

288.
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города

 

и

 

провинціи

 

Эзельцевъ;—и

 

такимъ

 

образомъ

окончательно

 

покорили

 

всѣ

 

земли

 

Эстовъ.

Хотя

 

Эсты

 

и

 

после

 

сего

 

не

 

разъ

 

(1264— 67

 

г.,

1541 —45

 

г.,

 

1582— 1594

 

г.)

 

пытались

 

возвра-

тить

 

потерянную

 

свою

 

свободу

 

и

 

возставалн

 

про-

тивъ

 

Немцевъ;

 

но

 

всякій

 

разъ

 

были

 

усмиряемы.

У

 

Эстовъ

 

теперь,

 

также

 

какъ

 

и

 

у

 

Латышей,

нетъ

 

благороднаго

 

класса.

 

Княжескія

 

и

 

дворянскія

фямиліи

 

ихъ

 

истребились

 

или

 

отъ

 

войнъ

 

или

 

отъ

моровыхъ

 

поветрій;

 

или—- съ

 

принятіемъ

 

веры,

 

язы-

ка

 

и

 

обычаевъ

 

Немцевъ—переродились

 

въ

 

настоя*

щихъ

 

Немцевъ:

 

такъ

 

что

 

теперь

 

Эсты

 

на

 

всехъ

 

ме-

стахъ

 

древняго

 

своего

 

обитанія

 

составляютъ

 

только

простолюдье,

 

чернь.

По

 

мвстнымъ

 

историческимъ

 

обстоятельствамъ,

а

 

еще

 

более—по

 

взаимному

 

разделенію

 

и

 

отчужде-

нно

 

другъ

 

отъ

 

друга,

 

Эсты

 

теперь

 

и

 

въ

 

говоре

 

сво-

емъ

 

различаются

 

по

 

паречіямъ.

 

Почти

 

каждый

кирхшпиль

 

или

 

приходъ

 

имеетъ

 

свои

 

особенности

въ

 

языке.

 

Впрочемъ

 

главнейшими

 

нарѣчіями

 

эст-

скаго

 

языка

 

принимаютъ

 

два:

 

1)

 

ревельское

 

и

 

2)

дерптское.— 1)

 

На

 

ревельскомъ

 

нарѣчіи

 

говорятъ

а)

 

во

 

всей

 

Эстляндской

 

губерніи, —б)

 

на

 

остро-

вахъ—Эзеле,

 

Даго,

 

Мооне

 

и

 

Кюно,

 

въ

 

половинѣ

Пернавскаго,

 

въ

 

части

 

Феллинскаго

 

и

 

части

 

Дерпт-

скаго

 

уездовъ—гЛифляндской

 

губерніи.

 

Все

 

книги

священныя

 

и

 

учебныя

 

пиеаны

 

на

 

семъ

 

наречіи.

Отраслями

 

сего

 

наречія

 

считаются:

 

гаррійское,

виккское,

 

эзельское,

 

оберъ-паленское,

 

пейпусское,

ервеиское

   

и

  

вирляндское.—2)

 

Дерптское

   

нарѣчіе



—

 

265

 

—

употребляется

 

въ

 

большей

 

части

 

Дерптскаго

 

и

 

Фел-

линскаго,.ъъ

 

части

 

Пернавскаго

 

и

 

во

 

всемъ

 

Веррос-

комъ

 

увздахъ

 

,Іифляндской

 

губерніи.

По

 

исчисленію

 

Петра

 

Кеппена

 

(*)

 

всвхъ

 

Эстовъ

теперь

 

обоего

 

пола

 

находится

 

а)

 

въ

 

Витебской

губерніп

 

9956

 

душъ,— б)

 

въ

 

Псковской

 

8000

 

душъ,

в)

 

въ

 

С.-петербургской

 

7756

 

душъ,

 

г)

 

въ

 

*Іиф-

ляндской

 

555216

 

душъ

 

и

 

д)

 

въ

 

Эстляндской—

252608

 

душъ,— всего

 

655496

 

душъ.
Архимандрите

 

Павелъ.

(Продолэюеніе

   

будете).

РѣЧЬ

 

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЬЙШАГО

 

ФИЛАРЕТА,

МОСКОВСКДГО

   

МИТРОПОЛИТА,

  

ПРИ

  

ОТКРЫЛИ

 

въ

 

Москвъ

«общества

 

любителей

 

духовнаго

 

пр0свыцен1я»

 

и3-

бравшаго

 

его

 

своимъ

 

попечителемъ

 

17

 

сентября

1865

 

года.

Приветствую,

 

отцы

 

и

 

братія,

 

вашъ

 

новый

добровольный

 

союзъ,

 

въ

 

который

 

собрала

 

и

 

соеди-

нила

 

васъ

 

любовь

 

къ

 

духовному

 

просвещенію,

заключающая

 

въ

 

себе

 

любовь

 

къ

 

Богу,

 

къ

 

верѣ,

къ

 

благочестію,

 

къ

 

православной

 

Церкви,

 

любовь

къ

 

вашимъ

 

собратіямъ,

 

также

 

сознающимъ

 

нужду

и

 

питающимъ

 

ліеланіе

 

углубить

 

и

 

разшприть

 

свои

духовныя

 

познанія,

 

но

 

не

 

имеющимъ

 

для

 

того

средствъ

 

и

 

пособій, —наконецъ

 

вообще

 

любовь

 

къ

чадамъ

 

Церкви

 

и

 

желаніе

 

оказать

 

духовную

 

помощь

ліодямъ,

 

при

 

некоторой

 

теплоте

 

веры

 

нуждающпи*

ся

 

въ

 

чистомъ

 

свете

 

истины,

 

или

 

преследующимъ

призракъ

   

истины

 

и

 

мечты

   

благополучія,

   

но

  

ли-

(*)

 

Этнографическая

 

карта

 

его—18й4

 

г.

*
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шсниымъ,

 

или

 

самихъ

 

себя

 

лишающимъ

  

жизни

 

по

вѣрѣ

 

и

 

надежды

 

блаженства.

Не

 

сомнѣваюсь,

 

что

 

такъ

 

понимаете

 

вы

 

настоя-

щие

 

союзъ

 

вашъ:

 

и

 

въ

 

семъ

 

значеніи

 

съ

 

надеяідою

призываю

 

ему

 

благое ловеніе

 

Отца

 

свѣтовъ.

Вспомнимъ

 

нѣкоторыя

 

черты,

 

которыми

 

ду-

ховное

 

просвѣщеніе,

 

или

 

что

 

тояіе,

 

духовную

 

муд-

рость

 

изобраліаетъ

 

апостольское

 

слово:

 

яже

 

свы-

ше

 

премудрость,

 

первтъе

 

убо

 

чиста

 

есть,

 

по-

томи

 

же

 

мирна,

 

кротка,

 

благопокорлива

 

(Іак.

Ill,

 

17.).

 

Не

 

подумаемъ,

 

что

 

это

 

выше

 

вашего

 

на-

стоящаго

 

предпріятія,

 

потому

 

что

 

Апостолъ

 

гово-

рить,

 

о

 

премудрости

 

свыше.

 

Всякое

 

даяніе

благо

 

и

 

всякъ

 

даръ

 

совершепъ

 

свыше

 

есть

 

ессо-

дяй

 

отъ

 

Отца

 

евтьтовь

 

(I,

 

17.).

 

Не

 

только

 

со-

вершенную

 

Господь

 

даетъ

 

премудрость,

 

но

 

и

 

въ

иаломъ

 

начаткѣ

 

отъ

 

лица

 

Его

 

познаніе

 

и

 

ра-

зу мъ

 

(Прит.

 

П.

 

6.).

 

Итакъ

 

трудящіеся

 

въ

 

пользу

истинннаго

 

просвѣщенія

 

должны

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

и

въ

 

соображеніи

 

черты,

 

отличающія

 

истинную

мудрость,

 

дабы

 

произведете

 

труда

 

ихъ

 

не

 

оказа-

лось

 

обезображеннымъ

 

и

 

дабы

 

вмѣсто

 

истинной

мудрости

 

не

 

явилось

 

у

 

нихъ

 

ложное

 

мудрованіе.

Мудрость

 

христианская

 

должна

 

быть

 

чиста, —

чиста

 

по

 

ея

 

источнику,

 

по

 

ея

 

побужденіямъ

 

и

 

цѣ-

лп.

 

Ея

 

чистый

 

йсточникъ

 

есть

 

Богъ, —Его

 

слово,

заключенное

 

въ

 

священныхъ

 

писаніяхъ,

 

уясненное

церковными

 

опредѣленіями,

 

ученіемъ

 

и

 

духовными

опытами

 

Богомудрыхъ

 

мужей.

 

Ея

 

чистая

 

цѣль

 

так-

же

 

есть

   

Богъ, —Его

   

познаніе

   

во

   

Христѣ,

 

и

 

Ему
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благоугоя;депіе

 

блаженнотворное.

 

Дѣятельиое

 

нуж-

но

 

вниманіе

 

для

 

охраненія

 

сей

 

чистоты

 

отъ

 

нечис-

тыхъ

 

в.ііянііі

 

несмиреннаго

 

разума,

 

который

 

самъ

хочетъ

 

быть

 

нсточннкомъ

 

истины, —который

 

не

признаетъ

 

своихъ

 

предѣловъ

 

предъ

 

безконечнымъ

и

 

непостижимымъ, —который,

 

истину

 

вѣчиую

 

нахо-

дя

 

старою,

 

имѣя

 

побужденіемъ

 

любопытство

 

и

 

цѣ-

лію

 

тщеславіе,

 

безъ

 

разбора

 

гоняется

 

за

 

новымті,

и,

 

какъ

 

руководителыюму

 

началу,

 

слѣдуетъ

 

духу

времени,

 

хотя

 

бы

 

это

 

было

 

время

 

предпотоиное,—

который,

 

лѣнясь

 

потрудиться,

 

чтобы

 

возникнуть

въ

 

истинную

 

область

 

духа,

 

погружается

 

въ

 

веще-

ство

 

и

 

здѣсь

 

погрязаетъ.

Мудрость

 

христіанская

 

мирна.

 

И

 

подвизаю-

щійся

 

для

 

нея

 

долженъ

 

быть

 

мнренъ.

 

Онъ

 

долліенъ

быть

 

миренъ

 

въ

 

себѣ,

 

не

 

взволнованъ

 

страстями.

Только

 

въ

 

тихой,

 

а

 

не

 

въ

 

волнуемой

 

водѣ

 

отра-

яіается

 

образъ

 

солнца:

 

только

 

въ

 

тихой,

 

неволнуе-

мой

 

страстями

 

душѣ,

 

можетъ

 

отразиться

 

вышвііі

свѣтъ

 

духовной

 

истины.

 

Мирнымъ

 

нужно

 

быть

 

лю-

бителю

 

мудрости

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

другимъ,

 

не

словопртьтися,

 

какъ

 

учитъ

 

Апостолъ,

 

ни

 

на

 

кую

же

 

потребу,

 

на

 

разореніе

 

слышащиссъ

 

(2

 

Тим.

II,

 

14.),

 

и,

 

если

 

нуяшо

 

стать

 

за

 

истину

 

противъ

нападающихъ

 

на

 

нее,

 

должно

 

дѣлать

 

сіе

 

съ

 

спокой-

ною

 

твердостію,

 

безъ

 

раздраженія,

 

такъ,

 

чтобы

можно

 

было

 

потомъ

 

сказать

 

себѣ

 

въ

 

совѣсти:

 

се

ненавидящими

 

мира

 

бтьхъ

 

миренъ

 

(Пс.

 

СХІХ,

 

6.)

Мудрость

 

христіанская

 

кротка.

 

О

 

семъ

 

каче-

ствѣ,

 

кажется,

 

особенно

 

нужно

 

въ

 

настоящее

 

время
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напомнить

 

имѣющимъ

 

притязаніе

 

на

 

просвѣщеніе

или

 

на

 

служеніе

 

просвѣщенію.

 

Духъ

 

порицанія

бурно

 

дышетъ

 

въ

 

области

 

русской

 

письменности.

Онъ

 

не

 

щадитъ

 

ни

 

лицъ,

 

ни

 

званій,

 

ни

 

учреждепій,

ни

 

властей,

 

ни

 

законовъ.

 

Для

 

чего

 

это? —Говорятъ:

для

 

исправленія.

 

Но

 

мы

 

видимъ,

 

какъ

 

порпцаніе
сражается

 

съ

 

порицаніемъ,

 

удвоенными

 

и

 

утроен-

ными

 

нападеніями,

 

и

 

ни

 

одна

 

сторона

 

не

 

обѣщаетъ

исправиться.

 

А

 

что

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

должно

 

про-

изойти,

 

если

 

все

 

будетъ

 

обременено,

 

и

 

всѣ

 

будутъ

обременены

 

порицаніями? —Естественно,

 

уменыненіе
ко

 

всему

 

и

 

ко

 

всѣмъ

 

уваженія,

 

довѣрія,

 

надежды.

Итакъ,

 

созидаетъ

 

ли

 

духъ

 

порицанія,

 

или

 

разру-

шаетъ?

Летятъ

 

съ

 

разныхъ

 

сторонъ

 

стрѣлы

 

порицанія

п

 

на

 

наше

 

званіе.

 

Примемъ

 

ихъ

 

бронею

 

правды

(Еф.

 

VI,

 

14)

 

и

 

постараемся

 

отвѣчать

 

на

 

справедли-

выя

 

порицанія,

 

по

 

возмояшости,

 

исправленіемъ,

 

на

несправедливыя —терпѣніемъ.

Прискорбно,

 

что

 

даяіе

 

внутри

 

пагасго

 

стана

явились

 

господіе

 

стртьляній

 

(Быт.

 

XLIX,

 

25.),

которые

 

иногда

 

противъ

 

братій

 

своихъ

 

наляцаютъ

лукъ,

 

въ

 

повременныхъ

 

изданіяхъ

 

и

 

книгахъ.

 

Вы,

братія,

 

не

 

допускаете

 

и

 

не

 

допустите

 

подобнаго.

Не

 

забудете

 

словъ

 

Премудраго:

 

кроткій

 

мужъ

сердцу

 

врачъ

 

(Притч.

 

XIV,

 

50.),

 

такъ

 

какъ

 

и

 

на-

противъ,

 

ліестокое

 

слово

 

не

 

врачу етъ,

 

а

 

прила-

гаетъ

 

къ

 

болѣзни

 

болѣзнь.

Мудрость

 

христіанская

 

благопокорлива.

 

Она

проповѣдуетъ

 

и

 

даруетъ

 

свободу:

 

но

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣ-
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стѣ

 

учить

 

повиноваться

 

всякому

 

начальству

Господа

 

ради

 

(I

 

Петр.

 

11,

 

15.).

 

Нынѣшнсе

мудрованіе

 

много

 

разглагольствуетъ

 

о

 

свободѣ,

 

но

не

 

рѣдко

 

забываетъ

 

о

 

повпновеніи

 

Господа

 

ради,

 

и

производить

 

непокорность.

 

Ревнители

 

истиинаго

просвѣщенія

 

должны

 

поднимать

 

духъ

 

народа

 

изъ

рабской

 

низости

 

и

 

духовнаго

 

оцѣпенѣнія

 

къ

 

сво-

бодному

 

раскрытію

 

его

 

способностей

 

и

 

силъ:

 

но

въ

 

толіе

 

время

 

утверждать

 

его

 

въ

 

повнновеніи

 

за-

конамъ

 

и

 

властямъ,

 

отъ

 

Бога

 

поставленнымъ,

 

и

охранять

 

отъ

 

своеволія,

 

которое

 

есть

 

сумасшествіе

свободы.

Вотъ

 

мысли,

 

которьія

 

встрѣтились

 

мнѣ

 

при

вашемъ,

 

братія,

 

вступленіи

 

на

 

новое

 

поприще

 

дѣя-

тельности,

 

близь

 

котораго

 

и

 

меня

 

поставили

 

вы

вашимъ

 

избраніемъ.

Что

 

скажу

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

сіе

 

избраніе? —Уже

не

 

время

 

мнѣ

 

обѣщать

 

вамъ

 

удовлетворительную,

въ

 

отношеніи

 

къ

 

вашему

 

обществу,

 

деятельность;

и

 

потому,

 

можетъ

 

быть,

 

справедливо

 

было

 

бы

отказаться

 

отъ

 

вашего

 

избранія.

 

Однако

 

не

 

отка-

зываюсь

 

потому,

 

что

 

не

 

могу

 

по

 

сердцу

 

оставаться

въ

 

отношеніи

 

къ

 

вамъ

 

чуждымъ.

 

По

 

мѣрѣ

 

силъ

 

и

возможности

 

будемъ

 

пещисъ

 

объ

 

общемъ

 

дѣлѣ

 

и

другъ

 

другв.

(Душеполезное

 

чтепіе

 

1863

 

г.

 

Декабрь).



—

 

270

 

—

ОЪЪЯВЛЕШЕ

ОБЪ

   

ИЗДАНІИ

НИЖЕГОРОДСКИХЪ

 

ЕПАРХІАЛЫІЫХЪ

 

ВѢДОМОСТЕЙ

въ

 

1864

 

году.

Нижегородскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

будутъ

 

издаваемы

 

два

раза

 

въ

 

мѣеяцъ

 

1-го

 

и

 

15-го

 

числъ,

 

тетрадями

 

въ

 

8-ю

 

долю

 

листа,

заключающими

 

въ

 

себѣ

 

отъ

 

2-хъ

 

до

 

3-хъ

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

по

слѣдующей,

 

утвержденной

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ

 

отъ

 

Февраля

 

S

 

дня

1864

 

года,

 

программѣ.

I)

   

ЧАСТЬ

   

ОФФИЩАЛЬНАЯ.

1)

 

Распоряэюенгя

 

и

 

постановленія

 

правительства:

а)

  

ВысочАйшіЕ

 

манифесты

 

и

 

повелѣнія,

 

грамоты

 

и

 

рескрипты

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

указы

 

Святѣйшаго

 

Сгнода,

 

какъ

 

общіе,

 

такъ

и

 

относящіеся

 

собственно

 

къ

 

нижегородской

 

епархіи;

б)

   

Распоряженія

 

нижегородскаго

 

епархіальиаго

 

начальства.

2)

    

Извѣстія:

a)

 

Извѣстія

 

о

 

новыхъ

 

духовныхъ

 

учрежденіяхъ,

 

о

 

перемѣнѣ

 

выс-

шихъ

 

правительственныхъ

 

лицъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

о

 

Высочайпшхъ

иаградахъ,

 

объ

 

изъявленіи

 

благословенія

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

и

 

благо-

дарности

 

епархіалънаго

 

начальства

 

лицамъ

 

духовнымъ

 

и

 

свѣтскимъ,

какъ

 

состоящимъ

 

на

 

службѣ

 

въ

 

нижегородекомъ

 

епархіальномъ

 

и

 

ду-

ховио-училищномъ

 

вѣдомствѣ,

 

такъ

 

и

 

находящимся

 

внѣ

 

сего

 

вѣдом-

ства,

 

но

 

оказавшимъ

 

пользу

 

Церкви

 

и

 

духовному

 

образованію

 

въ

 

ниже-

городской

 

губерніи;

                                                                              

.,

б)—0

 

назначеніи

 

и

 

увольненіи

 

должностныхъ

 

лицъ

 

по

 

вѣдом-

ству

 

епархіальному

 

и

 

духовно-училищному;

в)—Объ

 

открытіи

 

новыхъ

 

приходовъ

 

или

 

упразднена

 

прежнихъ,

объ

 

увеличеніи

 

или

 

сокращеніи

 

оныхъ,

 

о

 

постройкѣ

 

церквей

 

и

 

освя-

щеиіи

 

ихъ;

 

объ

 

учреждены

 

монастырей

 

и

 

общпнъ;

 

о

 

пожертвованіяхъ

въ

 

пользу

 

церквей,

 

монастырей

 

и

 

духовныхъ

 

учреждений;

г)—Объ

 

открытіи

 

новыхъ

 

и

 

закрытіп

 

существующихъ

 

приход-

скихъ

 

школъ

 

въ

 

нижегородской

 

епархіи;

д)—Извлеченія

 

изъ

 

отчетовъ

 

по

 

разнымъ

 

частямъ

 

епархіальнаго

п

 

училищнаго

 

управленія.
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3)

 

Вызовы

 

и

 

объявленія.
а)

   

Вызовы

 

просптелей

 

и

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія

 

къ

 

явкѣ

 

въ

духовную

 

консисторію,

 

въ

 

попечительство

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія,

въ

 

семинарское

 

правленіе

 

на

 

основаніи

 

существующихъ

 

постаиовленій;

б)

  

Вызовы

 

къ

 

постройкѣ

 

и

 

подрядамъ

 

по

 

епархіальиому

 

и

 

ду-

ховно-училищному

 

вѣдомству;

в)

  

Приглашенія

 

къ

 

участію

 

въ

 

благочестивыхъ

 

и

 

благотворитель-

ныхъ

 

предпріятіяхъ;

г)

   

Объявленія

 

семинарскаго

 

правленія

 

по

 

дѣламъ,

 

касающимся

епархіальнаго

 

духовенства;

д)

 

Разрядпые

 

списки

 

воспитанниковъ,

 

окончнвшпхъ

 

курсъ

 

семииаріп;

е)

   

Имена

 

и

 

фэмиліи

 

учениковъ,

 

уволенныхъ

 

въ

 

епархіальное

вѣдомство,

 

съ

 

цоказаніемъ

 

причинъ

 

такого

 

увольнеиія.

II)

 

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

ОТДѢЛЪ

   

ПЕРВОЙ

ученіе

 

вѣры

 

и

 

нравственности.

1)

  

Выписки

 

изъ

 

Священнаго

 

Писанія

 

съ

 

изъясненіемъ

 

или

 

безъ

пзъясненія;

 

равно

 

и

 

выписки

 

пзъ

 

творенін

 

Святыхъ

 

Отцевъ,

 

имѣющія

отношеніе

 

къ

 

современпымъ

 

потребностямъ

 

паствы.

2)

   

Статьи

 

догматическаго

 

и

 

нравственнаго

 

содержанія,

 

вызы-

ваемый

 

религіознымъ

 

состояніемъ

 

епархіи.

3)

   

Лучшія

 

поученія

 

духовенства

 

нижегородской

 

епархіи,—

особенно

 

же

 

церковныя

 

поученія

 

приспособленныя

 

къ

 

пониманію

 

про-

стаго

 

народа,

 

и

 

опыты

 

простыхъ

 

пастырскихъ

 

наставленій

 

при

 

раз-

ныхъ

 

случаяхъ

 

жизни.

4)

   

Совѣты

 

священнослужителей,

 

относительно

 

образа

 

дѣйство-

ванія

 

въ

 

кругу

 

ирнхожанъ,

 

а

 

также

 

относительно

 

преподанія

 

пстинъ

вѣры

 

и

 

нравственности.

ОТДѢЛЪ

   

ВТОРОЙ

историко-статистическгй .

1)

   

Статьи

 

по

 

исторіи

 

церкви

 

нижегородской,

 

описанія

 

церков-

ныхъ

 

древностей

 

епархіи.

2)

   

Статьи,

 

разъясняющія

 

религіозио-нравствениое

 

состояніе

 

пра-

вославныхъ

 

жителей

 

края

 

и

 

православнаго

 

духовенства

 

и

 

матеріалыіыіі

бытъ

 

послѣдняго,

 

съ

 

указаніемъ

 

средствъ

 

къ

 

улучшенію

 

того

 

и

 

другаго.
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3)

   

Свѣдѣнія

 

о

 

неправославныхъ

 

жителяхъ

 

епархіи

 

и

 

пновѣрцахъ,

образѣ

 

ихъ

 

релпгіозпыхъ

 

воззрѣній

 

и

 

жизни,

 

и

 

о

 

характерѣ

 

ихт»

отношеній

 

къ

 

православному

 

духовенству

 

и

 

народу.

4)

  

Извѣетія

 

о

 

современныхъ

 

событіяхъ,

 

особенно

 

важныхъ

 

по

своему

 

вліянію

 

на

 

церковь

 

и

 

государство,

 

о

 

произшествіяхъ

 

и

 

собы-

тіяхъ

 

замѣчательныхъ

 

чѣмъ

 

нибудь

 

въ

 

религіозномъ

 

отнощеніи,

 

осо-

бенно

 

же

 

о

 

замѣчательныхъ

 

современныхъ

 

еобытіяхъ

 

епархіи.

5)

   

Воспоминаиія

 

о

 

лицахъ,

 

оставившихъ

 

по

 

себѣ

 

память

 

въ

кителяхъ

 

епархіи

 

своею

 

христіаискою

 

жизнію,

 

и

 

біограФІи

 

или

 

некро-

логи

 

замѣчательныхъ

 

духовпыхъ

 

дѣятелеи

 

епархіп.

6)

   

Обозрѣніе,

 

въ

 

хронодогическомъ

 

порядкѣ,

 

указовъ

 

Святѣй-

шаго

 

Правительствующаго

 

Сѵнода,

 

поступившихъ

 

въ

 

разное

 

время

 

къ

нижегородскому

 

епархіальному

 

начальству.

ОТДѢЛЪ

   

ТРЕТИ

С

 

мѣ

 

с

 

ь.

1)

   

Случаи

 

особеннаго

 

дѣйствія

 

благодати

 

Божіей

 

въ

 

наше

время

 

и

 

вообще

 

разсказы

 

илп

 

воспомпнанія

 

о

 

какихъ

 

либо

 

знамепа-

іельпыхъ

 

и

 

поучптельныхъ

  

событіяхъ.

2)

   

Замѣткп

 

о

 

ходѣ

 

домашняго

 

и

 

школьнаго

 

воспптанія

 

и

 

обуче-

пія

 

дѣтей

 

духовенства

 

и

 

народа,

 

о

 

прпчннахъ

 

успѣха

 

пли

 

неуспѣха

въ

 

преподаваніи,

 

о

 

вліяпіи

 

домашняго

 

воспитанія

 

и

 

ученія

 

на

 

школь-

ное

 

образованіе

 

и

 

школьнаго

 

образованія

 

на

 

домашнюю

 

жизнь.

3)

  

Заявленіе

 

разныхъ

 

желаній

 

и

 

предложеній

 

мѣстному

 

духо-

венству

 

и

 

народу,

 

опредѣляемыхъ

 

духомъ

 

Евангелія

 

и

 

нуждами

 

вре-

иеии,

 

а

 

также

 

отзывы

 

на

 

появляющіяся

 

въ

 

печати

 

замѣчанія

 

о

 

духо-

венствѣ

 

и

 

релпгіозно-нравственной

 

жизпи

 

народа.

4)

   

Вопросы

 

и

 

недоумѣнія^

 

по

 

различнымъ

 

предметамъ

 

и

 

случаямъ

службы

 

и

 

деятельности

 

духовенства

 

съ

 

разрѣшеніями

 

и

 

отвѣтамп

па

 

оныя.

5)

   

Изобразите

 

быта

 

духовенства

 

въ

 

видѣ

 

оппсаній

 

и

 

разска-

зовъ

 

съ

 

цѣлію

 

возбужденія

 

въ

 

обществѣ

 

и

 

народѣ

 

сочувствія

 

и

 

любви

къ

 

духовенству.

6)

  

Общепонятный

 

свѣдѣнія

 

по

 

медицпнѣ

 

и

 

естествозванію.

7)

   

Извлеченія

 

изъ

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

журналовъ,

 

заключа-

ющія

 

въ

 

себѣ

 

что

 

либо

 

замѣчательное

 

и

 

полезное

 

для

    

духовенства

 

и
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народа,

 

и

 

указанія

 

на

 

статьи,

 

или

 

книги,

   

заелужпваюпця

 

чѣііъ

особеннаго

    

вниманія

 

съ

 

критическимъ

    

излбженіемъ,

 

По

 

мѣрѣ

 

надоб^

ности

 

ихъ

 

содержанія.

Выходъ

 

Вѣдомостей

 

послѣдуетъ

 

въ

 

самомъ'

 

"непродолжнтельномъ

времени,

 

при

 

чемъ

 

будутъ

 

изданы

 

номера

 

и

 

за

 

проіпедшіе

 

мѣсяцы

тбкущаго

 

года.

 

Цѣна

 

годовому

 

пзданію

 

безъ

 

'

 

пересылки 1

 

и

 

доставки

на

 

домъ

 

4

 

р.,

 

съ

 

пересылкою

 

по

 

почтѣ

 

и

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

въ

г.

 

Нижнемъ

 

5

 

р.

Желающіе

 

получать

 

Епархіальпыя

 

Вѣдомости,

 

благоволятъ

 

от№

ситься

 

съ

 

требованіями

 

въ

 

Редакцію

 

Нпяіегородскихъ

 

Епархіальиыхъ

Вѣдомостей

 

при

 

нижегородской

 

семинаріи,

 

ясно

 

и

 

обстоятельно,

обозначая

 

свои

 

адресы:

 

зваиіе,

 

имя,

 

Фамйлію

 

и

 

мѣето

 

жительства.

   

]

Подписка

 

принимается

 

также

 

въ

 

духовной

 

консисторіи,

 

-въ

 

ду-

ховныхъ

 

правленіяхъ

 

и

 

особенно

 

у

 

мѣсгныхъ

 

благочинныхъ.

Редакція

 

не

 

лишаетъ

 

себя

 

надежды,

 

что

 

всѣ

 

истинно

 

ревнующіе

о

 

благѣ

 

православной

 

Церкви

 

и

 

Отечества ,

 

особеішо

 

же

 

духовенство

нижегородской

 

епархіи,

 

отзовутся

 

съ

 

сочувствіемъ

 

на

 

ея

 

предпріятіе

и

 

дѣятельнымъ

 

образомъ

 

примутъ

 

участіе

 

въ

 

трудахъ

 

редакціи.

 

Въ

этой

 

надеждѣ

 

редакція

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

обращаться

 

къ

 

ней

 

съ

 

ли-

тературными

 

трудами

 

по

 

вышеозначенному

 

адресу,

 

благоволя

 

объясиять

при

 

этомъ,

 

жслаетъ

 

ли

 

присылающій

 

статью,

 

чтобы

 

имя

 

и

 

фэмилія

его

 

были

 

печатаны

 

подъ

 

статьею,

 

или

 

нѣтъ;

 

но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

оамиліи

 

корреспондентовъ

 

должны

 

быть

 

извѣстны

 

редакціи.
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Тихонравовъ.
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Григорги

 

Полисадовъ.
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п

СОДЕРЖА

 

HIE:

   

I)

 

Поученія,

 

выбравныя

 

изъ

 

св.

   

отецъ

 

(продолженіе).

II)

 

О

 

православіи

 

между

 

Латышами

 

и

 

Эстами

   

III)

 

Рѣчь.,..

 

Объявленіе.

«Вятскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости»

   

выходятъ

 

два

 

раза

   

въ

 

мѣсяцъ.

Цѣна

 

годовому

 

изданію,

 

въ

 

редакціи,

 

4

 

р.;

 

а

 

съ

 

доставкою

 

на

 

домъвъ

г.

 

Вяткѣ,

 

или

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

другія

 

мѣста, — 5

 

рубл.

 

Подписка

 

прини-

мается

 

въ

 

Редакціи

 

сихъ

 

Вѣдомостей,

 

при

 

Вятской

 

Духовной

 

Консисторін.

Редакторъ,

 

ректоръ

 

семинаріи,

 

Архимандрита

 

Павеле.

Дозволено

 

цензурою.

 

9

 

апрѣля

 

1864

 

года-

Вятка.

 

Въ

 

типограФІи

 

К.

 

Блинова.




