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ПРАВИТЕЛЬСТВА:

4)

 

Указы

 

Святѣйшаго

 

Синода:

—

 

Отъ

 

30

 

апрѣлл

 

1864

 

года

 

за

 

№

 

4677-мъ

 

о

Всемилостивѣйшемь

 

пооюалованги

 

дѣйствительнаго

статскаго

 

соеѣтника

 

князя

 

Урусова

 

ев

 

тайные

 

совѣт-

ники

 

и

 

назпаченги

 

его

 

товарищемъ

 

оберъ-прокурора

 

Свя-
тгьйшаго

 

Сгнода.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слуша-

ли

 

предложеніе

 

господина

 

сѵнодальнаго

 

оберъ-проку-

рора,

 

отъ

 

19

 

апрѣля

 

за

 

№

 

2429,

 

въ

 

коемъ

 

между

прочимъ

 

изъясняетъ,

 

что

 

Именнымъ

 

Высочайшимъ

указомъ,

 

даннымъ

 

19

 

апрѣля

 

Правительствующему

Сенату,

 

директоръ

 

Духовно-Учебнаго

 

Унравленія

 

при

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ,

   

статсъ-секретарь,

 

въ

 

званіи

 

ка-

17
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мергера,

 

действительный

 

статскій

 

совѣтнпкъ

 

князь

Урусовъ,

 

Всемилостивѣйше

 

пожалованъ

 

въ

 

тайные

 

со-

вѣтники

 

и

 

назначенъ

 

товарищемъ

 

оберъ-прокурора

Святѣйшаго

 

Сгнода,

 

съ

 

обязанностями

 

и

 

правами,

присвоенными

 

товарпщамъ

 

минпстровъ

 

п

 

главпо-упра-

вляющпхъ.

 

При

 

чемъ

 

ЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВУ

 

благоугод-

но

 

было

 

повелѣть,

 

чтобы

 

князь

 

Урусовъ

 

оставался

 

въ

званіи

 

статсъ-секретаря

 

и

 

при

 

завѣдываніи

 

Духовно-

Учебнымъ

 

Управленіемъ.

 

Приказали:

 

объ

 

пзъяснен-

номъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

пове-

лѣніи,

 

дать

 

знать

 

по

 

всему

 

духовному

 

вѣдомству

 

пе-

чатными

 

указами.

—

 

Отъ

 

44

 

марта

 

4864

 

года

 

за

 

№

 

S46-M9

 

по

 

діъ-

лу

 

о

 

построены

 

церкви,

 

съ

 

образованіемъ

 

прихода,

 

въ

деревнѣ

 

Желтыхъ

 

Пескахъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-

СТВА,

 

Святѣйгаій

 

Правительствующій

 

Сунодъ

 

слуша-

ли

 

дѣло

 

по

 

прошенію

 

довѣренньдхъ

 

отъ

 

общества

крестьяпъ

 

села

 

Илганскаго,

 

орловскаго

 

уѣзда,

 

вятской

губерніи,

 

объ

 

ускореніи

 

дѣла,

 

производящегося

 

въ

вятской

 

консисторіи,

 

о

 

построены

 

церкви,

 

съ

 

ойразо-

ваніемъ

 

новаго

 

прихода,

 

въ

 

деревнѣ

 

Желтыхъ

 

Цес-

кахъ.

 

По

 

справкѣ

 

приказами;

 

поверенные

 

крестьянъ,

почпнковъ

 

Ленскаго

 

и.

 

Сергѣсвскаго,

 

прщщдлежаіщихъ

къ

 

Илганскому

 

приходу,

 

орловскаго

 

уѣзда,,

 

крестьяне

Евдокпмъ

 

Трегубовъ

 

п

 

.Кпрпллъ

 

Сергѣевъ,

 

вошли

 

въ

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

съ

 

просьбою

 

о

 

распоряжеиіи

 

къ,

ускоренію

 

рѣшенія

 

по

 

производящемуся

 

въ

 

вятской

духовной

 

консисторіи

 

дѣлу

 

объ

 

образовании

 

изъ

 

нѣ-

которыхъ

 

деревень

 

Илганскаго

 

прихода,

 

новаго,

 

съ

построеніемъ

 

церкви

 

въ

 

деревиѣ

 

Желтыхъ

 

Пескахъ.

Изъ

 

доставленныхъ

 

вятскимъ

 

епархіальнымъ

 

иачаль-

ствомъ

   

свѣдѣнщ

    

по

 

этой

 

просьба

   

оказывается,

 

что
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предположеніе

 

о

 

постройкѣ

 

новой

 

приходской

 

церкви

въ

 

деревнѣ

 

Желтыхъ

 

Пескахъ

 

возбуждено

 

еще

 

въ

1858

 

году

 

мѣстнымъ

 

начальствомъ

 

государственныхъ

имуществъ,

 

но

 

не

 

получило

 

въ

 

то

 

время

 

разрѣшенія

по

 

несогласію

 

крестьянъ

 

Желтыхъ

 

Песковъ

 

на

 

по-

стройку

 

церкви

 

въ

 

ихъдеревнѣ

 

и

 

по

 

нежеланію

 

к-ресть-

янъ

 

починка

 

Верхосырдинскаго

 

и

 

займища

 

Ѳадеевска^-

го

 

причислиться

 

къ

 

предполагаемому

 

новому

 

приходу;

въ

 

послгбдствін

 

же,

 

именно

 

въ

 

1861

 

году,

 

по

 

просьбѣ

крестьянъ

 

деревень

 

Желтыхъ

 

Песковъ

 

и

 

Ленской

 

дѣ-

.ю

 

это

 

возобновлено;

 

было

 

производствомъ;,

 

но

 

епархі-
альное

 

начальство,

 

по

 

собраннымъ

 

свѣдѣнілмъ,

 

не

находя

 

достаточнаго

 

ручательства

 

въ

 

вѣрномъ

 

испол-

неніи-

 

крестьянами,

 

обязательства

 

своего

 

въ

 

отношеніи

способовъ

 

содержанія

 

прияша:,

 

оадюжало

 

окончательное

рѣшеніе

 

этаго.

 

дела:,

 

равно

 

какъ.

 

п

 

прочпхъ

 

дѣлъ

 

объ

открытіи

 

новыхъ

 

приходовъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

тѣхъ.

мѣстностей,

 

гдѣ

 

это

 

необходима,

 

впредь

 

до

 

разрѣше-

нія

 

общаго

 

вопроса

 

объ

 

улучшеніи

 

быта

 

духовенства.

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

находя,

 

что

 

въ

 

деревнѣ,

 

Желтыхъ
Пескахъ,

 

впредь

 

до

 

точнѣйшаго

 

опредѣленія

 

средствъ

содержанія

 

особаго

 

прпчта,

 

можетъ

 

быть

 

разрешена

постройка

 

приписной

 

церкви,

 

съ

 

тѣмъ г

 

чтобы

 

въ

 

вос-

кресные

 

п.

 

праздничные

 

дни

 

совершаемо

 

было

 

въ

 

ней

богослуженіе,

 

по

 

очередно,

 

священно

 

и

 

церковно-

служителями;

 

Илганскои.

 

церкви,

 

къ

 

чему

 

не

 

можетъ

встрѣтпться

 

особаго

 

затрудненія

 

ни

 

въ

 

численности

священно-

 

и

 

церковно-служптелей,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

Ил- :

ганской

 

церкви

 

состоптъ

 

три

 

причта,-

 

ни

 

въ

 

сообщен
міи

 

съ.Желтопесковскою

 

нерковію,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

нынѣ

священно

 

и

 

церковно-служители

 

Илганской

 

церкви

должны

 

бываютъ

 

дѣлать

 

поѣздки

 

въ

 

деревню

 

Желтые
Пески

 

и

 

окрестныя

 

съ

 

нею

 

для

 

исполненія

 

духовныхъ
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требъ, —опредѣляетъ:

 

поручить

 

вятскому

 

епархиально-

му

 

начальству,

 

чтобы

 

оно

 

сдѣлало

 

согласное

 

съ

 

симъ

распоряженіе.— (Распоряженіе

 

сдѣлано).

2)

 

Распор яэюенія

 

епархгальнаго

 

начальства.

—

 

О

 

звопѣ

 

къ

 

литургіи

 

во

 

св.

 

и

 

великій

 

четвер-

тое

 

и

 

во

 

св.

 

и

 

великую

 

субботу.

Благочинный

 

вятскихъ

 

градскихъ

 

церквей,

 

прото-

іерей

 

Никитниковъ,

 

рапортомъ

 

отъ

 

27

 

апрѣля

 

текуще-

го

 

года

 

за

 

№

 

117-мъ

 

донесъ

 

Его

 

Преосвященству,

что

 

на

 

страстной

 

недѣлѣ

 

сего

 

же

 

года

 

въ

 

великій

четвертокъ

 

въ

 

9-ть

 

часовъ

 

утра

 

звонъ

 

къ

 

рядовой

литургіи

 

производился

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

у

 

церквей:

 

Зна-

менской

 

и

 

Всесвятской,

 

а

 

въ

 

великую

 

субботу —при

тюремномъ

 

замкѣ,

 

при

 

заведеніяхъ

 

приказа

 

обще-

ственнаго

 

призрѣнія,

 

при

 

духовномъ

 

уѣздномъ

 

учили-

щѣ

 

и

 

при

 

Спасо-хлыновской

 

перкви.

На

 

семъ

 

рапортѣ

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвящен-

ства

 

въ

 

28-й

 

день

 

того

 

же

 

апрѣля

 

предписано:

 

«по

церковному

 

уставу

 

вечерня

 

съ

 

литургіею

 

во

 

святый

 

и

велпкій

 

четвертокъ

 

начинается

 

въ

 

осмомъ

 

часу

 

дня,

то

 

есть

 

во

 

2-мъ

 

часу

 

по

 

полудни

 

(по

 

нынѣшнему

 

вре-

мясчисленію),

 

во

 

святую

 

же

 

и

 

великую

 

субботу — въ

10

 

мъ

 

часу

 

дня,

 

то

 

есть

 

въ

 

4-мъ

 

часу

 

по

 

полудни,

при

 

чемъ

 

надобно

 

наблюдать,

 

какъ

 

замѣчено

 

въ

 

уста-

вѣ,

 

чтобы,

 

когда

 

оканчивается

 

въ

 

великую

 

субботу

литургія,

 

былъ

 

вторый

 

часъ

 

нощи,

 

то

 

есть

 

8-й

 

часъ

по

 

полудни.

 

Сіи

 

правила

 

постановлены

 

какъ

 

потому,

что

 

въ

 

эти

 

великіе

 

дни

 

положенъ

 

болѣе

 

продолжитель-

ный

 

постъ,

 

нежели

 

въ

 

обыкновенные

 

дни

 

поста,

 

такъ

и

 

потому,

 

что

 

на

 

божественной

 

службѣ

 

въ

 

сіи

 

дни

воспоминаются

 

великія

 

событія,

 

совершившіяся

 

въ

 

ве-

чернее

 

время,

 

именно

 

въ

 

великій

 

четвертокъ — Тайная
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Вечеря,

 

въ

 

великую

 

субботу

 

между

 

прочимъ

 

схожде-

ніе

 

святыхъ

 

ангеловъ

 

на

 

гробъ

 

Спасителя

 

въ

 

ночь

 

съ

субботы

 

па

 

воскресенье,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

того,

что

 

послѣ

 

чтенія

 

апостола

 

свящеино-служащіе

 

обле-

каются

 

въ

 

бѣлыя

 

одежды.

 

Установившимся

 

издавна

обычаемъ

 

въ

 

здѣшнемъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

сдѣлано

уже

 

возможное

 

снисхожденіе

 

къ

 

немошамъ

 

человѣче-

скимъ

 

на

 

эти

 

дни.

 

Именно— '-въ

 

великій

 

четвертокъ

начинается

 

вечерня

 

съ

 

литургіею

 

въ

 

Г1-ть,

 

въ

 

вели-

кую

 

субботу

 

въ

 

12-ть

 

часовъ

 

по

 

полуночи.

 

Болѣе

 

со-

кращать

 

время

 

поста

 

въ

 

такіе

 

великіе

 

дни,

 

безъ

 

осо-

бенно

 

важныхъ

 

причинъ,

 

не

 

благоразумно;

 

вечерня,

которою

 

начинается

 

литургія,

 

по

 

самому

 

значенію

 

сво-

ему,

 

не

 

должна

 

оканчиваться

 

ранѣе

 

полудня,

 

а

 

посему

и

 

не

 

слѣдуетъ

 

въ

 

Вяткѣ

 

начинать

 

въ

 

сіи

 

дни

 

боже-

ственную

 

службу

 

ранѣе

 

каѳедральнаго

 

собора.

 

Но

 

ес-

ли

 

въ

 

великій

 

четвертокъ

 

будутъ

 

малолѣтные

 

или

 

пре-

старелые

 

и

 

слабые

 

здоровьемъ

 

причастники,

 

для

 

ко-

торыхъ

 

признано

 

будетъ

 

необходимымъ

 

начать

 

бо-

жественную

 

литургію

 

ранѣе

 

каѳедральнаго

 

собора,

 

то

не

 

должно

 

производить

 

въ

 

это

 

время

 

большего

 

благо-

вѣста,

 

чтобы

 

не

 

нарушалась

 

тишина

 

священнаго

 

вре-

мени.

 

Вмѣсто

 

благовѣста

 

дозволяется

 

сдѣлать

 

не

 

про-

должительную

 

повѣстку

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

малыхъ

 

колоко-

ловъ,

 

притомъ

 

съ

 

вѣдома

 

благочиннаго.

 

Дать

 

знать

объ

 

этомъ

 

къ

 

исполненію

 

духовенству

 

города

 

Вятки

и

 

напечатать

 

настоящее

 

распоряженіе

 

въ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

дабы

 

прпмѣнялось

 

къ

 

нему

 

духо-

венство

 

и

 

прочихъ

 

мѣстъ

 

епархіи.
—

 

Относительно

 

поэісертвовангй

 

отъ

 

церквей

 

вят-

ской

 

епархги

 

па

 

окончательное

 

устройство

 

вятскаго

Ллександроневскаю

 

собора.

Комитетъ,

 

учрежденный

 

съ

 

Высочайшаго

 

соиз-
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воленія,

 

по

 

сооруженію

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

Александро-нев-

екаго

 

собора,

 

въ

 

представленіи

 

къ

 

Его

 

Преосвящен-
ству

 

отъ

 

19

 

мая

 

текущаго

 

года

 

за

 

№

 

52-мъ

 

про-

писалъ

 

следующее:

 

«сооружепіе

 

въ

 

Вяткѣ

 

Александро-

невскаго

 

собора,

 

предпринятое

 

въ

 

память

 

Высочай-

шего

 

посѣщенія

 

въ

 

1824

 

г.

 

вятской

 

страны

 

въ

 

Бозѣ

почивающпмъ

 

Государемъ

 

ймператоромъ

 

Александромъ

благословеннымъ,

 

производится

 

на

 

добровольный

 

по-

жертвованія,

 

собираемыя,

 

съ

 

Высочайшаго

 

разрѣ-

шенія,

 

по

 

всѣмъ

   

вѣдомствамъ

 

сей- вятской

    

губерніи.

Пожертвованш

 

эти

 

время

 

отъівремени

 

оскудѣвали,

а

 

съ

 

тѣмъ

 

виѣстѣ

 

и

 

средства

 

къ

 

полному

 

и

 

совер-

шенному

 

устроенію

 

храма

 

стали

 

уменьшаться,

 

и

 

въ

настоящее

 

время

 

такъ

 

ограниченны,

 

что

 

комитетъ

затрудняется

 

праведеиіемъ

 

онаго

 

къ

 

окончательному

устройству

 

и

 

открытію

 

въ

 

немъ

 

службы

 

Божіей:

между

 

тѣмъ,

 

нетолько

 

жители

 

г»

 

Вятки,

 

но

 

и

 

всѣхъ

уѣздныхъ

 

населеній

 

пламенно

 

желаютъ

 

и

 

нетерпѣливо

ожидаютъ

 

скорѣйшаго

 

освященія

 

храма;

 

съ

 

др\гой

стороны,

 

нельзя

 

не

 

опасаться,

 

что

 

и

 

настоящее

устройство

 

и

 

благолѣціе

 

храма

 

отъ

 

дальнѣйшаго

 

за-

медления

 

окончательнаго

 

устройства

 

и

 

открытія

 

свя-

щеннослуженія

 

много

 

можетъ

 

утратить.

Въ

 

этомъ

 

предложенш

 

комптетъ

 

рѣшается

 

обра-

титься

 

къ

 

Вашему

 

Преосвященству

 

съ

 

покорнѣйшпмъ

прошеиіемъ

 

объ

 

оказаыіи

 

милостиваго

 

и

 

попечитель-

наго

 

архппастырскаго

 

содѣйствія

 

Вашего

 

Преосвя-

щенства,

 

и

 

только

 

при

 

содѣйствіи

 

Вашего

 

Преосвя-

щенства

 

надѣется

 

достигнуть

 

успѣха

 

въ

 

скоромъ

 

и

желаемомъ

 

устройствѣ

 

храма.

 

И

 

потому

 

комитетъ

усерднѣйше

 

просить

 

оказать

 

изъ

 

церковныхъ

 

суммъ

вятской

 

епархіи,

 

сколько

 

дозволять

 

церковный

 

сред-

ства,

 

посильное

 

иожертвованіе.
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Испрашивая

 

отъ

 

Вашего

 

Преосвященства

 

мпло-

стиваго

 

соизволенія

 

на

 

оказаніе

 

пособія

 

и

 

полагаясь

на

 

архипастырское

 

благоволеніе

 

Ваше

 

къ

 

дѣлу

 

со-

орѵженія

 

храма

 

Божія,

 

комптетъ

 

съ

 

надеждою

 

намѣ-

ренъ

 

приступить,

 

немедля,

 

къ

 

окончательнымъ

 

рабо-

тамъ

 

по

 

достройкѣ

 

и

 

къ

 

^прйготовленію

 

его

 

къ

 

освя-

щенію

 

въ

 

семъ

 

году.

 

О

 

чемъ

 

комптетъ

 

и

 

будетъ

ймѣть

 

честь

 

испрашивать

 

особаго

 

отъ

 

Вашего

 

Прео-
священства

 

дозволенія.

По

 

выслушапіи

 

сего

 

представленія,

 

въ

 

вятской

духовной

 

коисисторіи,

 

на

 

разсмотрѣніе

 

которой

 

Его

Преосвященству

 

благоугодно

 

было

 

оное

 

передать,

 

въ

4-й

 

день

 

іюня

 

опредѣлено.

 

«Слушаемое

 

представленіе

объявить

 

духовенству

 

вятской

 

епархіи

 

чрезъ

 

Вятскія

Епархіалыіыя

 

Вѣдомостп,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

пзъ

 

церков-

ныхъ

 

кружечныхъ

 

и

 

кошельковыхъ

 

суммъ

 

достаточ-

нѣіішихъ

 

церквей,

 

гдѣ

 

т.

 

е.

 

за

 

удовлетвореніемъ

 

соб-

Ственныхъ

 

нуждъ

 

этихъ

 

церквей

 

и

 

установленными

взносами

 

на

 

разныя

 

благодѣтельнѣйшія

 

учрежденія,
находятся

 

или

 

предвидятся

 

значительные

 

остатки,

отдѣлило

 

оно,

 

по

 

соглашеніп

 

съ

 

церковнымп

 

староста-

ми,

 

но

 

нѣскольку

 

рублей,

 

на

 

окончательное

 

устройство

вятскаго

 

Александро-невскаго

 

собора,

 

впрочемъ

 

въ

размѣрахъ,

 

непревышаюшихъ

 

цыфры

 

расхода,

 

дозво-

лениаго

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

безъ

 

испраиш-

ванія

 

особаго

 

разрѣшенія,

 

и

 

препроводило

 

сію

 

сумму

въ

 

комитетъ

 

по

 

сооружение

 

означеынаго

 

собора,

 

съ

донесеніемъ

 

въ

 

тоже

 

время,

 

чрезъ

 

о.

 

о.

 

благочннныхъ,

консисторіи,

 

принявъ

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

прежнее

 

еди-

новременное

 

пожертвованіе

 

отъ

 

церквей

 

вятской

 

енар-

хіи,

 

равно

 

и

 

ежегодно

 

препровождаемый

 

въ

 

комитетъ

отъ

 

духовенства

 

Оной

 

посильныя

 

приношёнія,

 

оказы-

ваются

 

дѣйствительно

 

недостаточными

 

для

 

приведенія
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постройки

   

вятскаго

    

Александро-невскаго

    

собора

 

къ

оконченію».
На

 

журналѣ

 

консисторіи

 

за

 

означенный

 

Д-й

 

день

іюня

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

въ

 

6-й

 

день

того

 

же

 

мѣсяца

 

послѣдовала

   

такова:

    

«исполнить». —

—

 

Объ

 

измѣненіяхъ

 

въ

 

составѣ

 

членовъ

 

правленіл

вятскаго

 

училища

 

дѣвицъ

 

духовпаго

 

звангя.

Благочинный

 

вятскаго

 

училища

 

дѣвицъ

 

духовнаго

званія

 

протоіерей

 

СтеФанъ

 

Кашменскій

 

въ

 

прошеніи

къ

 

Его

 

Преосвященству

 

отъ

 

2-го

 

апрѣля

 

текущего

года

 

изъяснивъ.

 

что

 

онъ,

 

постигнутый

 

тяжкою

 

бо-

лѣзнію,

 

при

 

многообразныхъ

 

обязанностяхъ

 

на

 

немъ

лежащихъ,

 

ни

 

кекъ

 

не

 

можетъ

 

проходить

 

благочинни-

ческой

 

должности

 

при

 

означенномъ

 

училпщѣ,

 

просилъ

освободить

 

его

 

кекъ

 

отъ

 

сей

 

блегочиннической

 

долж-

ности,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

обязанности

 

члена

 

попечительная

притомъ

 

же

 

училищѣ

 

комитета.

На

 

семъ

 

прошеніи

 

въ

 

3

 

день

 

іюня

 

сего

 

же

 

года

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

предписано:

 

«для

 

об-

легченія

 

о.

 

протоіерея

 

СтеФана

 

Кашменскего,

 

обя-

занности

 

его

 

по

 

училищу

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія

рездѣляются

 

между

 

нимъ

 

и

 

о.

 

экономомъ

 

архіерейскаго
дома

 

священникомъ

 

Андреемъ

 

Кувшинскимъ.

 

Отцу
протоіерею

 

Кашменскому,

 

какъ

 

благочинному,

 

впредь

до

 

особыхъ

 

распоряженій,

 

предоставляется

 

имѣть

наблюденіе

 

надъ

 

преподавеніемъ

 

неукъ

 

въ

 

училищѣ,

недъ

 

богослуженіемъ

 

и

 

церковію,

 

а

 

также

 

надъ

 

ду-

ховно-нревственнымъ

 

непревленіемъ

 

воспптателыіицъ

и

 

воспитенницъ,

 

а

 

на

 

священника

 

Кувшпнскаго

 

воз-

лагается

 

званіе

 

втораго

 

члена

 

училищнаго

 

правленія

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

учестіе

 

во

 

всѣхъ

 

письменныхъ

дѣйствіяхъ

 

и

 

распоряженіяхъ

 

правленія». —
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II.

ИЗВѢСТІЯ.

а)

  

О

 

преподаны

 

благословенья

 

Святгьйшаго

 

Сѵнода

крестъяпкѣ

 

Фалалѣевой.

—

 

Мелмыжскаго

 

уѣзда

 

крестьянкѣ

 

Дарьѣ

 

Фала-

лѣевой,

 

за

 

пожертвованіе

 

двухъ

 

колоколовъ

 

къ

 

церк-

вамъ

 

того

 

же

 

уѣзда

 

Каксинской

 

и

 

Сямможгинской,
преподено

 

блегословеніе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

б)

  

О

 

наградахъ,

 

преподаны

 

благословенія

 

Его

 

Пре-
освященства

 

и

 

объявлены

 

благодарности

 

и

 

одобренія

епархіалышго

 

начальства

 

лицамъ

 

духовнаго

 

звангя.

—

 

За

 

труды

 

обученія

 

приходскихъ

 

дѣтей,

 

по

 

по-

становленіямъ

 

вятской

 

духовной

 

консисторіи

 

15,

 

19,

25

 

и

 

29

 

мая

 

и

 

8-го

 

іюня

 

награждены

 

набедренниками

священники:

 

елабужскаго

 

уѣзда

 

с.

 

Куракове

 

Н.

 

Зоти-
ковъ

 

и

 

сарапульскаго

 

уѣзда

 

с.

 

Космодаміенскаго

 

Іоаннъ
Свѣчпиковг;

 

преподано

 

архипастырское

 

благословенье

Его

 

Преосвященства

 

котельническаго

 

уѣзда

 

с.

 

Окатьев-
скаго

 

священнику

 

А.

 

Чемоданову

 

и

 

его

 

женѣ;

 

объяв-

ляется

 

благодарность

 

елабужскего

 

уѣзда

 

с.

 

Лекарева
священнику

 

П.

 

Котлецову

 

и

 

духовенству

 

глазовскаго

уѣзда

 

с.

 

Зуринскаго,

 

и

 

одобреніе

 

духовенству

 

елабуж-

скего

 

уѣзда

 

с.

 

Пужеучинскаго

 

и

 

того

 

же

 

уѣзда

 

дьяч-

камъ

 

с.

 

Костенѣевскаго

 

А.

 

Троянскому,

 

с.

 

Котловки

1і.

 

Попову

 

и

 

с.

  

Еловскаго

 

П.

 

Капачипскому .

в)

   

О

 

перемѣнахъ

 

по

 

службіъ

 

лицъ

 

епархіалънаго

вѣдомства.

—

 

Орловскаго

 

уѣзда

 

с.

 

Подрѣльскаго

 

пономарь

Иеанъ

 

Малыиновъ,

 

согласно

 

прошеыію

 

его,

 

14-

 

мая

 

пе-

ремѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Пургинское

 

сарапульскаго

 

уѣзда.

—

 

Для

 

селъ

 

нолинскаго

 

уѣзда — Сунскаго,

 

Ошет-

скаго,

 

Верхосунскаго

 

и

 

Нѣстинскаго,

 

согласно

 

избра-
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нію

 

старшего

 

духовенства

 

оныхъ,

 

опредѣленъ

 

депу-

татомъ

 

с.

 

Сунскаго

 

священнпкъ

 

Михаилъ

 

Фармаков-

скій.
—

 

Причетники:

 

глазовскаго

 

уѣзда

 

Залазнинскего
заводе

 

А.

 

Мухачевъ

 

и

 

нолинскаго

 

уѣзда

 

с.

 

Бутырска-

го

 

С.

 

Іаврскш,

 

согласно

 

прошенію

 

ихъ,

 

19

 

мая

 

пере-

ведены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

—

 

Вятскаго

 

уѣзда

 

с.

 

Бахтинскаго

 

священникъ

 

1.

Разумовскій,

 

согласно

 

прошенію

 

его,

 

2

 

іюня

 

перемѣ-

щенъ

 

въ

 

с.

 

Лѣмекое

 

глазовскего

 

уѣзда.

г)

  

Объ

 

увольнение

 

изъ

 

духовнаго

 

звангя

 

въ

 

граждан-
ское

 

ведомство.

—

 

Уволенные

 

изъ

 

Нисшаго

 

отдѣленія

 

семинаріи
ученики:

 

Александръ

 

Захар.

 

Скардатщкій

 

и

 

Димитріи
Ѳеодор.

 

Красноперовъ,

 

согласно

 

прошеніямъ

 

ихъ,

 

пер-

вый

 

5

 

мея,

 

a

 

послѣдній

 

3

 

іюня,

 

уволены

 

изъ

 

духов-

наго

 

званія

 

въ

 

гражданское

 

ведомство.

д)

  

О

 

выбитіи

 

градомъ

 

стеколъ

 

въ

 

церкви

 

с.

 

Паде-
рипскаго .

—

 

Благочинный,

 

царевосенчурскего

 

собора

 

про-

тоіерей

 

А.

 

Никоповъ

 

отъ

 

18

 

мая

 

сего

 

года

 

за

 

№

268-мъ

 

доиесъ

 

Его

 

Преосвященству,

 

что

 

того

 

же

 

мая

15

 

Дня,

 

въ

 

четыре

 

часа

 

по

 

полудни,

 

поднявшеюся

внезапно

 

бурею

 

съ

 

градомъ

 

въ

 

церкви

 

яреискаго

 

уѣз-

да

 

с.

 

Падеринскаго

 

съ

 

южной

 

стороны

 

выбило

 

до

 

со-

рока

 

стеколъ

 

на

 

сумму

 

15

 

р.

 

сер.,

 

что

 

градъ

 

величи-

ною

 

оказывался

 

иногда

 

по

 

желтку

 

яичному

 

и

 

продол-

жался

 

до

 

четверти

 

часе,

 

и

 

что

 

респорядился

 

онъ

 

по-

врежденіе

 

исправить

 

на

 

церковную

 

сумму.

и

 

е)

 

О

 

дозволены

 

священио-гі-церковно-служите-

лямъ

 

в'Ятскихъ

 

кйоедральнаю

 

и

 

С

 

насекаю

 

соборовъ

 

имѣть

двухдневное

 

пребытте

 

съ

 

св.

 

иконами

 

въ

 

с.

 

Салабѣляк-

скомъ.
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Всаѣдствіе

 

прошепія

 

довѣреннаго

 

отъ

 

прихо-

яканъ

 

с.

 

Салабѣлякскаго

 

церковпаго

 

старосты

 

и

 

стро-

ителя

 

крестьянина

 

Лнкудинова,

 

по

 

истребовапіи

 

согла-

сія

 

отъ

 

священно-п-церковно-служителей

 

вятскпхъ

каѳедральнаго

 

й

 

Спасскаго

 

соборовъ,

 

епархіальнътаъ

начальствомъ

 

дозволено

 

спмъ

 

священно-и-церковно-

с.іужителямъ

 

имѣть

 

въ

 

означенномъ

 

селѣ;

 

во

 

время

крестныхъ

 

ходѳвъ

 

!съ

 

св.

 

иконами,

 

двухдневное

 

(вмѣ-

сто

 

одного

 

дня'} іпребываніе,

 

о

 

чеыъ

 

и

 

объявляется

духовенству

 

села

 

Салабѣлякскаго

 

и

 

просителю

 

Анку-

динову.

-

ПРПБАВЛЕИІЕ

   

КЪ

   

ОФФИЩАЛЬНОМУ

   

ОТДѢЛУ.

Въ

 

№

 

71-мъ

 

Русскпхъ

 

Ведомостей

 

за

 

186і

 

годъ,

между

 

прочимъ,

 

напечатано:

«Составленный,

 

по

 

соглашение

 

министра

 

внутрен-

нвхъ

 

дѣіъ

 

съ

 

оберъ-прокуроромъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵ-

нода,

 

проектъ

 

основныхт,

 

правплъ,

 

для

 

учрежденія

православныхъ

 

церковныхъ

 

братствъ,

 

внесенъ

 

былъ,

по

 

Высочайшему

 

повелѣнію,

 

на

 

разсмотрѣніе

 

коми-

тета

 

гг.

 

министровъ.

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,
согласно

 

положенію

 

комитета,

 

въ

 

8-й

 

день

 

мая

 

сего

года

 

Высочайше

 

повелѣть

 

соизволилъ:

 

1)

 

Православ-

ными

 

церковными

 

братствами

 

именуются

 

общества,

составляющаяся

 

изъ

 

православныхъ

 

липъ

 

разнаго

 

зва-

нія

 

и

 

состояния

 

для

 

слѵженія

 

нуждамъ

 

и

 

пользамъ

православной

 

Церкви,

 

для

 

противодѣйствія

 

посягатель-

ствамъ

 

на

 

ея

 

права

 

со

 

стороны

 

пновѣрцевъ

 

и

 

рас-

колышковъ,

 

для

 

созиданія

 

и

 

укратиенія

 

православныхъ

храмовъ,

 

для

 

дѣлъ

 

хрпстіанской

 

благотворительности

и

 

для

 

распространенія

 

и

 

утвержденія

 

духовнаго

 

про-

свѣщенія.

 

2)

 

Братства

 

учреждаются

 

при

 

церквахъ

 

и

монастьіряхъ,

 

съ

    

благословенія

 

и

 

утверждения

    

епар-
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хіальнаго

 

архіерея.

 

3)

 

Каждое

 

братство

 

имѣетъ

 

свой

уставъ

 

и

 

можетъ

 

дѣйствовать

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

на

основаніи

 

и

 

въ

 

предѣлахъ

 

этого

 

устава.

 

4-)

 

При

учрежденіи

 

братствъ,

 

въ

 

составляемыхъ

 

для

 

нихъ

уставахъ

 

могутъ

 

быть

 

сохраняемы

 

употреблявшіяся

въ

 

древнихъ

 

церковныхъ

 

братствахъ

 

наименованія,

правила

 

и

 

внѣшніе

 

мѣстные

 

обычаи.

 

5)

 

Въ

 

уставахъ

братствъ

 

могутъ

 

быть

 

излагаемы

 

съ

 

большею

 

или

меньшею

 

подробностію,

 

по

 

желанію

 

учредителей,

цѣли

 

учрежденія

 

братствъ,

 

обязанности,

 

возлагаемый

на

 

ихъ

 

членовъ,

 

условія,

 

которымъ

 

они

 

подчиняются,

и

 

порядокъ

 

исполненія

 

или

 

соблюденія

 

этихъ

 

обязан-

ностей

 

и

 

условій.

 

Но

 

въ

 

нихъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

поста-

новляемо

 

правилъ

 

о

 

такихъ

 

взысканіяхъ

 

или

 

нрину-

дительныхъ

 

мѣрахъ,

 

которыя

 

могли

 

бы

 

быть

 

приво-

димы

 

въ

 

исполненіе

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

содѣйствіемъ

правительственной

 

власти.

 

Равнымъ

 

образомъ,

 

не

допускается

 

причисленіе

 

къ

 

предметамъ

 

ведомства

или

 

занятій

 

братствъ

 

такихъ

 

дѣлъ,

 

которыя

 

выхо-

дили

 

бы

 

изъ

 

круга

 

дѣятельности,

 

опредѣленнаго

статьею

 

1-ю

 

настоящихъ

 

правилъ.

 

6)

 

Желающіе
основать

 

или

 

возстановить

 

братство

 

обращаются

 

съ

просьбою

 

о

 

томъ

 

къ

 

епархіальному

 

архіерею

 

и

 

пред-

ставляютъ

 

проектъ

 

устава.

 

Преосвященный,

 

если

 

най-

детъ

 

предположеніе

 

правильнымъ,

 

сообщаетъ

 

проектъ

устава,

 

для

 

соображенія,

 

въ

 

гражданскомъ

 

отношеніи,

начальнику

 

губерніи,

 

и,

 

по

 

полученіи

 

его

 

отзыва,

утверждаетъ

 

уставъ

 

и

 

разрѣшаетъ

 

открытіе

 

братства.

Примѣчаніе.

 

Уставы

 

тѣхъ

 

братствъ,

 

кои

 

были

 

откры-

ты

 

до

 

изданія

 

настоящихъ

 

правилъ,

 

должны

 

быть

епархіальными

 

начальствами

 

сообщены

 

для

 

свѣдѣнія

начальникамъ

 

губерній.

 

7)

 

Не

 

допускается

 

никакихъ

отступленій

 

отъ

 

утвержденныхъ

 

для

 

братствъ

 

правилъ.
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Если

 

бы

 

оказалось

 

нужнымъ

 

что

 

либо

 

измѣнить

 

или

дополнить

 

въ

 

утвержденномъ

 

уставѣ,

 

то

 

на

 

измѣненіе

и

 

дополненіе

 

испрашивается

 

разрѣшеніе

 

тѣмъ

 

же

 

по-

рядкомъ,

 

какъ

 

на

 

самый

 

уставъ».

ПРИБАВЛЕНІЕ

   

КЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНОМУ

   

ОТДВЛУ.

4)

 

ВЫПИСКИ

 

ИЗЪ

 

СВОДА

 

ЗАКОНОВЪ.
(Продолженіе).

ОтДВЛЕНІЕ

   

ТРЕТЬЕ.

О

 

уклонены

 

отъ

 

исполнеш'я

 

постановлешй

 

церкви.

230.

 

Новообращенные

    

въ

 

Православную

 

вѣру,

 

кото-

рые,

 

не

 

исполняя

 

уставовъ

 

церкви,

  

будутъ

 

придержи-

ваться

 

какихъ

 

либо

 

иновѣрческихъ

 

обычаевъ:

отсылаются

 

къ

 

духовному

 

начальству

 

для

 

вразумле-

нія

 

ихъ

 

и

   

поступленія

 

съ

 

ними

 

по

 

правиламъ

 

цер-

ковнымъ.

231

   

Лица

 

Православнаго

   

исповѣданія,

  

уклоняющіяся

отъ

 

исповѣди

 

и

 

причащенія

 

Св.

 

Таинъ,

 

по

 

нерадѣнію

или

 

небреженію,

 

подвергаются:

церковнымъ

 

наказаніямъ

 

по

 

усмотрѣнію

 

и

 

распоря-

женію

    

духовнаго

     

епархіальнаго

     

начальства,

    

съ

наблюденіемъ

 

токмо,

   

чтобъ

  

при

 

семъ

 

не

 

были

 

на-

долго

 

отлучаемы

 

должностные

 

отъ

 

службы,

 

а

 

посе-

ляне

 

отъ

 

доиовъ

 

и

 

работъ

 

своихъ.

232.

  

Родители,

 

не

 

приводящіе

 

къ

 

исповѣди

 

дѣтей

 

сво-

ихъ,

 

достигнувшихъ

 

уже

 

положеннаго

 

на

 

сіе

 

возраста

(начиная

 

съ

 

семи

 

лѣтъ),

 

подвергаются

 

за

 

то:

особому

 

внушенію

 

отъ

  

духовнаго

 

и

 

замѣчанію

 

отъ

мѣстнаго

 

гражданскаго

 

начальства.

233.

  

Кто

 

будетъ

 

безъ

 

особаго

 

надлежащаго

 

дозволе-

нія

 

ходить

 

съ

 

образами,

 

свѣчами,

 

или

 

книгами

 

для

сбора

 

на

 

церковныя

 

строенія,

 

монастыри,

 

или

 

другія
богоугодныя

    

заведенія,

    

тотъ,

  

по

 

отобраніи

    

свѣчъ,



—

 

228:

кяигъ

 

и

 

собраиыыхъ

 

имъ

 

денегъ,

 

подвергается,

 

если

ШЬ>:Д^Х}Овцый,

наказанію

 

по

 

усмотрѣиію

 

его

  

начальства,

а

 

если

 

мірянпнъ,

денежному

 

взыскание

 

оть

 

пятидесяти

 

до

 

ста

 

рублей.

Собранныя

 

имъ

 

деньгп,

 

если

 

они

 

были

 

предназначены

на

 

извѣстную

 

церковь

 

пли

 

монастырь,

 

отсылаются

 

къ

епархіальному

 

начальству;

 

собранные

 

на

 

иное

 

бого-

угодное

 

заведеніе,

 

обращаются

 

въ

 

мѣстный

 

Приказъ

Общественнаго

 

Призрѣнія.

231.

 

Изобличенные

 

въ

 

погребеніп

 

Христіанина

 

Пра-
вославнаго,

 

или

 

же

 

Римско-Католпческаго,

 

Армяно-
Грегоріанскаго,

 

Армяно-Като.шческаго,

 

или

 

же

 

одного

пзъ

 

Протестанскихъ

 

исповѣданій,

 

безъ

 

совершенія

при

 

семъ

 

надлежащпхъ

 

Христіанскихъ

 

того

 

исповѣда-

нія

 

обрядовъ,

 

подвергаются:

аресту

 

на

 

время

   

отъ

   

трехъ

   

недѣль

 

до

   

трехъ

 

мѣ-

сяцевъ,

смотря

 

по

 

обстоятельствам!.,

    

болѣе

 

пли

 

менѣе

 

увели-

чивающимъ

 

или

 

уменьшающимъ

 

вину

 

ихъ.

Изъ

 

сего

 

исключаются

 

случаи

 

явной

 

невозможно-

сти

 

или

 

непомѣрной

 

трудности

 

пригласить

 

священника

къ

 

погребение

 

умершаго,

 

за

 

весьма

 

далышмъ.

 

разстоя-

ніемъ

 

въ

 

мѣстахъ.

 

безлюдныхъ,

 

или, же

 

по

 

обстоятель-

свамъ

 

войны,

 

моровой

 

язвы

 

и

 

другимъ

 

необыкно-

веннымъ.

(Продолокеніе

    

будет?,).

■

       

. _________.

   

.

   

■■ > і°°'*?-""

 

. ___________________________

СОДЕРЖАНІЕ:

 

I)

 

Расноряжснія

 

и

 

постановления

 

правительства-

1)

 

Указы

 

Святѣіішаго

 

Сѵнодп.

 

2)

 

Распоряженія

 

епархіальпаго

 

началь-

ства.

 

И)

 

Извѣстія.

 

Прибавленіе

 

къ

 

оффіщ.

 

отд-Ьлу:

 

выписки

 

изъ

 

Свода

Законовь

 

(.продолжение).

Дозволено

 

цензурою.

   

1

 

іюля

 

186І

 

года.

Вятка.

   

Въ

   

тинограФІи

   

К,

 

Блинова.



BKR-ЧИОТЕКА

 

I
с

 

с

 

œ
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M-

 

S.'

 

IT.

 

Ленин»

 

Г
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1 U!

 

I

 

il
ЁЛАПІАЛЫІЫЯ

  

ВЕДОМОСТИ
№

 

U.

                  

1804

 

г.

            

поля

 

46-го.

ОТДѢЛЪ

 

ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ.

■

выбранный

 

изъ

 

творешй

 

св.

 

отецъ,

 

па

 

каждый-

день

 

года.

I

                        

(.Продолженіе).

Мгьсяца

 

октября

 

на

 

10

 

й

 

день.

О

 

томъ,

 

какъ

 

должцо

 

заботиться

 

о

 

душѣ.

 

Бесѣда;

св.

 

Василія

 

Велпкаго

 

на

 

слова:

 

внемли

 

себѣ.

 

ч.

 

2.

бес.

 

3.

                                                                

гсшаеоа

Украшай

 

душу

 

твою,

 

о

 

ной

 

старайся,

 

чтобы

носредствомъ

 

вниманія

 

удалить

 

отъ

 

ней

 

всякую

 

не-

чистоту,

 

приходящую

 

ьѵъ

 

ней

 

отъ

 

зла,

 

очистить

все

 

гпуспое,

 

раздающееся

 

отъ

 

порока,

 

и

 

украсить

ее

 

всякою

 

красотою

 

дѳбродѣтели.

 

Изслѣдуй

 

себя:

кто

 

ты,

 

познай

 

свою

 

природу;

 

позпай,

 

что

 

тѣло

твое

 

смертно,

 

а

 

душа

 

безсмертна

 

и

 

что

 

жизнь

 

у

васъ

 

двоякая:

 

одна

 

свойственная

 

плоти,

 

скоропре-

ходящая;

 

а

 

другая

 

сродная

 

душѣ,

 

безкопечная.

Итакъ

 

будь

   

внимателенъ

 

къ

 

себѣ;

 

не

 

прилѣпляйся

32
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429

 

—

къ

 

тлѣнному,

 

какъ

 

къ

 

вѣчному,

 

и

 

не

 

презирай

 

вѣч-

наго,

 

какъ

 

скоропреходящаго.

 

Презирай

 

плоть;

ибо

 

она

 

преходитъ;

 

пекись

 

о

 

душѣ,

 

какъ

 

существѣ

безсмертномъ.

 

Вникай

 

въ

 

себя,

 

со

 

всею

 

точностію,

дабы

 

умѣть

 

дать

 

каждому

 

свое:

 

плоти

 

пищу

 

и

одѣяніе;

 

a

 

душѣ

 

правила

 

благочестія,

 

честную

жизнь,

 

упражненіе

 

въ

 

добродѣтели,

 

псиравленіе

страстей.

 

Не

 

утучняй

 

тѣла,

 

не

 

старайся

 

о

 

толстотѣ

плоти,

 

ибо

 

плоть

 

похотствуетъ

 

на

 

духъ,

 

а

 

духъ

на

 

плоть

 

и

 

сіи

 

другъ

 

другу

 

противятся

 

(Гал.

5,

 

17).

 

Смотри,

 

чтобы,

 

утучняя

 

плоть,

 

не

 

дать

больше

 

силъ

 

худшему.

 

Какъ

 

въ

 

вѣсахъ,

 

если

 

на

одну

 

чашку

 

положить

 

больше

 

тяжести,

 

то

 

про-

тивупололшую

 

сдѣлаемъ

 

легче:

 

такъ

 

въ

 

тѣлѣ

 

и

душѣ

 

приращеніе

 

въ

 

одномъ.

 

по

 

необходимости

 

дѣ-

лаетъ

 

ущербъ

 

другой.

 

Когда

 

изнѣжено

 

и

 

отягчено

тучностію

 

тѣло;

 

тогда

 

умъ

 

по

 

необходимости

 

бы-

ваетъ

 

слабъ

 

и

 

невнимателеиъ

 

къ

 

своимъ

 

дѣламъ.

Когда

 

же

 

душа

 

здрава

 

и

 

помышленіеиъ

 

о

 

благѣ

возвышена

 

къ

 

свойственному

 

ей

 

величію;

 

тогда

 

по

необходимости

 

послѣдуетъ

 

истощаніе

 

въ

 

тѣлѣ.

Итакъ

 

будь

 

внимателенъ

 

къ

 

самому

 

себѣ,

 

дабы

по

 

мѣрѣ

 

преступленія

 

получить

 

помощь

 

отъ

 

лѣкар-

ства.

 

Если

 

грѣхъ

 

ве.шкъ

 

и

 

тяжелъ,

 

то

 

большая

потребна

 

исповѣдь,

 

горькія

 

слезы,

 

неослабная

 

бди-

тельность

 

и

 

непрестанный

 

постъ.

 

Если

 

же

 

преступ-

лен!^

 

легко

 

и

 

сносно,

 

то

 

и

 

покаяніе

 

должно

 

быть

соразмѣрно

 

ему.

 

Только

 

будь

 

внимателенъ

 

къ

 

себв,

дабы

 

ты

 

могъ

 

знать

 

здоровье

 

и

 

болѣзнь

 

души.



—

 

450

 

—

0

 

ПРАВОСЛАВШ

   

МЕЖДУ

  

ЛАТЫШАМИ

   

II

   

ЭСТАМИ

  

ВЪ

  

ПРИ-

БАЛТІЙСКПХЪ

    

ГУБЕРШЯХЪ.

(См.

 

Вптск.

 

En.

 

Вѣд.

 

J\?

 

Jf

 

9,

 

40

 

44

 

и

 

45-й).

(Продолженіе).

Герцогъ

 

Курляндскій

 

Іаковъ

 

12-го

 

Февраля

1670

 

г.

 

далъ

 

разпыя

 

прнвиллегіи

 

слободѣ

 

Руе-

скпхъ,

 

разбѣжавшихся

 

во

 

время

 

предшествовав-

шихъ

 

сему

 

времени

 

войиъ

 

п

 

по

 

возвращеніи

 

въ

Зельбургскій

 

уѣздъ

 

поселившихся

 

недалеко

 

отъ

герцогскаго

 

пмѣнія

 

Тольмъ-мызы

 

на

 

лѣвомъ

 

бе-

регу

 

Двины,

 

протпвъ

 

Креііцбурга

 

(*).

 

Эта

 

слобода

Русскихъ

 

разрослась

 

въ

 

цѣлый

 

городъ,

 

названный

по

 

имени

 

основателя

 

герцога—Якобштадтомъ.

Герцогъ

 

Іаковъ

 

позволилъ

 

русскому

 

населенно

 

сего

города

 

(такъ

 

какъ

 

и

 

рпмскимъ

 

католикамъ,

 

съ

псключеніемъ

 

отъ

 

сего

 

права

 

нгьмецкой

 

націо-

налъности)

 

имѣть

 

свопхъ

 

православныхъ

 

священ-

нпковъ,

 

стропть

 

церкви

 

и

 

училища,

 

по

 

надобности;

н

 

для

 

сего

 

на

 

первый

 

разъ

 

далъ

 

даже

 

нужные

 

ма-

теріалы

 

изъ

 

своего

 

лѣсу(**).

 

Пользуясь

 

симъ,

 

пра-

вославные,

 

вѣроятно,

 

тогда

 

;ке

 

основали

 

въ

 

Якоб-

штадтѣ

 

приходскую

   

церковь

   

св.

 

Николая

  

и

 

муж-

скііі

 

монастырь

 

Св.

 

Духа

 

(***).
Но

 

латинство,

 

въ

 

лицѣ

 

польскпхъ

 

королей,

пмѣя

 

верховный

 

права

 

надъ

   

Курляндскими

 

герцо-

(*)

 

Акты

 

исторнч.

    

т.

 

111.

   

стр.

 

450

 

и

 

т.

  

IV.

   

стр.

 

333.

(**)

 

Си.

 

Бѣлорусскій

 

архивъ.

 

ч.

 

1.

 

Москва.

 

1824

 

г.,

 

гдѣ

вся

 

жалованная

 

грамота

 

напечатана

 

на

 

стр.

  

11

 

'6 —118.

(***)

 

Деревянный,

 

въ

 

которомъ

 

были

 

двѣ

 

церкви— монастыр-

ская

 

Св.

 

Духа

 

и

 

кладбищенская—св.

 

Георгія;

 

гораздо

 

позже

 

постро-

ена

 

еще

 

каменная—св.

 

Николая.



—

 

45-1

 

—

гами,

 

мало-по-малу

 

усилилось

 

здѣсь

 

и

 

именно

 

со

временъ

 

герцога

 

Іакова

 

получило

 

доступъ

 

къ

 

каж-

дому

 

городу.

 

Іезупты,

 

съ

 

1650

 

г.

 

утвердпвшіеся

въ

 

Динабургѣ,

 

не

 

оставили

 

въ

 

покоѣ

 

латышское

и

 

русское

 

населеніе

 

всего

 

Зельбургскаго

 

уѣзда.

Кого

 

не

 

удавалось

 

совратить

 

въ

 

католицизмъ,

 

того

уговаривали

 

перейти

 

въ

 

унію. —Унія

 

была

 

въ

 

ру-

кахъ

 

папъ

 

и

 

особенно

 

іезуитовъ

 

ловушкою

 

для

всѣхъ

 

душъ

 

простыхъ,

 

но

 

твердыхъ

 

въ

 

своемъ

православіи.

Послѣ

 

неудавшихся

 

понытокъ

 

ввести

 

сію

 

унію

въ

 

Россію

 

и

 

Литву—чрезъ

 

лже-митроиолитовъ

Исидора

 

и

 

Григорія

 

(1440— 75

 

г.),

 

іезутітамъ

 

уда-

лось

 

возобновить

 

ее

 

съ

 

большнмъ

 

успѣхомъ

 

въ

1о96

 

г.,

 

8— 10

 

октября

 

на

 

Брестскомъ

 

соборѣ

іерарховъ

 

юго-западной

 

Россіп,

 

которые

 

тогда

(кромѣ

 

двухъ:

 

Львовскаго

 

и

 

Перемышльскаго),

 

въ

числѣ

 

6

 

архіереевъ

 

(съ

 

Кіевскшиъ

 

митрополитомъ

своимъ),

 

передались

 

папѣ.

 

Съ

 

того

 

времени

 

вла-

дыки—измѣнники

 

православія —стали

 

распростра-

нять

 

унію

 

каждый

 

въ

 

своей

 

епархін. —Итакь

 

къ

прсжнимъ

 

врагамъ

 

православія

 

въ

 

Курляндін

 

и

Лнвоніи

 

присоединился

 

тогда

 

новый

 

врагъ— Ушя—

во

 

владыкахъ

 

Полотскцхъ,

 

съ

 

другими,

 

передав-

шихся

 

папѣ.

 

Но

 

они

 

въ

 

теченіе

 

почти

 

всего

 

(осо-

бенно

 

первой

 

половины)

 

XVII

 

в.

 

слишкомъ

 

много

имѣли

 

дѣла

 

у

 

себя

 

дома,

 

внутри

 

своей

 

епархіи,

 

и

потому

 

не

 

могли

 

еще

 

слишкомъ

 

вредить

 

правосла-

вію

 

въ

 

Двинскомъ

 

побережьѣ.

 

Отступничество

Полотскпхъ

    

владыкъ ,

    

между

     

прочимъ,

     

было



—

 

452-

прнчиною

 

того,

 

что

 

оставшіеся

 

въ

 

той

 

епархіи

вѣрными

 

православію

 

за

 

всѣми

 

духовными

 

ну;кда-

ми

 

стали

 

въ

 

послѣдствіи

 

обращаться

 

къ

 

Могилев-

скому

 

епископу

 

(*),

 

а

 

въ

 

валінѣйшихъ

 

дѣлахъ—

прямо

 

къ

 

митрополитамъ

 

Кіевскимъ

 

(**).

 

Такъ

право

 

совершать

 

литургію

 

и

 

всѣ

 

требы

 

для

 

пра-

вославныхъ

 

въ

 

Ригѣ

 

испросили

 

у

 

митрополита

Петра

 

Могилы(*")

 

(1655—1647

 

г.)— ПолотскШ

Богоявленскій

 

и

 

Витебскій

 

Марковскій

 

православ-

ные

 

монастыри.

 

Это

 

право,

 

по

 

просьбѣ

 

сихъ

 

мона-

стырей,

 

подтверяідено

 

a.,

 

Бѣлорусскимъ

 

еписко-

ііоаіъ

 

Ѳеодосіемъ

 

Василевичемъ

 

1675

 

г.,

 

по

смерти

 

его

 

адмпнистраторомъ

 

епископіи

 

Бѣлорус-

ской

 

Сильвестромъ

 

1іолчанскішъ(****)

 

1686

 

г.

 

іюля

8

 

дня,

 

съ

 

исключеніемъ

 

отъ

 

сего

 

права

 

Дисненска-

г05

   

Друйскаго

 

и

 

прочихъ

   

по

 

Двингь

   

монасты-

(*)

 

Епархія

 

эта

 

учреждена

 

для

 

православныхъ

 

въ

 

Бѣлоруссіп—

1632

 

г.

 

на

 

сеймѣ,

 

по

 

случаю

 

избранія

 

польскаго

 

короля

 

Владисла-

ва

 

IV.

(**)

 

Послѣ

 

Брестскаго

 

отступничества,

 

православные

 

въ

 

Литвѣ

и

 

Польшѣ

 

довольно-долго

 

оставались

 

безъ

 

архіереевъ;

 

только

 

въ

 

1620

г.

 

Іерусалимскій

 

патріархъ

 

ѲеоФанъ,

 

на

 

возвратномъ

 

своемъ

 

пути

 

пзъ

Москвы,

 

по

 

просьбѣ

 

православныхъ,

 

рукоположилъ

 

имъ

 

и

 

митрополи-

та

 

и

 

всѣхъ

 

архіереевъ—и

 

съ

 

того

 

времени

 

радъ

 

ихъ

 

продолжался

непрерывно;

 

Петръ

 

Могила—послѣ

 

Іова

 

Борецкаго

 

и

 

Исаіи

 

Коппя-

скаго—былъ

 

3-й

 

митрополитъ.

(***)

 

См.

 

акты

 

Западн.

 

Росс.

 

т.

 

V.

 

докум.

 

164.

 

стр.

 

194—

195.

(****)

 

См.

 

Бѣлорусскій

 

архивъ.

 

ч.

 

1.

 

Москва.

 

1824

 

г.

 

докум.

45.

 

стр.

 

126.



—

 

455

 

—

рей(*);—б.,

 

митрополитами

 

Кіевскими,—Гедеоноиъ

Святополкомъ—изъ

 

князей

 

Четвертинскпхъ

 

1687

г.

 

Февраля

 

1 8

 

дия(**)

 

и

 

Варлаамомъ

 

Ясппскнмъ

1690

 

г.

 

марта

 

2

 

дня,(***)

 

и—в.,

 

енпскопомъ

 

Моги-

левскимъ

 

и

 

Мстиславскимъ,

 

намѣстникомъ

 

мнтроно-

ліи

 

Кіевской,

 

СераФІопомъ

 

Полховскнмъ

 

1699

г. (****).

 

Значить,

 

до

 

самаго

 

возвращенія

 

Ливоніи

подъ

 

власть

 

Россіи, — во

 

все

 

время

 

Шведскаго

управленія,

 

не

 

было

 

въ

 

Ригѣ

 

ни

 

одной

 

православ-

ной

 

церкви

 

(о

 

прочихъ

 

мѣстахъ

 

нечего

 

у;ке

 

и

 

го-

ворить)!

 

Ибо

 

Полотскій

 

и

 

Вптебскій

 

монастыри

(по

 

очереди:—одпнъ

 

годъ

 

изъ

 

Полотска,

 

другой—

изъ

 

Витебска)

 

калідогодно

 

высылали

 

отъ

 

себя

 

въ

Ригу

 

монашествующнхъ

 

съ

 

походными

 

(изъ

 

по-

лотна)

 

церквами,

 

книгами,

 

утваряии

 

и

 

всѣми

 

не-

обходимыми

 

принадлелшостями,—обыкновенно

 

вес-

ною,

 

по

 

вскрытіи

 

Двины,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

струговщика-

ми.

 

По

 

прибытіи

 

въ

 

Ригу,

 

ставили

 

церковь

 

со

всѣмп

 

принадлежностями,

 

на

 

берегу

 

Двины—близь

ныпѣипшхъ

 

Карловскихъ

 

воротъ,

 

и

 

по

 

совершеніи

молебна

 

съ

 

водосвятіемъ,

 

кропили

 

св.

 

водою

 

пре-

столъ,

 

ліертвенникъ

 

и

 

иконостасъ,—и

   

затѣмъ—по

(*)

 

Кромѣ

 

Діісненскаго

 

и

 

Друйскаго

 

(нынѣ

 

уже

 

не

 

существую-

щпхъ),

 

изъ

 

иравославпыхъ

 

монастырей

 

по

 

р.

 

Двинѣ

 

тогда

 

были

 

еще

Яісобттадтсіаи,

 

Свято-Духовскііі

 

и,

 

вѣроятно

 

Крыжборіскій

 

(въ

Крейцбургѣ)

  

Предтеченскій.

(**)

  

См.

 

тамъ

 

же

 

докум.

   

170.

 

на

 

стр.

  

210.

(***)

 

См.

 

Бѣлорусскій

 

архивъ.

 

ч.

  

1.

 

докум.

  

46.

 

стр.

 

128.

(**")

 

См.

 

Бѣлорусскій

 

архивъ

 

ч.

 

1.

 

докум.

 

48.

 

стр.

 

130.

 

131.

и

 

акты

 

Запад.

 

Росс.

 

т.

 

V.

 

докум.

 

278.

 

на

 

стр.

 

247

 

и

 

288.



—

 

454

 

—

чину—отправляли

 

въ

 

ней

 

литургію

 

и

 

всякую

 

служ-

бу;

 

осенью

 

опять

 

снимали

 

церковь

 

и

 

со

 

всѣми

утварями

 

возвращались

 

въ

 

свои

 

монастыри;

 

и

 

пра-

вославные

 

въ

 

Рнгѣ

 

опять

 

оставались

 

безъ

 

церкви—

до

 

весны.

Итакъ

 

православіе,

 

въ

 

Курляпдіи

 

и

 

польскихъ

Ннфляшпахъ(*)

 

стѣсняемое

 

и

 

угроя;аемое

 

католи-

цизмомъ

 

и

 

уніею, — въ

 

шведской

 

Лнвонін

 

нетерпи-

мое

 

и

 

изгоняемое

 

лютеранствомъ,

 

готово

 

было

оставить

 

при-балтійскій

 

край,,

 

которому

 

опо

 

одно

припоминало

 

исконную

 

связь

 

его

 

съ

 

Россіей...;—

какъ

 

проиыслъ

 

Божій

 

послалъ

 

неожиданную

 

по-

мощь

 

двшкенію

 

православія

 

въ

 

семъ

 

краю—въ

 

re-

nin

 

Петра

 

Великаго.

Знаменитая

 

война

 

его

 

съ

 

шведскпмъ

 

героемъ

Карломъ

 

XII

 

извѣстпа.

 

Она

 

объявлена

 

Петромъ

1700

 

г.

 

сентября

 

4-го;

 

но

 

въ

 

Ливоніи

 

она

 

нача-

лась

 

только

 

съ

 

сентября

 

1701

 

г.

 

Сынъ

 

главнаго

вождя

 

русскихъ

 

войскъ,

 

гра«і>а

 

Бориса

 

Петровича

Шереметева,

 

Михаилъ

 

Борнсовпчъ

 

первый

 

от-

крылъ

 

путь

 

успѣхамъ

 

русскаго

 

оруяіія

 

въ

 

Лааопіи

въ

 

Рапнпой

 

мызѣ

 

(Верровскаго

 

уѣзда),

 

(**)

 

4-го

сентября

 

1701

 

г.

 

наткнувшись

 

на

 

шведскій

 

отрядъ

н

 

разбивши

 

его.

 

Побѣды

 

самаго

 

генералъ-Фельд-

маршала

 

Шереметева

 

падъ

 

шведскимъ

 

генераломъ

Шлнппенбахомъ

 

(на

 

котораго

 

возложена

 

была

 

Кар-

(*)

 

Подъ

 

спмъ

 

разумѣготся

 

нынѣшніе

 

уѣзды

 

Витсбско'и

 

губер-

віи:

 

Лгощшскііі,

  

Рѣжицкііі

 

и

  

Дппабургскій.

(**)

 

Журналъ

 

Государя

 

Императора

 

Петра

 

Великаго

 

еъ

 

4696

г.

 

ч.

 

1.

 

Сиб.

 

4770

 

г.

 

на

 

стр.

 

38.

 

—



—

 

45a

 

—

ломъ

 

XII

 

главная

 

защита

 

Ливоніи)

 

при

 

ЭрестФсрѣ

(Верровскаго

 

уѣзда),

 

Айѣ

 

(Дерптскаго

 

уѣзда)

 

1701

г.

 

50-го

 

декабря,

 

и

 

при

 

ГуммельсгоФѣ

 

(Пернав-

скаго

 

уѣзда

 

1702

 

г.

 

іюня

 

19-го,

 

очистили

 

путь

русскимъ

 

въ

 

уѣзды—Дерптскій,

 

Пернавскій,

 

Валк-

скій

 

и

 

Венденскій —до

 

самой

 

Риги.

 

1702

 

г.

 

24

августа

 

Шереметевъ

 

взялъ

 

съ

 

боя

 

Маріенбургъ

^Валкскаго

 

уѣзда);

 

а

 

25

 

августа

 

тогоже

 

года,

 

дру-

гой

 

отрядъ

 

русскихъ,

 

подъ

 

начальствомъ

 

гепсралъ-

маіора

 

Фонъ-Вердена

 

взялъ

 

Вольмаръ.

 

1704

 

г.

9

 

іюпя

 

Шереметевъ

 

осадплъ

 

Дерптъ;

 

14

 

іюня

 

на-

чали

 

метать

 

бомбы

 

въ

 

городъ;

 

шведскій

 

гарнизонъ

сдѣлалъ—было

 

вылазку,

 

но

 

былъ

 

отбптъ

 

съ

 

уро-

номъ;

 

5

 

іюля

 

пріѣхалъ

 

въ

 

русскій

 

станъ

 

сачъ

царь

 

Петръ:

 

осада

 

усилплась(*);

 

15

 

іюля,

 

въ

 

нрп-

сутствіи

 

царя,

 

русскіе

 

сдѣлалп

 

сильный

 

приступъ

къ

 

городу,

 

заставившій

 

Шведовъ

 

просить

 

пощады;

самъ

 

Петръ

 

отъ

 

имели

 

Шереметева

 

ппсалъ

 

резо-

люціи

 

на

 

нуні;ты

 

сдачи.

 

15

 

іюля

 

1704

 

г.

 

Дерптъ,

древній

 

русскій

 

Юрьевъ,

 

снова

 

сдѣлался

 

русскпмъ—

и

 

на

 

всегда(**).

 

9-го

 

августа

 

того

 

же

  

1704

 

г.

 

самъ

(*)

 

Въ

 

означепномъ

 

«

 

журпалѣ

 

Петра

 

Великаго

 

»

 

на

 

стр.

 

90-іі

подъ

 

симъ

 

числомъ

 

значится:

 

«осмотра

 

сптуацію

 

того

 

города

 

(Дерпта),

«

 

самъ

 

указалъ

 

батареи

 

и

 

кетели

 

дѣлать

 

изъ-за

 

Амовжи

 

(Эмбахъ)

«рѣки

 

противъ

 

воротъ,

 

именуемыхъ

 

русскихъ.»

 

Въ

 

семъ

 

названін

нтъмецкан

 

память

 

невольно

 

сохранила

 

слѣдъ

 

давняго

 

руссісаю

 

вла-

дѣнія

 

симъ

 

городомъ...

(**)

 

Въ

 

томъ

 

же

 

«журналѣ

 

Петра

 

Великаго»

 

на

 

92-й

 

стр.

посему

 

случаю

 

написано:

 

«И

 

тако

 

сей

 

праотечестпвенпыіі

 

городъ

чрезъ

 

помощь

 

Вышняго

 

и

 

мужествомъ

 

войскъ

 

нашихъ

 

возвращепъ

іюля

 

въ

 

43-й

 

день.

 

»

              

_



—

 

456

 

—

же

 

Петръ

 

взялъ

 

Нарву. —Послѣ

 

знаменитой

 

по-

бѣды

 

своей

 

надЪ

 

Карлоиъ

 

XII

 

подъ

 

Полтавою,

1709

 

г.

 

27

 

іюня, —побѣды,

 

уничтожившей

 

всѣ

замыслы

 

на

 

Россію

 

сѣвернаго

 

завоевателя

 

(кото-

рый

 

изъ—подъ

 

Полтавы

 

убѣжалъ

 

къ

 

Туркамъ),

царь

 

Петръ

 

велѣлъ

 

Шереметеву

 

идти

 

къ

 

Рпгѣ

 

и

взять

 

ее.

 

Въ

 

концѣ

 

октября

 

1709

 

г.

 

пришелъ

 

къ

Рнгѣ

 

осадный

 

корпусъ

 

Русскихъ.

 

5

 

ноября

 

Шере-

метевъ

 

занялъ

 

(на

 

за-двпнскомъ

 

Форштадтѣ)

 

остав-

ленный

 

и

 

разрушенный

 

Шведами

 

коберъ-шанецъ

возобновплъ

 

его,

 

укрѣпилъ

 

и

 

назвалъ

 

его

 

питеръ-

шинецъ

 

въ

 

честь

 

прибывшаго

 

9

 

ноября

 

самого

царя

 

(возвращавшагося

 

тогда

 

изъ

 

Пруссіи

 

въ

 

Пе-

тербургъ).

 

14

 

ноября

 

(въ

 

о

 

часу

 

утра)

 

того

 

же

года,

 

самъ

 

Петръ

 

изъ

 

сего

 

шанца

 

бросилъ

 

въ

 

го-

родъ

 

Ригу

   

первыл

   

три

   

бомбы(*),

   

и,

 

на

 

другой

(*)

 

См.

 

«журпалъ

 

Петра

 

Велпкаго»

 

Спб.

 

1764

 

г.

 

на

 

стр.

2о1-іі. —Допыпѣ

 

въ

 

Занторской

 

(пли

 

Якубской,

 

хорошо

 

пепомшшъ)

крѣностпой

 

башнѣ

 

въ

 

одной

 

изъ

 

стѣпъ

 

ноказываютъ

 

три

 

бомбы,

 

буд-

то

 

бы

 

тѣ

 

самыя,

 

что

 

пущены

 

Петромъ.

 

Но

 

несправедливо

 

показыва-

ютъ:

 

потому

 

что

 

Петръ

 

Великій

 

стрѣлялъ

 

изъ

 

питеръ— (или

 

преж-

ній

 

коберъ—)шанца,

 

значптъ—съ

 

за-двпнскаго

 

Форштадта.

 

А

 

три

бомбы

 

въ

 

Занторской

 

(или

 

Якубской)

 

башнѣ

 

находятся

 

со

 

стороны

петербургекаго

 

Форштадта,

 

т.

 

е.

 

съ

 

противоположной

 

стороны.

 

При-

толъ

 

эти

 

три

 

бомбы

 

въ

 

Занторской

 

(или

 

Якубской)

 

башпѣ—камен-

іѣгя, —п

 

слѣдовательно

 

скорѣе

 

относятся

 

ко

 

временалъ

 

осады

 

Рпги

въ

 

1621

 

г.

 

ПІведскпмъ

 

героемъ

 

Густавомъ

 

Адольфомъ,

 

который

осаждйлъ

 

крѣпость

 

именно

 

со

 

стороны

 

нынѣшняго

 

петербургекаго

 

и

московскаго

 

Форштадтовъ

 

{слѣды

 

редутовъ

 

отъ

 

сей

 

осады

 

доселѣ

сохранились

 

за

 

тѣми

 

Форштадтамн,

 

по

 

нанравленію

 

отъ

 

Алеіссандров-

скихъ

 

воротъ

 

къ

 

московскимъ)

 

и

 

который

 

во

 

время

 

сей

 

осады

 

дѣй-

ствительно

 

стрѣлялъ

    

изъ

 

мортиръ

 

огромиыми

 

камнями

 

въ

 

160

 

*уи-



—

 

457

 

—

день

 

уѣхавъ

 

въ

 

новую

 

свою

 

столицу,

 

ве.іѣлъ

 

Ше-

реметеву

 

ограничиться

 

до

 

времени

 

только

 

обло;ке-

ніемъ

 

(блокадою)

 

крѣпостп.

 

Тп,стъйшая

 

осада

Риги

 

собственно

 

началась

 

15

 

апрѣля

 

1710

 

г.;

 

1

іюня

 

русскіе

 

овладѣлн

 

Форштадтамн,

 

которые

Шведы

 

сожгли

 

при

 

отступленіи

 

въ

 

городъ;

 

бом-

бардированіе

 

крѣпостп

 

Русскими

 

заставило

 

швед-

скаго

 

генералъ-губернатора

 

графа

 

Штремберга

сдаться;

 

4

 

іюля

 

1710

 

г.

 

послѣдовала

 

капптуляція

о

 

сдачѣ

 

города(*);

 

5

 

іюля

 

русскій

 

отрядъ

 

князя

Репнина

 

первыіі

 

вошелъ

 

въ

 

городъ

 

и

 

занялъ

 

его;

1 2

 

іюля

 

граФъ

 

Шереметевъ

 

нмѣлъ

 

торжественный

въѣздъ

 

чрезъ

 

Карловскіе

 

ворота(**)

 

къ

 

замку,

 

гдѣ

товъ.

 

См.

 

«De

 

expugnatione

 

civitatis

 

Bigensis

 

Livoniae

 

metropolis.»

4

 

621

 

an.

 

Epislolae

 

Illl.

 

Bigae.

 

1622

 

г.

 

подъ

 

5

 

и

 

9

 

числами

сентября

 

1

 

62 1

 

г.

 

Къ

 

тому

 

же—въ

 

томъ

 

же

 

«

 

журналѣ

 

Петра

 

Ве-

ликаго

 

»

 

въ

 

самой

 

рсляціи

 

о

 

взятіп

 

Риги

 

на

 

275

 

стр.

 

прямо

 

сказаио,

Что

 

пзъ

 

сихъ

 

трехъ

 

бомбъ

 

брошепныхъ

 

Иетромъ,

 

одна

 

попала

 

въ

кпрку

 

св.

 

Петра,

 

друіап —на

 

«

 

больверокъ,

 

третья—въ

 

домъ

 

пар-

тикулярной

 

купеческой.

 

»

(*)

 

Въ

 

память

 

сего

 

взятія

 

рижской

 

крѣпости,

 

1815

 

г.

 

іюля

4

 

дн.

 

заложепы

 

и

 

начаты

 

постройкою

 

(каменный

 

со

 

сводами)

 

тріум-

Фальныя

 

Александровскін

 

(названы

 

въ

 

часть

 

Александра

 

1-го)

 

ворота,

доселѣ

 

существующая

 

при

 

въбздт.

 

на

 

петербургски!

 

Форштадтъ

 

со

стороны

 

петербургской

 

шоссейной

 

дороги.

(**)

 

Гдѣ

 

«рижскій

 

магистрату

 

при

 

отданіи

 

комплемента

 

под-

«неслп

 

(фельдмаршалу

 

Шереметьеву)

 

на

 

нодушкѣ

 

бархатной

 

два

 

клю-

«ча

 

золотые.»— См.

 

«

 

журпалъ

 

Петра

 

Великаго»

 

ч.

 

1.

 

1764

 

г.

 

на

стр.

 

300.

 

Въ

 

сихъ

 

ключахъ

 

вѣсу

 

было

 

3

 

Фунта

 

золота;

 

на

 

нихъ

сдѣлана

 

была

 

латинская

 

надпись:

 

Bigae

 

devictae

 

obseqvium

 

a

 

supre-

mo

 

totius

 

Bussiae

 

campi

 

praefecto

 

com.

 

Boris

 

Scheremetoff...#«?!ps

поаволнлъ

 

Шереметеву

 

владѣть

 

сими

   

ключами, —и

 

онн

 

доселѣ

 

хра-



—

 

458

 

—

нрннялъ

 

онъ

 

присягу

 

на

 

вѣрпоподданннчеетво

 

рус-

иому

 

престолу

 

отъ

 

дворлнъ

 

и

 

пасторовъ,

 

а

 

потомъ

у

 

ратуши—отъ

 

магистрата

 

и

 

всѣхъ

 

грагкданъ.

і- го /8-го

 

августа

 

того

 

же

 

1710

 

г.

 

взять

 

русскими

Дннаииндъ(*);

 

14

 

августа

 

того

 

же

 

года

 

сдался

 

Пер-

нау;

 

въ

 

теченіе

 

того

 

»ке

 

августа

 

покорился

 

Аренс-

бургъ

 

и

 

весь

 

островъ

 

Эзель;

 

29

 

сентября

 

1710

 

г.

Русскіе

 

взяли

 

и

 

РевелЦ**).

 

Такпмъ

 

образомъ

 

вся

шведская

 

t/Іивопіл

 

(нынѣшнія

 

Эстляпдская

 

и

 

Лиф-

ляндская

 

губернін), —древнее

 

паслѣдіе

 

русскихъ

 

по-

велителей,—возвращепа

 

имъ

 

снова

 

и

 

пейштадт-

скішъ

 

мнромъ

 

1721

 

г.

 

августа

 

50

 

дня

 

(заключен-

ные

 

съ

 

Швецісю),

 

со

 

всѣми

 

пріобрѣтеніями

Петра

 

Великаго,

 

навсегда

   

утверждена

 

за

 

Россіею.

нятся

 

въ

 

его

 

Фамидіи.

  

См.

 

письма

 

Петра

 

Великаго...

   

къ

 

графу

 

Ше-

реметеву.

 

Москва

 

1774

 

г.

 

въ

 

преднсл.

  

на

 

стр.

   

XXXIV*.

(*)

 

Шведскііі

 

комендантъ

 

Штакельбергъ

 

1-го

 

авіуста

 

послалъ

къ-

 

Шереметьеву

 

капнтуляцію

 

Дпнаминда;

 

по

 

утверждеиіи

 

сей

 

капиту-

.іяцін,

 

Дпиамішдъ

 

сдался

 

S-ю

 

августа.

 

См.

 

«журн.

 

Петра

 

Велик.»

па

 

стр.

  

312.

(**)

 

Сей

 

достопамятный

 

годъ

 

изгнанія

 

Шведовъ

 

изъ

 

древняго

пашего

 

достоянія —Лштнін

 

Петръ

 

Великій

 

ознаменовалъ

 

заложеніемъ

въ

 

С.

 

Петербургѣ

 

свящспнато

 

памятника

 

древнему

 

побѣдителю

Шведовъ

 

св.

 

Александру

 

Невскому.

 

«

 

Иадъ

 

Иевою

 

рѣкою,

 

на

 

устьѣ

«рѣчкн

 

Черной

 

усмотрѣвъ

 

изрядное

 

мѣсто,

 

которое

 

называлось

 

Вик-

«торы,

 

онъ

 

указалъ

 

строить

 

монастырь

 

во

 

имя

 

св.

 

Троицы

 

и

«се.

 

Александра

 

Левскаго,

 

и

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

въ

 

присутствіи

 

его

«Государя

 

и

 

при

 

иемъ

 

обрѣтающихся

 

мипнстровъ

 

и

 

генералитета,

«архимапдрнтъ,

 

назначенный

 

въ

 

тотъ

 

монастырь,

 

Ѳеодосіи

 

водру-

«зилъ

 

крестъ

 

съ

 

надіінсаніемъ.

 

»

 

См.

 

«журн.

 

Петра

 

Великаго»

 

ч.

 

1.

стр.

 

325.



—

 

459

 

—

Первымъ

 

дѣломъ

 

Петра

 

въ

 

управленіи

 

возвра-

щенною

 

Ливоніею

 

было

 

обезнеченіе

 

благососто-

япія

 

православія

 

въ

 

семъ

 

краю. —Въ

 

грамотѣ

 

Ря-

занскаго

 

митрополита

 

Стефана

 

Яворскаго,

 

мѣсто-

блюстителя

 

иатріаршаго

 

престола

 

въ

 

Моеквѣ,

171

 

о

 

г.

 

7

 

октября

 

данной,

 

по

 

просьбѣ

 

братіи

 

По-

лотскаго

 

монастыря(*),

 

говорится

 

между

 

прочимъ,

чтобы

 

Рижскіе

 

«священники

 

ничѣмъ

 

и

 

никакъ

 

не

«препятствовали

 

іеромонахамъ

 

тѣхъ

 

монастырей

«въ

 

отправленіп

 

службъ

 

ихъ

 

въ

 

Ригѣ».

 

Какихъже

церквей

 

священники

 

здѣсь

 

разумѣются?

 

Какія

тогда

 

были

 

церкви

 

въ

 

Рпгѣ?—По

 

взятіи

 

Риги

 

въ

1710

 

г.,

 

Русскіе

 

нашли(**)

 

въ

 

самомъ

 

городѣ

 

4-ре

(*)

 

Въ

 

подтвержденіе

 

прежпяго

 

права

 

какъ

 

полотскаго

 

такъ

 

и

витебскаго

 

монастырей—посылать

 

каждую

 

весну

 

со

 

стругами

 

въ

 

Ригу

іеромоиаховъ

 

съ

 

походпою

 

церковію

 

для

 

службъ

 

по

 

прежнему.

 

См.

Бѣлорусскій

 

Архивъ.

 

Москва,

 

ч.

  

4.

 

докум.

  

55.

  

стр.

  

144.

(**)

 

Рига

 

заключаешь

 

въ

 

себѣ:

 

I)

 

самый

 

городъ,

 

или

крѣпость

 

(существующая

 

съ

 

4

 

200

 

г., — перестроенная

 

по

 

системѣ

итальянской

 

въ

 

половииѣ

 

XVI

 

в., —a

 

послѣ

 

преобразованная

 

въ4634

г.

 

Шведами

 

по

 

системѣ

 

нидерландской

 

и

 

въ

 

4

 

671

 

г.—по

 

системѣ

Вобапа,

 

а

 

при

 

Императрицѣ

 

Екатеринѣ

 

II

 

приведенная

 

въ

 

настоящій

впдъ);

 

въ

 

ней

 

четыре

 

лютераискія

 

кпркп:

 

1.,

 

Дом'—или

 

соборная

съ

 

1244

 

г.,—2.,

 

Петерь—съ

 

1204

 

г.,— 3.,

 

Якубъ

 

(прежде

1479

 

г.,

 

когда,

 

по

 

случаю

 

войны

 

ордена

 

съ

 

гражданами—она

 

въ

томъ

 

году

 

была

 

пробита

 

выстрѣлами

 

въ

 

20

 

мѣстахъ),—и

 

4.,

 

бан-

ковская—съ

 

1227

 

г.

 

(реформатская

 

съ

 

1732

 

го

 

и

 

римско-

католическая—Скорбящей

 

Божіей

 

Матери—съ

 

1785

 

г.,—построе-

ны

 

уже

 

во

 

время

 

русскаго

 

владычества);—И)

 

цитадель—пачата

постройкою

 

прп

 

Шведахъ

 

въ

 

1650

 

г.

 

(замокъ—нынѣшнее

 

помѣще-

ніе

 

генералъ-губернатора

 

начался

 

постройкою

 

при

 

гермейстерѣ

 

ордена



440

 

—

лютеранскія

 

кпрки

 

и

 

ни

 

одной

 

церкви,

 

которая

 

бы

принадлежала

 

другимъ

 

вѣроисповѣданіямъ.

 

Подлѣ

Якубской

 

кирки

 

еще

 

стояли

 

камепныя

 

стѣны

 

раз-

валившейся

 

римско-католической

 

церкви

 

св.

 

Маг-

далины,

 

принадлежавшей

 

нѣкогда

 

латинскому

 

мо-

настырю

 

Бенедш;тинокъ(*),

 

потомъ

 

въ

 

1о82-мъ

 

г.

королемъ

 

Баторіемъ

 

сдѣланной

 

приходскою

 

для

латинянъ,

 

и

 

затѣмъ

 

отданной

 

іезуитамъ,

 

а,

 

по

 

из-

гианіи

 

іезунтовъ

 

изъ

 

Риги

 

въ

 

1621

 

г.

 

17

 

сен-

тября,

 

остававшейся

 

въ

 

занустѣнін.

 

Петръ,

 

вскорѣ

во

 

взятін

 

Риги,

 

далъ

 

указъ—исправить

 

бывшую

римско-католическую

 

церковь

 

св.

 

Магдалины

 

и

передѣлать

 

ее

 

на

 

православную, —и

 

тогда

 

же

 

она

перестроена

 

и

 

освящена

 

во

 

имя

 

Ллексіл,

 

человіъка

Божія.

 

При

 

ней

 

обыкновенно

 

погребали

 

русскую

знать—до

 

указа

 

1771

 

г.

 

ноября

  

17

 

дия(*').

 

Предъ

Валтерѣ

 

Плеттсііборгѣ

 

4

 

54

 

5

 

г., —до

 

1670

 

г.

 

находился

 

въ

 

цитадели;

но

 

въ

 

семъ

 

году

 

отдвленъ

 

отъ

 

укрѣнленін

 

цитадтіі

 

и

 

вошелъ

 

въ

сосгавъ

 

кріьпости—города),—съ

 

29

 

іюля

 

4670

 

г.

 

перестроена

совершенно

 

по

 

новой

 

системѣ

 

Вобана,

 

по

 

проекту

 

Шведскаго

 

инже-

иеръ-полковника

 

Фонъ-Дальберга,

 

совершенно

 

отдѣлена

 

отъ

 

города

 

—

кріъпости

 

и

 

получила

 

нынѣшнее

 

начертаніе

 

продолговатаго

 

шести-

угольника.

 

III)

 

форштадты—на

 

правомъ

 

берегу

 

Двины—нынѣш-

uiii

 

петербургскій

 

(съ

 

Фобургомъ)

 

(здѣсь

 

4

 

кирка

 

Гертруды),

 

и

московскій

 

(здѣсь

 

4

 

кирка

 

Іисуса)

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

Двины—ми-

тавекій

 

или

 

курляндскій.

 

См.

 

рукописный

 

«Формуляръ

 

Рижской

 

крѣ-

ности,

 

»

 

поруч.

 

Тпдебеля.

(*)

 

Монастырь

 

этотъ

 

основалъ

 

въ

 

Ригѣ

 

въ

 

4

 

257

 

г.

 

латинскій

арѵіепископъ

 

Ливоніи

 

Альбертъ

 

П-й.

(**)

 

Сія

 

церковь,

 

послѣ

 

разновременныхъ

 

перестроекъ,

 

исправ-

леній

 

и

 

починокъ,

 

существуетъ

 

и

 

до

 

нынѣ.

 

Изъ

 

русской

 

знати

 

пер-

вый

 

погребенъ

 

здѣсь

   

въ

 

4

 

726

 

г.

  

3-го

 

іюля

 

рижскій

    

генералъ-гу-



—

 

441

 

—

1715-мъ

 

г.,

 

конечно,

 

основана

 

такяіе

 

и

 

деревянная

Благовгьщенскал

 

церковь

 

съ

 

придѣломъ

 

во

 

имя

Святителя

 

Николая,

 

построенная

 

шкдивеніемъ

русскихъ

 

торговцевъ,

 

еще

 

отъ

 

шведскнхъ

 

временх

постоянно

 

иіптельствовавшихъ

 

на

 

Московском

предмѣстыі(*).

 

Въ

 

томъ

 

и;е

 

171»

 

г.

 

уже

 

сущест-

вовала

 

въ

 

цитадели

 

соборная

 

Петропавловская

церковь(**)

 

деревянная

 

до

 

1776— 1786

 

г.,

 

когда

выстроена

 

на

 

мѣстѣ

 

преяшей

 

каченная

 

теперь

существующая.

 

Вскорѣ

 

а;е

 

но

 

взятіи

 

Риги,

 

конеч-

но,

 

устроена

 

замковская

 

Успенская

 

церковь—

для

 

генералъ-губеряаторовъ

 

Ріккскнхъ,

 

которые

сначала

 

всѣ

 

были

 

изъ

 

Русскихъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

со

времени

 

взятія

   

Риги,

 

въ

 

пой

 

и

 

въ

    

окрестностям!

бернаторъ,

 

генералъ-Фельдмаршалъ

 

князь

 

Никита

 

Васнльсвнчъ

 

Реп-

нинъ;— за

 

тѣмъ:

 

въ

 

1748

 

г.

 

26

 

октября

 

геиералъ-Фельдцеііхмеіі-

стеръ

 

князь

 

Василій

 

Репнннъ;

 

въ

 

1757

 

г.

 

генера.іъ-аншеФЪ

 

ВзсиІіІІ

Абрамовпчъ

 

Лопухпнъ

 

и

 

гепералъ-лейтенантъ

 

Зыбіінъ

 

(оба

 

убиты

были

 

въ

 

сражепіп

 

при

 

Грос-ЕгернсдорфТ,];

 

въ

 

1761

 

г.

 

30

 

мая—

рижскій

 

губериаторъ,

 

князь

 

Владиміръ

 

долгорукій.

(*)

 

Церковь

 

сія

 

упоминается

 

въ

 

актахъ

 

римскаго

 

коненстор-

скаго

 

архива

 

еще

 

въ

 

1727

 

г.,

 

какъ

 

издавна

 

существующая;

 

по

 

но-

вому

 

плану

 

къ

 

устроенно

 

укрѣпленій

 

города

 

въ

 

4774

 

г.

 

снесена

 

съ

прежняго

 

мѣста,

 

и —на

 

пынѣшнемъ

 

мѣстѣ

 

выстроена

 

тогда

 

же

 

новая

съ

 

особенною

 

придѣльною

 

теплою—во

 

имя

 

св.

 

Николая,

 

существо-

вавшая

 

до

 

сожженія

 

въ

 

4842

 

г.;

 

а

 

изъ

 

матеріаловъ

 

разобранной

 

цер-

кви,

 

по

 

просьбѣ

 

прихожанъ,

 

архіепископъ

 

Иннокентій

 

благословилъ

въ

 

4777

 

г.

 

апр.

 

28

 

дн.

 

устроить

 

кладбищенскую

 

церковь—всѣхъ

Святыхъ.

(**)

 

По

 

дѣламъ

 

бывшаго

 

лифляндскэго

 

духовпаго

 

правленія

 

зна-

чится,

 

что

 

въ

 

1715

 

г.

 

назначены

 

изъ

 

Смоленска

 

въ

 

сей

 

соборъ

причетниками

 

Лепгочевскій

 

и

 

Зборомірскій.



—

 

442

 

—

en

 

оставался

 

цѣлый

 

корпусъ

 

войскъ,

 

при

 

которыхъ

были

 

свои

 

полковыя

 

цсркви(*).

 

При

 

Петрѣ

 

;ке,

1714

 

г.

 

устроена

 

церковь

 

Симеона

 

и

 

Анны

 

въ

Митавп>(**),

 

во

 

дворцѣ,

 

для

 

супруги

 

Курляндскаго

герцога

 

Фридрига

 

Вильгельма

 

Анны

 

Іоанповпы

п

 

ея

 

двора(***).

 

Конечно

 

при

 

Петрѣ

 

те

 

основаны

церкви —въ

 

Дннампндѣ

 

Преображенія

 

Господня;

(нынѣшпяя

 

каменная

 

существуетъ

 

съ

 

1778

 

г.),

 

въ

Перповѣ(****)

 

и

 

въ

 

Дерптѣ(**"*).

Въ

 

отногасніи

 

къ

 

управленію,

 

уже

 

къ

 

1718

г.,

 

при

 

посвященін

 

(2

 

іюня)

 

зпаменитаго

 

ѲеоФана

Прокоповнча

 

на

 

Псковскую

 

епархію,

 

Петръ

 

Вели-

кій

 

обпаруяшлъ

 

свою

 

мысль—подчинить

 

./Іпвонскія

церкви

 

Пскову:

 

ибо

 

опъ

 

тогда

 

Ше

 

велѣлъ

   

ѲеоФану

(*)

 

Въ

 

одной

 

бумагѣ

 

1727

 

г.

 

сентября

 

11

 

дн.

 

рижскаго

 

кои-

систорскаго

 

архива

 

зпачптся,

 

что

 

тогда

 

въ

 

Ригѣ

 

было

 

13

 

полковъ

 

и

при

 

нить

 

13

 

священнпковъ.

(**)

 

Городу

 

Митавѣ

 

положилъ

 

о,снованіе

 

Конрадъ

 

Фонъ-Медемъ

въ

 

1272

 

г.

 

Готгардъ

 

Кетлеръ

 

(ех-Гермеіістеръ),

 

какъ

 

герцогъ

 

Кур-

ляндскііі,

 

основалъ

 

свою

 

резпденцію

 

въ

 

Мнтавѣ;

 

п

 

съ

 

того

 

времени

до

 

послѣдпяго

 

раздѣла

 

Польши

 

она

 

была

 

столицею

 

Кѵрландіп.

(***)

 

Въ

 

1726

 

г.

 

построена

 

въ

 

Митавѣ

 

еще

 

другая

 

деревянная

за

 

дворомъ— для

 

парода

 

по

 

обветшаніи

 

которой

 

построена

 

новая

 

1750

г.;

 

кышыиияя

 

каменная

 

существуетъ

 

съ

 

1778

 

г.

(****)

 

0

 

церкви

 

въ

 

семъ

 

городѣ

 

упоминается

 

въ

 

одной

 

бумагѣ

архива

 

рижской

 

духовной

 

коисисторіи

 

отъ

 

4725

 

г.;

 

церквей

 

въ

 

семъ

городѣ

 

было

 

двѣ—Успенская

 

и

 

Алексапдроневская,

 

обѣ

 

деревян-

ным;

 

на

 

м1;сто

 

Успенской

 

въ

 

4

 

768

 

г.

 

построена

 

каменная

 

Екате-

рининская

 

доселѣ

 

существующая;

 

а

 

Алексапдроневская

 

въ

 

4793

 

г.

за

 

ветхостію

 

разобрана.

(*****}

 

Успенская—деревянная;

 

нынѣшняя

 

каменная

 

суще-

ствуетъ

 

съ

 

1780

 

г.



—

 

445

 

—

именоваться

 

Псковскими

 

и

 

Нарвскимъ(*)

 

п

 

завѣ-

дывать

 

церквами

 

въ

 

Эстляндіи.

 

Въ

 

1725

 

г.

 

12

марта

 

Императрица

 

Екатерина

 

1-я

 

подчинила

 

тому

ate

 

ѲеоФану

 

и

 

его

 

преемннкамъ

 

и

 

Ригу

 

со

 

всѣчи

Дифляпдскими

 

церквами.

Ршкскими

 

церквами

 

до

 

сего

 

1725

 

г.

 

завѣды-

валъ

 

непосредственно

 

мѣстоблюститель

 

патріаршііі,

митрополитъ

 

Сте«і>анъ

 

Яворскій,

 

а

 

съ

 

1725

 

г.—

Святѣйшій

 

Сѵнодъ—чрезъ

 

генералъ-губернаторовъ,

посылавшнхъ

 

указы

 

протоіерею

 

Петропавловскаго

собора(**).

 

Указомъ

 

1725

 

г.

 

12

 

марта

 

Императрица

Екатерина

 

1-я

 

велѣла

 

причислить

 

Ршкскія

 

церкви

со

 

всѣмъ

 

уѣздомъ

 

къ

 

Псковской

 

епархіи, —и

 

тогда

же

 

новоназначенпый

 

протоіерсй

 

Петропавловскаго

собора

 

Симеонъ

 

Ярмарковскій,

 

сдѣланъ

 

закащи-

комъ

 

(или

 

благочиннымъ)

 

(***)

 

для

 

надзора

 

за

 

духо-

венствомъ—какъ

 

Рижскимъ

 

(не

 

исключая

 

и

 

полко-

выхъ),

 

такъ

 

ц

 

иногороднымъ

 

(за

 

исключеніемъ

Курляндскпхъ

 

церквей).

( 4 )

 

Истор.

 

княж.

    

Псковск.

 

ч.

 

III.

 

Кіевъ.

 

4831

 

г.

 

стр.

 

61.

(**)

 

До

 

1725

 

г.

   

симъ

 

протоіереемъ

   

былъ

 

Тимооей

 

Корейша.

(***)

 

Указомъ

 

изъ

 

псковскаго

 

архіерейскаго

 

«приказа»

 

отъ

 

11

мая

 

1725

 

г.

 

съ

 

увѣдомленіемъ

 

о

 

семъ

 

распоряжеиіи,

 

также

 

предпи-

сывалось

 

ему

 

между

 

прочпмъ:— «збирать

 

принадлежащіи

 

къ

 

духовно-

«стн

 

сборы,

 

а

 

именно

 

отпуску

 

венечныхъ

 

памятей—венечные

 

деньги;

«■преждеположенныхъ—съ

 

перваго

 

брака—по

 

двадцати

 

по

 

пяти

 

ко-

«пѣекъ,—со

 

втораго

 

по

 

пятьдесятъ,—съ

 

третьяго—по

 

семидесятъ

 

по

«

 

пяти

 

копѣекъ,—да

 

новонакладныхъ—лазаретныхъ

 

въ

 

шппталь

«по

 

томужь

 

числу

 

съ

 

браку, —и

 

тому

 

сбору

 

чинить

 

записные

«книги.

 

»—
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Съ

 

1727

 

г.

 

упоминается

 

въ

 

Ригѣ

 

контора

духовныхъ

 

дтълъ,

 

учрежденная

 

псковскимъ

 

архі-

епископомъ

 

РаФаиломъ

 

Заборовскнмъ

 

(1725—

1751

 

г.);

 

сія

 

контора

 

переименована

 

1750

 

г.

 

въ

Рижское

 

духовное

 

правленіе,

 

которое,

 

будучи

преобразовано

 

въ

 

1764

 

г.

 

архіепископомъ

 

Иено-

кептіемъ(*)

 

существовало

 

до

 

учреліденія

 

въ

 

Ригѣ

независимой

 

епархіп.

(*)

 

Съ

 

1764

 

г.

 

велѣно

 

ему

 

титуловаться

 

Псковскими

 

и

 

Риж-

скими,

 

потому

 

что

 

Эстляндскія

 

церкви

 

въ

 

Ревелѣ,

 

Балтійскомъ

 

Пор-

гѣ

 

и

 

Нарвѣ

 

отчислены

 

къ

 

Петербургской

 

епархіи.

 

Въ

 

указѣ

 

изъ

Псковской

 

коисисторіи

 

отъ

 

1764

 

г.

 

августа

 

43

 

дн.

 

(№

 

1728)

 

на-

писано

 

между

 

прочимъ:

 

«въ

 

бытность

 

его

 

преосвященства

 

въ

 

Ригѣ

«усмотрѣно

 

имъ,

 

что

 

рижское

 

духовное

 

правленіе

 

состоптъ

 

изъ

 

едц-

«ноіі

 

персоны—тамошняго

 

протопопа.

 

А

 

по

 

знатности

 

того

 

мѣста; ,

«гдѣ

 

бываютъ

 

многія

 

і

 

трудный

 

къ

 

рѣшепію

 

дѣла,

 

надлежнтъ

 

тамъ

«быть

 

правленію

 

духовному

 

въ

 

лучшемъ

 

порядкѣ...

 

того,

 

ради

 

его

«преосвященство

 

приказалъ:

 

въ

 

ономъ

 

рпжскомъ

 

духрвномъ

 

правлеиіи

«присутствовать

 

п

 

обще

 

исправлять

 

всѣхъ

 

дѣлъ

 

теченіе

 

тремъ

 

пер-

«сонамъ:

 

тамошнему

 

протопопу

 

Саввѣ

 

Глазовскому,

 

второму...

«протопопу

 

Симеону

 

(переведенному

 

изъ

 

Пскова

 

въ

 

Рижскую

 

Алек,-

«сіевскую

 

церковь— 1-мъ

 

священникомъ) ,

 

третьему

 

Алексіевскія

«церкви—второму

 

священнику

 

Сергію;...

 

а

 

для

 

письма,

 

и

 

исправленія

«

 

производствомъ

 

дѣлъ

 

прпказныхъ—писца

 

достойнаго

 

»

 

(для

 

сего

 

кон-

свсторіею

 

и

 

посланъ

 

изъ

 

Пскова

 

дьячекъ

 

Кондратъ

 

Петровъ,

 

и

 

для

содержанія

 

его

 

велѣно

 

ему

 

быть

 

2-мъ

 

причетнпкомъ

 

при

 

Рынковской

Николаевской—у

 

Благовѣщенія —церкви).

 

Тѣмъ.

 

же

 

указомъ

 

прото-

попъ

 

Спмеонъ

 

назначенъ

 

катихизаторомъ

 

«

 

учить

 

народъ

 

за

 

часъ

 

до

«обѣденнаго

 

благовѣста

 

или

 

въ

 

соборной

 

или

 

въ

 

Алексіевской

 

церкви

«по

 

вся

 

воскресные

 

дни,»

 

a

 

Сергій

 

(3-й

 

членъ

 

правленія) — благо-

чинными.

 

При

 

указѣ

 

Псковской

 

духовной

 

коисисторіи

 

отъ

 

25

 

апрѣ-

ля

 

1765

 

г.

 

присланы

 

въ

 

Рижское

 

духовное

 

правле.ніе

 

составленное

самимъ

 

Преосвященнымъ

 

Иннокентіемъ

 

1)

 

увіьщапіе

 

и

 

при

 

немъ

наставлеме

 

(или

 

прибавленіе

 

къ

 

инструкцін)

 

благочинвымъ

 

п

 

зака-
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Вѣдѣнію

 

Ршкскаго

 

духовиаго

 

ііраплепія

 

въ

1770

 

Г;

 

были

 

подчинены

 

18

 

церквей,

 

норучен-

ныхъ

 

надзору

 

двухъ

 

благочшшыхъ.

 

1-й

 

благочин-

ный

 

заиѣдывалъ

 

10-ю

 

церквами—а.,

 

въ

 

Риги,:

1,

 

соборная

 

церковь,

 

2,

 

Алсксѣевская,

 

5,

 

Заті-

ковская,

 

4,

 

Благовѣщенская,

 

5,

 

Жпвоноспаго

источника

 

или—Скорбящей

 

Божіей

 

Матери—гарнп-

зонныхъ

 

госпиталей(*),— 6,

 

главнаго

 

полеваго

 

гоіп-

питаля—Троицкая(**);

 

б.,

 

вніъ

 

Риги— 7,

 

Дипампн-

екая,

    

8,

    

Митавская

 

(***),

    

9,

    

Эзельская

 

(****)

    

п

щикамъ,—и

 

2)

 

пастырское

 

увѣіианіе

 

и

 

ирп

 

немъ

 

иаставлсніе

 

свя-

щенннкамъ

 

въ

 

такой

 

силѣ

 

а)

 

«что

 

они

 

должны

 

опасно

 

хранить

 

во

«

 

псправленіи

 

своего

 

по

 

священству

 

званія —съ

 

Формами

 

увѣщаній

 

для

«

 

нихъ

 

предъ

 

нсправленіемъ

 

ташгь

 

Божінхъ

 

и

 

б)

 

что

 

какъ

 

священники

«и

 

діаконы,

 

такъ

 

и

 

причетппки

 

наблюдать

 

должны

 

и

 

въ

 

самомъ

 

об-

«

 

хожденіи

 

житія

 

».

(*)

 

Построена

 

1731

 

г.

 

и,

 

послѣ

 

разновремениыхъ

 

псправленііі

и

 

перестроекъ,

 

существовала

 

до

 

1812

 

г.,

 

когда

 

она,

 

вмѣстѣ

 

съ

Форштадтами,

 

сгорѣла;

 

стояла

 

она

 

на

 

Петербугскомъ

 

Форштадтѣ

 

но

нынѣшней

 

Евфоніііскоіі

 

улицѣ—иа

 

правомъ

 

поворотѣ

 

въ

 

Кузнецкую

улицу,

 

протпвъ

 

дома

 

Виноградова.

.(**)

 

Построена

 

въ

 

1754

 

г.

 

нынѣшнпя

 

каменная—внутри

 

са-

маго

 

гоштптальнаго

 

корпуса—существуете

 

съ

 

1833

 

г.

 

О

 

Троицкой

Задвинскоіі

 

не

 

упомянуто

 

въ

 

семъ

 

актѣ

 

потому,

 

что

 

оиа

 

до

 

самаго

1812

 

г.

 

была

 

въ

 

завѣдываніи

 

Іеромонаховъ,

 

прпсылаемыхъ

 

иногда

пзъ

 

Полотскаго,

 

а

 

иногда

 

изъ

 

Витебскаго

 

монастырей;

 

прежде

 

она

была

 

полотняная,

 

въ

 

1754

 

г.

 

устроена

 

изъ

 

досокъ,—стояла

 

на

правомъ

 

берегу

 

Двины

 

близь

 

Карловскнхъ

 

воротъ; —въ

 

1780

 

г.

вновь

 

построена

 

изъ

 

бревеиъ

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

Двнпы

 

на

 

нынѣш-

немъ

 

ея

 

мѣстѣ.

(***)

   

Съ

 

1750

 

г.

 

подчинена

    

Псковской

    

енархій,

  

а

 

прежде

того

 

непосредственно

 

зависѣла

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

('***)

 

Въ

 

Ареисбургѣ— Съ. Николая— въ

 

1748

 

г.

 

построена

деревянная;

  

нынѣшнпіі

 

каченная

 

освящена

 

въ

 

1790

 

г.
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10,

 

Перповскія

 

(св.

 

Екатерины

 

и

 

Александра

 

Невска-

го).

 

2-й

 

благочинный

 

былъ

 

полковой

 

священникъ,

завѣдывавінііі

 

остальными

 

8-ю

 

церквами —тояіе

полковыми.

 

Въ

 

Дерптѣ —Иппокентій

 

архіеписконъ

учредилъ

 

особый

 

заказъ

 

или

 

благочнніе,

 

суще-

ствовавши!

 

до

 

12

 

мая

 

1788

 

г.,

 

когда

 

сей

 

заказъ

упраздненъ

 

и

 

подчиненъ

 

Ршкскому

 

духовному

правлении.

 

Въ

 

вѣдѣпіи

 

сего

 

заказа,

 

кромѣ

 

Дерит-

скоіі,

 

извѣстна

 

только

 

Ряпинская

 

церковь—правед-

ныхъ

 

Захарія

 

и

 

Елисаветы,

 

деревянная

 

на

 

камен-

помъ

 

Фуидаментѣ,

 

основанная

 

граа>омъ

 

Левенволь-

домъ

 

въ

 

1752

 

г.

Ректоръ

 

Семинаріп

 

Архимандрите

 

Павелв.

(Продолженіе

   

будете).

Краткая

 

свьдьнія

 

о

 

яшзпп

 

Марка,

 

митрополита

ГФЕССКАГО,

   

ЗАЩИТНИКА

  

ПРАВОС.ІАВІЯ.

(Переводъ

 

съ

 

фраицузскаго)

 

(*).

Имена

 

нѣкоторыхъ

 

нсторпческнхъ

 

личностей

пераздѣльно

 

связаны

 

съ

 

нзвѣстными

 

событіями.

Таково

 

имя

 

Марка

   

еФесскаго.

   

Его

 

дѣятельность

 

и

(*)

 

Хотя

 

въ

 

подлинннкѣ

 

и

 

неговорнтся,

 

но

 

статья

 

эта,

 

писан-

ная

 

на

 

Французскомъ

 

языкѣ

 

составлена

 

по

 

русской

 

книгѣ

 

«

 

иеторія

морентійскаго

 

собора»

 

изданной

 

въ

 

Москвѣ

 

1847

 

года, —кннгѣ

 

не-

пзвѣстной

 

для

 

Французской

 

публики,

 

да

 

и

 

у

 

Русскнхъ—особеппо

 

у

частпыхъ

 

людей—у

 

рѣдкаго

 

имѣющейся.—Къ

 

стати:

 

по

 

безпрнстраст-

ному ,

 

вполнѣ

 

основательному

 

взгляду

 

на

 

предметъ,—по

 

ясному,

 

от-

четливому,

 

безъ

 

нзлшпествъ—полному

 

изложепію

 

дѣла

 

(на

 

213стра-

ішцахъ

 

въ

 

8

 

д.

 

л.)

 

книга

 

эта

 

вполнѣ

 

заслуживаешь

 

вннманія

 

всякаго

образованная

 

человѣка

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе —духовныхъ

 

лицъ.

 

Примѣча-

m'e

 

fedamifiu

 

Епархіальныхъ

 

Вгъдомостеіі.

33
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его

 

вліяніе

 

на

 

Флорентійскомъ

 

соборѣ,

 

его

 

высо-

кое

 

богословское

 

образовапіе,

 

непоколебимая

 

твер-

дость

 

въ

 

убѣжденіяхъ,

 

вѣрность

 

нстннѣ

 

среди

 

все-

общей

 

низости

 

и

 

измѣны—издавна

 

и

 

несправедли-

вости

 

иріобрѣли

 

ему

 

почетное

 

мѣсто

 

между

 

защит-

никами

 

православія

 

въ

 

борьбѣ

 

его

 

противъ

 

папства.

Къ

 

сол;алѣнію

 

до

 

пасъ

 

дошло

 

очень

 

мало

 

из-

вѣстій

 

о

 

жизни

 

Марка

 

СФесскаго

 

до

 

отъѣзда

 

его

на

 

соборъ

 

въ

 

Италію.

 

Мы

 

знаемъ

 

только,

 

что

 

онъ

происходплъ

 

изъ

 

знаменитой

 

копстантинопольской

Фампліи

 

и

 

съ

 

юиыхъ

 

лѣтъ

 

посвятилъ

 

себя^п;$уче-

mro

 

богословскпхъ

 

паукъ;

 

что

 

онъ

 

былъ

 

началыш-

комъ

 

церковной

 

школы

 

въ

 

Копстантииоиолѣ

 

и

 

обла-

далъ

 

необыкновеннымъ

 

краспорѣчіемъ.

 

Внослѣд-

ствіи

 

онъ

 

оставнлъ

 

это

 

поприще,

 

предпочелъ

 

лшзнь

монашескую

 

и

 

удалился

 

въ

 

Мапгапскій

 

монастырь

 

U.

Здѣсь,

 

въ

 

уединенной

 

кельѣ,

 

онъ

 

несколько

 

лѣть

изучалъ

 

священное

 

пнсаніе

 

и

 

творенія

 

святыхъ

 

от-

цевъ;

 

онъ

 

обладалъ

 

такими

 

познаніями

 

въ

 

этихъ

предметахъ,

 

что

 

самые

 

враги

 

его

 

не

 

могли

 

отвер-

гать

 

его

 

основательпаго

 

и

 

обширнаго

 

богословска-

го

 

образованія.

 

Высокая

 

образованность

 

Марка

 

п

его

 

истинное

 

благочестіе

 

доставили

 

ему

 

санъ

 

митро-

полита

 

еФесскаго,

 

незадолго

 

до

 

отъѣзда

 

его

 

въ

Италію.

Эпоха,

   

въ

 

которую

   

Маркъ

   

управлялъ

 

своею

эпархіею,

 

была

 

самая

 

несчастная

  

для

 

византійскоіі

1)

 

Biblioth.

 

Fabric,

   

v.

 

X.

 

с.

 

45.

 

Scriptores

   

graeci

 

mediti,

pag.

 

520.
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имперіи.

 

Оттоманы

 

завоевали

 

почти

 

всю

 

имперію

 

и

придвигались

  

къ

 

Константинополю.

    

Среди

 

такихъ

обстоятельствъ

 

греческіе

 

императоры

 

вездѣ

 

искали

помощи

 

протнвъ

 

етрашныхъ

 

завоевателей;

 

они

 

все-

го

 

больше

   

расчитывали

   

на

 

сочувствие

 

заиадиыхъ

христіанъ;

   

но

 

между

  

Занадомъ

   

и

 

Востокомъ

 

у;ке

давно

   

существовала

  

непреодолимая

 

преграда,

 

воз-

двигнутая

 

гордостію

   

и

 

чрезмѣрпыми

 

притязаніямн

римскпхъ

 

первоевященниковъ.

 

Греческіе

 

императо-

ры,

 

чтобы

 

спасти

   

жалкіе

 

останки

 

своего

 

владыче-

ства,

 

старались

 

уничтоашть

 

эту

 

преграду

 

и

 

купить

помощь

 

Запада

 

цѣною

 

православия.

 

Михаилъ

 

Пале-

ологъ

   

и

 

его

 

преемники

 

уже

 

дѣлали

  

попытки

 

при-

вести

   

въ

 

исиолнсніе

 

этотъ

 

планъ.

   

Папы

 

съ

 

своей

стороны,

   

пользуясь

   

бѣдствіями

 

грековъ,

 

обѣщали

имъ

 

помощь

  

протнвъ

 

турокъ,

 

но

 

съ

 

одшімъ

 

услові-

емъ—-подчпнеиія

   

церкви

 

греческой

   

папскому

 

вла^

дычсству.

 

Искушепіе

 

стоило

 

опасности.

 

Болѣе

 

благо-

разумные

 

изъ

  

грековъ,

 

предвидя

 

неминуемое

 

паде-

ніе

 

импоріи,

 

не

 

хотѣлидля

 

пустой

 

мечты

 

поліертво-

вать

 

православісмъ,

   

которое

 

было

   

едннствепнымъ

залогомъ

   

независимости

 

и

 

счастія

 

народа

 

на

 

буду-

щее

 

время.

   

Но

 

большинство

   

не

 

раздѣляло

   

этого

мнѣнія.

 

Чтобы

 

сохранить,

 

почти

 

падшую,

 

имперію,

многіе

   

изъ

  

грековъ

   

изъявляли

   

готовность

 

пасть

къ

 

ногамъ

 

папы,

 

меачду

 

тѣмъ

 

какъ

 

прежніе

 

опыты

должны

 

были

 

бы

 

убѣдить

 

пхъ,

 

какъ

 

мало

 

располо-

жены

 

папы

   

къ

 

уступкамъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

церковныхъ,

н

 

какъ

 

неосновательны

 

расчеты

 

на

 

могущество

 

пап-

скаго

 

престола;

   

потому

 

что

 

уліе

 

прошло

 

то

 

время,
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когда

 

голосъ

 

папъ

 

поднпмалъ

 

безчислеппыя

 

толпы

христіанъ

 

на

 

борьбу

 

съ

 

невѣрнымп

 

въ

 

Азіи.

 

Какъ

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

Іоаннъ

 

Палеологъ,

 

вскорѣ

 

по

 

воз-

шествіи

 

своемъ

 

на

 

престолъ,

 

рѣшился

 

привести

въ

 

исполненіе

 

предположенія

 

своихъ

 

предшествен-

никовъ

 

касательно

 

соедпненія

 

церквей.

 

Съ

 

этою

цѣлію

 

рѣшено

 

было

 

составить

 

соборъ

 

изъ

 

восточ-

ныхъ

 

и

 

западныхъ

 

еппскоповъ,

 

для

 

разсмотрѣнія

іюлигіозныхъ

 

несогласій.

 

Это

 

предпріятіе,

 

безъ

сомнѣнія,

 

было

 

бы

 

похвально

 

и

 

полезно,

 

если

 

бы

оно

 

было

 

вызвано

 

только

 

любовію

 

къ

 

истинѣ,

 

а

не

 

своекорыстными

 

расчетами

 

какъ

 

съ

 

той,

 

такъ

и

 

съ

 

другой

 

стороны.

Послѣ

 

долгихъ

 

переговоровъ,

 

мѣстомъ

 

для

 

со-

бора

 

назначена

 

была

 

Феррара.

 

Въ

 

копцѣ

 

1457

года

 

прибыли

 

сюда—императоръ

 

Іоанпъ

 

вмѣстѣ

 

съ

патріархомъ

 

іосифомъ,

 

двадцатью

 

двумя

 

епископа-

ми

 

и

 

некоторыми

 

другими

 

лицами.

 

Папа

 

обѣщалъ

содержаніе

 

всѣмъ

 

грекамъ

 

во

 

все

 

продолл;еніе

 

со-

бора.

 

Изъ

 

еппскоповъ,

 

сопровоялдавшихъ

 

патріарха,

особенно

 

замѣчательны:

 

Маркъ

 

еФесскій

 

и

 

Висса-

ріонъ

 

никейскій —мужи

 

образованные

 

и

 

краснорѣ-

чивыс;

 

но

 

сколько

 

первый

 

былъ

 

искрененъ

 

и

и

 

твердъ

 

въ

 

истинѣ,

 

столько

 

послѣдній

 

былъ

 

гордъ

и

 

неностояненъ,

 

такъ

 

что

 

унизился

 

иакопеПъ

 

до

измѣпы.

 

Патріархъ

 

іосифъ

 

показалъ

 

сначала

твердость

 

достойную

 

истиннаго

 

святителя.

 

Остав-

ляя

 

Константинополь,

 

опт,

 

говорнлъ

 

своимъ

 

спут-

никамъ:

 

если

 

бы

 

латиняне

 

стали

 

угроліать

 

намъ

даліе

 

мученіями,

 

то

 

и

 

тогда

 

мы

   

рѣшимся

   

скорѣе
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все

 

перенести,

 

чѣмъ

 

измѣпить

 

предаиіямъ

 

святыхъ

отцевъ.

 

Но

 

іосифъ

 

не

 

сдер;калъ

 

своего

 

слова.

Удрученпыіі

 

лѣтами

 

и

 

болѣзнями,

 

опъ

 

легко

 

под-

дался

 

постороннему

 

вліяпію

 

и

 

выказалъ

 

свою

 

не-

рѣшительность

 

тамъ,

 

гдѣ

 

его

 

голосъ

 

могъ

 

бы

 

дать

перевѣсъ

 

правой

 

сторонѣ.

Вслѣдъ

 

за

 

прпбытіемъ

   

грековъ

  

въ

   

Феррару,

открыты

 

были

 

торжественно

   

засѣданія

 

собора

 

въ

церкви

 

св.

 

Георгія,

 

подъ

 

иредсѣдательствомъ

 

папы

Евгенія

 

IV.

 

Латинскихъ

 

еппскоповъ

 

съ

 

самаго

 

на-

чала

 

было

 

немного,

 

потому

 

что

 

большая

 

часть

 

пхъ

были

  

на

 

базельскомъ

   

соборѣ,

 

который

 

поставилъ

себѣ

 

цѣлію

 

уничтожить

 

въ

 

церкви

 

злоупотреблепія

папской

 

власти.

 

Въ

 

ожиданіп

   

болѣе

 

многочислен-

ного

   

собранія

   

еппскоповъ,

    

рѣшено

    

было

   

раз-

стіотрѣть

  

разногласія

 

меліду

 

двумя

 

церквами

 

пред-

варительно

 

и

 

частпымъ

 

образомъ.

   

Католики

   

ука-

зали

 

четыре

 

пункта:

    

1)

 

псхожденіе

 

Святаго

 

Духа,

2)

 

употрсбленіе

   

опрѣспоковъ

 

въ

   

таинствѣ

   

Евха-

рпстіи,

 

5)

 

чистилище

 

и

 

4)

 

главенство

 

папы.

 

Поло-

жено

 

было

 

начать

 

съ

   

третьяго

   

пункта.

   

Тогда-то

Маркъ

  

еФесскій

   

въ

 

первый

   

разъ

   

выказалъ

 

свое

блестящее

 

краснорѣчіе

 

и

 

обширный

   

богословскія

позпапія.

   

Императоръ

   

поручилъ

   

ему

   

вмѣстѣ

 

съ

Виссаріономъ

   

вести

   

всѣ

   

пренія

   

съ

 

латинянами.

Маркъ

   

съ

 

покойствіемъ

 

и

 

твердостію

   

опровергъ,

одинъ

 

за

 

другимъ,

 

всѣ

 

доводы

   

латинянъ

 

и

 

потомъ

написалъ

   

два

 

трактата 1 ),

 

въ

 

которыхъ

   

изложидъ

,______________________

1)

 

Эти

 

два

 

трактата

    

остаются

 

въ

 

рукописи.

    

Они

 

указаны

 

у
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истинный

 

смыслъ

 

тѣхъ

 

мѣстъ

 

священнаго

 

писанія

и

 

святоотеческпхъ

 

творепій,

 

какія

 

приводили

 

лати-

пяне

 

для

 

подтверя?денія

 

своего

 

ученія.

 

Послѣдніе

не

 

хотѣлп

 

отказаться

 

отъ

 

своихъ

 

мнѣпій.

 

*)

 

Засѣда-

нія

 

собора

 

прекратились

 

по

 

случаю

 

моровой

 

язвы,

появившейся

 

въ

 

Феррарѣ.

 

Спустя

 

три

 

мѣсяца

 

они

спова

 

были

 

торяіественно

 

открыты

 

въ

 

прпсутствіи

императора

 

и

 

паны.

 

Начались

 

пренія

 

объ

 

пехож-

деніи

 

Святаго

 

Духа.

 

Маркъ

 

настоялъ

 

на

 

томъ,

 

что-

бы

 

прежде

 

разсужденій

 

объ

 

этомъ

 

догматѣ,

 

рѣ-

шенъ

 

былъ

 

слѣдующій

 

вопросъ:

 

нмѣла

 

ли

 

римская

церковь

 

право

 

сдѣлать

 

прибавлеиіе

 

къ

 

сѵмволу?

Въ

 

преніяхъ

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Мар-

комъ

 

участвовали

 

Виссаріоиъ

 

никеііскііі

 

п

 

Иеп-

дѳръ,

 

мптрополнтъ

 

московски!.

 

Приступая

 

къ

 

это-

му

 

вопросу,

 

Маркъ

 

откровенно

 

выеказалъ

 

свое

мнѣніе

 

о

 

томъ,

 

какой

 

характеръ

 

и

 

какую

 

цѣль

доллшы

 

имѣть

 

разсуаіденія

 

собора.

 

«Господь

 

памп.

Іпсусъ

 

Христосъ,

 

говорилъ

 

онъ,

 

заповѣдалъ

 

сво-

имъ

 

ученикамъ

 

любовь,

 

и,

 

возносясь

 

на

 

небо,

 

за-

вѣщалъ

 

имъ

 

мнръ;

 

но

 

римская

 

церковь

 

презрѣла

любовь

 

и

 

нарушила

 

миръ.

 

Созывая

 

этотъ

 

соборъ,

она

 

выразила

 

яіеланіе

 

возобновить

 

миръ;

 

по

 

она

можетъ

 

возобновить

 

его

 

неиначе,

 

какъ

 

отказав-

шись

 

отъ

 

ученія,

 

причинившего

 

разъединеніс

 

церк-

вей.

   

Слѣдовательно

     

настоящій

    

соборъ

    

будстъ

Фабриція

 

въ

 

чпслѣ

   

сочппенііі

 

Марка

 

(Biblioth.,

 

vol.

 

X,

 

pag.

 

350),

подъ

 

заглавіемъ:

 

Orationes

 

Ferrarae

 

scriptae.

1)

 

Synod.

 

Flor.,.pag.

 

30—36.
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имѣть

 

успѣхъ

 

въ

 

томъ

 

только

 

случаѣ,

 

если

 

будетъ

совершенно

    

согласенъ

   

съ

   

опрсдѣлепіями

    

всѣхъ

преншихъ

 

вселенскнхъ

 

соборовъ

 

*

 

.

 

»

 

Посему

 

Маркъ

потребовалъ,

 

чтобы

 

прежде

 

всего

 

прочитаны

 

были

опредѣленія

 

этихъ

   

соборовъ.

    

Латиняне

 

не

 

согла-

шались

 

на

 

это,

    

очень

   

хорошо

   

понимая,

   

что

 

въ

опредѣленіяхъ

 

соборовъ

 

они

 

услышатъ

   

осужденіе

за

 

свое

 

нрибавленіе

 

къ

 

символу;

 

но

 

Маркъ

 

вмѣстѣ

съ

 

другими

 

греками

 

настоялъ

 

на

 

своемъ

   

требова-

ніи.

 

Прочитаны

 

были

 

по

 

порядку

 

всѣ

 

правила

 

все-

ленскнхъ

  

соборовъ,

   

начиная

 

съ

 

третьяго

 

до

 

седь-

маго,—гнравила,

 

запрещавшія

   

всякое

 

измѣненіе

 

въ

сгмволѣ

  

или

   

прибавленіе

 

къ

 

нему.

    

Сверхъ

   

того

Маркъ

   

привѳдилъ

   

мѣста

 

изъ

   

твореній

   

святыхъ

отцевъ,

  

современныхъ

 

соборамъ,

 

а

 

равно

 

и

 

самихъ

нанъ,

 

выраліавшія

 

ту-я»е

 

мысль

 

относительно

 

сим-

вола

 

вѣры.

 

Латинскіе

 

епископы

 

хранили

 

молчаніе;

только

 

пѣкоторые

 

изъ

 

латинскихъ

 

монаховъ

 

чисто-

сердечно

 

признались,

 

что

 

они

   

слышать

 

эти

 

собор-

выя

 

правила

 

въ

 

первый

 

разъ

 

и

 

что

   

греки

   

учатъ

правильно.

 

Когда

 

кончилось

   

чтеніе,

   

Маркъ

   

про-

возгласила

 

«итакъ

 

вы

   

видите,

 

что

 

мы,

 

повинуясь

завѣту

 

святыхъ

 

отцевъ

   

и

 

правиламъ

   

вселенскихъ

соборовъ,

 

не

 

мо/кемъ

   

признать

   

ваше

 

прибавленіе

ни

 

справедливымъ,

   

ни

 

законнымъ».

 

Латиняне

 

чув-

ствовали

  

всю

   

справедливость

   

этого

   

заключенія,

однако

 

рѣшились

 

оправдываться.

 

Пренія

 

объ

 

этомъ

предметѣ

  

нродолачались

   

два

   

мѣсяца.

 

Со

 

стороны

1)

 

Synod.,

 

Flor.,

 

pag.

  

GO— 75
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латинянъ

 

главпое

  

участіе

 

въ

 

преніяхъ

    

принималъ

грекъ,

 

давно

 

измѣнившій

   

православію,

 

Андрей

 

ро-

досскій;

 

впрочемъ

 

Маркъ

 

легко

  

опровергъ

 

всѣ

 

его

возрал;енія.

 

Греки

 

чувствовали

  

свою

 

силу

 

на

 

этой

почвѣ;

   

потому,

   

когда

   

увидѣлн,

    

что

 

по

 

нричинѣ

упорства

 

латинянъ,

   

разсуачденія

 

ни

 

чѣмъ

 

не

 

окан-

чивались,

 

они

 

потребовали

 

себѣ

 

дозволенія

 

возвра-

титься

 

въ

 

отечество,

 

тѣмъ

 

болѣе,

   

что

    

папа

 

уже

давно

   

пересталъ

   

выдавать

   

имъ

   

содержаніе.

 

Но

императорь

   

воспрепятствовалъ

 

ихъ

 

отъѣзду,

 

имѣя

въ

 

виду

   

свою

   

цѣль—получить

 

помощь

    

папы

 

для

борьбы

 

съ

 

турками.

  

Онъ

 

убѣдилъ

 

еппскоповъ

 

про-

должать

 

пренія

 

и

 

перейти

 

къ

 

самой

 

мысли

 

или

 

кг>

догмату

 

объ

 

исхоліденіи

 

Святаго

 

Духа.

 

Маркъ

 

по-

иялъ,

 

что

   

повиноваться

 

Иіеланію

    

императора

 

зна-

чило

 

сдѣлать

 

важную

 

уступку

 

латннянамъ

 

и,

 

съ

 

по-

мощію

 

патріарха

   

іосііфэ,

 

долго

 

не

 

допускалъ

 

этой

псремѣны

 

въ

 

преніяхъ.

 

Онъ

 

уже

   

предвидѣлъ

   

без-

полезность

   

преній,

 

зная,

 

что

 

латиняне

   

искали

 

не

истины,

  

а

 

только

   

торжества

   

своихъ

 

мнѣній.

   

Но

большинство,

    

во

 

главѣ

 

котораго

 

были

 

Виссаріонъ

и

 

Исидоръ,

 

рѣшило

 

иначе.

   

Въ

 

то

 

же

 

самое

 

время

папа

 

объявилъ

 

грекамъ

 

о

 

перемѣщеніи

 

собора

 

изъ

Феррары

 

во

 

Флоренцію,

 

подъ

 

предлогомъ

 

моровой

язвы

 

(которая

 

однако

 

почти

 

прекратилась).

  

Истин-

ная

 

причина

   

этого

   

перемѣщенія

   

заключалась

 

въ

томъ,

   

что

   

Флорентинцы

   

обѣщали

   

папѣ

 

богатые

дары

 

за

 

честь

   

видѣть

  

соборъ

   

въ

 

стѣнахъ

 

своего

города.

Императоръ

   

принялъ

 

мѣры,

    

чтобы

 

греки

 

не
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удалились

 

въ

 

отечество

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

они

всѣ

 

должны

 

были

 

переѣхать

 

въ

 

Флоренцію.

 

Здѣсь,

въ

 

концѣ

 

Февраля

 

1459

 

г.,

 

начались

 

пренія

 

о

 

са-

момъ

 

догматѣ

 

исхожденія

 

Святаго

 

Духа.

 

По

 

преж-

нему

 

ихъ

 

велъ

 

почти

 

одинъ

 

Маркъ.

 

Было-бы

 

очень

длинно

 

излагать

 

въ

 

краткой

 

біограФІи

 

всѣ

 

подроб-

ности

 

этихъ

 

преній,

 

занявшихъ

 

девять

 

засѣданій

собора 1 ).

Замѣтимъ

 

только,

 

что

 

Маркъ

 

не

 

оставплъ

 

безъ

яснаго

 

и

 

полояштельиаго

 

оироверженія

 

ни

 

одного

доказательства

 

латппянъ

 

въ

 

пользу

 

самой

 

мысли

или

 

догмата

 

о

 

проиехождепіи

 

Св.

 

Духа

 

п

 

отъ

 

Сы-

на.

 

Съ

 

твердостію

 

и

 

спокойствіемъ

 

онъ

 

разрушнлъ

всѣ

 

пхъ

 

мнимые

 

доводы,

 

указывая

 

ошибки

 

въ

 

ла-

тннскнхъ

 

переводахъ

 

святыхъ

 

отцевъ.

 

а

 

равно

 

и

намѣрсппыя

 

пска;кепія

 

ихъ

 

твореній.

 

Несмотря

 

на

то,

 

что

 

Виссаріопъ

 

и

 

Испдоръ

 

мало

 

содействовали

Марку,

 

онъ

 

всегда

 

оставался

 

побѣдптелемъ.

 

Онъ

сдѣлалъ

 

ошибку

 

только

 

въ

 

девятое

 

засѣданіе,

 

вслѣд-

ствіе

 

пеожиданнаго

   

оборота,

   

какой

 

приняло

 

дѣло.

Послѣ

 

шестаго

 

засѣдапія

 

императоръ

 

снова

 

уви-

дѣлъ,

 

что

 

прснія

 

о

 

прибавлсіііп

 

къ

 

символу

 

не

 

по-

ведутъ

 

ни

 

къ

 

чему,

 

вслѣдетвіе

 

надменности

 

и

 

упор-

ства

 

латинянъ.

 

Онъ

 

понялъ

 

наконецъ,

 

что

 

его

 

раз-

счеты

 

на

 

помощь

 

папы

 

противъ

 

турокъ

 

неосуще-

ствляются;

 

потому

 

онъ

 

созвалъ

 

греческихъ

 

епис-

коповъ

 

и,

 

высказавъ

   

имъ

 

свои

 

мысли,

 

побуждалъ

4

 

)

 

Оиѣ

 

изложены

 

въ

 

ХХХІІІ-мъ

 

томѣ

 

Concilia

 

generalia

 

и

 

за-

шімаютъ

 

большую

 

часть

 

его.
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ихъ

 

найти

 

средство

 

къ

 

пріширснію.

 

Въ

 

свою

 

оче-

редь

 

папа,

 

пользуясь

 

затруднительнымъ

 

положепі-

емъ

 

грековъ,

 

оставшихся

 

безъ

 

всякаго

 

пособія

 

на

чужбинѣ,

 

опредѣлилъ

 

Иімъ

 

весьма

 

краткій

 

срокъ

для

 

соглашенія

 

съ

 

латинянами

 

или

 

для

 

возвращенія

въ

 

свое

 

отечество.

 

Виссаріонъ

 

и

 

ІІсндоръ

 

вмѣстѣ

съ

 

Григоріемъ

 

Маммой,

 

духовннкомъ

 

императора

 

и

нѣкорыми

 

другими

 

немедленно

 

занялись

 

опрсдѣ лені-

емъ

 

Формулы

 

примиренія.

 

Съ

 

этихъ

 

поръ

 

они

 

взя-

ли

 

па

 

себя

 

дѣло,

 

такъ

 

сказать,

 

защищать

 

мпѣнія

латннянъ

 

на

 

частныхъ

 

собраніяхъ

 

грековъ.

 

Маркъ

увидѣлъ,

 

что

 

дѣло

 

приняло

 

худой

 

оборотъ

 

и

 

пе-

ресталъ

 

являться

 

на

 

соборныя

 

засѣданія;

 

но

 

и

самое

 

отсутствіе

 

его,

 

какъ

 

мѣстоблюстптеля

 

анті-

охійскаго

 

патріарха,

 

было

 

сильнымъ

 

протестомъ

противъ

 

замысловъ

 

латниствующей

 

партіи.

 

Послѣ

немногихъ

 

и

 

неиродо.ілштсльпыхъ

 

разсуліденій

 

бы-

ло

 

рѣшено

 

признать

 

исхожденіе

 

Святаго

 

Духа

 

отъ

Отца

 

чрезъ

 

Сына.

 

Слабый

 

патріархъ

 

іоспфъ

 

под-

дался

 

внушеніямъ

 

н

 

настояніямъ

 

латниствующей

партіи.

 

Опъ

 

подписалъ

 

новую

 

Форму

 

догмата,

требуя

 

только,

 

чтобы

 

латиняне

 

не

 

принуждали

 

гре-

ковъ

 

впести

 

въ

 

сѵмволъ

 

слова

 

«и

 

Сына».

 

Примѣру

патріарха

 

послѣдовали

 

другіе;

 

только

 

три

 

место-

блюстителя

 

восточныхъ

 

патріарховъ,

 

во

 

главѣ

 

ко-

торыхъ

 

былъ

 

Маркъ,

 

мѣстоблюститель

 

патріарха

антіохійскаго,

 

остались

 

непреклоппы.

Послѣ

 

прпмиренія

 

относительно

 

догмата

 

объ

псхоиідеиін

 

Святаго

 

Духа,

 

соборъ

 

нриступплъ

 

къ

прочимъ

 

тремъ

 

пунктамъ

   

разногласия,

   

именно

 

къ
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воітросамъ

 

о

 

главенствѣ

 

папы,

 

объ

 

опрѣснокахъ,

 

о

времени

 

пресуществленія

 

св.

 

даровъ

 

въ

 

таинствѣ

Евхарнстіи

 

и,

 

иаконецъ,

 

о

 

чпстилищв.

 

Латипствую-

щая

 

партія

 

грековъ,

 

снльпая

 

числомъ,

 

измѣнпвшн

существенному

 

догмату

 

нравославія,

 

обращала

 

мало

вниманія

 

на

 

остальные.

 

Смерть

 

патріарха

 

ІосііФа,

который

 

могъ

 

бы

 

хоть

 

сколько

 

нибудь

 

обуздывать

неразумную

 

ревность

 

сторонниковъ

 

прпмиренія,

совершенно

 

развязала

 

имъ

 

руки.

 

Уступки

 

католи-

камъ

 

следовали

 

быстро

 

одна

 

за

 

другой,

 

дал;е

 

безъ

всякнхъ

 

пренііі,

 

по

 

одному

 

указанно

 

папы;

 

это

очень

 

огорчало

 

императора,

 

который

 

только

 

теперь

попялъ

 

величіе

 

души

 

Марка;

 

онъ

 

снова

 

сблизился

съ

 

ннмъ

 

и

 

старался,

 

съ

 

помощію

 

ласкъ

 

и

 

обѣща-

пііі,

 

хотя

 

нѣсколько

 

ослабить

 

его

 

твердость;

 

онъ

хотѣлъ

 

найти

 

въ

 

немъ

 

поддерлніу

 

себѣ,

 

посреди

всеобщаго

 

малодушія

 

и

 

нзмѣны.

 

Но

 

для

 

СФСсскаго

святителя

 

истина

 

была

 

выше

 

всего,

 

и

 

онъ

 

остался

вѣренъ

 

ей. —Накопецъ

 

всѣ

 

несогласія,

 

казалось,

исчезли

 

п

 

актъ

 

соединенія

 

церквей

 

восточной

 

и

западной

 

былъ

 

утверлідепъ.

 

Въ

 

этомъ

 

актѣ

 

греки

косвенно

 

оправдывали

 

латинское

 

прибавленіе

 

къ

сѵчволу

 

вѣры;

 

признавали

 

папу

 

главою

 

церкви

 

и

намѣстникомъ

 

Іисуса

 

Христа

 

на

 

землѣ,

 

но

 

впро-

чемъ — сообразно

 

съ

 

правилами

 

вселенскихъ

 

собо-

ровъ;

 

они

 

признавали

 

дозволительнымъ

 

употребле-

ніе

 

опрѣсноковъ

 

въ

 

Евхарпстіп,

 

равнымъ

 

образомь

признавали

 

ученіе

 

о

 

чистилпщѣ

 

въ

 

томъ

 

вндѣ,

 

въ

какомъ

 

оно

 

тогда

 

существовало

 

въ

 

латинской

церкви.

   

Папа

   

сдѣлалъ

   

только

   

одну

   

уступку

 

въ
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пользу

 

грековъ,

 

признавши

 

законнымъ

 

употребле-

ніе

 

кваснаго

 

хлѣба

 

въ

 

таинстве

 

Евхарнстіи.

 

Импе-

раторъ

 

первый

 

подппсалъ

 

этотъ

 

актъ,

 

другіе

 

по-

слѣдовали

 

его

 

прпмѣру.

 

Антоній,

 

мптрополнтъ

ираклійскій,

 

сопротивлялся

 

долѣе

 

другпхъ,

 

но

 

на-

конецъ

 

и

 

онъ

 

поддался

 

оболыценіямъ

 

п

 

угрозамъ.

Одного

 

Марка

 

никто

 

не

 

дерзнулъ

 

склонять

 

къ

 

при-

миренію,

 

потому

 

что

 

всѣмъ

 

извѣстна

 

была

 

его

 

не-

поколебимость

 

въ

 

вѣрѣ.

 

Озлобленные

 

противъ

 

него,

Виссаріонъ

 

и

 

Исидоръ,

 

главные

 

виновники

 

соеди-

нен!

 

я

 

церквей,

 

убѣя;далп

 

императора

 

провозгласить

въ

 

актѣ

 

отлученіе

 

противъ

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

кто

 

будетъ

отвергать

 

его;

 

но

 

императоръ

 

не

 

согласился

 

на

 

это

предлол*еніе,

 

хорошо

 

зная

 

его

 

цѣль.

Потомъ,

 

когда

 

греческіе

 

епископы

 

торл;ествен-

но

 

представили

 

актъ

 

папѣ,

 

этотъ

 

въ

 

краткихъ,

 

по

выразительныхъ

 

словахъ

 

охарактеризовалъ

 

дѣло

соединенія.

 

Не

 

находя

 

подъ

 

актомъ

 

подписи

 

Марка

ефссскаго,

 

онъ

 

прямо

 

сказать

 

предъ

 

всеми:

 

«птакъ,

мы

 

ничего

 

не

 

сдѣлали.»

 

Надѣясь

 

при

 

личномъ

 

евп-

данін

 

убѣдить

 

пепоколебимаго

 

іерарха,

 

пли

 

подей-

ствовать

 

па

 

него

 

угрозами,

 

папа

 

просилъ

 

импера-

тора

 

послать

 

къ

 

нему

 

Марка.

Маркъ,

 

действительно,

 

явился

 

къ

 

папѣ.

 

Осы-

павъ

 

старца

 

всякаго

 

рода

 

упреками,

 

папа,

 

въ

 

каче-

стве

 

главы

 

церкви,

 

какпмъ

 

греки

 

ул;е

 

признали

его,

 

грозилъ

 

подвергнуть

 

его

 

наказашямъ,

 

назна-

ченнымъ

 

вселенскими

 

соборами,

 

за

 

его

 

сопротив-

леніе

 

ихъ

 

определеніямъ.

 

Но

 

неустрашимый

 

за-

щитникъ

 

православія

  

спокойпо

   

ответилъ

 

ему:

 

со-
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боры

 

обвнпяютъ

 

только

 

тѣхъ,

 

кто

 

противится

 

уче-

нію

 

Церкви

 

и

 

упорствуетъ

 

въ

 

мнѣніяхъ

 

несоглас-

ныхъ

 

съ

 

нимъ.

 

Что

 

касается

 

меня,

 

то

 

я

 

не

 

пропо-

ведую

 

ппкакого

 

своего

 

собственпаго

 

мпѣиія,

 

не

ввожу

 

пичсго

 

новаго

 

въ

 

Церкви

 

и

 

не

 

защищаю

никакого

 

заблулгденія;

 

но

 

храню

 

то

 

ученіе,

 

которое

Церковь

 

приняла

 

отъ

 

самого

 

I.

 

Христа

 

й

 

которое

она

 

соблюдала

 

всегда

 

и

 

соблюдаетъ

 

до

 

настоящаго

времени.

 

Этому

 

ученію

 

слѣдовала

 

и

 

римская

 

цер-

ковь

 

до

 

отдѣленія

 

отъ

 

восточной

 

церкви.

 

Нетолько

въ

 

древности,

 

но

 

п

 

всегда

 

это

 

ученіе

 

иризпавалось

вами;

 

дал;е

 

на

 

семъ

 

соборѣ

 

вы

 

часто

 

одобряли

 

его.

II

 

кто

 

возможетъ

 

порицать

 

или

 

охулідать

 

его?

Еслн

 

я

 

твердо

 

защищаю

 

это

 

учепіе

 

и

 

не

 

хочу

 

от-

ступить

 

отъ

 

пего,

 

то

 

кто

 

дерзнетъ

 

обвинять

 

меня,

какъ

 

еретика?

 

Пусть

 

будетъ

 

осужденъ

 

сначала

самый

 

догматъ,

 

который

 

я

 

исповедую.

 

Но

 

его

 

нри-

знаютъ

 

святымъ

 

и

 

пстнпнымъ

 

всѣ;

 

за

 

что

 

же

 

я

 

до-

стопнъ

 

осулгденія?» 1 )—Папа

 

долл;епъ

 

былъ

 

согла-

ситься,

 

что

 

Маркъ

 

недоступенъ

 

пи

 

убѣжденіямъ,

ни

 

угрозамъ.

Императоръ,

 

опасаясь,

 

чтобы

 

сей

 

святитель

не

 

потерпѣлъ

 

за

 

свою

 

твердость

 

какого

 

нибудь

 

на-

силія

 

отъ

 

латинянъ,

 

которые

 

объявили

 

его

 

помѣ-

шаниымъ,

 

удерліивалъ

 

его

 

при

 

себѣ

 

и

 

увезъ

 

съ

 

со-

бою

 

въ

 

отечество,

 

отпустивши

 

всѣхъ

 

присутство-

вавншхъ

 

на

 

соборѣ.

 

Прибывъ

 

въ

 

Константинополь,

онъ

 

предложи лъ

 

ему

 

патріаршій

 

престолъ,

 

но

 

Маркъ

—

1)

 

Исторія

 

Флор.

 

Соб.

 

pag.

 

179.
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отказался

 

отъ

 

него.

 

Императоръ

 

обратился

 

съ

 

та-

кимъ

 

л«е

 

иредлоліеніемъ

 

и

 

такъ

 

же

 

безъусившно

къ

 

другому

 

защитнику

 

праврславія

 

Антонію

 

ирак-

лійскому,

 

которыіі

 

сопротивлялся

 

долѣе

 

всѣхъ

 

нро-

чнхъ,

 

одиаколіъ

 

былъ

 

прннулідеиъ

 

подписать

 

актъ

соедпненія.

 

Въ

 

Константинополе,

 

гдѣ

 

большая

часть

 

духовенства

 

и

 

народа

 

возсталн

 

противъ

 

со-

единенія,

 

Антоній

 

добровольно

 

предалъ

 

себя

 

суду

епискоиовъ,

 

требуя

 

себѣ

 

паказанія

 

за

 

подписаніс

акта.

 

Такое-л;е

 

раскаяиіе

 

обиарулшли

 

и

 

многіс

 

дру-

гіе

 

нзъ

 

присутетвовавшихъ

 

на

 

соборѣ 1 ).

 

Однако

Маркъ,

 

опасаясь,

 

чтобы

 

кого

 

нибудь

 

пе

 

соблазни-

ло

 

Флорентійское

 

соеднненіе,

 

счелъ

 

необходимыиъ

послѣдовательпо

 

написать

 

два

 

окруліпыя

 

посланія,

въ

 

которыхъ

 

убеждалъ

 

всѣхъ

 

христіапъ

 

отвергнуть

это

 

соединеніе,

 

какъ

 

дѣло

 

противное

 

Богу

 

и

 

древ-

нему

 

ученію

 

Церкви 2).

 

Слова

 

и

 

увѣщанія

 

Марка

не

 

остались

 

безплодными*

 

Число

 

ириверл;енцевъ

 

со-

________________________

1)

   

Къ

 

числу

 

ихъ

 

принадлежите

 

экклесіархъ

 

велпкоі

 

церкви,

Сиропуло,

 

авторъ

 

Исторіи

 

Флореитійскаго

 

Собора.

2)

   

Эти

 

два

 

окружныя

 

послапія

 

были

 

изданы

 

Лаббе

 

(Act.

 

соп-

cil.,

 

torn.

 

ХШ).

 

Остаются

 

пеиздапньши

 

слѣдующія

 

сочинепія

 

Марка:

посланіе

 

къ

 

Іоанну

 

Палеологу,

 

два

 

посланія

 

къ

 

пресвитеру

 

Георгію

(Схоларію);

 

пѣкоторыя

 

полемическія

 

сочішепія,

 

нашісашіыя,

 

вѣроятпо,

въ

 

Италіи,

 

во

 

время

 

пребывапія

 

въ

 

Феррарѣ

 

и

 

Флорепціп,

 

шіешю:

главы

 

противъ

 

латипянъ

 

объ

 

нсхожденіи

 

Св.

 

Духа,

 

отвѣты

 

на

 

во-

просы

 

кардиналовъ,

 

разрѣшепіе

 

двухъ

 

вопросовъ,

 

предложенныхъ

 

им-

иераторомъ

 

Іоанномъ,

 

второй

 

отвѣтъ

 

латипянамъ

 

о

 

чиетіілпщѣ,

 

о

времени

   

пресуществлеиія

 

св.

 

даровъ

 

въ

 

таипствѣ

   

Евхарпстіи

 

и

 

пр.
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единенія

 

уменшалось

 

болѣе

 

п

 

болѣе

 

и

 

по

 

мѣрѣ

 

то-

го,

 

какъ

 

его

 

деятельность

 

па

 

соборѣ

 

Флорентій-

скомъ

 

становилась

 

извѣстнсе,

 

возрастало

 

увал;еніе

къ

 

нему

 

православныхъ.

 

Всѣ

 

смотрѣлн

 

на

 

Марка,

какъ

 

на

 

мулгественнаго

 

и

 

непоколебнмаго

 

нсповѣд-

иика

 

истины

 

и

 

безъ

 

него

 

не

 

начинали

 

никакого

 

пре-

нія

 

съ

 

приверліепцами

 

латинянъ.

 

Маркъ

 

нмѣлъ

 

утѣ-

шеніе

 

утвердить

 

въ

 

православіп

 

одного

 

изъ

 

своихъ

ученпковъ

 

н

 

друзей,

 

ученаго

 

Георгія

 

Схоларія,

 

ко-

торый

 

былъ

 

некоторое

 

время

 

приверл;енцемъ

 

со-

единенія

 

съ

 

латинянами.

 

На

 

рукахъ

 

этого

 

мужа

Маркъ

 

и

 

окончилъ

 

свою

 

святую

 

жизнь

 

(около

1447

 

г.).

 

Онъ

 

завѣщалъ

 

Схоларію

 

дѣло

 

защиты

православнаго

 

ученія.

 

Георгій

 

Схоларій

 

почтилъ

память

 

Марка

 

панегприкомъ

 

и

 

всю

 

жизнь

 

пребылъ

веренъ

 

завѣщанію

 

своего

 

наставника.

Труды

 

и

 

заботы

 

Марка

 

не

 

остались

 

безплод-

ными.

 

Черезъ

 

три

 

года

 

послѣ

 

его

 

смерти,

 

восточ-

ные

 

патріархп:

 

александрійскій,

 

антіохійскій

 

и

іерусалимскій

 

съехались

 

въ

 

Константинополь,

 

про-

изнесли

 

осуліденіе

 

на

 

Флорентійскую

 

унію,

 

низло-

жили

 

константинопольскаго

 

патріарха

 

Грнгорія

Мамму,

 

приверженца

 

латинянъ

 

и

 

возвели

 

на

 

патрі-

аршій

 

престолъ

 

православнаго

 

Аѳапасія.

 

Вскорѣ

поелѣ

 

этого

 

Константинополь

 

былъ

 

взятъ

 

Магоме-

томъ

 

П-мъ;

   

но

 

новый

 

властелинъ,

 

признавши

 

пат-

Сверхъ

 

того

 

онъ

 

написалъ

 

богословекіе

 

вопросы,

 

исповѣданіе

 

вѣры

предъ

 

соборомъ

 

ч>лорентійскимъ,

 

сорокъ

 

восемь

 

главъ

 

противъ

 

ереси

Акиндина,

 

восемь

 

капоновъ

 

въ

 

честь

 

Пресвятыя

 

Дѣвы,

 

нзъясненіе

молитвы

 

Господней,

 

божественной

 

литургіи

 

н

 

пр.
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ріархомъ

 

ученика

 

Маркова,

 

Георгія

 

Схоларія

 

(бо-

лѣе

 

известнаго

 

подъ

 

монашескимъ

 

имеиемъ

 

Гениа-

дія),

 

выразилъ

 

чрезъ

 

это

 

антипатію

 

къ

 

соединенно

своихъ

 

новыхъ

 

подданныхъ

 

съ

 

Римомъ.

 

Такимъ

образомъ

 

сбылось

 

предсказаніе

 

паны

 

Евгснія,

 

что

Флорентійская

 

унія

 

останется

 

безплодною.

 

Маркъ

еФесскій

 

былъ

 

оплотомъ

 

православія

 

и

 

достоин-

ства

 

восточной

 

церкви.

(L'union

 

Chrétienne,

 

cinquième

 

année,

 

№

 

№

 

3

 

et

 

5).

СОДЕРЖАНИЕ:

 

I)

 

Поученія,

 

выбранный

 

изъ

 

св.

 

отецъ

 

(продолжение)

II)

 

О

 

православіи

 

между

 

Латышами

 

и

 

Эстами

 

(продолженіе).

 

Краткія

свѣдѣпія

 

о

 

жизни

 

Марка,

 

митрополита

 

еФесскаго.

------------------------- —------------------------------------------------------------------------

«Вятскія

 

Епархіальныя

 

Ведомости»

   

выходятъ

 

два

 

раза

   

въ

 

мѣсяцъ.

Цѣпа

 

годовому

 

изданію,

 

въ

 

редакціи,

 

4

 

р.;

 

а

 

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

въ

г.

 

Вяткѣ,

 

или

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

другія

 

мѣста, —а

 

рубл.

 

Подписка

 

прини-

мается

 

ъъ редакціи

 

сихъ

 

Вѣдомостеіі,

 

при

 

вятской

 

духовноіі

 

консисторіи.

Редакторъ,

 

ректоръ

 

семинарін,

 

Архимандрите

 

Павелъ.

----------------- ■——ГГ^§ЬЭ#1----------■ -----------■---------

Дозволено

 

цензурою.

 

30

 

іюня

 

1864

 

года.

Вятка.

 

Въ

 

,типограФІи

 

К.

 

Блинова.




