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О ПРАВОСЛАВИИ МЕЖДУ ЛАТЫШАМИ И ЭСТАМИ ВЪ ПРПБАЛ- 
ТШСКИХЪ ГУБЕРНШХЪ.

Ц РЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ СВВДЬШЯ:

1) О Латыгиахъ.

Племя Латышское есть одно изъ поколЪнШ Литвы. Прина
длежа вм’ёст’Ь съ нею къ индо-европейскимъ нлеменамъ, оно 
и по языку, по в1;ровашямъ и обычаямъ состоитъ въ родствен
ной связи съ славянами,— такъ что, по наблюдешямъ языко- 
в!щцевъ, въ латышскомъ язык1>—одпомъ изъ нарЪчШ Литвы— 
почти двЪ трети корнем славяно-русскихъ.— Латыши съ неза- 
памятныхъ временъ заселяютъ тенерешшя м'Ёста овои. Истор1я 
застаетъ ихъ уже на берегахъ Вспдскаго (ныпб Рижскаго) зали
ва и моря Балтшскаго, отъ нихъ получившаго свое пазваше 
(Балтсъ—  слово латышское и значить порусски— Бгьлыи). 
Они въ настоящее время заселяютъ а) всю нын1шшюю Кур 
ляндскую губернйо (цо этнографической каргЬ Петра Кеппена 
1854 г.) въ числЪ 401939 душъ,— б) въ Лифляндской гу- 
берши— вс4 уЬзды Рижскш, Вольмаршй, Вендсшй, ВалкскШ 
и нисколько селъ въ Дернтскомъ уЪзд'Ь— всего въ количеств!; 
318872 душъ; в) въ Витебской губернш— у-Взды Динабург— 
сшй, Р’Ьжицмй и ЛюцинскШ въ количеств!» 142497 душъ; 
г) есть еще нисколько селъ ихъ по смежности въ губершяхъ— 
Псковской (458 душъ), Санктпетербургской (2000 душъ) 
и Еотскои  (6341 душ.).— До покорешя Латышей Немцами,



въ составъ ЛатышскаГо племени входили: \)Ливъ *) или Ливон
цы; они заселяли правый берегъ Двины, почти отъ нынешняго 
Дипабурга внизъ до самаго впадешя реки въ заливъ (РижскШ 
уЬздъ) и далее (по направленно отъ правой стороны сего устья)— 
берега залива (нынешняго Рижскаго) до прежней границы нынЪ- 
шняго Пернавскаго уезда. Какъ далеко простиралось заселеше 
ихъ въ ширину, неизвестно. Но видно, что это не была 
узкая полоса: потому что на всемъ этомъ пространств!; было 
у нихъ шесть провинцш или волостей, съ своими деревнями, 
селами и городами и кроме того два руссш княжества подру
чный Полотскимъ князьямъ (въ Кокенмоисъ и Герцике).—2) 
Собственно Латыши, или—по эстскому и немецкому названш— 
Летты, а по русскимъ летописямъ Летгола (отъ латышскихъ 
словъ ЬеМе и &а1з— конецъ Леттш или украйпа). Они 
заселяли весь нынешнш Венденскш уездъ, большую половину 
Вольмарскаго уезда, весь Валкскш убздъ (все это въ Лифляпд- 
ской губерши),— весь РежицкШ и ЛюцинскШ и часть Динабург- 
скаго уезда (въ Витебской губерши), имея на семъ простран
стве б отдЬльныхъ провинцш съ своими князьями, городами и 
селами.— 3) Семшаллы или по русскимъ летописямъ — Зсм- 
гола (отъ латышскихъ ветте —земля и §-а1в—конецъ, или 
что тоже украйна латышской земли: потому что далее живутъ 
уже Литва-Жмудь). Они заселяли левый берегъ Двины, начи
ная неподалеку (отъ нынешней Друи (Виленской губерши) и 
далее внизъ по течешю реки до самого устья ея, т. е. пыпешшя

*) 8иш. РоПЫй^ог. 01ау1 Н егтеН ш  (1е оп$. Ыуо- 
п о ги т. 1лр81ае 1717 см. зспр!. ге ги т  Ы уоп. 2-й вы- 
пускъ 1847 г. стр. 562.



уезды Якобштадскш съ Фрвдрихштатомъ, МитавскШ и часть 
Туккумскаго уезда Курляндской губерши. и имели тутъ 3 про
винцш.— 4) Куроны или Куры, по русскимъ же летописямъ— 
Корсъ. Они заселяли остальные уезды нынешней Курляндской 
губерши.

О древнихъ судьбахъ сихъ Латышскихъ племенъ нельзя 
сказать что-либо достоверное. ГраФЪ Де-брай въ своей «критиче- 
скомъ опыте по исторш Ливонш» *) прямо называетъ баснослов
ными—между прочимъ— все сказашя Шведовъ о сихъ племе- 
нахъ до 9-Ю вша. Но то не подлежитъ никакому сомнение, 
что все племя Латышское—именно Корсь и Земгола, Ливь и 
Летгола—въ 9-мъ веке уже находилось въ подданстве Рус— 
сквхъ. Объ этомъ ясно свидетельствуем отецъ нашей исторш, 
преподобный Несторъ **) (которымъ руководствуется и самъ 
ГраФЪ Де-Брай въ своемъ« опыте»)***). Видно, это данничество 
продолжалось и въ послВдующ1е века: потому что въ Ипат1ев- 
ской летописи (даже) подъ 1180 годомъ говорится, что съ 
полками Полотскихъ князей—Брячислава Витебскаго и Всеслава 
Полотскаго и Василько Брячиславича, помогавшихъ Святославу 
Черниговскому (изъ рода Ольговичей) противъ Давида Смолен- 
скаго (изъ рода Мономаховичей),— были и Ливь ****) или Ливы. 
Древнейшая Ливонская летопись, известная подъ именемъ Ген

(*> Езза! сп ^ и е  виг Г БлзМге <1е 1а 1луоте. А  Вог- 
ра1. 1817 ап. I. 1. сЬар. 1. ра&. 1.

(**)А се суть и ш и  языцы, иже дат даютъ Руси : 
Чудь, и Литва, Зимшола, Корсъ, Либъ. Полное собр* 
русс* л'Ьтоп. 1840 г. т* 1. Лаврент. стр. 5.

(***) Тамъ же ра&. 5 и 71.
(****) Поли. собр. русс. л'Ьт* т. И. 1843 стр* 124.



риха Латыша *), также, упоминая о данпичеств’Ё Латышей 
Русскимъ, говоритъ и то, что Руссюе па правомъ берегу Дви
ны им̂ ли два удШныя княжества, подручныя Полотскимъ князь- 
ямъ,— именно столицею одного княжества былъ городъ Герцике 
**), а другаго Кокенмоисъ (нын'Ышй Кокенгузенъ); что Мейн- 
гардъ (1-Й апостолъ латинства и епископъ Ливонии— 1191 — 
1196 г.), по этому, не иначе, какъ съ дозволетя русскаго 
князя ***), основался въ ЫкесколЪ (или поздн'ЬншемъИкскул'Ь— 
въ 30 верстахъ отъ нынешней Риги). Отъ того и посторонне 
смотрели тогда на Ливошю, какъ на землю Русскую. Такъ 
папа Климентъ III (1188— 1191 г.) въ своей булл'Ь къ Бре
менскому арх1епископу (отъ котораго вначале зависали латин*

V  Отъ 1158 г. по 1220 г. описываетъ покорете 
Латышей и Эетовъ Немцами,'—распространеше и утвер
жден! е между ними латинства.

**) Некоторые думаютъ, что Герцике былъ на м'Ьст'Ь 
нынкпняго Крейцбурга; но большинство писателей, за
нимающихся исторьею Ливонш, полагаютъ этотъ городъ 
гораздо ниже по Двин'Ь, именно— иротивъ самаго ны- 
н'Ьшняго Зельбурга (находящагося на л'Ьвомъ берегу за
лива). Б ъ  2-хъ верстахъ отъ мызы Штокмансгофа—на 
той местности — до сихъ поръ видны сл'Ьды развалинъ 
древней крепости. См. графа Де-Брайя въ указанномъ 
сочин. его т- 1- сЬар.1. ра̂ ;. 21. Самое назваше Герцике— 
едва-ли не древне-славянское,— покрайней м’Ьр’б вовсе не 
чужое для славянскаго шра.— Такъ въ западной сторон'Ь 
Черногорги встречается городъ Герсикъ. См. С.-нетерб. 
В^дом. 1853 г. февр. 24 д. № 44. стр. 175— ей изт- 
стгялъ изъ Черногорги.

***) СЬгошсоп. Ы уошсшп (Генриха Латыша) въ са- 
момъ начал**; а по Рижскому изд. Вспр1. гег. 1луоп. 
3-й вып. на стр. 50.



СК10 епископы въ Ливонш) между прочимъ говорить, что тру
дами Мейнгарда основано Икесколъское (понын-Ьтнему выго
вору— Икскульское) епископство въ Росст (ш КиШеща) *). Ото» 
того самъ Лльбсртъ Буксгевденъ (3-й латиншй епископъ Ли
вонш), впосл!>дствш арх1епископъ, знаменитый основатель Ри
ги **) 1200 г.) и рыцарскаго ордена Мечепосцевъ (1202 г-) 
***), въ первые годы своего правлетя, па равн’В съ туземцами, 
платилъ дань русскимъ князьямъ Пологскимъ****). Орденъ мече- 
носцевъ, учрежденный Альбертомъ именно съ мыслью покорешя 
вс'Ьхъ прибалтШскихъ обитателей латинству и власти НЪмцевъ 
*****) еще не совс^мъ открыто, но началъ уже покушаться 
обнаруживать свою враждебность къ русскому вл1яшю на тузем- 
цевъ еще съ 1204 года. Уд1>льныя междоусоб1Я русскихъ кня
зей, разъединенность владШцевъ туземныхъ, весьма много 
содействовала нам’Вретямъ НЪмцевъ. Мирясь съ однимъ кол'Ь- 
помъ туземнаго племени для войны съ другимъ,— помогая одному

*) 8у1уа Боситспйогит. 204. см. Йспр^гегит Тл- 
уоп* 1849 г. 3-й выпускъ на страниц!; 335.

**) Названной такъ отъ небольшой рЬчки—по тузем
ному названш Риги, при впаденш ея въ Двину.

***) Тогоже года Альбертъ изъ Искуля переннсъ епи
скопскую каоедру въ новоустроенную Ригу.

****)См. 8спр* гег. Ыуоп. выпускъ 3-й стр. 166.
*****) ]3ъ первый разъЩмды(Саксы-купцы изъБре- 

мена) вступили на берегъ Ливонш 1158 г. съ видами 
торговыми. Но послй, чрезъ каждогодныя пос-Ьщешя 
хорошо ознакомившись со всЬми обстоятельствами и 
всей местности, и быта туземцевъ, решились во [имя 
в^ры (латинской) вытеснить Русскихъ и завладеть воЬмъ 
краем ъ.



владельцу противъ другаго, или ссоря ихъ между собою,—то 
грозя, то уклоняясь или задобривая сильнейшего и въ то же 
время угнетая слабейшего, Немцы постепенно—мало-по-малу— 
решительно овладели всемъ краемъ. Именно въ 1204— 5 г. 
утвердились въ Леневардене и Ашерате (между Ливами—вверхъ 
по берегу Двины отъ Икскуля),— въ 1205— 6 г., съ помо- 
щш Земголы (Семсгалловъ), заняли Турраиду и утвердились въ 
въ провинщяхъ— Метсеполе, Идумеи, Салетсе, Саттеселе и Вен- 
дене;—въ 1206— 7 г., съ помощпо Ливовъ, покорили часть 
Земголы— всю Селюнно (нынешнш якобштатскш и иллукштскш 
округи); въ 1207 г. заняли у Лстголы провипцш—Аст1эрве и 
Имерскую *) (около нынешняго озера Буртнекъ и реки Зедде). 
Все эти успехи осмелили иемцевъ открыто сразиться съ самими 
русскими; и потому въ тоюъ же 1207 году они сделали на
падение на столицу русскаго князя (летопись Генриха называетъ 
его Бесцеке, очевидно исковеркавъ русское его имя или Вячко— 
Вечеславъ, или— более вероятно—Василька) Кукеноисъ и 
овладели имъ со всеми окрестностями; въ 1208— 9 году по
корили другое русское княжество съ столицею его Герцике; 
**) и такимъ образомъ овладели всею местностш ЛтовЪ. Въ1213

*) Тогда же вей покоренный места разделены Щм- 
цами на В части, изъ коихъ две части остались за ла- 
тинскимъ епископомъ Рижскимъ Альбертомъ, а осталь
ная третья часть отдана ордену меченосцевъ. См. СЬго- 
шс. въ 8спр4. гег. 1луоп . В-й вы п . р. 112.

**) Летопись Генриха называетъ владельца города 
царемъ Вассевальдомъ, опять— очевидно—исковеркавъ 
русское его имя Всеболодъ, делая о немъ отзывъ, что 
это всегда былъ страшный врагъ латинянъ. См. 8спрЬ 
гег. 1луоп. В-й выпускъ 1849 г. стр. 184.



году покорились Немцамъ Леттгольстя провинцш—Толова 
и Росуля съ своими-князьями. Въ 4218 г. они заняли у Зем- 
голи (Симигалловъ) провинщю Мессойтенъ; а после 1224 года 
покорили провинщю (владельца Вестарда) Тэрветэне. Въ 1230 
г, и Корсь или Куроны съ своимъ владельцемъ Леммехипомъ 
прпзпали надъ собою власть Немцевъ*). Хотя при помощи Литвы 
и Русскихъ, Земгола и Корсь, въпромежутокъ времени 1247— 
1282 годовъ, несколько разъ (именно—Земгола 10 разъ 
а Корсь 4 раза) пытались свергнуть съ себя иго РГЬмцевъ; но 
магистры ордена—Вильгельмъ Фонъ-Шурборгъ въ 1281— 87 
г.—Куроновъ, а Вильгельмъ Фонъ-Фрымерсэнх—Земголу въ 
1363— 82 г.— окончательно покорили власти Немцевъ.

Съ того времени все Латышское племя доселе въ своей 
собственной земле, на всехъ местахъ своего обиташя, соста- 
вшетъ только низшШ классъ народа—чернь; потому что со вре
мени владычества Немцевъ благородный классъ Латышей,— 
1хъ князья, владельцы, помещики,— частно вымерли отъ моро- 
1ыхъ поветрш, не разъ бывавшихъ въ томъ краю, чаетш— и 
большею— побиты въ войнахъ съ Немцами, а еще- большею 
ьастпо, въ дЬтскомъ возрасгй будучи взяты Немцами въ залож
ники верности отцевъ и народа своего и съ самыхъ юныхъ 
летъ вместе съ верою принявъ и обычаи, языкъ и самое имя 
и прозваше немецкое,—чрезъ несколько поколВшй выродились 
и сделались чистыми Немцами.

Бывъ долгое время (съ начала X III в. до новейшихъ вре- 
менъ) подъ однимъ владычествомъ Немцевъ, отдельный колена

*)8Пуа БоситепЪогит въ 8спр1ог. гегшп Ы уош с. 
3-й вып.—док. Х Ъ У ! и Х Ь У П . стр. 396 и 397.



Латышскаго племени— Ливь, Корсь и Земгола— потеряли эти 
областныя свои прозвашя и стали называться (и доселе такъ 
называются) однимъ общимъ видовымъ своимъ именемъ—Латы
шей. Только въ книгахъ осталось прежнее дТ>леше ихъ. Впро- 
чемъ и доселе въ этомъ племени замечаются некоторые оттенки 
различая а) въ чертахъ лица— у одпихъ—тонкихъ, у другихъ—  
широковатыхъ,— и б) въ язык*: нареч1е Латышей Рижскаго и 
Венденскаго уездовъ (по теперешнему разделенно губершй) 
несколько отличается отъ нар'Ьч1я Латышей Курляндской губер- 
Н1И,— точно также, какъ и наречье Латышей Витебской губер
ши несколько разнится отъ сихъ обоихъ наречш.

I I )  Обь Эстахь.

Прежде всего надобно заметить, что йЭсты»— назвашз 
географическое и значитъ «восточные» (въ отношении къ запад- 
нымъ народамъ, особенножителямъСкандинавская полуострова); 
съ давнихъ временъ оно придавалось безъ различ!я нашопаль- 
ностей ко всемъ обитатедямъ восточпаго (а въ отношении къ 
намъ— Русскимъ— западнаго) прибалтшскаго побережья, почти 
до половины среднихъ вековъ— особенно немецкими писателями 
(ВульФстаномъ, Эйнгардомъ, Адамомъ Бременскпмъ, Гельмоль- 
домъ и друг.). Но когда собственныя назван!я Пруссовъ, Кореи 
или Куроновъ, Литовцевъ, Латышей и проч. мало-по-малу сде
лались общеизвестными; то назваше Эстовъ осталось собствен
но за северною чаетш этого поморья и придавалось нашей Чуди 
или Чухнамъ, за которыми и доселе остается. Наши руссшя 
летописи иногда безъ различ1я все племена финсш называютъ 
Чудыо;— но преимущественно относятъ это назваше къ ныпеш-



нимъ Эспшмъ. Сосбдше Латыши называютъ землю Эстовъ 
(исключая островъ Эзель, который они называютъ 8&Ьпш 
Вепипе—-землею Самовъ, конечно по обще-Финскому нрозванпо 
8иогт 1^аш т Вешше и всякаго Эста 1^аипз или 
П18— вероятно, по ближайшей къ нимъ эстской провинцш, пре
жде называвшейся Унганшею, какъ ниже увидимъ. Эсты же 
сами не называютъ себя однимъ общимъ какимъ-либо именемъ.— 
Истор1я застаетъ Эстовъ или Чудь уже въ техъ местахъ, въ 
коихъ они доселе находятся. Они заселяютъ а) сплошь всю 
нынешнюю Эстляндскую губершю съ островомъ Даго,— б) 
весь нынешшй Аренебургскш (острова Эзель иМоонъ), Пернавсюй 
Феллиншй, Дерптскш, Верроскш, часть (пограничную съ 
Пернавскимъ) Вольмарскаго уезда теперешней Лифляндскои 
губерши;— в) есть несколько селенш ихъ въ Гдовскомъ уезде 
С.-Петер-бургской и въ Печерскомъ уезде (по границе съ Верро- 
скимъ) Псковской губер ши.

Все Эсты по языку, веровашямъ и обычаямъ составляютъ 
одинъ пародъ въ собственномъ смысле этого слова. Но по рус- 
кимъ и немецкимъ летописямъ, особенно въ XI, ХП и ХШ 
векахъ, замечаются во всемъ народонаселенш более или менее 
отдельный, независимыя другъ отъ друга части, изъ которыхъ 
каждая въ свою чреду распадается на друпе более дробные уча
стки. Такихъ главныхъ частей выдается 7, именно: 1) Унган- 
т я , имевшая 3 провинцш,— это нынешв!Й весь Верросшй и 
большая половина Дерптскаго уезда (*); 2) Саккалгя, состоявшая

#) В ъ  провинцш сей Унганнш—именно въ Вагш— 
между р^кою Пэд1а (въ древности Вата ) и прибрежь- 
емъ Чудскаго озера или Пейпусъ. находилась ЧуОь ре̂



изъ 4-хъ провинщй, занимала половину нынешняго Пернавскаго 
уезда и весь Феллянскш уездъ *); 3) Виронгя, или по 4-й 
новгородской и по 1-й псковской летописямъ— Вируянъ, состоя
вшая изъ 5 провинщй **). занимала весь нынешшй Везен- 
бергскш уездъ Эстляндской губерши; 4) Гервгя, или по рус
скимъ летописямъ—Ерева,—это нынешнш Вейсешнтенскш 
уездъ Эстляндской губернги; 5) Гарргя,—это почти все про
странство нынешнихъ уездовъ Ревельскаго и Балтшско-порт- 
скаго въ Эстляндской губерши. Здесь были известнейнпе горо
да: а) Линдтиссе, или по русскимъ летописямъ—Коливань, 
что ныне Ревель, и б) Варболе, или по русскимъ летописямъ—  
Воробгинъ; 6) Винтя— буквально съ эстскаго языка значить 
приморская страна;— отъ этого и въ русскихъ летописяхъ 
она называется поморьемъ. Эта часть занимала все побережье 
большего Зунда и Рижскаго Залива, т. е. почти весь Гапсаль- 
сьчй уездъ Эстляндской губернш и далее— Пернавскш уездъ 
почти до реки Салиса въ Лифляндской губернш;— 7) Эзель, 
островъ, и съ нимъ другой островъ— Моонъ, имевнпе въ 
себе 5 провинцш.

« •*  1 0  —

комая Торма, о которой упоминается въ русской Тро
ицкой летописи подъ 1212 годомъ.

*) Феллинъ въ древности назывался Ви.йенде; от
сюда—въ нашихъ русскихъ летописяхъ назваше—Вслъ- 
ядъ. Вслъядскгй. какъ увидимъ далее.

**) В ъ  одной изъ сихъ провинцш—Лаппегунде, по 
границе съ Ревельскимъ и Вейсенттейнскимъ уездами, 
между прочимъ находился упоминаемый въ нашихъ рус
скихъ летописяхъ городъ Ртоеоръ или правильнее— 
Рак-верре, что ныне Везенбергъ



Вместе съ своими родичами— финскими племенами— бтъ 
предъисторическихъ временъ— старожилами восточной Европы, 
наплывомъ индо-германскихъ нородовъ оттесненные на северъ 
Европы, Эсты или Остзейская паша Чудь отъ незанамятныхъ 
временъ заселили теперешшя места своего обиташя. До IX 
христ1анскаго века нетъ достоверныхъ сведенШ о состояши 
ихъ. Въ семъ же веке летописныя сказания помещаютъ Эстовъ 
между подвластными нашей Россш, наравне съ другими (пере
численными по своимъ назван!ямъ) народами Фипскаго и латыш- 
скаго племени. Тотько въ половине сего IX в. Эсты показыва
ются но простыми данниками Русскихъ, а составною, какъ бы 
почетною, частно главнаго, корроннаго населешя Русской дер
жавы. Говоря о призванш Вяряго-Русскихъ князей княжити 
п володтпи надъ всею Русью (862 г.), преподобный Иесторъ 
говоритъ въ своей летописи, что въ семъ призванш участво
вали одни—какъ бы важнейгше— представители главныхъ соста- 
вныхъ частей Руси, именно— Чудь (или Эсты), Словтш 
(Новгородсше) и Кривичи *). Въ 882 г. Чудь ##) вместе 
съ Русью принимала учаспе въ походе великаго кн&я Олега— 
вещаго въ южную Россш, содействовала ему во взятш горо- 
довъ по Днепру и въ утвержденш пашей столицы государства 
въ Кгеве. Въ 907 г. Чудь вместе съ Русыо участвовала въ 
славномъ походе Олега па Грековъ, прогивъ Константинополя. 
980 г. великШ Владим1ръ— еще тогда язычиикъ— готовясь къ 
войне противъ брата своего Ярополка, составилъ многочислен
ное войгко свое изъ Словенъ, Кривичей и Чуди; съ ними

*)Полн. соб. рус. л-Ьт. т. I. 1846 г. Лавр* стр. 8,
**) Тамъ же стран- 10.
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победилъ Полотскаго князя Рогвольда— отца известной Рогнеды. 
Далее, подъ 989 г. въ летописи преподобнаго Нестора говорится, 
что когда Владилпръ настроилъ множество крепостей по рекамъ—  
Десне, Трубежу, Суле и Стугне, тозаселилъ ихъ Чудью*) 
вместе съ Словенами, Кривичами и Вятичами ##), и вверилъ 
имъ охранев1о сей южной границы государства своего. Словомъ, 
во всехъ важнейшихъ предпр1ят1яхъ Русской державы Эсты или 
Чудь доселе принимали самое деятельное, живое участие, какъ 
важный членъ государственнаго тела, а не какъ просто-данни- 
чсск1Й, служебный пародъ. Но по смерти святаго Владим1ра 
(1015 г.), вероятно вследств1е происшедшихъ тогда заме- 
шательствъ и безпорядковъ во всемъ разнохарактерномъ составе 
Руси, Эсты отделились отъ единства съ нею, и стали жить 
своею самостоятельно жизнш. Тогда-ли они поделились па ча
сти, независимыя другъ отъ друга, или прежде,— неизвестно; 
по то несомненно, что около половины X I в., въХН и следу- 
ющемъ векахъ, Чудь или Эсты, кроме языка, верованШ и обы- 
чаевъ, не имели уже внутри себя другаго единства;— повсюду 
видны у нихъ отдельный народныя группы съ отдельною органи- 
защею провинций, съ своими независимыми правителями, и даже 
съ особеннымъ назвашемъ. Такъ русск1я летописи къ прежнему 
одному общему названш Чуди съ XI в. стали прибавлять уже 
Чудь-Ссолы или Сысолы, Чудь-Ерева, Чудь-Очела, Чудь-Торма, 
Чудь-Юрьевпы (изъ Дерпта), Чудь-Модвежане (изъ Оденпэ),

*) Тамъ же на стран. 52*
**) Эти Вятичи , вместе съ Радимичами,—ляшскаго 

происхождешя и не имЗиотъ ничего общаго съ обитате
лями Вятки, тогда не существововшей. См, Полн. Соб. 
Л^т. Русс, т; I. Лаврент. стр. 5.



Чудь-Вельядцы (изъ Феллииа). А летопись Генриха Латыша 
(1158— 1226) застала между Эстами Унганшйцевъ, Саккалянъ, 
Виронянъ, Ервянъ, ГаррШцевъ, Эзельцевъ и Виккшцевъипроч., 
имТ>вшихъ во множестве своихъ князей, старшинъ, владель- 
цевъ и дворянъ зешогез, шеИогез, поЪПез, ргшадреа. 
Отъ сего раздроблешя своего, Эсты соделались жертвою набе- 
говъ сильныхъ соседей своихъ— Русскихъ, обиженныхъ отпа- 
дешемъ ихъ отъ союза съ ними,— а после— верною добычею 
Немцевъ.—Въ 1030 г. великш Ярославъ завоевалъ Чудь (унгап- 
шйскую) и для содержашя ея въ покорности построилъ въ 
унганшйскомъ городе Тарбэтенъ (*) (нынешшй Дерптъ) рус
скую крепость, назвавъ ее по своему хрисшнскому имени— 
Юръевъ. Въ 1054 г. старппй сынъ сего Ярослава Изяславъ 
далее простеръ руссшя завоевашя въ Чуди и взялъ у нихъ 
Ость (крепость), Декипгт или—по надлежащему чтенпо—  
Кеэдптъ, сирть солнца р ут . Въ 1060 г. тотъ же Изя
славъ покорилъ ЧудЬ'Сосолы (вероятно Саккалянъ) и нало- 
жилъ на нихъ давь по 2000 гривенъ. Въ прочему не пуща- 
ясь въ дальнейппя подробности, скажемъ для краткости, что 
по нашимъ летописямъ, подъ 1113, 1116, 1133, 1176, 
1179, и 1191 1192 годами Русше съ переменнымъ счасть 
емъ делали набеги на разныя провинщй Эстовъ, нисколько не 
заботясь объ упроченш своихъ завоеванш довольствуясь только

*) Такъ названный, вероятно, отъ прежняго бога 
Эстовъ Тарапита•—Въ  настоящее время Эсты называ
ютъ сей тородъ Таршо-линъ. О Тарапигть см. СЪгошс. 
Уе1. въ 8спр1. гег. Ыуоп. вып. В. гл. X X IV . 5. на стран.
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военною добычею или временною данью съ нападаемыхъ мест
ностей. Въ одномъ только Юрьеве или Дерпте Руссте имели 
прочное, постояппое владеше.

Немцы въ начале пребывашя своего въ Ливонш не отва
живались соперничать съ Русскими. Но какъ только почувствовали 
свою силу, какъ только чрезъ завоеваше Ливовъ и Летголы прибли
зились къ самымъ границамъ Эстовъ *), не замедлили сделать 
нападете и на ихъ землю. Въ 1207 г. въ первый разъ Нем
цы напали на Эстовъ— Унганншцевъ со стороны нынешняго 
Валкскаго уезда, взяли и сожгли городъ Оденпэ (медвежью 
голову) и, удовольствовавшись на этотъ разъ награбленною до
бычею, возратились въ Ригу. Унганншцы, съ помощно Сакка
лянъ, осенью того же года отплатили набегомъ на Летгалш, съ 
огнемъ и мечемъ прошедши Толову и всю Трикатш. Въ от- 
мщеше за с1е, Латыши съ Немцами вторглись въ пределы Сак
калянъ и въ провинцш Аллистэ произвели страшныя убШства 
и онустошешя. Изъ благороднаго только класса Саккаляпе поте
ряли 300 мужей! По этому Эсты принуждепы были купить 
мирт, у Немцевъ. Въ 1210 г. Немцы напали на саккальскую 
провинщю Моху и осадили главный городъ Вил1енде (ныне 
Феллинъ); шесть дней отбивались Саккаляне отъ осаждающихъ 
(съ Немцами были Ливы и Летгола);— и только недостатокъ 
воды и заразительный воздухъ отъ множества убитыхъ прину

*) РовЦ иат ]а т  1о1а Ы уота ЪарНя а^аез! е! Ье1- 
%аН а... еойет аппо (1207) уехШ ит Веа^ае Мапаес1е- 
рогШ ит ев! а Ы уотЬиз ЬеШ з Теу1ошс18т  Ип- 
$апшат, е1 8ш йешсерз а(1 отпев Ей1опез. СЬгошс* въ 
зспр!. гег. Ыу. в ы п . В-й 1849 г. стр. 124 и 126.



дили ихъ сдаться. Но все эти неудачи только увеличивали 
энегрдо Эстовъ. Въ томъ же 1210 г. Эсты разныхъ наимено- 
ванш, уговорившись между собою, одновременно съ разныхъ 
сторонъ напали на местности подвластный Немцамъ. Князья 
Лембитъ и Мэмэ съ Саккалянами и Унганшйцами сделали на- 
бегъ на Аспервянъ и Имерянъ лаггольскихъ(*); въ тоже вре
мя Эсты виккшше (приморсш) вторглись въ лившя нровин- 
щи —Салетсу, Метсеполе и Идумею (по направленш отъ ныне
шняго Пернавскаго у̂ зда къ Рижскому и Вольмарскому уездамъ); 
а Эзельцы на судахъ съ залива поднявшись по реке Гоить 
(ныне Аль въ Лифляндской губерши), прибыли и опустошили 
Тореиду и Саттбселе (ныне Рижскагои Венденскаго уезда). Нем
цы опасались за самую Ригу. Но подкреплеше изъ множества 
странствующихъ по обету рыцарей, навербовапныхъ прибывшимъ 
въ то время изъ Германш рижскимъ епископомъ Альбертомъ, 
преклонило на ихъ сторону военное счасйе. Зашедши въ тылъ 
Эзельцамъ, осаждавшимъ Трейденъ, разбили ихъ иразсеяли, овла
дели всеми ихъ судами (не считая малыхъ, они захватили 300 од- 
нихъ болынихъ судовъ). Затемъ, соединившись съ Ливами и 
Летголою, они съ огнемъ и мечемъ прошли (зимою) часть 
Виши, всю Ервйо, саккальст провинцш— Алюмбусъ и Нурме- 
гунде, Тарбэтенскую (самаго Дерпта, однакоже, не могли взять) 
и Ваийскую провинцию УнгапнШцевъ, и возвратились съ огром
ною добычею. Эта опустошительная война и вследсше сего го- 
лодъ и моровая язва въ 1211 году весьма ослабили Эстовъ: 
такъ что они принуждены были заключить па три года миръ 
съ Немцами, уступивъ имъ всю Саккалдо до реки Паля (ныне
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*) В ъ  Вольмарскомъ и Валкскомъ уйздахъ.



Оберъ-Палепъ). Въ 1214 г. Немцы опустошили виккшскую 
провинщю Роталш. За это Эзельцы, возмутивъ Саккалянъ и 
уговоривъ Виккшцевъ и Унганншцевъ, съ трехъ стороиъ напа
ли на Немцевъ, сами думая осадить Ригу; но это не удалось 
имъ. Немцы съ прибывшею изъ Германш помощш, разсенвъ 
Эзельцевъ и обратившись на саккалянъ и Унганншцевъ, заста
вили ихъ покориться. Въ 1215 г. зимнимъ походомъ Немцы 
принудили КЪ покорности ВЙККШСК1Я провинцш, по льду ходили 
къ Эзелю и, произведши тамъ опустошеше, возвратились съ 
большею добычею. Въ 1216 г. (после Богоявлешя) Немцы 
завоевали всю Ервш и Виронйо. Тогда Эзельцы пригласили на 
помощь Русскихъ. Исковекш князь Владим1ръ *), соединившись 
съ Эзельцами и Гарршцами, осадилъ Немцевъ въ Оденпэ; но, 
по недостатку съестныхъ припасовъ не могши продолжать 
осады, заключилъ перемир1е.— Въ надежде на Русскую помощь, 
Эсты вишйсше, виронше, ервинсше и саккальсше возмутились. 
Душею возсташя былъ князь Лембитъ. Но Немцы, прежде нежели 
пришла ожидаемая отъ Русскихъ помощь, разбивъ Эстовъ и 
убивъ самого Лембита, заставили ихъ покориться.— Въ 1217 
г. (после Успешя) Немцы въ походе для окончательнаго по- 
корешя Гарршцевъ, паткнулись на Русскихъ, и хотя разбили 
передовой отрядъ ихъ, но, убоявшись многочисленности глаз- 
наго ихъ войска, отступили къ Риге, предавши на жертву 
Русскихъ всю Летгал1ю, Тореиду и Идумею—лившя.— Въ 1218 
г. весною Датчане приплыли къ берегамъ Гарршцевъ, и 
высадившись разрушили городъ ихъ Аннданнссу, и на месте
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#) СЬгоп. уе1. въ 8спр1. гег. Ы у. вып. В. стр. 204.



его основали известный ныне Ревель, чтобы изъ него действо* 
вать на ГаррШцевъ и Виропянт. Однакожъ Немцы въ конце 
тогоже года не допустили ихъ до этого, окончательно покоривъ 
Вирошю и Гаррш, Вишю и Ервш.— Въ 1219 г. явились 
новые враги Эстовъ— Шведы; они овладели было Ротал1ею, и 
оставивъ въ городе Леале свое начальство и гарнизонъ, удали
лись. Но Эзельцы, взявъ Леаль и вырезавъ всехъ оставленныхъ 
тамъ Шведовъ, навсегда покончили съними.— Въ 1221г. Дат
чане, высадившисъ на Эзеле, заложили-было каменную крепость 
для дальдейшихъ своихъ действШ на островЬ; но, по удаленш 
ихъ, Эзельцы осадили оставленный Датчанами гарнизонъ, и 
принудивъ его къ нереговорамъ, дозволили ему удалиться въ 
Ревель, взявъ въ заложники епископа и семерыхъ рыцарей и 
совершенно разрушивъ крепость.— Пользуясь сими успехами, 
Эзельцы, разославъ по всемъ своимъ родичамъ нарочитыхъ му
жей и пригласивъ яа помощь Русскихъ, успели возмутить про- 
тивъ Немцевъ всю Чудь (кроме Ервянъ и Виронянъ). Немещпе 
священники, вемецше правители областей и городовъ повсюд\г 
первые сделались жертвами народной ярости(*), Съ"йеремен-

(*) И  при семь—торжественно отреклись всгЬ Эсты 
отъ принятаго ими латинства, съ особенною Силою за- 
явивъ всю ненависть свою къ нему. Именно:—побрали 
прежнихъ своихъ женъ.— гкиа умершихъ (въ латинствй) 
и погребенныхъ на кладбищахъ повыкопали, и по язы- 
ческому прежнему своему обычаю—сожгли, и за т'Ьмъ и 
саб л и до мы свои, и укр'Ьпленныя м'Ьста свои (сазка) 
обмывали водою> вым'Ьли и очистили вшшками; и по- 
славъ въ Ригу в'Ьстниковъ съ объявлешемъ, что и слы
шать не хотятъ о латинской в'Ър-Ь, требовали отъ Шмцевъ 
своихъ дтпеи отдаиншъ въ заложники. Уе1- СЬгоц. 
въ 8спр(- гег. 1лт. вып. В. гл, X X V I. на стран. 270.
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нымъ счаст1емъ Немцы боролись съ возставшими три года. Въ
1224 г. (после Успешя), взявши Юръевъ, не смотря на дол
гую и упорную защиту Русскими, избивши весь гарнизонъ ихъ 
и князя Василька (по летописи Генриха Латыша-ге^еш-Иеясека, 
прежде иагваннаго Немцами изъ Кукенойса и отъ Новгородцевъ 
носаженнаго въ Юрьевъ(*), и гЬмъ уничтоживши вл1яше Русскихъ 
въ пределахъ Эстовъ, Немцы заставили покориться всехъ воз
мутившихся. Наконецъ въ 1226 г. (посл  ̂ Богоявлешя съ 20 
тысячами войска отправившись по льду на островъ Эзель— 
последшй прштъ свободы и независимости Эстовъ,—Немцы, 
после долгой и упорной обороны туземцевъ, завоевали все 
города и провинцш Эзельцевъ;— и такимъ образомъ окончатель
но покорили все земли Эстовъ.

Хотя Эсты и после сего не разъ (1264— 67 г., 1341 -—4-5г., 
1382— 1394 г.) пытались козвратить потерянную свою свободу 
и возставали противъ Немцевъ; но всятй разъ были усмиряемы.

У Эстовъ теперь, также какъ и у Латышей, нетъ благо- 
роднаго класса. Княжестя и дворянсмя Фамилш ихъ истре
бились или отъ войнъ или отъ моровыхъ поветрШ; или— съ 
принятмъ веры, языка и обычаевъ Немцевъ— переродились 
къ настоящихъ Немцевъ: такъ что теперь Эсты на всехъ местахъ 
древняго своего обиташя составляютъ только простолюдье, чернь.

По мествымъ историческимъ обстоятельствам  ̂ а еще 
более—по взаимному разделению и отчужденно другъотъ друга, 
Эсты теперь и въ говоре своемъ различаются по нареч̂ ямъ. 
Почти каждый кирхшпиль или приходъ имеетъ свои особенности ьъ

(*)СЪгошс. въ аспр!. гег. 1лу. в ы п . 3. гл. Х Х У Ш  
стр. 288.

— 18 —



языке. Впрочемт» главнейшими наречьями эстскаго языка прини- 
маютъ два: 1) ревельское и 2) дерптское.— 1) На ревельскомъ 
наречш говорятъ а) во всей Эстляндской губернш,— б) на 
островахъ—Эзеле, Даго, Мооне и Кюно, въ половине Пернав* 
скаго, въ части Феллинскаго и части Дерптскаго уйздовъ—  
Лифляндскои губернш. Все книги священный и учебныя пи
саны на семъ наречш. Отраслями сего вареч1я считаются: гар- 
рШское, виккское, эзельское, оберъ-паленское, пейпусское* 
ервенское и вирляндское.— 2) Дерптское нареч!е употребляется 
въ большей части Дерптскаго и Феллинскаго, въ части Перва- 
вскаго и во всемъ Верроскомъ уездахъ Лифляндскои губерши.

Но исчисленш Петра Кеппепа (*) всехъ Эстовъ теперь 
обоего пола находится а) въ Витебской губерши 9936 душъ,—  
б) въ Псковской 8000 душъ, в) въ С.‘петербургской 7736 
душъ, г) въ Лифляндскои 355216 душъ и д) въ Эстлянд
ской— 252608 душъ,— всего 633496 душъ.

О ПРАВОСЛАВШ МЕЖДУ ЛАТЫШАМИ И ЭСТАМИ ВЪ ПРИБАЛ- 
ПЙСКИХЪ ГУБЕРНШХЪ.

Ни одно въ свете государство ие начиналось въ такихъ 
шпрокихъ размерахъ, какъ могущественная держава Русская, 
йъ начале историчеснаго бьтя своего. Ни одна держава хри- 
ст1анская, въ современномъ намъ м]ре, не имеетъ такого огро- 
наго количества исповедниковъ одной какой бы то нибыло 
вгърЫу какъ государство Русское, считающее въ недрахъ своей 
господствующей едппой правоглаппой Церкви более нежели пять-

(*) Этнографическая карта его— 1854 г.



десятъ (*) миллюновъ членовъ. Очевидно, сему исполинскому 
древу суждено быть дртмъ жизни для всехъ народовъ Соне
ра и Востока, не безъ благой цели помещснвыхъ подъ раски
нувшимися ветвями его!!

Ее иаше дгьло знать времена или сроки (Деян. 1, 
7.), когда это осуществится. Но мы не можемъ не сказать къ 
чести Россш, что съ той самой минуты (988 г.), какъ Богъ 
просвегилъ ее истинною верою во 1исуса Христа, она радуш
но старалась поделиться этимъ даромъ небеснымъ со всеми ино
племенными народами, постепенно входившими въ составъ ея. 
Не оруж1емъ и лестш, не насил1емъ и угрозами она прину
ждала народы ей подвластные подчиниться благому игу Хри
стову; но примеромъ князей своихъ.**) и безъ искусствен
ною проповедш простыхъ пастырей своихъ, матерински при
глашала она всехъ жаждущихъ къ неоскудному Источнику воды 
живой, къ Тому, который Одивъ есть путь и истина, свгьтъ 
и жизнь, терпеливо предоставляя поистине Болле дело— окон
чательная распространешя и утверждешя В^ры и Церкви 
посреди язычества— Самому Богу. И Богъ благословилъ асо-

(*)По отчету г. оберъ-прокурора Св. СЧ*нода за 1860 
г. считалось, крош армейскаго и флотскаго тдомствъ, 
вс'Ьхъ православныхъ въ 1859 г. 51, 474. 209 душъ.

(**) Сочинитель летописи 1158—1226 г'— (о ней ска
жется посл’Ь), пиша въ дух'Ь латинской пропаганды, и 
по этому съ укоризною русскимъ князьямъ, однакожъ 
нехотя высказываетъ ту отрадную истину, что руссше 
князья издревле никого изъ язьгёескихъ своихъ поддан- 
ныхъ не принуждали къ православно. ЕзЪ... соп8ие!ис1о 
Ке^ и т ЕиШепогит, ^аVтс^т^уе &еп1ет ехри^патегЫ;, 
поп П(1е] СЬлвНапае зиЬрсеге... см. 8сг1р1- Еег. Ыуоп, 
БпМ е ЫеГегип^. 1849. на стран* 166*
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стольсме труды Россш: въ короткое время православте повсюду 
въ ней глубоко пустило корни свои. Безъ шуму и огласки, 
тихо, незаметно, но ощутительно росла и множилась паства 
Церкви, до самыхъ крайнихъ пределовъ тогдашней Россш.—  
Отъ этой— то скромности и смирешя первыхъ проповедниковъ 
хриет1анства въ Россш, отъ этой-то тишины въ ход)Ь рас
пространения и утверждешя сего дп>ла Вожгя въ нашемъ 
отечестве, мы очень скудныя имеемъ сведешя о первыхъ успе- 
хахъ христ!анской проповеди въ Россш вообще и почти никакихъ—  
у инородцевъ ея въ частности. По этой же причине, въ рус
скихъ летописяхъ ничего не сказано, кто, когда именно и при 
какихъ обстоятельствахъ въ первый разъ распространилъ праг 
слаеге между Латышами и Эстамп,—съ самыхъ первыхъ 
временъ историческаго быш Россш подвластными ей. Между 
темъ не подлсжитъ никакому сомвенно, что русская Церковь 
первая начала засевать глаголи Духа жизни въ душахъ 
первыхъ обитателей нынешняго Остзейскаго (*) или ПрибалтШ- 
скаго края; и если бы не возпрепятствовали ей несчастный 
тогдашшя для Россш политичесшя обстоятельства, "то русская 
Церковь не уступила бы въ томъ крае места другимъ вероиспо- 
ведзшямъ. Впрочемъ она и не уступила со всемъ и навсегда: 
не смотря на огнь и мечь западныхъ прогюведниковъ въ послед-

(*)Оз1-8ее восточное море. Такъ западные народы, 
особенно жители Окандинавскаго полуострова называли 
Вал'пйское море, по географическому его положент въ 
отпошеши къ нимъ. Отъ западныхъ писателей это на- 
зваше перешло и къ нам!. и вошло въ употреблеше, хо
тя безъ всякаго основашя— въ смысла географическому



ствхи пришедшаго Латинства,— не смотря на притВснешя я не
терпимость еще позже наступившего протестантства, русская 
Церковь мужественно боролась съ препятств!ями;— умаляемая 
въ числе членовъ между Латышами и Эстами, она никогда не 
погасала въ нихъ окончательно,— и, сквозь рядъ такихъ труд— 
ныхъ вековъ такой утомительной борьбы, хотя въ маломъ чис
ле избранныхъ, но съ торжествомъ встретила счастливое воз- 
вращетв Остзейскаго края къ Россш,— и—въ твгьйтгя вре
мена— легла въ основаше обильнейшей жатвы Православно въ 
семъ крае, для счаст1я Латышей и Эстовъ.

Такъ— Росс1Я первая начала просвещать хрисшнствомъ 
подвластный ей идолопоклонничесш племена прибалтШскихъ 
ньшешнихъ губершй. Эта истина засвидетельствована не рус
скими только летописцами, которыхъ иной, пожалуй, въэтомъ 
деле заподозрилъ бы въ пристрасти; но самыми иностранцами, 
въ конце X II века прибывшими въ сей край и принадлежавшими 
къ другому вероисповедашю, всегда и везде недоброжелатель
ному русской Церкви. По сказанио летописи, известной подъ 
именемъ Генриха Латыша (*) (въ ней описываются событся отъ 
1158 по 1226-й годъ), писанной римскимъ католикомъ—  
иочевдцемъ, немецме миссюнеры, съ мечемъ и огнемъпропо-

(*)Л ,Ьтопись С1я писанная по латыни въ 1-й разъ 
дапа вм'Ьст'Ь съ н'Ьмецкимъ переводомъ и прим’Ьчашями 
гоан. Даншломъ Груберомъ подъ заглав1емъ: Огшпез 
Ыуошае засгае ей стН з... ГгапсоГигИ е! Ы р81ае 1740 ап. 
Въ последнее время именно 1849 г. она снова издана 
въ РигЪ и Лейпциг'Ь въ 8спр1огез гегит Ыуошсагит, 
рпМе ЫеГегип#.



в̂ дывавпие латинство во всЪхъ вгВстахъ, обитасмыхъ Латышами 
и Эстами, нигде не встретили, кромЪ православныхъ, другихъ 
какихъ-нибудь христиан!, ни одной латинской церкви илд 
часовни, пи одного римскаго католика; мажду тЬмъ по берегу 
Двины, вверхъ потечешю ея—до Динабурга (*), также въ 
пынньшнихъ увздахъ, въ Венденскомъ, Вольмарскомъ и Валк- 
скомъ (это между латышами), Верровскомъ и Дерптскомъ (это 
между Эстами) находили они русскгя церкви съ русскимъ 
духовенствомъ, и прихожанъ— грековосточной церкви (какъ о 
томъ скажется дал'Ье). Но, можетъ быть, это были греки-като
лики, признававпие надъ собою власть римскаго папы, или 
такъ называемые унгапш?— Н’Втъ!—Н'Бмецюе миссюнеры на
шли въ разныхъ м’Ьстахъ завоеваннаго ими края Латышей и 
Эстовъ^православныхъ, членовъ истииной православно-каоо- 
лической русской Церкви, чуждавшихся папской гордости, пап- 
скаго преобладашя, какъ несогласно съ духомъ учешя Христо
ва. Ибо тогда (въ XII и началЪ ХШстолЪш,— пе говоря уже 
о XI и X в'Ькахъ) и нигде не существовали ушаты, гём ъ  
паче въ Россш и у подвластныхъ ей внородцевъ. А важнее 
то, что а) нЪмецкхе миссюнеры— паписты не стали бы преследо
вать, уничтожать русстя церкви, сгЕснять права и совращать 
въ свою в-Ьру Латышей и Эстовъ— православныхъ, какъ опи
сывается это въ летописи Генриха Латыша (какъ увидимъ 
ппже), еслибы эти православные Латыши и Эсты—вместе съ 
Русскими признавали тогда надъ собою власть папы, и б) сами

(*) Оенованнаго Ливонскими рыцарями въ посл'Ьд- 
ствш, именно 1275 года.



—  24 —%
паиы не называли бы греко-русской Церкви, къ которой прина
длежали найденные немецкими миссюнерами православные изъ 
Латышей и Эстовъ, схизмою, и исповедниковъ ея— схизма
тиками, невгьрными, которыхъ надобно истреблять наравне 
съ язычниками,— какъ это писали папы во многихъ своихъ 
ПОСЛЭШЯХЪ къ польскимъ, прусскимъ, или ливонскимъ римско- 
католическимъ властямъ въ XII, X III («-) и следуюгцихъ векахъ 
и чего они, конечно, не сделали бы, если бы тогда греко
русская восточная Церковь въ Латышскихъ и Эстскихъ 
членахъ своихъ была въ зависимости отъ папъ, если бы была 
ушатскою....

11равослзв1е первоначально шло къ Латышамъ и Эстамъ— 
съ одной стороны изъ Новгорода и Пскова, съ другой же 
стороны изъ Полоцка.— Ярославъ Ьладшпровичъ, въ 1030 
году осповавшш Юръевъ (Дерптъ) построилъ въ немъ две 
православвыя церкви, одну— во имя святаго Николая Чудотвор
ца, другую же- во имя своего ангела, великомученика Георпя 
(Ярославъ имелъ хриспанское имя— Георпй). Въ 1234 году 
послЬдннюю церковь (св. Георпя) великолепно вновь перестро* 
илъ князь Святославъ Всеволодъ(##). Но сказашю Арндта, въ 
1245 г. псковский князь Ярославъ Владизйровичъ огказалъ 
на юрьевскую церковь въ завещанш своемъ ноловину своего 
наследства (***). Обе сш церкви существовали въ Дерпте до

(*)Акт. историч. Турген- Оно- 1841 г. т- I. докум- 
X II,  X X I, X X V III ,  X X X IV , X X X V I, ^ X V Iи С X V ^ I1  
т. II .  1842 г. докум. V I. стран. 350.

(** )См. полн. собр. Рус. Л'Ьт. т. I. 1840 г. на стр. 196.
(***)[Истор. княж, псков. ч. I I I .  Шевъ, 1831 стр* 7 п. 9.



XVI столЪш, какъ ниже сего увидимъ. Въ 1209 году, по 
л'Втописи Генриха Латыша, Русше изъ Новгорода и Пскова 
обратили къ православдо многихъ Эстовъ въ Оденпэ (*)— 
въ пограничныхъ м'бстахъ нын'Ьшнихъ Дерптскаго и Верроска- 
го уВздовъ (въ древней— Унганнш).

Вообще должно сказать, что еще ран1>е X II столЪня нача
лось обращеше Эстовъ (или по русскимъ лЪтописямъ— Чуди) 
въ православ1е,—и— то чисто въ духЪ древней апостольской 
Церкви. Судя по отв’Ътамъ Нифонтэ (новгородскаго и псковскаго 
арх1епископа отъ 1130 по 1156 годъ) на вопросы птоего 
Кирика(**), должно заключить, что Чудь или Эсты гораздо 
ранЬе сего Нифонтэ стали обращаться въ православ1е, и въ 
большомъ количеств!;,— такъ что нужно было составить и соста
влено правило на случаи обращев1я язычниковъ — Чуди, что 
и соблюдалось при НифонгЪ въ новгородской и псковской епар- 
хш. именно—начинать оглашенгс Чудина (или Эстонца) 
за 40 дней до крещенгя,.

Нсковсюе же проповедники, чрезъ пределы Эстовъ прони
кли глубже въ Лйфляндш— къ Латышам  (собствоно къ Лет-

(*) 8спр1. гег. Ыуоп. в ы п . 3-й 1849 г. X IV . стран. 
138. Но латинше миссюнеры совратили ихъ. За что 
въ 1215 г. Псковитяне грозили УнганнШцамъ - Эстамъ 
войною, КиШеш тсН^паИ соп!га Ш^аппепвез, ео <шо<1 
Ъарйзтит ЪаИпогшп ассерегип!, е! зиит, 1(1 езШга- 
есогит соп1етзегип1;, Ье11иш е1з сотттап1ез, сепзит 
ас ЫЪи1иш аЬ е1з ехе^егшй. Ш(1. X X , стр. 202.

(**) См. о семъ КирикЪ— Описан, рукописей Румянц. 
муз. Востокова, 1842. стран. 49. О самыхъ же отвгътахъ 
и вопросахъ см. Памяти- Словесн. X I I  в’Ька издан. Еалай- 
двсичемъ. М. 1820 г. стр. 180. 181.
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тамъ или Леттголе); не известно когда определенно, ноникакъ 
не позже ХЦ века, они насадили православ1е около нынешня- 
го Буртнекскаго озера (древле Асиерве, въ Вольмарскомъ у ез
де), въ Антынэ (Венденсваго уезда), въ Трикатш и Толове, 
издавна платившей дань Псков)*) (въ Валкскомъ уезде). Латыга- 
сме князья сихъ провинцш— известный Талибааьдъ и храб
рые сыновья его—Варидоле, Друнвальдъ и Рамэко (такъ назы
ваете» ихъ летопись Генриха Латыша,**) были чадами греко- 
русской церкви, ***) во время завоевашя Летгаллш Немцами;— 
и, конечно, неодни князья, номнопеиизъ подданныхъихъ (если 
не все?) принадлежали той же церкви. Въ 1207 году Имэрсте 
(въ Валкскомъ уезде по нынешней реке Зедде или Цедде) Летты 
(или Летгола)— язычники,— по сказашю летописи Генриха ****) 
были въ раздумье— какую принять имъ веру— отъ Немцевъ-ли ла- 
тинянъ, или вмпспт съ прочими Латышами изъ Толовы 
(не сказали: «съ княземъ изъ Толовы», а «съ Латышами», т. 
е. съ простолюдьеиъ, съ подданными князя провинцш Толовы; 
значитъ— не одинъ князь сей провинцш былъ православными 
а и подданные его!) исповедующими греко-русскую впру,

*) КиЪЬеш с1е... Р1езсоуе... йпЪикип, ^V0с18етре^ 
ЬаЬиегип! т  ТЪокта... см. СЬг. гег. 1луоп. вып. о-й 
1849 г. гл. X X V III .  9. стр. 29.

**) СЬгоп. въ 8спр(;. гег. Ы уоп. вып. 3-й. 1849 
г. гл. X V II.  стр. 178. гл. X IX . стр. 188.

***) Тамъ же гл. X V II I .  3. стр. 180* и еще ниже 
скажется о православги князей сихъ.

****) Тамъ же гл. X I. 7. стр. 118. «Ап Ки1Ьепогшп 
<1е Пезсекотсе (Пскова) ЬаЬепИит Сгаесогит М е т  
си т  аШв ЪеШп&аШз (1е ТЬоЛотса, ап Ъа1шогит е! 
Теу^ошсогиш <1еЬеап1 ёиЪше ЪаЪИятит'?
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принять православие отъ проповЯдниковъ псковскнхъ— рус
скихъ?— ЖребШ, чрезъ который они хоПли узнать о семъ 
волю боговъ своихъ, выналъ для Имерянъ на приняло веры отъ 
Немцевъ—латинянъ.

Со стороны Полотска православге шло къ Латышамъ 
(собственно къ Ливамъ) внизъ по течешю Двины и распро
странялось въ нытьшнихъ уездахъ— Динабургскомъ, Рижскомъ, 
Венденскомъ и частно Зельбургскомъ (илиЯкобштадтскомъ).—  
Река Двина была, конечно еще въ предъ-историчесш времена 
Руси естественнымъ путемъ торговыхъ сношешй Кривш- 
чей— Славянъ съ обитателями береговъ Варяжскат— или 
Балт1йскаго— моря. Истор1я уже застаетъ господство сихъ Кри
вичей, или Русскихъ, на всемъ протяженш Двины до саиаго 
ея устья (*).

— 27 —

(#) Кромй русскихъ летописей, есть свидетельства 
объ этомъ постороннихъ писателей, именно ливонских ь. 
Фридерикъ Метусь, въ своей сокращенной ̂ исторш 
древней Ливонш, подъ 1148 г., сказавъ, что въ с*мъ 
году Шмецше купцы въ первый разъ (Мешусъ ошибочно 
зд'Ьсь показываетъ годъ) прибыли въ Ливошю, дйлаетъ 
вопросъ «кому же принадлежала эта страна?» и отв-Ь- 
чаетъ: «Русскимъ!» АШ (аи^огез) Киззоз 1псИ̂ 11ап1- См. 
ГгЙепс! Мепп зуп1а$та—Бе оп^ще Ыуопогшп. Вог- 
раИ 1732 ап. въ 8епр1ог. гег. 1луоп. вып. 2, 1847 г. 
на стр. 538.

Въ  1212 г. Полотскш князь, при свидаши съ Ал- 
бертомъ, Рижскимъ епископомъ, безъ ограничены вспхъ 
Ливовъ называдъ своими рабами (Ыуопез—зегуоз зиоз); 
и потому-то самъ Албертъ платилъ за нихъ дань по- 
лотскому князю. СЬгоп. уе1. Ыу. въ 3 вып. Зсгхр!- гег. 
Ыуоп. стр. 166.— В ъ  другомъ м'Ьст'Ь таже хрошка



Лгъмцы—Саксы, въ 1158 г. въ первый разъ явинпиося 
въ нывеши*>мъ Рижскомъ заливе, встретили ва Двинскомъ 
материке Русское владычество, и не иначе, какъ съ позво
ления русскихъ князей;*), проникли въ Двину и завели на 
першй разъ торговый сношешя съ прибрежными Линовцами и 
Русскими. Посему неудивительно, что православге, со временъ 
Ичяслава, сына св. Владим1ра, утвердившееся въ областяхъ 
Русско-Кривичанскихъ князей, вместе съ ихъ владычествомъ 
распространилось и между подвластными имъ Латышами Ли- 
воши и Семигаллш въ пределахъ вышеозначенныхъ уездовъ.

Въ семъ отношоши особенно важны два княжества, изъ 
которыхъ первое имею столицу въ Кокенмоисгъ(**) (нынешн«‘мъ 
Кокенгузене, въ 90 верстахъ отъ Риги), а другое—въ Гер- 
цикгъ (***). Въ точности не извТство, когда образовались сш

Лтеолу и Селюнянъ (изъ Земголы) называетъ данни
ками Русскихъ. ЬеМЬ^аПов... е! 8е1опез, дш ге&18 егап! 
Ки1Ьетс1 ЫЪтйапь См. тамъ же гл. X I I  стр. 122.

(*) См. СЬгоп. Ы \, въ 8спр1. гег. Ы уоп, вып. 3. 
1849 г. гл. 1 стр. 50. «Ассерйа Нсепйа... а ге§е \Уо1- 
детаго (1е Позсеке, сш Ыуопев... 1г1Ьи!а во1уеЪап1,» 
т. е. получивши позволенье отъ полотскаго (русскаго) 
князя Владим1ра, которому Ливы платили дань.

(**) Кикепоуз—саз!го ВиШ етсо. СЬгошс. Уе1. 
1луоп. въ указанномъ издан, гл. X . стр. 96. О княз-Ь 
сего уд'Ьльнаго княжества, Басилько, будетъ ниже. Об
ласть его находилась въ нын'Ьшнихъ у'Ьздахъ— Риж- 
скомъ, по правому берегу Двины, и части®—въ Вен* 
денскомъ.

(*** 1 На садамъ берегу (правомъ) Двины, въ 2 вер
стахъ отъ нынешней мызы Штокмансгофъ Объ уд'Ъль- 
номъ княз-Ь сего города, Всеволоды, будетъ ниже Об
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русскгя нняжегтва между Латышами, когда \твердилось тамъ 
иотътуда мало-но-малу распространилось по окрестностям*.— 
правосламе; но то несомнЪнн'', что въ XII в. Н’Бмцы нашли 
уже зд'ёсь православныхъ съ церквами и духовенствомъ(*) под- 
чинснныхъ полотской енарх1а. Мзъ Полотска исходило пОСв#- 
щете 1ерархическихъ лицъ вм с̂гБ съ мгромъ, необходимымъ 
для приходящихъ ко крещешю езъ  Ливовъ, Леттовъ и Селе* 
новъ. Полотскъ и до поздвЪйишхъ временъ (какъ скажется о 
томъ далйе), до самаго XVIII в., сохранилъ свою духовную 
власть и вл1яше на при-двиискихъ обитателей, не смотря на 
веб угнетешя нравослав1Я въ нихъ.

Первоначальвымъ источникомъ неблагонр1ятныхъ обсто* 
ятельстаъ для нравослаьи, какъ въ иридвинскихъ пред’Блахъ, 
такъ и вообще—между Латышами и Эстами, было нашествге 
на нихъ вооруженнаго католицизма— въ лиц-ь Ш;мцевъ.(**) 
Мейтардь (1186— 11^6 г.) и Вэртольдъ (1196— 1198

лаешь же его простиралась па некоторую часть Ёен- 
денскаго, Динабургскш на правомъ и ЗельбургскШ или 
Якобштадскш округи на л'Ъвомъ берегу Двины

(*) СЬгоп. те!. Ъшоп. Объ этомъ будетъ сказано
ниже.

(**) Генрихъ Латышъ въ своей „хроник^»* прена- 
ивно сознается, что только усиленными войнами 
латинство восторжествовало въ Ливонш и Эстоши: 
„рег Ье11а ркш та... сопуег<;епс1а ега! ^епйШаз. См. въ 
Йсгхр!. гег. 1луоп. 3-й вып. 1849 г. гл. IX . стр. 94. И. 
между прочимъ, первую проповедь латинства въ Ли- 
вонш онъ же относитъ не р ант, какъ къ 1185 !», Подъ
1225 г. пишетъ онъ: ас1 п̂а<1̂ §̂т1;а аппоз ап1е (1225— 
40— 1185 г.) ап^ергаесЦсайопет уегЫ (латинскаго) 
щ Ш о т а . Сар. X X IX . 1. стр. 292.
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г.), выхлопотавъ у папъ полное отпущеше вс*хъ греховъ для 
всякаго, кто бы пожелалъ съ оружхемъ 65 рукахъ распро
странять и защищать папизме въ Ливонги, и ежегодно 
вербуя такимъ образомъ странствующихъ рыцарей, съ помо
щью ихъ— первые начали крестовые походы противъ Ливон* 
скяхъ язычниковъ— подданных̂  Руси.

Но, не смотря на вс-6 ихъ усилия, въ нервно 12 л'бтъ 
они, можно сказать, не могли даже утвердиться въ Гольм-Ц*) 
и въ Ыкескол’В (**), гд'Ь выстроили замки, а въ послЪднемъ 
основали и епископскую каоедру (***). Только Алъбертъ 1-Й 
Буксгевденъ (1199— 1229 г.), перенесппй епископскую каеед- 
ру въ новооснованную имъ Ригу (1200 г.), своею растороп- 
ност1Ю и неусыпною деятельностно, а главное— учреждетемъ 
при себ'В постоянно—вооруженнаго воинства изъ рыцарей 
духовнаго ордена меченосцевъ (въ 1202 г.), мечемъ и ог- 
иемъ везд̂  пропов’&дывавшихъ латинство, усп л̂ъ окончательно 
утвердить господство папизма между Латышами и Эстами.—  

/*ч тт _ ,  •»т, мъ на Правомъ береГу Двины»

ъ на правомъ берегу Двины, 
въ ВО верстахъ вверхъ отъ Риги.

(***) Ливы, издавна подвластные Русскимъ, никогда 
не видали отъ Русскихъ насил1я въ д’Ьл’Ь в$ры. Отъ 
того-то они см'Ьло говорили Бартольду, 2-му латинскому 
епископу въ Ливонш, сь войскомъ пришедшему изъ Гер- 
манш обращать ихъ: „отошли ты свое войско, и одинъ 
безбоязненно возвращайся въ свою епискошю, и— при- 
нявшихъ вп>ру (латинскую) учи хранить ее, не приняв- 
шнхъ же сгьры обращай словами, а не ударами:» асЗ 
визсниепсЬт еат (М е т ) уегЫз, поп уегЬепЬиз, аШс- 
1ав. См. СЬготс. уе1. въ указанномъ изданш гл. 11. 
стр 64



Сначала Альбертъ действовалъ только на язычниковъ, под
чинялся власти надъ ними русскихъ князей, входилъ даже въ 
родственныя связи съ некоторыми изъ сихъ нашихъ кпязей(*). 
Но потомъ сбросилъ личину: ограничившись платежемъ неко
торой дани за ливонцевъ отдаленнымъ полотскимъ князьямъ, онъ 
безцеремонно сталъ обходиться съ ближайшими къ нему под
ручными ихъ князьями— кукенойскимъ Василько (^Уеззека) и 
герцикскимъ— Всеволодомъ (^ззетсаЫе). После разныхъ пере- 
менъ счаспя и неудачь въ начавшейся борьбе съ Немцами, 
князь Василько принужденъ былъ въ 1207 г. собственноручно 
сжечь столицу свою Еукеноись и бежать съ остатками своей 
дружины сперва въ Полотскъ, а после въ Псковъ(**).

Въ следующемъ 1208 году— осенью—Альбертъ напалъ 
съ рыцарями на князя Всеволода(***) и штурмомъ взялъ столицу
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(*) Онъ женилъ родного брата своего Теодорика 
на дочери Владим1ра, князя полотскаго. Ревнивые по 
правосьавш, полочаие такъ сильно вознегодовали за 
это родство на своего князя, что со всею "фамшпею 
изгнали его.— Князь Владимгръ принужденъ былъ уда
литься въ Псковъ- КийЬеш <1е Р1езсеко^е т (% п а й  
сопйга ^ о М етаги т ге&и1ит зит, ео диой ПНат зиат 
Гга<;п ер18сор1 (Альберта) ш В ^ а  1га(Мега1 ихогет 
ехри1егип! еит <1е с1у!Ше си т 1атШа зиа: аш сопГи- 
фепз ас! ге&ет с1е Р1езсеко\уе и проч. См. СЬгоп. уе4. 
въ указ. изд. гл XV . 13. стр. 164.

(**) СЬгошс уе*. въ указан, изд. гл. X I. стр. 120 и 
122. Псковитяне дали ему во влад-Ьше Юрьевъ—Дерптъ, 
гд^ и убить онъ, защищая его отъ Шмцевъ, какъ уви
димъ ниже.

(***) Летопись Генриха называеть его осоСеннымъ 
врагомъ латинлнъ СЬгошс. уе1. въ указан. изд. гл. X I I I  
4 стр. 134. Кех ^ззе^аЫ е (1е Сгегс1ке Ъайпогитз ет-
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его Герцте, такъ что едва самъ князь усп л̂ъ спастись на 
другой берегь Двины и оттуда съ сердечными слезами взиралъ 
на крушеше тслгьдгя своихъ предковъ и гибель своего на
рода. При семъ летопись Генриха Латыша замечаетъ, чтоАль- 
бергь взялъ въ шгёнъ жену съ семействомъ и дворомъ князя, 
совершевво ограбилъ городъ, забравши съ собою изъ церквей (*) 
ризы, тоны , деньги и колокола, а городъ весь среда л ъ 
пламени. (**)

Сокрушивши власть и силу самихъ руссквхъ князей, Аль- 
бертъ смело сталъ совращать въ латинство сравославныхъ под- 
данныхт ихъ ккяжествъ между Ливами, Леттами и Семи-

галлами.
11 н ы ш йннй успехъ въ деле совращенгя члевовъ греко- 

р̂ сткой п»*р ли между Латышами папизмъ одержалъ вадъ соб

рег тГепзиз шшисиа. Сей герцикскШ—руссюй князь 
Всеволодъ женатъ былъ на дочери литовского князя 
Дангеруты Бап^епйЪе, ра1;ег ихопз ге&1з "^ззетсаИе; 
этого тестя Всеволодова въ 1212 г. Шмцы также 
схватили и въ оковахъ засадили въ Венден!;, гд'Ь онъ 
самъ себя умертвшгь, получивъ непр1ятныя изв’Ь с м  изъ 
родины. Тамъ же гл. X V II.  3. стр. 178.

(*) Значить, ихъ были не одна или двгь, а нисколь
ко. какъ это было и есть везд'Ь въ русскихъ городахъ!

(**) соИесИз зроШз тиШ з, с!е отшЪиз ап- 
§иНз сгуИаНз Ы егш й уез!ез е! аг§еп1ит е! ригригат 
ей ресога тиНа, еЬ (1е есс1езпз сатрапиз е1 укотаз 
(иконы) е! сае!ега огпатегйа е! рекишат ей Ьопа 
тиН а 1о11еп1;е8... С1уИа1ет тсепйегипЪ. См. СЬготс. 
уекш въ ВспрЪ. гег Пуоп. вып. 3-й 1848 г. сар. X I I I  
на стр. 184.
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ственно— Летголлами или Леттами-Латышами(*). Видя ослаблеше 
русскихъ князей, издавна естественныхъ своихъ покровителей, и 
превозмогающее господство рижскаго латинскаго епископа съ его 
Немцами, леттше православные князья Талибальдъ изъ 
Толовы и вс* дгьти его—Рамэко съ братьями въ 1213 г. 
перешли изъ православия въ латинство, (**)

Впрочемъ русские проповедники православ1я не унывали; 
безбоязненно учили в'Ьр'6 своихъ и чужихъ;— конечно, при 
семъ касались и католицизма съ опровержешемъ вс'ёхъ его 
несообразностей съ духомъ Евангел1я;— такъ что православные, 
продолжавийе жить среди Нцмцевъ латинянъ, не смотря ни на 
как!я притЪснешя, во всей точности наблюдали свои посты, 
праздники и всЪ обряды; въ случаяхъ см'Ьш'Бнныхъ браковъ 
православвыхъ Латышей и Эстовъ съ римскими катышами, 
они не иначе поступали, какъ, сперва обративши въ правила* 
В1е лице римскаго Еероисиоведамя, потомъ уже вЪвчяли; ес.1И 
же язъ прав.»славныхъ супружествъ латышскихъ и эстскихъ одно 
лицо переходило въ латинство— за безуспешностью увЪщншй 
къ возвращевш сего лица,— расторгали таш  супружества. (***)

(*) Нын'Ьшнихъ у^здовь— Венденскаго, Валкскаго 
и частш Вольмарскаго въ Лифлянской губернш.

(**) Тга(1еп1ез зе ш ро!езЫ;ет ерьзсош (Альберта) 
ргогтМеп1ез, зе Гк1еш сЪпзИапат а КиШешз зизсер- 
1ат ш 1а1тогит сопзие1ис1щет соттгйаге—христн- 
скую в'Ьру, принятую ими отъ Русскихъ, переменить 
на латинскш обрядъ. См. СЬгошс. уе*. въ 8спр1. гег. 
Иуоп. вып. В-й 1849 г. сар. Х У Ш  В. стр. 180.

(***) Ех  раг!е. Ер1зсор1 Иуошегшз шпо1ш1;, аиой 
Кишега, бгаесогшп гНиз рго раг*е зес1;ап1ев, 1ай- 
погшп ЬарИзтшп, диаз! геш йеЪезЫэПет ехесгапкз.
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Свмъ дейсшямъ православнаго духовенства очень много 
вспомоществовали частыя возмущешя Эстовъ, силою обращен- 
ныхъ Немцами въ латинство, и потому всякШ разъ старавших
ся сбросить это иго,— особенно же— въ 1221 г. возсташе 
Саккалянъ и Унганв1Йцевъ(*), которые, вместе съ независи
мыми тогда еше Эзельцами, пригласили Русскихъ (изъ Новго
рода и Пскова) и раздали имъ свои важнейиия города для 
успешнейшей обороны ихъ противъ лашинянъ—Немцевъ. (**) 
Неудивительно, что эти обстоятельства довольно поблагопр1ятство- 
вали делу православ1Я во многихъ местахъ прибалтШскаго края, 
такъ что это обезпокоило даже самый Римъ: ибо въ 1222 г. 
отъ 8 Февраля (V I Ыиз ГеЪгиагн) папа ГоноргёШ (1216— 12
27 г.) писалъ объ эгомъ въ грамоте своей (***), которою обязы- 
валъ всехъ начальствующихъ еъ Ливонш у чтобы они деятельнее 
препятствовали разпространенш греческой схизмы (такъ назы-
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во1етшЫез е! зйаШа ]б т т а  (Латинсюе) поп оЪзег- 
уапй, сопйгас^а т1ег пеорЪИоз та1пшоша <Н8зо1уеп1ез. 
См. Акт. история. Тургенева т. 1 1841 г. докум. XII 
стр. 13 сн. докум. XXXIV стр. 31.

(*) Эстскихъ племенъ, наседявшихъ часть Пер- 
навскаго, весь Феллинсшй и Дерптсодй у^зды Лиф- 
ляндской губерши.

(**) См. СЬгошс. че1. въ 8спр1ог. гег. Ну о ш с . 
вып. В-й 1849 г. стр. 268— 70. Присемъ л^тописедъ 
выразился, что Эсты изъ вс'Ьхъ м’Ьстъ своихъ изгнали 
латинян ъ: е^есепт! потеп сЬпзйапит (латинянъ) 
с!е отпПшв йтЪиз зшз.

(***) Акты историч. А. Тургенева т. 1. XII ра&. 13 
Спб. 1841 г. 8сЬ]’зша Сггаесогиш зизс^еШг. Ь^изтосИ 
Ки1Ьепогит тзокп И ат аисйопЫе ароз!юИса сотрез- 
сайз... и! ргаесЪсй КиШеш 1айпогит оЪзегуапйиз соп- 
Б1пп^ап1иг.



валъ онъ греко-русское вероисподедаше) и принуждали право* 
славныхъ къ латинству. действительно, №шы съ новымъ 
рвешемъ устремились къ потушевно возмущешя Эстовъ и из- 
гнашю Русскихъ. Падеше Юрьева— Дерпта въ 1224 г., сла
вное мужественною защитою кпязя Василъко (^еззека того са- 
маго, который прежде былъ въ Кокенойсе или Кокенгузеве), 
со всею дружиною своею погибшаго подъ развалинами его.(*)?— 
завоевав!е Эзеля въ 1226 г. окончательно утвердили господ
ство папизма во всемъприбзлт1йскомъкраТ(**). РижскШ енископъ 
Альбертъ сделался, можно сказать, господиномъ Латышей и 
Эстовъ и настоящимъ митрсполитомъ четырехъ латинскихъ епар- 
х1 Й — Рижской, Дернтской, Эзельской (переведенной изъ Леаля) 
и Курляндской (прежде называвшейся Семигальскою); и кроме 
того тогда же была здесь и пятая епэрх1Я, Датская въ Ревеле, 
независимая отъ Риги(***).

Преобладав1е латинства очевидно, должно было очень 
стеснить православ|'е въ томъ краю. Мнопе изъ "Латышей и 
Эстовъ, подобно князьямъ провинций Асшрве, Аятыпэ. Трика- 
т1и и Толовы (****), изменили праотеческой вере, принятой ими

(*) СЪгошс. уе1. въ 8спр1оу гег. Иуоп. вып. 3 
1849 г. сар. Х У Ш . 2. 6. стр. 284 и 288.

(**) Тамъ же сар. X X X . на стр. 304— 308. Весь
ма замечательно, что латиняне въ то время употреб
ляли при крещенш погруженге «РгезЪу^еп - рег те-  
(Пит сазйгит Гопает сопзесгап1ез ей Ло1тт герЬпЪез, 
рпто  зешогез е! теНогез (у Эзельдевъ) са1Ьепза1оз, 
аешйе У1гоз аНоз е! тиНегез Ъарйзап! е! риегоз. на 
стр. 398.

(**?) Тамъ же, сар. X X IX . на стр. 294 въ примйч.
(****) Вольмарскаго, Венденскаго и Валскаго у-Ьз- 

довъ нынешней Лифляндской губернш.

- 3 5  —



-  36 -

отъ Руссквхъ, и перешли въ католипизмъ; некоторые же изъ 
нихъ, конечно, оставаясь верными православно, не смотря ни 
на что; можпо думать, что н-Ькоторые изъ сихъ вЪрныхъ даже 
удалились изъ своей родины и переселились подъ кровъ и за
щиту чисто-Русскихъ. По крайней м'Ър'Ъ, наверное, однимъ 
изъ таковыхъ выходцевъ былъ тотъ Латышъ священникъ въ 
Городищ-Б въ новгородской епархш, сынъ котораго Гюрги 
(Георпй) въ 1270 г. тписалъ Евашелге напрестольное, 
которое и доселъ хранится между рукописями въ Румянцев- 
скомъ музеум-Ь подъ № 105. (*)

По д)ху нетерпимости преобладающего Латинства, очеви
дно, съ течьН1емъ времени, православ1е на всегда истребилось бы 
между Латышами и Эстами въ прибалт1йскомъ краЪ, если 
бы не Богъ охранялъ малое стадо избраныхъ всемогущею 
Сво'ю десниц* ю. Оиъ не судилъ погаснуть или сдвинуться 
еь места своего светильнику церкви русско-ливонской; но 
по плаьалъ Своей мудрости положилъ на время только при
крыть его,—чтобы тЪмъ въ большей славЪ открыть его въ 
послгъдствги — къ посрамлешю неь1;рующихъ!

Ну сей разъ впрсме выгоды и разсчеты латинскихъ Флна- 
тиковъ придержали излишнюю ихъ ревность къ папизму. Тор
говые связи и договоры съ Новгородомъ и Псковомъ, Смолен- 
скомъ (**) и Полотскомъ заставили Нъмцевъ не истреблять въ

(*) Гюрги сынъ поповъ, глаголемаго Латыша съ 
Городища. См. описаше словен. рукописей Румянцев- 
скаго музеума, Востокова. 1842 г. стр. 172. -

(* * ]В ъ  этомъ отношенш зам'Ьчателенъ торговый 
договоръ смолтскаго князя Мстислава Давидовича съ 
Вшою и Готскимъ берегомъ заключенный въ 1229



кснецъ русской вЪры въ прибалтШскомъ кра*( и даже позво
лять православнымъ им т̂ь свои церкви въ важцЪйшихъ горо- 
дахъ — въ Риг*, Дерптб(*), РевелВ и посл-6— въ Нарв-Ё(**).

Съ другой стороны, надобно сказать правду, православге 
прибалтШцевъ всюду окружаемое латинствомъ, должно было 
невольно, хоть въ чемъ нибудь, подвергнуться вл1ятю сего 
посл-Бдняго ко вреу своему. Уже если въ Пскова только по* 
соседству съ латинами, руссте митрополиты Кипр1анъ (1375— 
1407) и Фот1Й (1410—1431) заметили вл1яше латинства и

году,— въ посл’Ьдствш возобновлявшая въ 1284 году, 
въ 13В9 и 1859 годахъ, по которому Руссше получили 
въ торговлй одинаковые права и преимущества съ Нем
цами -—Важно и то, что Шмцы чаще называются въ 
семъ договор'Ь—не по своей нацюнальности, а по в'Ьр’Ъ: 
«.Латгтескъ языкъ, Латининъ». —См. собрате государ
ствен. грамотъ и договоровъ, хранящихся въ госуд. 
Коллегш иностранныхъ д-Ьлъ. Москва. 1813 г. часть 
2 стр. 1— 5, 6. 10— 11. ^

(*) В ъ  описаши путешеств1я русскаго митрополита 
Исидора на Флорентшскш соборъ между прочимъ гово
рится, что въ Дерптгь находится двп>—церкви Нико
лаевская и Георггевская. См. Деревн. Рос. Вивлюо. Но
викова. 1774 г. ч. IV  стр. 295 и 296 По сказашю 
Г 1ерна, Дерптъ и подъ владычествомъ Шмцевъ (въ 
1224 г )  иродолжалъ платить дань Русскимъ— въ 
Псковъ,— между прочимъ—въ Троицкш тамошнШ со
боръ присылалъ медъ и воскъ, очевидно, вслЗдоте 
прежней своей зависимости отъ него въ церковномъ 
отношенш. См. Йстор. княж. Псковск. в. I I I .  стр. 9.

(**) Карамз. Истор. Госуд. Росс. т. I I I .  пртгЬч. 
244. Истор. правосл. Церкви въ Финл. и Эстлянд. стр. 
136. Торо^гарЫзеЬе т̂асппсЬ1 уоп 1леГ— иш! Ез1— I 
Нире! ч. 4 стр. 233 и 226 ч. I I I .  стр. 142.



осуждали его (#): то кэкихъ безпорядковъ и отступлений не 
должно предположить у иравославныхъ прибалтхйскаго края, жив-
шихъ посреди самаго латинства!

Впрочемъ, къ угЬшешю, должно заметить, что если это 
и было, то происходило скорее отъ невежества— общей при
надлежности т ё х ъ  временъ, а не отъ наклонности къ латин
ству, къ измЪнЪ православно. Напротивъ, къ чести православ- 
ныхъ того времени въ прибалтШскомъ краю, должно сказать 
правду, что некоторые изъ нихъ крепко держались праотече- 
ской в^ры, и охотно даже умирали за нее—въ случаяхъ насиль- 
ственнаго принуждешя къ отступничеству.

Въ летописи Псково-Печерскаго монастыря (**) зам̂ ченъ 
въ семъ отношенш очень важный случай вь Юрьеве—ДернтЪ 
въ 1472 г. По договору съ Московсвимъ великимъ княземъ 
Ьанномъ III Васильевичемъ великим, въ 1463 г. заключен
ному въ Псков!;, ЮрьевскШ епископъ (латинскм) обязался ме
жду прочимъ оказывать особенное покровительство православ- 
нымъ въ ДерпгЁ, жившимъ въ Русскомъ конце, съ церква
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(*) Напр, обливаше при крещешп вместо погру
жения,—и при муропомазанш употреблеше мура латин- 
скаго,—причащеше женщинъ посл’Ь литургш, а не во 
время самой литургш въ положенное время и пр. См. 
Акты историч. т. 1. докум. 8. Послаще митроп. Кипр1- 
яна и докум. 85. грамота митрополита Фот1я.

(**) «Повесть о начме и основанш Печер̂ каго монастыря.» 
Москва. 1831* См. Истор. княж. Исковск. ч. III. стр. 10.



ми ихъ (*), и то держать по старить и по стариннымь.
граттамь (**).

Но латиняне того времени вовсе не считали грехомъ— 
обманывать православныхъ, называемыхъ ими схизматикамиу 
Дерптскьй еписконъ вовсе не думалъ исполнять данное имъ 
обязательство. Однажды некто изъ бурмистровъ города Дерита***) 
донесъ епископу на православнаго священника Дерптской Нико
лаевской церкви Исидора и на вс-Ьхъ, живущихъ въ Рус- 
скомъ концгь города, что они публично отправляютъ свое Бого
служенье,— въ разговорахъ и съ латинянами и между собою силь
но говорятъ противъ латинской веры,— опровергаютъ догматъ 
ея о происхожденьи св. Духа и отъ сына,— порицаютъ совер- 
шенье Евхаристьи на опргьснокахъ и глумятся надъ главенстг 
вомь римскаго папы. Въ день Богоявлешя, 6 января 1472 г., 
когда Исидоръ и все православные того города пошли съ крест- 
нымъ ходомъизъ Николаевской церкви (****), по обычаю, на реку

(*) Изъ церквей тогдашнихъ, по описанью (о немъ ска
жется далее) «страданья Юрьевскихъ мучениковъ»,— известпы 
две: св. Николая и св. Георгья, о которыхъ и выше было 
замечено въ «описанш путешествья митропол. Исидора на фло- 
рентьйскьй соборъ».

(**) См. \ Псковск. летоп. въ полн. Собр. Русск.леоп. 
т, IV. 1818 г. стр. 225.

(***) Описанье «страданья Юрьевскихъ мучепиковъ» назы- 
ваетъ его старейшиною града того, именемъ Юргл Трясо- 
голова, пуьмчина суща.

(****) р к̂опвсномъ«страдаши Юрьевскихъ мученикъ» 
г говориться: «въ Ливонсной земли поградгь Юръевгъ... право
славии христьяне въ русскому концы—церковь имеяху... во 
имя святителя Христова Николы чудотворца и Теория 
великомученика Христова.»
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Амовжу ( * )  для водосвят1я;— какъ вдругъ толпа Немцевъ—  
латинянъ, посланныхъ епископомъ и бурмистрами ихъ, напала 
на крестный ходъ и, схвативши священника Исидора, а изъ 
прочихъ православныхъ— 72 человека, мужчинъ и женщинъ 
и даже д'Ьтей, - привлекла ихъ предъ епископа и городское 
начальство. Зд*сь новые исповгъдники показали всю свою твер
дость въ православш, не смотря на всЪ истязав1я и понужде- 
шя къ латинству. Священникъ Исидоръ съ основатедьностш 
опровергъ важв'Ьйиня уклонешя отъ истины въ латинствЪ (**), 
осмЪялъ папъ и въ особенности Евгешя IV (1431— 1447 г.) 
съ иововымышленною его Унгею (на Флорентинскомъ собор-6 
1439г.), съ распространителями ея въ Руси Исидоромъ (***) 
и Григоремъ(****),— и нанослЪдокъ увЪщевалъ даже самого 
епископа и бургомистровъ обратиться къ православш. Разгне
ванный епископъ ве.тБлъ священника Исидора со всеми съ нимъ 
схваченными бросить въ темницу до р$шешя надъ ними д*ла.

(*) Но древнему туземному названш Эм м атт, т. е. 
мать ршъ **), или по нынешнему немецкому— дмбахь.

(**) КромЪ прибавлешя къ Сгмволу и опресноковъ въ 
Евхарист, также между прочимъ и брадобриппе, поклонеше 
тоъжъ—изваятямъ изъ дерева и металловь, что онъ 
называлъ проклятымь идолопоклонетемъ. (см. въ той же 
рукопш* ).

(***) Лже-мигрополитомъ московскимъ 1437— 1441 г.
(****) Лже-митрополитомъ мевскимъ, посвященнымъ въ 

Риме отъ лже-патрйрха константиноиольскаго Григор1я Маммы 
и бывшямъ въ ЛитвБ отъ 1 458— 1473 г.
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**) Отъ этого-то, въ мирномъ дотовор* Новгорода к Пскова съ
Юрьсвскимъ —Ордонскимъ ешсвопоиъ, она прямо названа патерою
р'Ькою (дохжно читать мать рЪкою), См. Акт. Зап. Росе. т. 1. Саб. 
1846. докум. 69. на стран. 84,



Въ темнице заключенные молились (*), пели (**) я, 
наставляемые Исидоромъ къ бозтрепетному перенесешю постиг
шей ихъ скорби, причащешемъ (***) Пла и крови Господа 
нашего 1исуса Христа все приготовились мужественно встре
тить самую смерть, еслибы па нее осудили ихъ. 8 числа ян
варя (того же 1472 г.) все они приведены были въ ратушу 
для новыхъ истазашй и выслушан1я приговора. Въ ратуше по 
этому случаю засВдаше было самое торжественное: засе- 
далъ самъ латинсмй епискоиъ и съ нимъ все городское 
начальство и нарочно для сего приглашенные державцн 
городовъ юрьевской области (****). Все они съобща уго
варивали правоглавныхъ если не къ принятию латинства, 
то къ покорности папе— къ Ути, оставаясь при своихъ

(*) Святый Исидоръ и со дружиною ста въ темни
цы на востокъ и нача шЬти и молитися со слезами и 
со воздыхашемъ сердечнымъ." См. тамъ же.

(**) „Н ачата пгьти вси единогласно въ темницы ве- 
лхимъ гласомъ: святш мученицы, иже добр'Ь и страдае
те  и в’Ьнчавшеся, молитеся ко Господу спастися ду- 
шамъ нашимъ. Таже и прочее поюще“ . См. тамъ же.
(***) „Св. исповЪдникъ Христовъ Исидоръ... прежде 

причаститися самъ святыхъ и животворящихъ таинъ 
безсмертныхъ Христовыхъ пречистаго т'Ьла и честныя 
крове Христа Бога нашего. Таже и всЬхъ ту, сущихъ 
—дружину свою, мужей и женъ и д'Ьтей причастивъ... 
и быша вси безстрастни и радостгю духовною объя
тий См. тамъ л;е.

(****) „Держателе градскш... изъ вс'Ьхъ градовъ окре- 
стныхъ, иже въ Ливонской земли во области слатаго 
града Юрьева“ . См. тамъ же.

IV



благочестивыхъ обрядахъ(*). Ни лесть, ни угрозы, ни обй- 
щшя, ничто не могло поколебать православныхъ. Иеидоръ съ 
новою силою повторилъ прежнее свое опровержеше латинства 
и ) ши, обличилъ ихъ лесть и— отъ себя и отъ имени своей 
паствы— отвергъ веб ихъ угрозы и обещашя. Раздосадованный 
посрамлешемъ своимъ въ глазахъ светскихъ властей и Чуди, 
епископъ отдалъ варварское приказание утонить священника Иси
дора и всехъ съ нимъ бывшихъ православныхъ(**) въ реке 
Амовже (Эмбахе), куда того же дня (8 января) безжалостно 
в побросали въ прорубь всехъ, не пощадявъ даже матерей съ 
грудными младенцами.— Вееною(***), повскрытш реки, за три

(*) „Безбожнш Н^мцы, сиречь латинове, подтвер- 
ждеше пр1яша ересемъ своимъ проклятымъ и своей зло- 
честивой вере отъ великаго града рима, отъ папы Ив~ 
генщ еретика суща и врага истины, отъ антихрис
това предтечи, и отъ проклятаго его собора; и восхо- 
теша отвратити люди Вож1я отъ веры христ1аншя 
истинныя... и свою проклятую веру латинскую привести 
и опресночному ихъ служешю пргединити съ собою хри- 
стианъ всехъ... и ласкательными словесы хотя ихъ уло- 
вити... и нашу веру примите... въ нюже вси Немцы ве- 
руютъ. Наша вера съ вашею едина... и многому добру 
нашему и богатству наследницы будете. А восхощете 
и вы свою вгьру держите, мы вамъ не возбраняемъ... 
Только ныне повгтитися.,. предъ многими Немцы Чю- 
д ти... См. тамъ же.

(**) „Безбожный бискупъ и съ своими, ему вельми 
распалынуся гневомъ тяжкимъ на святыхъ, и повеле 
ихъ... въ реку Омовжу (ныне Эмбахъ) вметати подъ 
ледъ... идеже воду святую святили. Бысть лее всехъ 
страдальцевъ и съ Сидоромъ священнымъ числомъ сем- 
деястъ и три/' См. тамъ же.

(***) „Весне пришедше и разлхявшися репе оной. И



версты выше города, найдены въ целости все тела сихъ 73 заму- 
ченпыхъ, и оставшимися въ Дернте православными—честно 
погребены при церквви св. Николая (*). На сей разъ Фана- 

тизмъ латинянъ— Немцевъ ограничился только сими жертвами 
ихъ ревности къ папизму.
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явишася т'Ьлеса св. угодниковъ Христов’Ьхъ отъ града 
вверхъ оной Омовжи три поприща, на горЪ некоей подъ 
древ1емъ, и ничимъ же неврежени въ знакъ лежаху во 
единомъ м'Ьст'Ь, аки нашими человеки положены. Свя- 
тый же священномученикъ Исидоръ посреде ихъ лежа- 
ше, яко солнце посреде звездъ шяше... Посемъ христь 
ане оставпияся взяша честныя мощи святыхъ страда- 
лецъ, честно погребоша окрестъ церкви св. Николы чу
дотворцы. “ См. тамъ же* Ш сто  церкви сей ныть ле- 
житъ ниже каменнаго моста около 70 сажень, гдй те
перь перевозъ чрезъ ту р'Ьку Эмбахъ.

(* )„В ъ  нашей рукописи (въ IV  д. полуставнымъ 
письмомъ новгЪишаго почерка и письма, безъ означешя 
счета страницъ и тетрадей) ше “ страдашо,, такъ оза
главливается: “ Месяца генваря въ 8-й день страдаше 
святаго священномученика Исидора нотго, и иже съ 
нимъ пострадавшихъ семьдесятъ и два мученика во гра- 
д'Ь ЮрьевЪ въ Ливоньской земли отъ поганыхъ Шм- 
цевъ. Благослови отче!к‘ Въ  концй же сего “ страдашя* 
написано: “написано же бысть сге страдаше святыхъ 
новоявленныхъ мученикъ по благословенгю святМ таго 
митрополита Макаргл всея Россш свягценноинокомъ Вар- 
лаамомъ смиреннымъ мнихомъ."—Къ  сему истрадашю„ 
присоединена и служба симъ святымъ— именно въ 8-й 
день месяца генваря, подъ такимъ же заглав1емъ, какъ 
и выше означено;— съ особеннымъ конономъ: “ канонъ 
святымъ гласъ 1-й. Емуже краегранет сицево: теоре
ме священноинока Варлаама мниха. По благословешю 
свят’Ьйшаго Макаргя, митрополита всея Россш (1542— 
1564_г.)



Царевна Соф1я, изъ имиераторскаго дома Палеологовъ (*), 
въ прсБздъ свой изъ Ревеля въ Цсковъ и далее иь Москву въ 
1473 г., осенью будучи въ ДерптБ, конечно, сделала что- 
пбудь въ пользу православныхъ.

А въ январе 1474 г. Новгородцы и Псковитяне, при 
содействш войскъ царя 1оанна Васильевича III, принудивъ Юрье- 
вцевъ (Дерптянъ) къ миру, первымъ пунктомъ въ заключен* 
номъ съ ними на 30 летъ договоре постановили «чтобы право- 
ливныя церкви въ Юрьевы* что въ русском концы и са
мыхъ православныхъ въ семъ конце епископъ юрьевшй и 
городское начальство и все Юрьевцы—латиняпе держали че~ 
стно и не обидыли, по старины и по крестному цыло- 
вант.» Къ соблюденш чего и присягнули послы юрьевскге 
отъ имени епископа и всехъ Юрьевцевъ(**).

(*)По взят1и Царя-града Турками въ 1458 г., она 
съ отцемъ своимъ жила въ Рим'Ъ и, сосватанная за царя 
1оанна Васильевича I I I ,  она теперь съ моря на Ревель, 
Дерптъ и Псковъ -Ьхала къ нему въ Москву.

(**)„Ш то святыи Божьи церкви у Юрьевну Р а 
сколе» концы, и РусскШ конецъ, и то честному бискупу 
юрьевскому и посадникомъ юрьевскимъ и всЪмъ юрье- 
вцемъ держати честно по старты  и по крестному ца- 
ловашю и ни обидп>ти“ .См. Акт. Зап. Росс. т. 1. Спб. 
1846 г. докум. 70 стр. 84—86. Извлеченъ изъ Литов
ской метрики, хранящейся въ правительствующемъ Се- 
нат'Ь—В ъ  1481 г., при возобновленш мирнаго договора 
съ Ливонскимъ орденомъ, опять вспомянуты церкви 
Юрьевсюя, и даже поименованы. *А бискупу юрьев
скому и посадникомъ и ратманомъ юрьевскимъ церкви 
Божш святаео Николы и святого Георггя очистити и 
русскт конецъ и села тыхъ церквей очистити, по кре
стному Ц'Ьловант, по старыныи. См. тамъ же докум. 
75-й на стр. 97.



Между темъ все уклонешя отъ духа евангел1Я, веятя 
излишества и повсюдныя злоупотреблен!я и безпорядки лати- 
нянъ наконецъ низвели на церковь ихъ справедливое наказаше. 
Реформацгя Лютера небесною карою разразилась надъ папою 
и кадъ всеми его последователями-—во всехъ странахъ ихъ 
жительства и господства. Но— съ одной сторовы ложно пони
маемая духовность христ1анства и свобода совести въ делахъ 
веры, съ другой стороны—необузданное стремлеше къ незави
симости и разпымъ м]рскимъ вогодамъ—увлекли лютеранъ въ 
деле пресбразован1я латинской церкви далее надлежащихъ пре- 
деловъ. Явились въ своемъ роде новые Фанатики во многихъ 
местахъ, проповедт мятежа и крамолы думавпие утвердить 
Евангелге па развалинахъ папизма. А так)е проповедники ни
когда неразборчивы въ своихъ средствахъ. нушныхъ для ихъ 
цели.— Въ Остзейекомъ крае(*) почти общее охлаждеше къ
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(*) Графъ де-Врай въ своемъ „критическомъ опыте 
по исторш Ливонш" представляетъ состояте крестьянъ 
въ Ливоши, предъ временами и во время реформами, 
самымъ плачввнимъ: Киззои (писалъ въ 1577 г.) <1апз 
за сЬгошдие ГоигшЧ с!ез <1еЫ1з и̂̂  пе ргоиуеи!, ^ие 
1гор сотЫеп 1а сошЗШоп йи раузап е1оН а1огз ппзе- 
гаЫе- См. Езза1 сгШдие зиг РЫз1ю1ге с1е Ы уоте. А 1)ог- 
ра*, 1817, I  11, сЪ. 1, р. 8 .- 0  тогдашнемъ невеже
стве, грубой суеверности и даже настоящемъ идолопо
клонстве въ народе Ливонскомъ см. тамъ же на стр. 
9В— 98. О междоусобзяхъ гермейстеровъ съ рижски
ми арх1епископами и рыцарей съ гражданами см. тамъ 
же 1;. 1, сЬ. 111, рр. 208- 247. Объ общей деморали- 
защи тогдашней, особенно высшихъ и средняго класса, 
графъ де-Врай между прочимъ пиптетъ: „Ъез еуедиез. 
1ез сЪапотез, 1ез то тез, 1ез (И^шЫгез е! 1ез сЪеуа-



вере (съ немногими исключениями), порожденное во первым 
крайнимъ невежествомъ въ народе усердно принуждаемомъ только 
къ уплате податей и десятинъ духовенству и рыцарямъ и безжа
лостно оставляемомъ среди суеверШ и предразсудковъ, и безъ 
науки и безъ необходимыхъ познатй, —во вторыхъ постоянными 
распрями и кровавыми междоусоб1ями рижскихъ арх1епископовъ 
съливонскими орденъ-мейстерами, гражданъ съ рыцарями,— очень 
много содействовало тому, что лютеранство скоро сюда проникло 
и легко здесь распространилось, по крайней мере—безъ заме* 
тнаго сопротивлешя и отпора. Рига прежде всЬхъ привлекла къ 
себе проповедниковъ реФормацш.

Въ 1522 г. появились въ ней изъ Гермаши Андрей Кне* 
пкэнъ (Кпоркеп) и Сильвестръ Тегельмейстеръ(*). Одушевленныя 
речи ихъ взволновали народны я страсти и произвели настоящШ 
мятежъ;— народъ бросился къ церквамъ, святотатственно сор- 
валъ въ нихъ со всехъ месть иконы и священный изображе
ния,— сложилъ все это на Кубскую гору(**) и, съ глупою

Негз с1е ГОг(1ге, 1ез поЫез, 1ез Ъоиг^ео18, 1оиз &1’епУ1, 
ую Ы еп! (1е 1а татеге  1а р1из зсапсЫеизе 1ез р1из 
8ат1з ргесер1ез (1е 1а тога1е еуап§'еНдие. С1^ие ес- 
с1е81аз1щие аУоН ипе ои р1и81еиг8 таНгеззез." См, тамъ 
же 1. 11, р. 90.

(*)См. Езза1 спйдие зиг ГЫз1о1ге (1е Ыуоше, раг 
1е Сопйе с!е Вгау. Богра!, 1. 2, 1817, на стр. 29.

(**) Гора эта возвышавшаяся противъ шпица якубсъ- 
равелина до 50 футовъ надъ горизонтомъ воды въ крЪ- 
постномъ рв'Ь, въ 1780 году срыта, для капитальнаго 
исправлешя крепости (по проекту генералъ-инженера 
Бауэра)—на протяжеюи отъ шпица якубсъ-равелжадо 
шпица фанъ-кухенъ бастюна. См. формуляр, (рукописи.) 
Риж. кр'Ьп. цоруч. Тидебеля.



радостдо школьника, вырвавшагося изъ подъ Ферулы учителя, 
предавъ иконы пламени (*), праздновалъ такимъ образомъ 
начало своей свободы отъ папизма.— Подобное явлеше пов
торилась въ ДерпгБ и въ другихъ местахъ.

Само собою разумеется, въ народныхъ воянешяхъ новые 
приверженцы новаго Евапгелгя (**) не различали римско- 
католическихъ церквей отъ русскихъ. Фабрицт въ своей 
«сокращенной исторш Ливонш отъ 1158 по 1610 г.» прямо 
говоритъ, что они тогда сожгли русскгя церкви въ Риге, Дер
ите, Ревеле и въ другихъ городахъ(***). Въ Риге въсамомъ го
роде, (а не на Форгатадтахъ), по свидетельству «актовъ архео
графической комиссш(****)» и знамепитнаго 1езуита Антошя Цое-
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(*) См. Ююшзи ГаЪпси Ыуошсае Ыз^опае сошреп- 
(1108а зепез— отъ 1058 по 1610 г.— въ зспр1* гег Нуоп. 
2-й вып. 1847 г. на стр. 471-й.

(**) ЕаЪпсшз въ указанномъ сочиненш называетъ 
пропов’Ьдниковъ протестанства „ министрами пятаго 
Евангел(я.“ См. его сочинеше въ зспр^ог. гег. Пуоп. 
2-й вып. 1847 г. стр. 470.

(***) Уегшп еНат засеПа МозсоуШса—Беграй, Ке- 
уаКае, Ш^ае е4. а!йз р1ипЬиз т  1ос1з, Ьаес од иат 
еойет т  Гигоге зроНапйиг еЬ еуегктЪиг. См. Ью тзи  
ЕаЪпсй Ы уотсае Ызйог. сотрепсйоза зепез въ зспр!;. 
гег, Пуоп . 2-й вы п . 1847 г. на стр. 467.

(****) Акты западной Россш т. 2, докум. 234, стр. 403: 
„Которая церковь святого Николы у гизгь есть, утое 
„церкви частокроть попы умираютъ, для пов'Ьтр1я, ко
торое тамъ пануетъ, и завжди съ замку нашого По- 
„лоцька владыки первшге полоцьш свящептковъ тамъ 
„давалп.и



сшма(*), еще до временъ реФормащн была русская цер
ковь во имя св. Николая;—*и кроме того, по свидетельству 
одного 1502 г., хранящегося въ рижскомъ городскомъ архи
ве, быль въ Ргть даже монастырь русскШ(**). Во время 
народнаго волнешя 1522 г., происшедшего отъ лютеранской 
проповеди, русская церковь(***) и русскш монастырь въ Риге 
потерпели одинаковую съ римскими церквами участь. Фабри- 
цгй (ФеллинскШ римско-католический свящеиникъ около 1610 
г.) въ своей сокращенной исторш Ливоши утверждаетъ даже, 
что первые учиники Лютера и его проповедниковъ въ Остзей- 
скомъ крае сожгли руссш церкви—не только въ Риге, но и въ Дер 
пте.въ Ревеле и во мпогихъ другихъ м%стахъ{****). Касатель
но русскаго монастыря въ Риге, можно думать, что онъ, навер

— 48 —

(*) 1луошае сотш епкпиз — аЬ Ап1. Роззеуто з* Г. 
изд. съ примеч. 1)г. Кар1егзку. Ш$ае. 1858 г. стр. 12 
въ прим. 48. Ап1е геГогтайошз ЬиШегапае Строга 
Е1^ае Гш1 Киззогит есс1е81а, (Нса1а сНуо №со1ао 811а 
Ц1 р1а!еа КиШ етса е! зиМйа АгсЫергзсороРоЬсепзь

(**)А  1502 тепйо топаз1агп КиШ етспп дио- 
с!ат рго!осо11о. См. тамъ же въ примеч. 43.— Отъ э- 
тихъ русскихъ священпыхъ мгъстъ, вероятно, носили 
прежде назвашя русскгя улицы, большая и малая, по 
соседству съ нынешнимъ домомъ общества Черного- 
ловыхъ.

(***)ре84гис1:а (есе1ез1а Киззогиш Е% ае) аи4 заШ т 
таз!а1а ук1е1иг еззе 1етроге 1игЬагиш т  Ьас игЬе ех- 
м Ы аги т оЪ регуегзат НЪегйайз сЬпзИапае, диат ге- 
1огта1оге8 ргаесНсаЪап! т1егрге{а1шпет. См* тамъ же 
р. 12. примеч. 43.

(****| 0М> выше подитованныя места изъ Фабрицгя 
въ зпр1ог. гег. 1луоп. 2-й вып. 7847 г. стр. 467.



ное, подвергся этой участи во время народнаго волнешя 1522 
г.: потому что посл1> сего времени нигд-Ь ни въ какихъ ак- 
тахъ о немъ нЯтъ даже и намека; но русская церковь св. 
Николая въ Р игё тогда, вероятно, только была ограблена, но 
не разрушена: потому что въ одномъ изъ актовъ археографи
ческой коммиссш (относящихся къ исторш западной Россш) 
(*) подъ 1544-мъ г. 2 октября упоминается о церкви ее. 
Николая въ Риггь, какъ въ прежшя времена, такъ и въ 
то время еще существовавшей, къ которой какъ прежше 
Полотсше владыки, такъ и въ то время бывппй арх1‘епископъ 
Симеонъ всегда отъ себя (или изъ причта Полотскаго каеед- 
ральнаго Софшскэго собора) посылали священникввъ для отпра- 
влешя службъ церковныхъ.

Впрочемъ, несмотря на эти сгЬснешя православ1Я отъ латин
ства и лютеранства, число членовъ греко-русской церкви, особен
но между Эстами со стороны Пскова, увеличивалось.— По сказа- 
и;ю летописи Псково-печерскаго монастыря, игуменъ сего монасты
ря Корнплш (съ 1529 по 1570-й г. настоятельствовавппй въ 
томъ монастыре) обратилъ къ православной в'ЬрЪ и крестилъ со- 
С'Ьднихъ Печерскому монастырю Эстовъ — Чудь—  ̂ Нейгаузен- 
скрхъ (Ливовскаго Новгородка) и учредилъ у нихъ на Агирев'Ь 
Троицкую, а на Тонин'Ь Рождественскую церкви и церковные 

причты(**).
Известная Ливонская воина царя Гоапва IV* Васильевича

(*) Акт. Зап, Росс. т. 11 докум. 284. на стр. 
403. см. выш. 

(**) См. Истор. Княж- Псковск. ч. 111. К1евъ. 1831 
г. стр. 10.

— 49 -



Грознаго, предпринятая съ цгЬлш возвратить Россш прибалт!й* 
ск]'й край, отнятый у вея во время пргжняго ея ослаблешя,— 
длившаяся съ 1558 (22 янв.) по 1582 г. (15 янв.),—была 
очеиь благопр1ятною (хотя ие надолго) для правог-лшя въ томъ 
краю. По свидетельству кзуита Автошя Лоссетш  (*) и поль- 
скаго историра Гватни  (**) 1оаннъ Васильевичу по свидетель
ству Никоновой летописи, живгти только для подвтовъ 
войны и в/ьры(***), весьма усильно старался распространить пра- 
вослав1е между Эстами и Латышами Ливонскими. Почти во 
всехъ, большихъ и малыхъ, городахъ, завоеванныхъ ими въ Ли- 
вонш (****), овъ устроилъ православныя церкви съ надлежащими

(*) Лоссевина— Соттеп^агшз 1луошае.— изд, На. 
дерскаго К1^а 1852 г. р. 17. Мозсиз... зиит аихН т р -  
еп и т зсЫзта&сип^ие (такъ пипистъ  называетъ наше 
православие) ЕиШепогига гНшп йШ^епНззипе т  1луо- 
ш ат шуехй.

(**) При взятш Дерпта и другихъ городовъ въ Ли
вонш Русш е обыкновенно такъ действовали, что тйхъ 
изъ жителей, которые хотели держать свою вьъру, вы
сылали, куда имъ угодно, а оставляли въ городгь толь
ко тчыкъ, кто соглашался принять православгс. „2е 
к^оЬу сЬша1 зтсеу уу1агу игутсас, геЬу з1е я плазма 
ргеся \уупюз1 гагая ^<Ые пш з!е ройоЪа; а к!о сЬсе 
шаге геНшеу КизЫеу ргяу1ас аЪи 1аш гозЫ-“ Ом. его 
Кгошка аЬо кгоНпе орюаше яепие 1пЯап&к[еу, тс Кга- 
коу. 1611 V. стр. 20. (сн. кгошкт М агста ВшЫпе^о, 
кз. V, на стр, 551.

(***) Карамз. Ист. Гос. Росс* т. V III ,  4-е издаше 
1834 г. стр* 261 и прим. 417 на стр, 87.

****) А покорились русскому оружда въ весьма корот
кое время вс^ Латыши нын'Ъшнихъ уЪздовъ — Люцин- 
скаго, Р^жицкаго и Динабургскаго въ нынешней Ви 
тебской губерши, вся иытъшпяя Лифляпдская губер.,
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причтами (*); — и, по свидетельству Псковской первой летописи, 
заведши въ нихъ всё руссгне порядки, наполни грады чу~ 
жге русскими людьми, а свои пусты сотвори (**). Для 
упрочешя православ1я въ семъ краю, 1оанвъ даже учредилъ зд-Ьсь 
православную епархгю (***)—отдельную отъ Новгородской и 
Псковской. Первымъ епископомъ назначилъ сюда (вероятно, 
около 1570 г.) Корнилгя. Каеедру его пом-Ъстилъ въ города 
Юрьеве (ДерптЪ), давъ ему титулъ епископа Юрьевскаго и 
Вельлдскаго (т. е. Феллинскаго). О семъ Юрьева ливонскаго 
новомъ епископ̂  КорнилгЬ упоминаетъ вторая новгородская 
летопись (**** ) подъ 1571 г. 14 октября въ субботу (* * *** )

— 51 —

кром'Ь самой Риги, и большая часть Эстляндской, имен
но—уЬзды: Везенбергскш съ Нарвою и Вейсенштейн- 
скш. „РгаезнМа МозсоуШса Пж1ет геНс4а; ае<1е8 засгае, 
и11 1п отшЪиз ехри&паНотЪиз Гасеге 8о1е1, ехз1гис1;ае, 
(1̂ V̂ 8̂ ие ргаесез оЪ ушЪопат (взятхе Пернова) оЫайае 
зил!. см. Мо8соУ1ае ог1иа е! рго^геззиз. Баше1 рпп^г 
а ВиссЬаи. ОиЬепае, 1681* Въ  8ср1р1ог. гег. 1луоп. 
2-й вып. 1847 г. на стр. 704.

(*) Карамз. Истор. Госуд. Росс. т. V III ,  изд. 4-е. 
1834 г. стр. 270, 272, 280-284.

(** )’1-я Псков. л'Ьтоп. въ полн. собр. русскихъ Л'Ьт, 
т. IV . стр. 818.

(***)См. Ап1опй Ро88вУ1П1 Ыуошае соттеп1аг. изд. 
Наперскаго. 1852 г. на стр. 17. „1Ла<Нсат, 1с1 ез! 
Ер18согит БограН ипрозш1.‘‘

(****) См. полн. собр. русск. л1>топ. 2-я Новгород. 
л'Ьтоп. т . 3, на стр 164 и 174.

(****+) ]\1арТОвскаго года; вечеромъ того дня онъ пр1- 
гЬхалъ изъ Москвы въ Новгородъ, вероятно, про'Ьадомъ 
иъ Юрьевъ-Дерптъ,



й еще подъ 1572 г. 15 августа ьъ пятницу (*). Въ сто- 
дикгь Псково-печерскаго монастыря подъ числомъ 5 феврале 
(годъ не выставленъ) означена память преставленгя священ- 
но-епископа Еорнилгя Юръевскаго и Вельядскаго (**) 
(УШепс1е— Феллинъ); но въ какомъ году смерть приключилась 
первому Юрьевскому епископу,—неизвестно (***). Еъ 1582 г. 
АнтонШ Доссевинъ, легатъ папы Григор1я ХШ, сильвымъ 
иосредничествомъ своимъ примирившш короля польскзго Стефана 
Ватор1я съ царемъ 1оанномъ— 15 января того года, повес
твуешь, что, по заключенш мира съ царемъ, Япъ ЗалюйскШ, 
канцлеръ польской короны, 24 февраля 1582 г. занимая 
польскими войсками Дерптъ, выгнэлъ оттуда въ русше пре
делы православваго епископа (владыку) и вс!хь Русскихъ,— и 
первый возстансвллъ тамъ римско-католическую веру (****).
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(*) Сентябрскаго года; Корншпй тогда пргЬхалъ изъ 
своей епархш въ Новгородъ— на поклонъ къ царю 1о- 
анну, въ то время находившемуся тамъ; а после выез
да царя въ Москву 17 тогоже месяца, поехалъ за нимъ 
туда же. См. тамъ же и Ист. княж. Псков, ч. I I I ,  стр 11.

(**) См. Ист. княж. Пск. ч. I I I ,  стр. 11. Тамъ же 
авторъ, ссылаясь на Гейлмса, говорить, что въ 1581 г., 
во время войны ИГведовъ и Поляковъ съ Росшею, 
Шведскш король 1оаннъ подтвердилъ своему военачаль
нику Понтусу дела-Гарди— щадить въ завоеванныхъ имъ 
Эстскихъ городахъ и земляхъ русскгя церкви и монас
тыри, коихъ особенно по дерптскому уезду было много.

(***) Только въ 1578 г. уже былъ другой въ Юрьеве 
епископъ, именно— Савва, который былъ именно въ 
томъ году въ декабре на соборы. См. Исторгя Русской 
церкви, епископа Филарета, Москва, 1847 г. перюд. I I I  
на стр. 30 въ примеч. 28-

(****) См. Р  овзеуш— Сотшеп1апиз Ытошае—изд. На-



Посему миру, заключенному съ Батор1емъ, царь 1оаннъ долженъ 
былъ уступить Ливонш Полякамъ и принужденъ былъ отдать 
имъ всё городя и агёста, имъ занятая, и вм̂ стЪ съ т'Емъ 
вывести взъ Ливонш всВ православный церкви съ во̂ ми утва
рями и принадлежностями (*) ихъ.

Латинство, нашедшее ревностныхъ побораиковъ въ СтеФанЕ 
Баторш и еще бол*е въ Сигизмувд’Ё III,— особенно руководимое 
]’езуитами(**), снова подняло было главу свою ьъ Ливонш, и 
опять ко вреду нракослашя. (***)
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перскаго. К ^ а , 1852 г, на стр. 19 и въ примеч. 72. 
„...АтапсЫлз ех сотрас1о 111 МозсоУ1а т  ШасИса, се^е. 
п8Г{ие Ки Ш етз , рптив саИюНсат геИ^юпет геатий.-

(*) На основаши Геденштейна и Кельха, Карам,, 
въ Истор. Госуд. Госс. т. I X  изд. 4-е 1834 г. стр. 347 
и прим. 591. Сн. Истор. Княж. Псковскаго ч. I I I ,  К 1- 
евъ 1831 г. стр. 11 и 12. Даже гостинныи дворь рус- 
СК1Й въ Дернт* велЬно снесть и поставить на пред- 
ш ст ги• Только,— по просьб^ самихъ Дерптянъ, Сигиз- 
мундъ I I  1-й привиллепею 16 октября 1592 г. на Вар- 
шавскоъ генеральномъ ссймЬ дозволилъ сей дворъ опять 
построить въ самомъ город* — по древнему обычаю. См. 
Сос1ех сНркшайсиз Роюшае М. Б . Ьйуашае Бо#е1. 
Ш п а е , 1759 ап. р. 341. докум. ССУ1.

(**) Которыхъ Баторш ввелъ въ Ригу 4582 г., въ 
Дерптъ 1583 т.,— Сишзмундъ— въ Венденъ 1614 г. и 
Динабургъ около 1630 г.,— и для вс^хъ римскихъ ка- 
толиковъ въ Ливонш Батор1емъ учреждена даже латин
ская епискошя въ ВенденЪ 1582 г.

(***) Король Стефанъ БаторШ, при назначенш своимъ 
намгЬстникомъ во всю Ливонш, которая е ро!е81а1е 
МозсЫса ас! п о зки т  (короля) (1еует1 ш р е п и т ,— и- 
менно князя Георпя Радзивилла (изъ Несвижской ли- 
нш) Виленскаго Бискупа— въ инструкцщ (данной въ



Въ самой РяГ*, впрочемъ, русская церковь (вероятно, преж
няя св. Николая) оставалась и посл-ё уступки Ливоши Полякамъ. 
Въ 1582 г. апреля 7 дня, въ привиллегш (*), давной Риг!;, 
СтеФанъ Батор1й, во время прсбывашя своего въ семъ города, 
оставилъ въ зав-бдыванш лютерапъ веб рижшя прежшя римско-
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Риг'Ь 1 мая 1582 г.) на его имя— рекомендовать ему, 
чтобы латинство, возстановленное имъ въ РигЬ, ско
р ы  распространялось во всей Ливонии См. Соттеп1а- 
ГШ8 Ыуопае— изд. Наперскимъ въ РигЬ 1852 г. на стр. 
34. Видно, тогда (при утрат'Ь русскими Ливоши при 
1оашгЬ Васильевич^ Грозномъ) еще довольно— сильно 
было православ1е въ Ливоши— среди протестанства: по
тому что сильно озабочивало ревнителя латинства— 
извгьетнаго Антонгя Лоссевипа, который пиша (ЪоУ1Си 
X X I I  (Не БесетЪг 1582 ап.) къ Венденскому еписко
пу (еще только [*] нареченному) и уведомляя его о 
трудностяхъ, предстоящихъ ему въ Ливонш, гд'ЬкромЪ
12 1езуитовъ, онъ не найдетъ себ-Ь помощниковъ, —  за 
т'Ьмъ пишетъ: А ! дгтхс! Ьос т !е г  1апк>8 рори1о8 ? Еоз 
тсего, дш пес ишиз 1аЪп зип!, ас сшп 1п уагш Ьаеп- 
81Ъи8, тс1е 8с1п8та1е КиШ епогит нпЪиИ випй, 8а1л8 
Гасе88епЪ пе#оШ раэйоп*, с|ш ^ат поп п ти з  ер18Сора1и8 
Ыуошае, вес! М ш в  Ыуошае сИс1 ро1еп1 ер18сориз. См. 
Соттепй. 1луоп. Розвеу.изд- Наперскимъ въ Риг41852 г. 
на стр. 32.

(*) Утверждена на Варшавскомъ генеральномъ сейм-Ь
28 ноября того же года.

[* | Графъ де-Брай во Е 88а1 сгШдие 8иг 1а Ыуоше 
1. 2, а Богра! 1817 р. 175 пишетъ что латинская »пи- 
скопгя въ Вснденгъ учреждена 3 декабря 1582 г. и пер
вымъ епископомъ назначенъ Патргцгусь— Полякъ <ГоЬ- 
всиге ех!гас1доп, т а 18 Ьотш е (1’ип $тапс18ауо1Г,— тотъ 
самый, которому писалъ означенный Гезунтъ Поссевинъ*



католичесш церкви и монастыри (*) съ ихъ местами» эда- 
Н1ЯМИ и разными доходами, въ томъ числе имъ же предо- 
ставилъ власть (шз ра1гопа!из еЪ соПайоше) и надъ греко- 
росс|'йскою церков1ю (**).

Съ того времени уже нигде не упоминается о сей церкви; 
даже при описанш страшнаго пожара 1677 года 21 и 22 мая, 
истребившзго въ Риге две лютераншя кирки и более 350 
домовъ въ лучшей части города, между прочимъ все зданщ 
на Русской улицы, ори нсчисленш сгоревгаихъ етроенШ (***),
о русской церкви (бывиий на Русской улице ) ничего не гоко* 
рится: очевидно, ея тогда уже не было здесь.

Должно сказать, что Поляки недолго владели всею Ляво- 
в1ею. Ьзуитскш Фзнатизмъ польсьаго короля Сигизмунда III- го,

(*) Кроме церкви св. 1акова и девичьяго монасты
ря св. Магдалины, которыя выговорилъ для римскихъ 
католиковъ, и— первую, отдалъ 1взуитамъ, а последнюю 
сделалъ приходскою и вверилъ ее попечительству Дими
тр] я Соликовскаго, после бывшаго арцыбискупа Льво- 
вскаго-

(**) ...,,АНа 1етр1а в. соепоЫа геН^швогит, ^и- 
аесшщие тЪга ед уШ ет Ш &епвет сопйпепки, ей ат  
е4 п1из Сггаес1 т  к! т с 1и8о1е тр 1о...с1У11а1;1 поз!гае аиЪ 
а<1ео СопзиЫш Ш§епв1 сопсесПтиз, отпефае т з  ра1- 
гопакхв ас со11айошв пов1гшп т  еозс1ет ^гапзГептиз 
т  регрейиит еоуипцие дипв&сйот асЬслЫ тиз." См. 
Сос1ех (НрЬтаИсив ге#ш Ро1ошае е! М. В . Ш уаш е. 
Майи аз 1)о#е1. 1Л1пае. 1759 ап. докум. С Ъ Х Х Х У . стр. 
314 и 315.

(***) 1677 г. 21 мая пожаръ начался у Ьанновскнхъ 
воротъ, отъ ветра распространился на три улицы — 
1оанновскую, Зантовскую и Маршалъ; тогда сгорели 
две кирки— 1оанновская и св, Петра;— пожаръ продол-'



возстановивнпй противъ него всехъ дессидевтовъ въ Ливоши, 
лишидъ его престола и въ наследственной ему Швецш (*) и 
господства въ Ливоши.

Война вследств]’е сего начавшаяся въ 1600 г. между Шве
дами и Поляками бъ Ливовш, кончилась при преемшшхъ 
Сигизмунда Оливстмъ миромъ въ 1660 г. (при сыне Сиги- 
змунда— Яне Казим1ре). Поляки и Р у ст е  (по просьбе Поля- 
ковъ— принявш]’е въ сей войне учаспе) по сему миру должны 
были окончательно уступить Шведамъ господство нздъ Ливо- 
шею— въ пределахъ нынешнихъ Лифляндской и Эстляедскей 
губершй (**).

жался 15 часовъ; только что потушили его, какъ 22 
мая въ Домской (Домъ— кирка, или главная;— это быв
шая латинская каеедральная— Болаей Матери) школе 
опять открылся пожаръ, совершенно уничтожившей дома 
по улицамъ Русской и Нейшаль,— вокругъ ратуши и до 
половины Крамерской улицы,— и продолжался 24 часа;— 
кроме показанныхъ здашй сгорело огромное количество 
товаровъ В ся  потеря исчислена въ 20 миллюновъ 
альбертовскихъ талеровъ.— Виновники сего пожара— 
поджигатели Шведы Петръ Андерсот и студентъ 
Франке— были подвержены такой казни: на пескахъ— 
за Петербургскимъ форштадтомъ они истерзаны были 
железными щипцами и удушены дымомъ. На месте ихъ 
казни поставленъ каменный съ надписью столбъ, суще
ствовавши до 1849 г.

Сведете с1е заимствовано изъ рукописнаго форму
ляра Рижской крепости, составленнаго ишкенеръ— пра- 
порщикомъ Тидебелемъ въ 1848— 51 гг.

(*) Сигизмундъ I I I  былъ сынъ 1оанна, короля 
шведскаго, жонатаго на принцессе польской:

(**) Латыши', Динабургскаго Режицкаго иЛюцин- 
скаго уездовъ остались за Польшею подъ именемъ
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Со времени Шведскаго управлешя Ливошею (съ 1600 г., 
а для Риги съ 1621 г.), нравослав1е въ семъ краю очень, 
очень стеснено было и едва-—едва продолжаю свое существо- 
ваше, и-то или въ лицй русскихъ (конечно, немногихъ) оста
вшихся зд'Всь посл’Ё войны,— или въ лиц1> выходцевъ, по раз— 
нымъ причинамъ вынужденныхъ удалиться изъ Россш въ Ливо
нш,— или въ лиц'ё поселившихся зд*Ьсь для занят торговлею; 
и все это, въ собственпомъ смыслЪ, малое стадо избранныхъ 
не всегда даже им'Ьло пастырей для своего руководства и удов- 
летворешя духовнымъ нуждаыъ своимъ: потому что во время 
шведскаго владычества здЪшше лютеране никакъ не позволяли 
православнымъ, им^ть свои церкви (*).

Инфлянтовъ полскихъ. курляндгя еще въ 1561 г. со
врем ени упразднения Ливонскаго ордена при орденъ- 
мейстер'Ь Готтард* Кетлерй, была отдЬльнымъ герцог- 
ствомъ вассальнымъ Польш*.

(*) Также—римскимъ католикамъ и) и даже дру- 
гимъ протестантскимъ сектамъ; напр, реформатамъ. О 
сей нестерпимости зд’Ъшнихъ свидетельствуешь прусскш 
профессоръ 1оаннъ Арнольдъ фонъ Врандъ, въ 1674 
г. съ посольствомъ своего курфирста про^зжавпий чрезъ 
Курляндш въ Москву и описавпий эту свою поездку. 
С1е путешеств1е его на н-Ьмецкомь языке издано 1702 
г. въ Везеле.—См. 1оЬап АтЪоЫз уоп Вгапй Ке1зеп 
с!игс1а (Ие Ргеиззеп, ОЬиг1апс1. ЫеЙапЛ, Р1е8ко\71еп ипс1 
Мовсоушп. ^Уезе!. 1702 г. р. 118.

(а) Графъ де Врай пишетъ: „Вершз 1 ^ ^ и е  он 
„1а 8уес1е зе 1гоиуа зен1е Воиуегате еНГесйуе (1ирауз... 
„1е саШоНс1з т е  зёЫ&пй 1пзепз1Ыетеп4 (1е зог!е срхе 
„Ыеп1;о1;, И п’ех181а р1из ипе зеи1е е§’Нзе саИю ^уе 
„(1апз 1ои1 1е рауз, см. его а188а1 с п ^ и е  зиг 1а 1луо* 
т е ,—а Богра!, 1817 ап. 1. II, р. 217 и 218.
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За то курляндскк герцоги— лютеране были гораздо благо
склоннее къ православным!. Между Латышами Двинскаго побе
режья, начиная отъ Друи— внизъ по течевдо Двины до Ил- 
лукшты и далее до нынешпяго Якубштадтэ, съ давнихъ вре- 
менъ очень много поселилось русскихъ: и все эти русше 
(конечно, немало было и туземныхъ Латышей между ними) были 
православные, имели свои церкви и духовенство въ зависимости 
отъ Полотскихъ владыкъ (доколе сш владыки не перешли въ 
Ушю). Въ 1582 г. папшй легатъ (Антошй Поссевинъ) 1езуигъ, 
на пути изъ Москвы въ Ригу, остановившись въ к л л у к - 
штгь— для совершешя литурпи въ самый день Пасхи, застиг- 
вумшй его здесь, во всемъ городе и окрестностяхъ его не 
тшелъ ни одного дома и ни одной души римско-като
лической (*).

Герцогъ КурляндскШ 1аковъ 12-го Февраля 1670 г. далъ 
разныя привилепи слободе Русскихъ, разбежавшихся во время 
предшествовавшихъ сему времени войнъ и по возвращенш въ 
ЗельбургскШ уездъ поселившихся недалеко отъ герцогскаго име- 
шя Голъмъ-мызы на левомъ берегу Двины, противъ Крейц- 
бурга (**). Эта слобода Русскихъ разрослась въ целый городъ

(*) А(1 Ке^еш (къ Баторш ) К ^ а е  сотшогап1еш 
Ровбеушиз соп1еп(1еп8, ^^8пат е! БипеЬиг^шп ргае!ег- 
уес^ив, НихЦе т  оррЫо 1луошае разсЪайз сеГеЪгапсИ 
саиза сопзйкН, иЫ пе ае(Иси1ат ^шс1ет ипат, сгиат 
1псо1еге1 Ьозрез саШоНсиз герепззез. См. 81ат81 Коз- 
1,о\У8к1 8. I. Ы уош сагит 80С1е1а118 1ези Ыз^опагит 
Ш п ае  1768 ап. р. I. 1. И й  на 113й стр подъ 1 5 8 2 г.

**) Акты историч, т. I I I .  стр. 450 и х. ГУ. стр. 333,
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названный по имени основателя герцога— Якобшмадтомн. 
Герцогъ 1аковъ позволилъ русскому населенш сего города (такъ 
какъ и римскимъ католикамъ, съ исключешемъ отъ сего права 
ннмщкой нацгональпоэти) им-Ьть своихъ православныхъ 
священниковъ, строить церкви и училища, по надобно
сти, и для сего на первый разъ далъ даже нужные матер1алы 
изъ своего л'бсу (*). Пользуясь симъ, православные, вероятно, 
тогда же основали въ ЯкобштадгБ приходскую церковь св.Ни
колая и мужскш монастырь Св. Духа (**).

Но латинство, въ лицЪ польскихъ королей, им1;я верхов- 
ныя нрава надъ Курляндекими герцогами, мало-по-малу усили
лось здЪсь и именно со временъ герцога 1акова цолучило до- 
ступъ къ каждому городу. 1езуиты, съ 1630 г. утвердивпнеся 
въ ДинабугЁ, не оставит въ покой латышское и русское на- 
селеше всего Зельбургскаго уЬзда. Кого не удавалось совратить 
въ католицизмъ, того уговаривали перейти въушю.— Ув1я была 
въ рукахъ панъ и особенно зезуитовъ ловушкою для всЪхъ 
душъ нростыхъ, но твердыхъ въ своемъ нравославш.

После неуданшихся понытокъ ввести сш ушю въ Россш 
и Литву чрезъ лже митронолитовъ Исидора и Григор1я ( 1440— 
73 г.), зозуитамъ удалось возобновить ее съ бодьгаимъ уснЪ- 
хомъ въ 1596 г., 8 —10 октября на Бретскомъ собор!; 1ерар- 
ховъ юоо-западной Россш, которые тогда (кром-Ь двухг: Львов- 
скаго и Иеремышльскаго), въ числЪ 8 арх1ереевъ (съ Шев-

(*) См. Белорусский архивъ. ч. ]. Москва. 1824 г., гд-Ь лея жало
ванная грамота напечатана на стр. 115—118.

(**) Деровяпнын, въ которомъ били дв^ церкви—монастырская 
Св. Духа п кладбищенская—св. Георпя; гораздо позже ностроена еще 

' каменная—св. Николая.
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скимъ митрополитомъ Своим), передались папе. Съ того вре
мени владыки изменники православ1я стали распространять 
ун1ю каждый въ своей епархш. И такъ къ прежним* врагамъ 
православ!я вп Курляндш и Ливоши присоединился тогда новый 
врагъ У т я  во владыкахъ Полотскихт, съ другими, передав
шихся папе. Но они въ течеше почти всего (особенно первой 
половины) XVII в. слишкомъ много имели дела у себя дома, 
внутри своей епархш, и потому не могли еще слишкомъ вре
дить православию въ Двинекомъ побережье. Отступничество По- 
лотскихъ владыкъ, между прочпмъ, было причиною того, что 
оставпйеся въ той епархш верными православш за всеми 
нуждами стали въ последствш обращаться къ Могилевскому 
епископу (*), въ важнейшихъ делахъ— прямо къ митрополи- 
тамъ К1евскимъ(**). Такъ право совершать литургш и все 
требы для православныхъ въ Риге испросили у митрополита 
Петра Могилы(***) (1633— 1647 г )— Полотсмй Богоявлен- 
скш и Витебшй Марковшй православные монастыри. Это 
право, по просьбе сихт монастырей, подтверждено а., Белорус- 
скимъ епископомъ 0еодо«емъ Васильевичем! 1675 г., по смер
ти его администраторомъ епискоши Белорусской Сильвестромъ 
Волчанскимъ(****) 1686 г. шля 8 дня, съ иеключешемъ отъ

(* ) Епарх1я эта учреждена для православныхъ въ БЬлоруесш—1632 
г. на сеймЬ, но случаю избрашя нольскаго короля Владислава IV .

(**) Посл'Ь Брестскаго отступничества, православпые въ Лнтв'Ь и 
Иолып'Ь довольно-долго оставались безъ арх1ереевъ; только въ 1620 г» 
Герусалпмсшй патр1архъ веофанъ, на возвратномъ своемъ пути изъ Мос
квы, по просьбЬ нраяославныхъ, рукоположнлъ имъ и мнтрополпта и всЬхъ 
арх1ереевъ—и съ того времени рядъ ихъ продолжался непрерывно; Петръ 
Могпла—Посл'Ь 1ова Борецкаго и Исаш Копинскаго—былъ 3-н мптрополптъ.

(***) См. акты Запади. Росс. т. V. докум. 164. стр. 194—195’
(****)С». Б'Ълоруссюй архивъ. ч. 1. Москва 1824 г. докум. 45 стр. 126.
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сего права Дисненскаго, Друйекаго и прочихъ по Двиюъ монас
т ырей^),— б., митрополитами Невскими,— Гедеовомъ Свято- 
полкомъ— изъ князей Четвертинекихъ 1687 г. Февраля 18 
дия (**) и Варлаамомъ Я синскимъ 1690 г. марта 2 дня 
(***) и спископомъ Могилевскимъ и Мстиславскимъ, нам'Ь- 
стникомъ митрополш Шевской, СераФюномъ Полховскимъ 1699 
г.(****). Значить, до самаго возвращешя Ливонш подъ власть 
Россш, во все время Шведскаго управлешя, не было въ РигЬ 
ни одной православной церкви (о прочихъ м*стахъ нечего уже 
и говорить)! Ибо Полотскш и Витебскш монастыри (по оче
реди: одинъ годъ изъ Полотска, другой изъ Витебска) 
каждогодно высылали отъ себя въ Ригу монашествующихъ съ 
походпцми{изъ полотна) церквами, книгами, утварями и всЪми 
не бходимыми принадлежностями, обыкновенно весною, по 
вскрытш Двины, вмЪстЪ съ струговщиками. По прибыли въ 
Ригу, ставили церковь со всЪми принадлежностями, на берег) 
Двины близь нынЪшнихъ Карловскихъ воротъ, и по соверше- 
II1 п молебна съ водосвят1емъ, кропили св. водою престолъ, 
жертвенники и иконостасъ, и затбмъ по чину отправляли 
ьъ ней литурпю и всякую службу; осенью опять снимали цер
ковь и со всЪми утварями возвращались въ свои монастыри; 
и православные ьъ Риг1; опять оставались безъ церкви до весны.

(*) Кром'Ь Дисненскаго и Друйекаго (пын’Ь уже не существуюшпхъ). 
пзъ православныхъ монастырей по р. Двин* тогда были еще Якобштад- 
тс к 1 й. Свято-Духовсвш и, Вероятно Кры ж боргск1й [въ КрейцбургЬ] 
Предтеченсшй.

(*♦) См. тамъ же докум. 170 на стр. 210.
(***) См. Б^лоруссий архпвъ ч. 1. докум. 46. стр. 128.
(****) См. Ввлоруссюй архивъ ч. 1. докум. 48. стр. 130, 131. и 

акты Запад. Росс. т. У. докум, 278. на стр. 247 и 288.



И такъ правоелав1е, въ Курляндш и польскихъ Инфлян- 
тахъ (*) стесняемое и угрожаемое католицизмомъ и ушею, 
въ шведскоИ Ливоши нетерпимое и изгоняемое лютеранствомъ, 
готово было оставить при-балтШскШ край, которому оно одпо 
припоминало исконную связь его съ Р о т е й ..к а к ъ  промыслъ 
БожШ нослалъ неожиданную помощь движенно православ1я въ 
семъ краю въ генш Петра Великаго.

Знаменитая война его съ шведскимъ героемъ Карломъ X II 
известна. Она объявлена Петромъ 1700 г. сентября 4-го, но 
въ Ливоши она началась только съ сентября 1701 г. Сынъ 
главнаго вождя русскихъ войскъ, граФа Бориса Петровича Шере
метева, Михаилъ Борисовичъ первый открылъ путь успехамъ 
русскаго оруж1я въ Ливонш въ Рапиной мызе (Верровскаго 
уезда) (**), 4-го сентября 1701 г. наткнувшись на шведскШ 
отрядъ и разбивши его. Победы самаго генералъ-Фельдмаршала 
Шереметева надъ шведскимъ генераломъ Шлиппенбахомъ (на 
котораго возложена была Карломъ XII главная защита Ливонш 
при ЭрестФере (Верровскаго уезда), Айе (Дерптскаго уезда)
1701 г. 30-го декабря, и при ГуммельсгоФе (Пернавскаго 
уезда 1702 г. доня 19-го, очистили путь русскимъ въ уезды—  
Дерптшй, ПернавскШ, ВалкскШ и ВенденскШ до самой Риги.
1702 г. 24 августа Шереметевъ взялъ съ боя Мар1енбургъ 
(Валкскаго уезда); а 25 августа тогоже года, другой отрядъ 
русскихъ, подъ начальствомъ генералъ-маюра Фонъ-Вердена 
взялъ Вольмаръ. 170 4 г. 9 ‘ионя Шереметевъ осадилъ Дерптъ;

(*) Подъ симъ разумеются пынЬинш у-Ьзди Витебской губернш: 
ЛюцинскШ, РЪжицкШ и Дииабургсий.

(**) Журнадъ Государя Императора Петра Великаго съ 1696 г. ч.
I. Спб. 1770 г. на стр. 38.
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14 поня начали метать бомбы въ городъ; шведстй гарвизонъ 
сд-Блалъ было вылазку, но былъ отбитъ съ урономъ; 3 доля 
пр1халъ въ русскш ставъ самъ царь Петръ: осада усилисась(*);
13 доля, въ присутствш царя, русше сд-Ьлали сильный прн- 
ступъ къ городу, заставивгшй Шведовъ просить пощады; самъ 
Петръ отъ имени Шереметева писалъ резолюцш на пункты 
сдачи. 13 доля 1704 г. Дерптъ, тревшй русшй Юрьевъ, 
снова сделался русскимъ— и на всегда (**). 9-го августа того 
же 1704 г. самъ же Петръ взялъ Нарву.— ПослЪ знаменитой 
победы своей надъ Карломъ XII подъ Полтавою, 1709 г. 27 
доня,— победы, уничтожившей вс* замыслы па Россдо сБвернаго 
завоевателя (который изъ— подъ Полтавы уб-Бжалъ къ Туркамъ), 
царь Петръ велЪлъ Шереметеву идти къ Ригб и взять ее. Въ 
конц'Ь октября 1709 г. пришелъ къ РигЬ осадный корпусъ 
Русскихъ, 3 ноября Шерсметевъ занялъ (на за-двинскомъ Фор- 
штгдтТ.) оставленный и разрушенный Шведами коберъ-танщъ 
возобновилъ его; укр-Ьпилъ и пазвалъ его питеръ-шанецъ 
въ честь прибывшаго 9 ноября самого царя (возвращавшагося 
тогда изъ Пруссш въ Петербургъ). 14 ноября (въ 5 часу утра) 
того же года, самъ Петръ изъ сего шанца бросилъ въ городъ 
Ригу первый три бомбы(***), и, па другой день уЪхавъ въ

(*) Въ означенномъ «журнал^ Петра Велпкаго* па стр. 90-й подъ 
симъ числомъ значится: «осмотря ситуацш того города (Дерпта), самъ 
«указалъ батареи и котели дЬлать изъ-за Амовжп (ЭмбахъХ р^кн иротивъ 
»воротъ, именуемыхъ русс к ихъ.» Въ семъ названш немецкая память 
новольпо сохранила слФ.дъ давняго русскаго влад-Ьтя симъ городомъ...

(**) Въ томъ же «журпал'Ь Петра Велпкаго» на 92-й стр. посему 
случаю написано: «И тако сей праотечественпый городъ чрезъ по
мощь Вышпяго и мужествомъ войскъ пашихъ возвращенъ шля въ 13-й 
день.*

***) См. «журналъ Петра Великаго» Опб. 1764 г. на стр. 251-й.—
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новою свою столицу, велЪлъ Шереметеву ограничться до вре
мени только обложешемъ (блокадою) крепости. Тж нш ш ая  
осада Риги собственно начались 13 апреля 1710 г,; 1 шпя 
русте овладели Форштадтами, которые Шведы сожгли при отсту- 
плеши въ городъ: бомбардироваше крепости Русскими заставило 
шведскаго генералъ-губернатора граФа Штремберга сдаться;
4 гюня 1710 г. последовала капитулящя о сдачъ города (*);
5 шля русскШ отрядъ князя Репнина первый вошелъ въ городъ 
и занялъ его; 12 шля граФЪ Шереметевъ имЪлъ торжествен
ный въ -Вздъ чрезъ Карловшя ворота(**) къ замку, гдЪ при
До нын^ въ Заиторской (пли Якубской, хорошо непомнимъ) крепостной 
башн^ въ одной изъ сгЬнъ показываютъ три бомбы, будто бы тЬ самыя. 
что пущены Петромъ. Но несправедливо показываютъ: потому что Нотръ 
ВеликШ стрелялъ изъ питеръ—(или прежнш коберъ—)шан ца, значить— 
съ за-двипскаго форштадта. А три бомбы въ Заиторской (или Якубской) 
башне находятся со стороны пвтербургскаго форштадта, т. о. оъ противо
положной стороны. Иритомъ эти три бомбы въ Заиторской (или Якуб
ской) башне—каменныя, — и следовательно скорЬ относятся ко вроме- 
вамъ осады Риги въ 1621 г. Шведскнмъ героемъ Густавомъ Адольфомъ, 
который осаждалъ крепость пмепно со стороны нынешняго петербург
ская  и московскаго форштадтовъ (е л е  д ы редуторовъ отъ сей осады 
доселе сохранились за теми форштадтами, по паправлешю отъ Алексан 
дровскихъ воротъ къ московскимъ) и который во время сей осады дЪй- 
ствидельно стрелялъ нзъ ыортиръ огромными камнями въ 160 фуптовъ. См.
«Бе ехрп^пайопе (яуйайз К 1#еп818 Ыуошае те1горо- 
Нз.» 1621 ап. Ер1зо1ае 1111. К^ае . 1622 г, подъ 5  и 9
Числами сентября 1621 Г. Къ тому же—въ томъ же «журнале 
Петра Великаго* въ самой реляцш о взятш Риги на 275 стр. прямо ска- 
ано, что изъ сихъ трехъ бомбъ пущонныхъ Петромъ, одна попала въ 
кирку св. Петра, д ругая—на «больверокъ, третья—въ домъ партику
лярной купеческой.»

(*) Въ память сего взят1я рижской крепости, 1815 г. шля 4 ди. 
заложены и начаты постройкою (каменныя со сводами) тр1умфалышя 
Александровская (названы въ честь Александра 1-го) ворота, доселе 
существукшця при въезле па петербургскш Форштадтъ со стороны петер
бургской шоссейной дороги.

(**) Где «рпжскш магистрата при отдашп комплемента поднесли 
«(фельдмаршалу Шереметьеву) на подушке бархатной два ключа золо-
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нялъ онъ присягу на верноподданничество рускому престолу отъ 
дворянъ и пасторовъ, а потомъ у ратуши— отъ магистрата 
и всехъ гражданъ. 1_го|8-го августа того же 1810 г. взятъ рус
скими Динаминдъ(*); 14 августа того же года сдался Пернау; 
въ течеше того же августа покорился Аренсбургъ и весь ос- 
тровъ Эзель; 29 сентября 1710 г. Русше взяли и Ревель(**)> 
Такимъ образомъ вся шведская Ливонгя (нынешня Эстлянд- 
ская и ЛиФляндская губернш),— древнее наслед1е русскихъ по
велителей,— возвращена имъ снова и нейштадтскимъ миромъ 
1721 г. августа 30 дня (заключеннымъ съ Швещею), со всеми 
прюбретешями Петра Великаго, навсегда утверждена за Рошею.

Первымъ деломъ Петра въ унразленш возвращенною Ли- 
вотею было обезпечеше благосостоян1я православ1я въ семъ 
краю.— Въ грамоте Рязанскаго митрополита СтеФана Яворскаго,

«тые.»—См. «журналъ Петра Великаго* ч. 1. 1764 г. на стр. зоо. Въ 
снхъ ключахъ вЪсу было 3 фунта золота; на нихъ сделана была латин
ска падннсь: Ех^яе (1еу1с1еа орзертпт а яиргето 1оииз 
К и 881ае сатрг ргае1ес1о со т  В о т  ЗсЬегетеМ Г... Петръ
позволплъ Шереметеву владеть сими ключами,—и они доселе хранятся 
въ его фамилш. См. письма Петра Великаго... къ графу Шереметеву. 
Москва 1774 г. въ предисл. на стр. X X X IV .

(*) ШведскШ комсндаптъ Штакельбергъ 1-го августа послалъ къ 
Шереметьеву капитулящю Динамиида; по утвержденш сей капитулянт. 
Дпнаминдъ сдался 8-го августа. См. «журп. Петра Велик.» на стр. 312.

(**) Сей достопамятный годъ изгнаюя Шведовъ изъ древняго на
шего достояшя—Ливонш, Петръ Великш ознаменовалъ заложешемъ въ 
С. Петербург* священнаго памятника древ нем у поб^диадлю Ш ведовъ 
св. Александру Невскому. «Надъ Новою р-Ькою, на усть$ р$чки Черной 
«усмотр'Ьвъ изрядное мФсто, которое называлось Викторы, онъ указалъ 
«строить монастырь во пмя св. Троицы и св. Александра Невскаго, 
«и на томъ мЬсгЬ, въ присутствии его Государя и при немъ обр^тающи- 
«хся миипстровъ и генералитета, архимандрнтъ, назначенный въ тотъ 
«монастырь, беодосш водрузилъ крестъ съ наднисашемъ.* См. «журн. 
Петра Великаго» ч. 1. стр. 325.



м-Бсто-блюстителя патр1аршаго престола въ Москв’В, 1715 г.
7 октября данной, по просьбъ братш Полотскагомонастыря(*), 
говорится между прочимъ, чтобы Рижсше «священники нич'Ьмъ, 
и ни какъ не препятствовали херомонахамъ тЪхъ монастырей въ 
отправленш службъ ихъ въ РигЪ». Какихъ же церквей свя
щенники зд1»сь разумеются? Каш  тогда были церкви въ РигЪ?— 
По взятш Риги въ 1710 г., Русше нашли (**) въ самомъ 
город!» 4-ре лютеранская кирки и ни одной церкви, которая бы 
принадлежала другимъ в?;роиспов1>датямъ. ПодлЯ Якубской кирки 
еще стояли каменныя ст$ны развалившейся римско-католиче

(*) Въ подтверждеше прежняго права какъ полотскаго такъ и витеб 
скаго монастырей—посылать каждую весну со стругами въ Ригу 1еромо- 
наховъ съ походною церковью для службъ по прежнему. См. БЬлорусскШ 
Архивъ. Москва, ч. 1. докум. 55 стр. 141.

(**) Рига з а к л ю ч а е т ъ  въ себе: I)  самый городъ,  или кр 1г 
и о с т ь  (существующая съ 1200 г.,—перестроенная по системе итальян
ской въ половине X V I в.,—а после преобразованная въ1634 г. Шведами 
по системе нидерландской и въ 1671 г.—по системе Вобана, а при Имце- 
рлтрицъ Е катерпнъ I I  приведенная въ настоящш впдъ); въ ней четыре 
лютеранская кирки: 1., Д о м ъ —или соборная съ 1211 г.,—2., И е т е р ъ — 
съ 1204 г.,—4М Я к  у б т. (прежде 1479 г., когда, по случаю войны ордена 
съ гражданами—она въ то м ъ  году была пробита выстрелами въ 20 
местахъ),—и 4., 1о ан п о  век  а я—съ 1227 г. (рефор м а т с к а я с ъ  1732 
го и р и м с к о-к ат о л и ч е с к а я—Скорбящей Бо;к1ей Матери—съ 1785 
г.,—построены уже во время р ус  с к а г о  владычества);—I I )  цитадель— 
начата постройкою при Шведахъ въ 1650 г. ( з а м о к  ъ—нынешнее номйще- 
ше гепералъ-губернатора начался постройкою при гермейстеръ—ордена 
Валтере ПлеттенбергЪ 1515 г.,—до 1670 г. находился въ цитадели; по въ 
семь году отд'Ьлеиъ отъ укреилеиШ цитадели и вошелъ въ составь кре
пости— города),—съ 29 шля 1670 г. перестроена совершенно по новой 
системе Вобана, по проекту Шведскаго инженеръ-полковника фонъ-Даль- 
берга, совершенно отделена отъ города—к р Ь и о с т и л получила ныпеш- 
нее иачерташе продолговатаго шестиугольника. I I I )  ф о р ш т а д т ы —на 
пр аво  мъ берегу Двины—нынешнш петербургский (съ Фобургомъ) (здесь
1 кирка Г е р т р у д ы ) ,  и московски! (здесь 1 кирка I и с у с а) на лЬвомъ 
берегу Двины—митавскш или курляндскШ. См. рукописный формуляръ 
Рижской крепости, поруч. Тидебеля.
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ской церкви св. Магдалины, принадлежавшей некогда латинско
му монастырю Бенедиктинокъ (*), потомъ въ 1582-мъ г. коро- 
лемъ Батор1емъ сделанной приходскою для латинянъ, и заПмъ 
отданной 1езуитамъ, а, по изгнанш е̂зуитовъ изъ Риги въ 1621 
г. 17 сентября, оставшейся въ запусгЬнш. Петръ, вскор* по 
взятш Риги, далъ указъ— исправить бывшую римско-катон- 
нескую церковь, св. Магдалины и переделать ее на православ
ную ,— и тогда же она перестроена и освящена во имя Ален- 
Ыя, человта Божгя. При ней обыкновенно погребали рус
скую знать— до указа 1771 г. ноября 17 дня(**). Оредъ 
1715-мъ г., конечно, основана также и деревянная Блаш гъ« 
щенская церковь съ придЪломъ во имя Святителя Николая, 
построенная иждивешемъ русскихъ торговцевъ, еще отъ швед- 
скихъ временъ постоянно жительствовавшихъ на Московскомъ 
предместья(***). Въ томъ же 1715 г. уже существовала въ
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(*) Монастырь этотъ основалъ въ РдгЬ въ 1257 г. латинсйй арх1в- 
писеопъ Ливонш Альбертъ 11-й.

(**) С1я церковь, после разновременныхъ перестроек^ исправлен^ 
и починокъ, существуетъ и до ныне. Изъ русской знати первый погре
бет, здесь въ 1726 г. 3-го шля рижскш геноралъ-губернаторъ, генвралъ- 
фельдмаршалъ князь Никита Васильевичъ Репнинъ;—за тЬмъ: въ 1748 г. 
26 октября гепералъ-фельдценхмейстер'ъ киязь ВасилШ Репнинъ; въ 1757 
г. генералъ-аншефъ Василш Абрамопичъ Лопухинъ и генералъ-лейгенантъ 
Зыбинъ (оба убиты были въ сражепш при Грос-Егернсдорфе): въ 1761 г. 
30 мая—рижскш губернатору князь Владпапръ Долгорукш.

(***) Церковь С1Я упоминается въ актахъ рижскаго консисторскаго 
архива еще въ 1727 г., какъ издавна существующая; но новому плану къ 
устроенш укрепленш города въ 1774 г. снесена съ ирежняго места, и 
на нынЬшномъ месте выстроена тогда же новая съ особенною придель
ною теплою—во имя си. Николая, существовавшая до сожжешя въ 1712
1 •; а изъ матер1аловъ разобранной церкви, но нросьбе прнхожанъ, арх1е- 
пискоаъ Иннокентш благословилъ въ1777 г. апр. 28 дн. устроить кладбн* 
щенскую церковь—в сехъ  Свя тыхъ .



цитадели соборная Петропавловская церковь (*) деревян
ная до 1776 — 1786 г., когда выстроена на месте прежней 
каменная теперь существующая. Вскоре же по взятш Риги, 
конечно, устроена замковская Успенская церковь— для гене- 
ралъ-губернаторовъ Рижскихъ, которые сначала все были пзъ 
Русскихъ. Кроле того, со времени взятчя Риги, въ ней и въ 
окресностяхъ ея оставался целый корпусъ войскъ, при кото* 
рыхъ были свои полковыя церкви(**), При Петре же, 1714 
г. устроена церковь Симеона и Анны въ Митавп>(***), во 
дворце, для супруги Курляндскаго герцога Фридрига Вильгель
ма Анны Тоанновны и ея двора(****). Конечно при Петре 
же основаны церкви— въ Динаминде Преображен/я Господ
ня; (нынешняя каменная существуетъ съ 1778 г), въ Г1ер- 
новТ.(*****) я въ Дерите(******).
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(*) По д*ламъ бывшаго лпфдяндскаго духовнаго правлешя значит
ся, что вь 1715 г. назначены изъ Смолепска въ сей соборъ причетниками 
ЛенгочевскШ и Нбором1рскш.

**) Въ одной бумаг* 1727 г. сентября 11 дн. рижскаго конспстор- 
скаго архива значится, что тогда въ РигЬ било 13 полковъ и при пихъ 

священпиковъ.
***) Городу Мнтав* положилъ основате Копрадъ фонъ-Медемъ въ 

1272 г. Готгардъ Кетлеръ (ех-Гермейсторъ), какъ гердогъ КурляндскШ, 
основалъ свою резидепцш въ МитавЬ; и съ того времени до пос,л*дпяго 
разд*ла Волыни, она была столицею Курляндш.

(****) Вт, 1726 г. построена въ Митав* еще другая деревянная за 
дворомъ—для народа по обвотшанш которой построена новая 1750 г.; 
н ы н 'Ь ш н яя  камепная существуетъ съ 1778 г.

(*****) О церкви въ семъ город* упоминается въ одной бумаг* архива 
рижской духовной консисторш отъ 1725 г.; церквей въ семъ город* было 
дв*—У с пен с  к а я  и А л е к с а н д р о н е в с к а я ,  об* деревянный; на 
м*сто Успенской въ 1768 г. построена каменная Екатеринская досел* 
существующая: а Александроневская ва 179-3 г. за ветхостш разобрана.

У с п е н с к а я —деревянная; н ы н * ш н я я  каменная суще
ству етъ 1730 г.



Въ отношенш къ управмнгю , уже въ 1718 г., оря 
поевящеши (2 1юня) знамеяитаго веофана Прокоповича на 
Псковскую епархдо, Петръ Велик1й обнаружилъ свою мысль—  
подчинить Ливоншя церкви Пскову: ибо онъ тогда же велЪлъ 
беоФану именоваться Псковскимъ и Шарвсшмъ(*) и завЪды- 
вать церквами въ Эстляндш. Въ 1725 г. 12 марта Императри
ца Екатерина 1-я подчинила тому же веоФану и его преемеи- 
камъи Ригу со всеми Лифляндскими церквами.

Рижскими церквами до сего 1725 г. заведывалъ непо- 
гредствеппо местоблюститель патр1эрпий, митроиолитъ СтеФанъ 
ЯворскШ, а съ 1725 г.— Овятейппй Сунодъ— чрезъ генералъ- 
губернаторовъ, посылавшихъ указы прото^рею Петропарловскаго 
собора(**). Указомъ 1725 г. 12 марта Императрица Екатерина 
1-я велела причислить Рижсшя церкви со всЪмъ уЬздомъ къ 
Псковской епархш,— и тогда же иовоеазначенпый прото1ерей 
Петропавловска™ собора Симеовъ ЯрмарковшЙ, сделанъ тка- 
щикомъ (или благочиннымъ) (***) для надзора за духовенст- 
вомъ— какъ Рижскимъ (не исключая и полковыхъ), тлкъ и 
иногородпымъ (за изключешемъ Курляндскихъ церквей).

Съ 1727 г. упоминается въ Риге контора духовныхь 
дплъ, учрежденная псковскимъ арх1епископомъ НаФанаиломъЗабо-

*) Истор. княж. Псковск. ч. I I I .  Кювъ. 1831 г. стр. 61.
**) До 1725 г. симъ прот01ероемъ былъ Тимоеей йорейша.
***) Указомъ изъ исковскаго арх!орейскаго «приказа* отъ 11 лая 

1725 г. съ увйдомдошемъ о ссмъ распоряженш, также предписываюсь 
«ему между прочимъ:—«збирать принадлежашдя къ духовности сборы, а 
«именно отпуску в'Ьиечныхъ памятей—в-Ьпечныо деньги; преждеполо-  
« ж е н н ы х ъ —съ перваго брака—по двадцати по пяти коп^екь,—со вто- 
«раго по пятьдесятъ,—съ трстьлго—по семидесятъ попяти коп-Ьекъ, да 
«н о в о н а к л а д н ы х ъ  лазаретныхъ въ шпиталь по томужь числу съ 
«браку, и тому сбору чинить записные книги.»
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ровскимъ (1755— 1731 г.); т  контора переименована 1750 
г. въ Рижское духовное правлете, которое, будучи прообра
зовано въ 1761 г. арх1енископомъ йннокен'пемъ(*) существо
вало до учреждешя въ Риге независимой епархш.

Ведешю Рижскаго духовнаго правлев!а въ 1770 г. били 
подчинены 18 церквей, порученныхъ надзору двухъ благочин- 
ныхъ 1-й благочинный заведывалъ 10-ю церквами— а.,въР ит  

соборная церковь, 2, Алексеевская, 3, Замковская, 4, Благо
вещенская, 5, Живоноснаго источника или— Скорбящей Бо-

(*) Съ 1764 г. велено ему титуловаться П с к о в с к и м ъ  и Р и ж 
скими ,  потому что Эстляндскья церкви'въ Ровеле, Балтьйскомъ Порте 
и Нарве отчислены къ П е т е р б у р г с к о й  епархьп.  Въ указе изъ 
Псковской консистории отъ 1764 г. августа 13 дн. (№ 1728) панисано меж
ду прочимъ: «въ бытность его преосвященства въ Риге усмотрено имъ, 
«что рижское духовное правлете состоитъ изъ ед ипой  н е р с о н ы — 
«тамошняго протопопа. А по знатности того места, где бываютъ мнопя 
«и трудныя къ решенью дела, надлежптъ тамъ быть правлепью духовному 
«въ лучшемъ порядке... того ради его нреосвященство приказалъ: въономъ 
«рпжскомъ духовномъ правленьи присутствовать и обще исправлять всехъ 
«делъ теченье т р е м ъ  п е р с о н а м ъ :  тамошнему протопопу Савве Гла- 
«зовскому, второму. . .  протопопу Симеону (переведенному изъ Пскова 
«въ Рижскую Алексеевскую церковь 1-мъ свящепннкомъ, т р ет ьем у  
«Алексьевскья церкви второму священнику Серию;... а для письма и 
>исаравЛенья производствомъ делъ ирпказпыхъ писца досгойпаго» (для 
сего консисторьею и посланъ изъ Пскова дьячекъ Кондратъ Петровъ, и 
для содержанья его велено ему быть 2-мъ нричетникомъ при Рынковской 
Николаевской у Благовещенья церкви). Темъ же указомъ протопопъ 
Симеонъ назначенъ к а т и х и з а т о р о м ъ  «учить народъ за часъ до обе- 
«деннаго благовеста или въ соборной или въ Алексьевской церкви по вся 
«воскресные дни,* а Серий (3-й членъ правленья) б л а г о ч и н н ы м ъ .  
При указе Псковской духовпой юнснстор1и отъ 25 апреля 1765 г. при
сланы въ Рижское духовное правленье составленное самимъ Преосвящен- 
нымъ Иннокентьемъ 1) у в е щ а н ь е  и при немъ н а с т а в л е н ь е  (или 
прибавление къ инструкции) благочнннымъ изакащикамъ, и 2) пастырское 
увещанье и при пемъ наставленье священникамъ въ такой силе а) «что 
они должны опасно хранить во исправленш своего по священству званья— 
«съ формами увещаньй для нихъ предъисправленьемъ тапнъ Божьихъ и 
«б) что какъ священники и дьаконы, такъ и причетники наблюдать должны 
«и въ самомъ обхождешн житья».



ж!ей М атери— гарнизовныхъ госпиталей(*),— 6, главяаго поле- 
ваго гошпиталя— Троицкая(**); б., ешь Риги— 7 , Динамин- 
ск1я, 8, Митавская (***), 9, Эзельская (****) и 10, Пернов- 
ская (св. Екатерины и Александра Невскаго). 2-йблагочинный былъ 
полковой священникъ, заведывавшШ остальными 8-ю церквами—  
тоже полковыми. Въ Дерите— Иннокент1йарх1епископъ учредилъ 
особый заказъ или благочпше, с)щсствовэвиий до 12 мая 
1788 г., когда сей заказъ упраздненъ и подчиненъ Рижскому 
духовному правлешю. Въ веден]и сего заказа, кроме Дерптской, 
известна только Рлпипская церковь— праведпыхъ Захария и 
Елисаветы, деревянная на каменномъ Фундаменте, основанная 
граФомъ Левенвольдомъ въ 1752 г.

Между темъ какъ въ Лифляндш дела православ)я мало-по
малу устраивались и приходили въ порядокъ,— въ Курляндш, 
папротивъ, обстоятельства привяли неблагопр!ятвый оборотъ. 
Во всехъ местахъ польскаго владычества и вл!вшя, въ XVIII

(*) Построена Л 731 г. и, поел* разповременныхъ исправлений и 
перестроекъ, существовала до 1812., когда опа, вм*ст* съ форштадтамп 
сгорала; стояла она н а И е т е р б у р г с к о м ъ  форштадт* по нынешней 
Е в ф о п ^ й с к о й  улиц* на правомъ поворот* въ Кузнецкую улицу, про- 
тивъ дома Виноградова.

(**) Построена въ 1754 г. н ы н * ш н я я  каменнная внутри самаго 
гоштительнаго корпуса существуетъ съ 1833г. О Троицкой Задвинской 
ве упомянуто въ семъ актЬ потому, что она до самаго 1812 г. была въ 
зав*дыванш1еромонаховъ, присылаемыхъ иногда изъ Поютскаго, а иногда 
изъ Вптебскаго монастырей; прежде она была полотняная, въ 1754 г. 
устроена изъ досокъ, стояла на правомъ берегу Двины близь Кардовскнхъ 
воротъ; въ 1780 г. вновь построена изъ бревенъ на л*вомъ берегу Двины 
на н ы н *  щ н е м ъ ея и*ст*.

(***) Съ 1750 г. подчинена Псковской епархш, а прежде того 
непосредственно зависала огъ Свят*йшаго Сд'нода.

С*"*’*1*) Въ Аренсбург* Св. Н и к о л а я  въ 1748 г. построена дере
вянная; н ы н ' Ь ш н я я  каменная освящена въ 1790 г.



в., само правительство, пом&цики, духовенство, пропитанные 
«►анатическимъ 1езуитствомъ, всЬ вооружились противъ право- 
славныхъ (какъ и противъ всЪхъ диссидентовъ, т. е., всбхъ, 
непринадлежащихъ къ римской церкви). На сеймахъ 1717 и 
1733 годовъ, запрещено имъ строить свои церкви и занимать 
катя бы то ни было обществеиныя должности. Православие 
было подъ крестомъ гонешй. Въ ИллукшгЬ, гд-6 въ 1582 г. 
1езуитъ Поссевинъ не встр'Ьтилъ ни одной римско-католической 
души , тамъ въ КовцЪ ХУИ-го и въ XVIII мъ вЪкЪ поя
вились среди православныхъ латиняне, и утвердились, имЪли 
уже сперва гезуитскгй монастырь, потомъ по увичтожсми 
1езуитскаго ордена 21 доля 1773 г., монастырь кошрега- 
цги миссюнеровъ; тЪхъ изъ православныхъ, которыхъ не ус- 
пЪли 1езуиты или миссюнеры совратить въ латинство, тЪхъ 
обольстили ушаты Василгане (*), для которыхъ латиняиинъ 
граФЪ 1осаФатъ Зибергъ въ 1722 г. (**), фундовалъ (въ при-

(*) Ушаты по образцу римско-католпческихъмонашескпхъ ордоиовъ, 
изъ греко-восточнаго монашества, и особенно пзъ молодыхъ людей воспи- 
таиниковъ Виленскаго р у с с к а г о  (ушатскаго) к о л л е м у м а * )  и 1езуит_ 
скихъ школъ, образовали окончательно съ 1607 г. своп «чппъ Васшпя 
Великаго» или о р д е н ъ  В  а с и л 1 я н ъ, въ которомъ было только имя сего 
великаго отца восточной вселенской Церкви; но виутреннш составь о р_ 
дена  и духъ и въ носледствш и самая внешность и устройство выра
жали направлея1в чисто западное, именно хезуитское.

(**) Къ сему году относится только начало переписки о фундушй 
(вмаде) или матер^альномъ обезнеченш Иллукштскаго монастыря чрезъ

*) Это подл и н ное  назваше русскаго-ушатскаго училища въ Виль
ни, основаннаго тамъ митрополитомъ ушатскимъ Ноцеемъ. См. преди- 
слов1е на польскомъ языке, какъ и вся книга его писана по польски 
П е т р а  Ф е д о р о в и ч а р е к т о р а  коИе&ШШ КизЫе&О — 1602 
года апр. 1 дня, къ его книге теперь в е с ь м а  редкой ;  оЬгОПа 8.
Бшойц ИогепзЫе&о, ту доИше К* Р, 1603.



иадлежагцемъ ему города (ные$ М'Встечк’Б) ИллукштЪ монастырь

графа 1осафата Зиберга.—Основаюе же самого монастыря въ точности 
неизвестно. Въ еж е д я е в н ы х ъ  з а п и с я х  ъ, которыя вели про вин» 
щалы в а с  и л д а н с к и х ъ —утатскихъ м о н а с т ы р е й  (см. рукой.
въ листъ-Со11ес1апеогиш 7а\уа(12С1апогшп Ъ - 5  на 299стр.), 
подъ 3-мъ марта 1720 г., при пересмотре и н в с н т а р е й разныхъ монасты
рей Л и т о в с к о й  провинции ,  упоминается и объ инвентаре Иллук- 
шт с к а г о м о н а с т ы р я ,  писаниомъ 10 декабря 1716 г. собственно
ручно васплданомъ Спиридономъ Н о в о с е л ь е к и м ъ . —А подъ 22 ав
густа 1719 г. (см. тамъ же на стр. 175.) между монастырскими иивен- 
тарями, которые приняты огъ прежняго провпнщ'ялаксендза Процевича 
(новоназначепнымъ А н т о н 1 е м ъ З а в а д з с к и м ъ —8 шня 1719 г. въ 
X э л м е —после к о н с у л ь т ы ) ,  упоминается и И л л у к ш т с к д й  1714г.— 
На В и л е н с к о й  василданской к о н г р с г а ц ! н  1713 г. 2 3 1 ю л я по но
вому стилю—между собравшимися тамъ настоятелями монастырей былъ и 
И л л у к ш т с к а г о  монастыря—о. Спиридшнъ Н о в о с е л ь с к 1 й  (выше о 
немъ была заметка) вместе съ другими 3-мя лицами назначенны й въ духов* 
ника для приняпя исповеди отъ пзбрапныхъ на сей конгрегацш василдан- 
с ки х ъ в л а с т о й  (см. р у к о п и с н о е  собрашс к о н г р е г а ц 1Й в а с и- 
л т а н с к и х ъ и л и  СарНи1011Швъ листъ—В —6. на стр. 677.).—Упоми
нается объ Иллукштскомъ монастыре па 2 и 9-мъ заседашяхъ Бяльской 
к о н г р е г а ц 1и василданской 1709 г. августа 27 д., когда былъ старшимъ 
сего монастыря Игнаий Г о д к е в и ч ъ  (см. тамъ же па стр. 672и 663).— 
Даже въ 1703 г. августа 26 д. ужо с у щ е с т в о в а л ! ,  сой мои астыр  ь 
потому что на 2-мъ заседанш Н о в о г р у д с к о й  васшианской конгрега
цш, бывшей въ то время, упоминается о настоятеле сего монастыря 
Константине КащицЬ (см. тамъ же на стр. 650.). Неизвестно как1я 
нмелъ средства къ содержанш своему Иллукштсшй монастырь въиродол- 
жеше иервыхъ летъ своего существовашя—до 1721 г. При упоминаши 
сего монастыря на вышеозначенныхъ ваашанекпхъ конгрегащяхъ Ново
грудской 1703, Бяльской 1709 и Виленской 1713 г. везде говорилось о 
немъ, какъ о неимеющемъ определеннаго ф у н д у ш а (см. вышеприведен
ный цитаты изъ рукописи В —6).—Изъ 15 пунктовт, протоконсулмора 
( Я н а  О л ь ш е в с к а г о ) ,  представленныхъ Н о в о г р у д с к о й  василап- 
ской пров и н ц 1а л ы ю й  консультаций !  въ 1719 г. сентября 26 д. 
(См. р укопп с .  Со11ес1аП. Х а 'ш с к ш а п .  Ь - 5 .  въ листъ-подъ8сен
тября 1721 г. на стр. 97), въ 3-мъ пункте сказано, что Шлукштсшй мо
настырь д о с е л е н е и м е е т ъ ф у н д у ш а  (см. р у к оп и с. С о П еЫ а П . 
2 а \ ш к ш а п .  Ъ —4 на СТР- 196); и далее—при исчислеши (см. тамъ 
же па стр. 197) д во р о в ъ  ((1уШО\у) находящихся вовладЬнщ вас!,* 
л д а н с к и х ъ  м о н а с т ы р е й  (такихъ было 39) объ И л л у к ш т с к о м ъ  
замечено, что онъ не и м е е т ъ  ни одного двора(кромеего,другнхъ 
такихъ же было7). Поэтому когда литовская в а с и л ] я н с к а я  провин*



й*еяв  ̂̂

(Рождества Пресвятой Богородицы, сперва бывнлЙ деревянный, по*

И1Я въ 1719 г. делала раскладку но монастырямъ (количеством!. 56 монас
тырей) доногъ, пеобходимыхъ къ возвращонш римской кол лепи распро
с тр анен а  в*ры (со11е§*Ю рг0ра§’апс1а ГМ е1)насодержатеучив- 
тпагося тамъ вас плханскаго монаха Корнел1я Лебедскаго (впосл*дствш 
бывшаго протоархпмандритомт, Васил1анскаго ордена): то Иллукштскому 
(въ то время былъ пастоятелемъ тамъ василханъ Данпглъ Нетровичъ,  
присутствовавши! на васил1анской конгрегацш Новогрудской въ 1719 г. 
19 сентября) назначено внести только 5 злотыхъ или 75 коп. серебр.; 
тогда какъ друие монастыри должны были внести отъ 10 до 100 злотыхъ).— 
Впрочемъ, видно, фамгшя графовъ Зпберговъ, которымъ принадлежала 
Иллукшта, издавна обЬщала наделить тамошнШ монастырь васил1ановъ 
фундугаемъ. Объ этомъ памекаетъ письмо лпвонскаго каноника Алоизхя 
Зиберга ,  читанное на 9-мъ зас*данш Бяльской васюпанской конгре- 
гац1и 1709 г. Сентября 2 д. поутру.—Это же об*щаше прямо д*лаетъ 
Георпй Зибергъ (бывшш членомъ хезуитскаго ордена) на 2-мъ засбданш 
Виленской васшпанскойконгрегадп! 25 шля 1718г. поутру ш а п в  С1- 
гса  Ь о г а ш  0с1ауаш « (См. о томъ и другомъ рукоппс. собрате кон- 
грегац1Й—въ листъ—13—5 на стр. 477 и 484.),—Но также видно и то 
что д*ло кончалось только обещан]емъ. Чтобы двинуть это д*ло, про- 
виищалъ (литовской васшпанской провинцш) А в т о ш й  Завадский 19 
января 1721 г. писалъ къ Иллукштскому настоятелю Венедикту Миха- 
ловскому (для передачи Зибергамъ), что онъ закроетъ тамотпшй мона
стырь, если пе дастся ему обещанный фупдушъ П181 (1ес1аГв1иГ е1
ехре&акп’ а с1отшо гуЬегк Шикз^ег^з ГигкЫю. (См. 
руко-п. С оИ еЫ аП . ЯаТС аЙ Ш аП . Ъ - п а  стр. 89, подъ вышеозначен- 
нымъ чнеломъ месяца и года). Не видя, однакожо успеха огъ этого, провин- 
П1алъ решился вид*ться съ самимъ графомъ Зибергомт. и лпчпо переговорить 
о д^лЬ. Подъвидомъоффпщальнойревизш, 27 шля того же 1721 г. изъБраславль- 
скаго монастыря (древле-православнаго, 1иге С011а110П18 некогда при- 
падлежавшаго известной нашей княжп* Елен*1оанновн*, супруг* поль
скаго короля Александрами въ X V II в. забраннаго ушатами) нровин- 
щалъ Ан тон 1Й Завадск1Й къ ночи нргЬхалъ въ Иллукшту. Зд*сь, въ 
продолжение пятидневнаго своего пребывания, нисколько разъ видЬвшись 
съ влад*льцемъ Иллукшты, графомъ 1осафатоъъ Зибергомъ, нодча- 
шимъ курляндскимъ, провинщалъ настолько успЬлъ въ своемъ дЬл*, 
что Зибергъ (31 шля,—будучи у провинщала), обещался отдать,—и пись- 
мэено заявить эту отдачу,—монастырю одну свою мызу, называемую 
Казимиржишки — въ урочищ* Мунда,  съ такимъ, впрочемъ, условхемъ, 
чтобы изъ монастыря, чрезъ каждыя три пед*ли, *здилъ какой-либо 1еро- 
м0нахъ для службы въ им*шо —его. Подунай—въ 4-хъ миляхъотъ Иллукш- 
ХН (см .р уш ь . Со11ес1* 2а\\таЙ8С1аП. Ь — 5.подъ26-31 1юляи1



томъ каменный). Православные изъ Латышей и Русскихъ подъ

августа 1721 г. на стр. 182—184.) Однако, едва 23 марта 1722 г. мыза 
эта отдана монастырю,—о чемъ и донссепо провинщалу (см. тамъ же 
подъ 8 сентября 1722 г. па стр. 423), 23 сентября того же 1722 г. про- 
винщалъ получил. извес^е объ этомъ н отъ самаго Зиберга. Въ письме 
отъ 19 сентября 1722 г. (писанномъ самнмъ графомъ по-польски собствен
норучно), Зпбергъ нишетъ, что онъ по возможности исполпнлъ свое обе- 
щаше, сдалъ на рукн старитаго Иллукштскаго монастыря Венедикта Миха- 
ловскаго весь фольваркъ—но въ плохомъ состояш'н, со всеми строетя- 
ми,—ичто онъ не замедлптъ документально закрепить за мопастыремъ 
сей фундушъ (сМ.руКОМ, ВЪ ЛИСТЪ— Рар1вГу 8к)8Ш 0ПСе 81в (1о 
К Н а з г Ь г О У  Н — 1.на стр, 547—550). Въ перечневой, составленной 177 5 
г. 1 сентября, таблиц^ Висхшанскнхъ монастырей литовской провинцш, объ 
Иллукштскомъ значится, что онъ им^етъ подъ городомъ (ныне местечкомъ 
фольварочекъ (небольшую мызу) п для хозяйства тамъ наипмаетъ ра- 
ботниковъ. Капитала им^етъ 20000 злотыхъ. Доходовъ съ прихода (м онас- 
тырская церковь—была и приходскаю церковш), отъ церкви, а также и 
процентовъ им^етъ всего въ годъ 900 злотыхъ, къ этому прибавлена замет
ка: часто, однакожъ, проценты эти но получаются. (См. рукопие, в ъ  
л и с т ъ - *- 8 Ы и 8  топав^епогшп—ргйпе а1рЪаЬейсо сНзро- 
вН о тт  сипШоппиНв сТоситепйбН— Бнаоброт-Ь 1-гол.).
Въ1791 г. фундушъ Иллукштскаго мопастыря состоялся окончательно—более 
выгодяымт, образомт, для монастыря. Именно: монастырские капиталы до того 
времени помещены были у разиыхъ пом-Ьщиковъ: у Заранки—1650 би- 
тыхь талеровъ,—у Зайковскаго — 100 битыхъ талоровъ и у Старо
стины Субоцкон 680 бпт. тал ..—всего 2430 битыхъ талеровъ. Васи- 
л а̂пе получали отъ этой суммы ежегодно 6в|е, именно 145 битыхъ тале
ровъ, 6 злотыхъ, 12 грошей. Фундаторъ Иллукпттсшй, графъ Янъ пзъ 
Впгалинга Зибергъ, воевода БрестскШ, Староста Оникштинсшй я проч., 
обещался монастырю каждогодно прибавлять къ этому проценту 454 би
тыхъ талера 1 злотый и 15 грошей, такъ чтобы монастырь всего каждо
годно получалъ наличными деньгами ровно 600 битыхъ талеровъ, съ темъ 
услов1емъ, чтобы васил!ане все свои вышеозначенные капиталы отобрали 
отъ техъ помещиковъ и поместили ихъ въ его кассе,—и--бывпшг дотоле 
въ ихъ владеши фольварокъ—съ пашнею, лугами, съ строешями и кресть
янами возвратили бы также ему, и чтобы въ монастыре было не менее 
6 *еромоиаховъ. Къ этому фундаторъ обязывался прибавить монастырю 
еще песколько земли для огорода, 8 морговъ сЪнокоснаго луга, дровъ для 
отоплешя ежегодно до 20 сажень и безплатнаго млива до 200 нуръ въ 
фундаторской мельнице. И сидорь Роговскпх, старний на то время Ил* 
лукщтсюй, кроме того, выговорилъ еще у фупдатора столько земли близь 
монастыря, сколько пойдетъ сена засЬвъ 8-ми пуръ, и къ 8моргамълуга 
еще на 30 возонъ сенокоса.—Фундаторъ подписалъ свое распоряжение 1791



гнетомъ гоневШ и соблазновъ, къ концу XVIII в̂ ка почти веб

г, 27 декабря съ обещашемъ—все данное закрепить за монастыромъ необ
ходимыми актами и—съ знаменательнымъ предостережешемъ Васи- 
лданъ, что если бы орденъ ихъ изгнанъ былъ изъ Курляндш, въ такомъ 
случай весь сей фундушъ должепъ быть сполна возвращенъ въ распоря- 
жеше фундатора. Васгшянскш провннщалъ литовской нровпнцш Аво- 
насдй Фальковск1Й иисьмомъ изъ Жировидъ 12 марта 1792 г. увйдо- 
милъ Иллукштскаго настоятеля* что условдя фундатора онъ прпнимаетъ, и 
поручилъ ему старате оскрепленш фундуша правительствеппымп актами 
(см. рукон. въ листъ-Ак10ГШ П рГ0У1ПС1аНит Е — 45. подъозна- 
ченнымь временомъ;—листы и страницы въ сей рукописи но все озна 
чены).—

Опущая менее важпыя сведЬшя о семъ монастыре, разееянныя 
более въ руконпсяхъ Васил1янскихъ, чЬмъ въ нечатныхъ издашяхъ счи
таю нужнымъ поместить здесь: 1) о над1ональностиИллукштской мест
ности. Народъ тамъ состоялъ почти все изъ Латышей. Такъ 1730 г. 2 
шля ЗОСШЗ Иллукштскаго настоятеля писалъ къ наместнику Берозведкаго 
монастыря: увЬдомивъ его, что у нихъ въ монастыре недостатокъ въ бого- 
служебныхъ книгахъ,—что по буднямъ но бывастъ въ церкви ихъ ни утре
ни, ни часовъ,—что они не имеютъ норядочнаго проповедника, далее 
пишетъ, что пмъ крайне нужно деромонаха латыша,—въ иротнвномъ 
случае народъ не будотъ ходить къ нимъ въ церковь, такъ какъ у нихъ 
тамъ всего более Латышей (см. рукоп. въ листъ— СоПвс!;. 2а- 
у а ^ з т п Ъ , — 8. на стр. 171.).

2) Вера  большинства тамошпихъ жителей, даже еще въ 1-й четвер
ти X V I I I  в., была греко-восточная православная.—Такъ на вопросъ 
василданскаго провинщала Антошя Завадскаго—«не отказаться-лп вовсе 
отъ Иллукштской фундацш—столько летъ обещаемой и неисполненной на 
деле»—12 марта 1720 г. ушатскш митрополитъ Левъ Кишка  отвечалъ 
ему что не следуетъ отказываться но причине многочисленности 
тамъ народа греческой вЬры ргор!;ег р о р и Ьт ВНиз #гае<п 
101 пишегозит. и  ЭТО при господств?, тамъ немцевъ—нротестантовъ, 
иодъ правительствомъ иольскимъ, латинским* ! ! . . .  См. рукоп. въ 
листъ-СоИес!;. гауа^зспап. Ь — 4. на стр. 302. -подъ  словом* 
КНиз Сгаес] здесь надобно разуметь прямо—ВсЫ зта, Сгаесит, 
т. е. православие, какъ это будетъ указано ниже въ замечанш о Якуб- 
штадтскомъ монастыре).—

3) Совращеюе въ латинство изъ нравослав1я въ тамошней мес
тности—въ продолженпг X V I I I  в. надобно представлять въ огромпомь 
размере.—Нагляднымъ основашем?. такой мысли служнтъ иопменованый 
сп исокъ (писанный на латинскомъ языке) всехъ совращенныхъ въ латин
ство (римскаго и ушатскаго обряда) ч етырехлетпими трудами одного
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совратились или въ Латинство или въ  ̂шю.

Вастшана миссионера (изъ Бытэньскаго монастыря ушатскаго, ныв* 
несуществующаго) Хоапна Хризостома 1 орачко, получившаго отъ свое- 
го ордена такое назначеше въ 1738 г. 16 1юля, и изъ Иллукшты дЬй- 
ствовавшаго по Курляндш и Лифляндш. Въ этомъ списке значится 813 
лицъ съ зам*чашемъ, что целой половины нгЬтъ въ этомъ списке— 
по неизвестности именъ п прозваппг о б р а щ е н н ы х ъ  (ргОр1;61 111" 
1101а 110111111а в !  СО^ПОПНПа С011\ТеГ80Г11т). в е р н о с т ь  сего 
списка засвидетельствована подлинными подписями (па латинскомъ язык*):
а) м*стнаго Иллукгатскаго настоятеля Г  е р в а с 1 я Б р ж о з о в с к а г  о,—
б)ИпполитаФел ькерзама чиновника курляпдскаго въ ИллукшгЬ, в) и 
членовъ Иллукшт-скаго м а г и с т р а т а :  аа) Аптошя—1осифа Л ю б о в и ц- 
к а г о, президента-головы города (р гавЗвЗ  С Ш ^ а Й з), бб) копсуловъ 
(р а тм а н о въ  -  С0118п1 1о<я) Михаила Николая Р у т и н с к а г о п  1оап- 
на М о ж е й к о в с к а г о ,  и вв) нотар1уса—1оанна Гавршла Бабин-  
с к а г о  (см. рукоп. въ л и стъ - ^ С о п се те п И а  Е с с 1 е 8 1 а т Е и Ш е -  
п а т » С —6. па стр. 777—779.—Есть въ этой рукописи списки и зам*" 
ткп о совращенныхъ изъ нравослав1Я—въ другпхъ местностяхъ, преимуще
ственно въ Бело-руссш,—не только отдЬльпыхъ личностяхъ, но цЬдыхъ 
деревняхъ и приходахъ.—Со временемъ постараемся напечатать ихъ вс*).—

4) Къ копцу XV Ш  в., должно быть, уже не было православныхъ 
въ местностях!. Иллукптты: потому что латиискш орденъ МпсЫонеровъ 
и ун1атск1й орденъ В а с и л 1 я н о в ъ ,  находяийеся въ Иллукште ужедругъ 
у друга стали отбивать нрозелитовъ. Въ этомъ отпошонш очень курьез
на переписка (на польскомъ языке) 1789 г., отъ мая 20 и 21 д. и 5 и
11 шня, представителей сихъ ордеповъ—въ Иллукште, сохраненная въ 
к о и 1 я х ъ, вт, а к т а х ъ провишыаловъ васпл1апскихъ.-М и с с 1 о н е р ы  
бездеремонпо начали хозяйничать въ И л л у к ш т с к о м ъ п р и х о д *  унI- 
атскпхъ Васил1ановъ и очень многихъ уговорили вълатипство (1 /1г1в1и 
<1о 8 ^ е^ о  Ь а с т з Ы е ^ о  о Ь г я о ш к и  п а т о т Н ) .  Для вразумле- 
т я  отпадшпхъ и дляпредостережегйяостальпыхъушатовъ, настоятель в ас и 
л 1а н с к а г о  Иллукштскаго монастыря Климентш Ты гако  (кстатпможно 
заметить, что предъ симъ Тышко между настоятелями сего мопастыря упоми
наются: Иадерня, Долиньсвгй, Ушацк1й) приказалъ своему пропо
веднику 1еромонаху И а в и л о в с к о м у 1789 г. 20 мая (если это по ново- 
м у стилю; то въ день тотъ приходилось в о с к р е с е н ь е ;  если же — по 
с та р о м у ,  то тогда была с е р е ц а —9 ч.—п р а з д н и к ъ  перенесет* 
мощен св. Николая Чудотворца) съ церковной каведры сперва п а п с к 1* 
буллы,  воспрещающая иереходъ пзъ упш въ латинство, а потомъ объ
явить что все отиадпйе пзъ  упмг въ  л а т и н с т в о  всеконечно должны 
возвратиться къ прежней ушатской вере,—въ противномъ случае—въ 
следующей;  в о с к р е с н ы й  деиь  (если это по старому  стилю, то
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Въ ЯкобштадтЪ, на основанш постановлен  ̂ православнаго 
Брестскаго собора 1591 г. 26 октября, тотчасъ по основанш 
города (1670 г.) образовавшееся православное братство при 
церкви св. Николая, ьъ концб XVII в. стало совращаться 
въ унш и, руководимое изменниками Православ1я бурмистромъ 
Якобштадтскимъ Яномъ Зуркевтемъ и Михаиломъ Боров- 
скимъ, настоятелемъ Николаевской церкви, въ 1721 г. шля
8 д. (*) пригласило къ себе Васил1анъ для успешнейшего утверж-

13 мая; если же по н о в о м у ,  то 27 мая) всгЬ отпаднйе будутъ публично 
преданы проклятию». Поднялась суматоха! (ш в Ь Й  рОУ81а1 \У И а 8 2 е т  
ЕШе8С1е сЬаОз). Угрозы, насмешки, даже ругательства—на словахъ и на 
бумага!—Между прочимъ одинъ изъ миссюнеровъ Я к и м о в с к х й  такъ 
закончилъ свое письмо къ Василгану П а в л о в с к о м  у: <вы, принимая 
въ свою греческую вЬру латиияпина, освящаете его, какъ бы какого 
еретика! Отщепенцы вы! Отщепенцы, отщепенцы!» (йв ТУа82—  П108С ра-
п о т е  р з я у п п ш е ш е  о Ъ гго п с к и  Ъ а с т з ш е ^ о  п а  С ггесы ,— ге  
з т ё п с о  1а к Ь е г е И к а  1ак1е$о... з с Ы з т а !  з с Ы з т а !  з с Ы з т а ! ) .
Васиианскш ировинцгалъ Аеонасп! Фальковскпг, однакожъ, непохвалилъ 
ревность своихъ иллукштскихъ комратовъ—ушатовъ(см.рукон,—вълистъ. — 
А к 1 о г и т  р Г О У т ш а Н ш п  Е .—№ 45. подъ вышеозначенными числами 
М'Ьсяцевъ игода.). Этимъже усшаемъ латинства къ концу X V I I I  вЪка объясня
ется многочисленностьримскихъ католиковъ въ Иллукштскомъ уЬзд'Ь и въ 
наше время. Такъ въ в'Ьдомостяхъ (статистическихъ, подаваемыхъ еже
годно тамошними губернаторами къ Остзейскому генералъ-губернатору) 
но Курляндской губернш за 1853 годъ—народонаселеше все  въ Иллук
штскомъ уЬзд'Ь показано 49987 душъ обоего пода; изъ нихъ—римскихъ 
католиковъ значится 29520 д уш ъ  обоего пола.

5) Вс4 монастыри Василанъ, по количеству и назначенш братш 
и по М'Ьр'б доходовъ, им-Ьють тр и  назвашя: м о н а с т ы р и  (к!а821огу), 
резиденц1н  и м и с с I и ИллукштскШ монастырь считался у нихъ 
резнденщею. Онъ и досел’Ь существуетъ, вмйсгЬ съ прочими возсоеди- 
нившись съ православ!емъ въ 1889 г.; а въ 1840 г. изъ ведомства Полот- 
ской епархш перечисленъ вь Рижскую еиартш.—

(*) О с н о в а  и 16 Я к о б ш т а д с к а г о  ун1атскаго монастыря также 
въ точности неизвестно. Но, видно, онъ уже существовалъ въ  17 03 г. 
иотому что между бывшими на васил1анской конгрегац1и Новогруд- 
ской, именно на 5-мъ посл'Ьоб'Ьдвнномъ засЬданш—29 августа т о го
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ден!я въ ЯкобштадгЬ и окрестностяхъ его. Васшпане не замед*

года упоминается и Р е з и д е н т ъ  К р ы ж б о р г с ш й  (т. о. пастоятель 
Крейцбургскаго монастыря: нодъ симъ назвашемъ во всехъ василтанскихъ 
актахъ, наир.—въ выщецитованныхъ актахъ провинщальскихъ, п въ 
Оо11ес1- яа^асЬкпаП . Ь  — 4, 5 , 8, везде разумеется Якобштад- 
ТСК1Й. Такъ въ СоИ есЬ. 2а\Уа(12С1ап. Ъ  — 5, на стр. 182 упо
минается В гаЫ д уо  К г е у с Ъ е г з Ы е  аН аз ГакиЪ зх^ зД зЫ е  о. 
Спнридонъ Новосельск1Й (онъ командированъ былъ отцами сей кон- 
грвгацш къ геромонаху Я п о в и ч у —за делами Черейскаго монасты
р я —у него остававшимися. (См. рукоп .  собрате Вас1шанскихъ конгре* 
гащй или с а р И и Ь г и т - в ъ  листъ—В —б. на стр. 654.). — О семъ же 
монастыре упоминается на 3-мъ заседании в а с и л 1 я п с к о й В  и л е п- 
с к о й к о н г р е г а Ц1 н подъ 25 шля 1713 г. (см. тамъ же на стр. 
679). Во время пребывашя въ Иллукште, для ревизш монастырей, васи- 
л1анскаго провинщала А н т о т п я  З а в а д с к а г о ,  1721 л. 28 шля прихо
дили къ нему поверенные отъ Я к у б п г г а д т с к а г о  б р а т с т в а  Вгас1-  
\\га К г у г ь о г з й е ^ о  аН аз Ы ш Ъ з г М з Ы е ^ О  М и х а и л ъ  Хма- 
к о в и ч ъ  и Я н ъ В  э й н э р ъ съ письмомъ отъ общества п съ просьбою— 
прислать къ нимъ въ Якубштадтъ геромопаха (или иначе Васшиана) для 
богослужешя и исиравлешя духовныхъ требъ тамошнимъ ушятамъ
(С м . Со11ес1. 2а\уа<12С1ап. рукоп. в ъ  л и с т ъ — Ь — 5. на 
СТр. 1 8 2 — 184 ). Въ семъ письме (писанномъ по-польскн) замечатель
но, что о б щ е с т в о  Якубштадтское съ своимъ бургомнстромъ, н а з ы 
в а я  с е б я  ундатамп ,  говорить о себе, какъ о братстве  при церкви
с в . Н и к о л а я . — (са1ут пазгут Вгас1\ует рггу с е г к т  8. 
ра^гопа А Н к о Ы а )  и у о. Завадскаго выпрашивая себе 1еромонаха
1)испл1анскаго ордепа, утверждаетъ, что и п р е д ш е с т в е н н и к и  его, 
Завадскаго, в се гд а  давали  нмъ о т ц а д у х о в и а г о. Письмо п псапо 
въЯкобштадте (ъ 1акиЪо\Уа) 8 шля 1721 г. Подпись внизу—все об
щ е с т в о  города я к у б ш т а д т а (са1а с о п ^ ге ^ а й а  гшаз^а 1а- 
к и Ь з2 1 а Ш ; а Дал*6 на ДРУГ0Й странице подписались: Я н ъ  З урке*  
вичъ ,  бурмистръ Якубштадта города ого милости князяКурляндскаго — 
своею рукою. М н х а и л ъ Б о р о в с к й г  настоятель (ргаеГес!) цер
кви св. Николая, и все братство илиобщество (у  са!а СОП§Те^аЙа.
См. рукоп. в ъ  л и с тъ  Р а р 1егу  з^озию псе  з !е  (1о К1аз1о- 
го\у р г о у ш с у ! Ш е т с з Ы е у  Н — 1 , где письмо ас  помещено въ 
подлиннике на стр. 527—530-).

Очевидно, что эти приглашаемые монахи Вапшане были и приход
скими священниками у Якобштадскихъ ушатовъ. Въ васшйанскихъ бу-
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магахъ есть заметки, что при сей Николаевской церкви въ Якубштадт* 
монахи Васил1ане вели м е т р и ч е с к г я  к н и г и  (ШэГ08 т в Ш С в з ) *  
именно отъ 1708 по 1711 г. Иса1я Коз1олъ ;  въ 1711 и 1712 гг. о. Кар 
ловичу въ сл*дующ1е за т*мъ годы, по 1716 г., Петръ Б о г у ш е в п ч ъ  
(но сомнительно, чтобы онъ былъ изъ Васипанъ; потому что къ фамилш 
своей не прибавлялъ обыкновенной васхшапской формулы— 0 . 8 . 13.
М. т. е. Огсйшз ВапсИ ВазПй Ма§ш, ч. с. В. В .— тана
святаго Василя Великаго): въ 1717 г. о. Карповичъ. За симъ прерыва
ются метрическая записи до 1723 г., когда началъ вести запись о. Бене- 
д и к т ъ  МихаловскШ, и дал*е за т*мъ уже не прерывались записи (см. 
рукой ,  въ листъ 8 Ы Д 18 тО П аз1еП О ГШ П  Н — 5. на лист* 73). 
Первый фундушъ (вкладъ] для сего Якобштадтскаго ушатскаго монастыря 
сд*лалъ Курляндскш ном*щикъ 1оаннъ Б о р х ъ  Люцинскш исправникъ 
(сар И ап еи З  ЪисеП818) 20 января 1715 г., и вь своей з а п и с и  (съ 
обязапностт поминать фамилш Борховъ) фундушъ свой прямо назна
чить для у н 1 а т с к и х ъ  м о н а х о в ъ  В  а с и л 1 а н ъ, н а х о д и в ш и х с я  
с п е р в а  при ц е р к в и  св. Н и к о л а я ,  а в с к о р *  за т * м ъ  при 
н о в о в ы  с т р о е н н о й  м о н а с т ы р с к о й  ц е р к в и  П о к р о в а  П р е - 
с в я т ы я  Б о г о р о д и ц ы  (ехргеззе— шзспрвИ— рго РР. Ва81- 
Нашз ЦпШз асНп1епт ас1 есс1ез1ат 8. N100^1 ех1з1е- 
пШжз, спт 1етроге 1атеп ас1 есс1ев1ат РгоЪесйошз В. 
У. М. Ьге\г1 ех!гиепс1ат 1осайв). Фундушъ сей состоялъ въ томъ 
что г, Борхъ, не могши получить отъ своего должника, Якубштадтскаго 
гражданина Б у х о л а 660 червонцовъ, судебпымъ порядкомъ, за то ото- 
бралъ отъ него его домъ съ садомъ и цоле, и все это на вЬчныя времена 
подарилъ Якубштадскпмъ Васплханамъ. А к т ъ  на этотъ вкладъ подписанъ 
свидетелями Николаемъ К  о р н о м ъ Ливонскимъ каноникомъ, Адамомъ 
Казим1ромъ К о с т ю ш к о ю  исправникомъ Зельбургскимъ и Владисла- 
вомъК о р и о м ъВендеискюгь чиновпикомъ (1)а,р]{*ег стольникъ). Въ 1721 
г. 1 августа, пов*ренныеотъ Якубштадтскаго (ушатскаго) братства Михаилъ 
Хиаковичъ и Янъ Вэйнеръ, будучи у васил1анскаго провпнщала Антошя 
Завадскаго въ Иллукштъ съ просьбою о командировании къ ихъ церкви 
одного иеромонаха изъ Ватл1анъ для служешя и исправлешя требъ по при
ходу, говорили ему, что у пихт, положено давать тому иеромонаху пол
ное во всемъ содержание (руга), и кром* того показывали решете 
(с1есгеи) подлежажащпхъ властен своего города (|>ТО(1и ЗТУе^’О к з 1- 
опяепсе^о), которымъ присуждено отдать въ Якобштадтскую ихъ 
церковь 200 талеровъ (и, кром* того, н*которыя вещи.) зав*щанные ей 
купцомъ Т и м о е е е м ъ  З у р к е в и ч е м ъ ,  умерпшмъ отъ моровой язвы. — 
Фундушъ сей разновременно увеличился отъ другихъ разныхъ вкладчн-
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ковъ, тавъ что въ 1724 г. монастырь имЬлъ всей земли—въ городских* 
иляцахъ, садахъ, огородахъ, лугахъ тг въ поляхъ до 6-тн волокъ !  —и 
кроме того—долго в ыхъ  о б я з а т е л ь с т в ! ,  отъ разннхъ лпцъ на не- 
сколько сотъ талеровъ.—Въ 1708 г. монастырь отдалъ на проценты (но 
6 отъ ста) помЬщпкамъ Фердинанду и Еунегуид'Ь К ост юшкаит.  860 
талеровъ, и обезиечнлъ эти деньги па 6-тн крестьянахъ, принадлежащих* 
д о л ж п и к а м ъ  въ Зельбургскомъ ихъ нмЬнйг. По вь 1747 г. и капиталь 
и проценты сполна возвращены монастырю во время настоятельства 16- 
ромонаха С м ы к о в и ч а. В  ъ п е р е ч п е в о  й—по доходамъ— т а б л и ц е 
васшнанскихъ монастырей Литовской провинцш — (см. о нон выше)—о 
Якубштадтскомъ (иозванъ м и с с ! е ю ,  а не резидентен) и не клязггоромъ. 
т. е. онъ нринадлежалъ къ 3-му низшему классу монастырей ваетшан- 
скихъ) написано, чго нм4етъ землю, которую обработываетъ наемными 
людьми, и содержится больше отъ п о д а я н л я  и п р и х о д а  своего; въ 
графе—«количество капитала и годоваго дохода»—противъ сего монастыря 
ничего по написано (см . руКОП. ВЪ  ЛИСТЪ— 8Ш118 М опаЗ-
1егюгиш И  — 5 на обор огЪ  1 -го л  и н а  7-мъ л. и Со11е- 
с1. Яа\\га<кс1ап. Ь — 5. н а  стр . 184 и Ь — 6. на  стр.
100 и 1 0 1 .) • Видно, что онъ не имкть в'Ьрныхъ больганхт. доходовъ. 
Отъ того въ спискахъ вастшапскнхъ монастырей, не разъ составляе- 
мыхъ—по случаю какой-либо д е н е ж н о й  р а с к л а д к и  на нужды ор
дена, ЯкубщтадтскШ монастырь до X IX  в. нигд^ не значился. А въ 
первыя времена существовашя своего опт, былъ даже въ зависимости 
отъ Иллукштскаго монастыря.—Замечательно, что между причинами та
кой его особеностп полагается и то, что онъ былъ отвсюду окруженъ 
п р а в о с  л а в 1 ем ъ. Такъ па васил!ансвой Вплопской конгрегации 
1713г., на 3-мъ заседанш—25шля, между прочпмъвъ1-мъ «пунктепоставле
но, чтобы въЯко  б ш т ад тЬ ( я  К г у х Ъ о г к и )  непременно иметь мона- 
«ховъ Вас1шанъ,—если уже нельзя многнхъ, то по крайней мЬрЬ одного 

«впрочемъ с ъ зав  не и м о с т ью о тъ  ч а с т о  л т о л я И л л у к ш т с к а г о
(си т с1ереис1епИа 1ашси о<1 р1^2еше1еЪпе$ц зЪагзяе^о 
.111ик81аП8к1еД'0), т а к ъ  к акт. опое м Ьс то  и о д в ерж ено опа- 
с н о с т л м ъ  отъ схнзмы» (такт, ушаты н латиняне называютъ наше 
Н ра во сл а вх е .  Мле я̂се шеЪб8р1бС2бП81)жт1 а 8с1п8тас1е 
рО(11е§1е См. рукоп .  въ лнстъ собрате вас!шанскпхъ конгрегащй 
13—6. на стр. 679.). Видно, что тогда Нравоошпе въ гой местности, вь 
самомъ деле, было еще сильно, не смотря на то, что некоторые даже изъ 
городскихъ властей совратились въ у н т . Православный нашъ мона
с т ы р ь  С в я т о - Д у х о в с к н ! ,  бывшш въ самомъ же Якобштадте, оче
видно» былъ большою помощш для тамошнихъ православныхъ въ ихъ 
неминуемой борьбе съ обыкновенными искугаешямп, обольщешями г ко-
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знями утатовъ. Тогда бывали тамъ даже случаи впдимаго торжества 
православныхъ падъ утатствомъ. Такъ ушатсвШ провинщалъ васил1ан- 
скихъ монастырей Литовской провпнцш А н т о п I й 3 а в а д с к 1 й, прие
хавши въ У ш а ч с к 1 й монастырь для ревизш въ1719  г. 29 д е к а б р я  
узналъ, (и внося это въсьой д н о в н и к ъ, заметилъ предъ симъ извеспемъ 
П01аЫ1е 8. КеНдтОШЗ— Т. е. васшйанскаго ордена), что тамоттй 
настоятель, С и м е о н ъ В и ш н я р ж е в с к 1й (прежде бывшШ настояте- 
лемъ монастырей—попеременно К а з и м д р о в с к а г о ,  В о л ь н я н с к а -  
го, Н о в о г р у д  скаго  и др.), выехавши изъ Ушачскаго монастыря подъ 
предлогомъ взыскашя процентовъ съ им1шш помещика Щ  и т а, дотоле не 
возвращался. После провинщалъ узналъ, что сей настоятель у:патскаго 
монастыря ВигаияржевскШ чрезъ Ригу проехалъ въ Курляндию н около
I I  н о я б р я  т о г о ж е  1719 г. въ Я к о б  ш т а д т с к о м  ъС вя то - Д ух о -  
в с к о м ъ  м о н а с т ы р е  торжественно п р и н я л ъ  II р а в ос л а вх е,— 
что после 3-го дня праздпика Рождества Христова (тогоже года) ездилъ 
онъ въ мнтаву и представлялся курляндской герцогине (после быв* 
шей нашей императрице Анне Гоанповпе), — возвратился оттуда после 
Боголвлеи1Я (1720 г.) и 23 япваря 1720 г. съ наместпикомъ Полотскаго 
(православнаго—Богоявлепскаго) монастыря, 1еромонахомт» Беляемъ отира- 
вился въ Иетербури. см. рукоп. въ листъ сп11ес1 гатеайгиап.
Ь—4. на стр. 269, 270, 276, 279,289,290 и 354.).—
Объ этой же силе Православия въ тамошней местности тЬже сами ушаты 
оставили намъ верное свидетельство по другимъ случал мъ. Въ днопк  и- 
ке  того же нровппщала А н т о и 1 я З а в а д с к а г о  подъ  2 2 а п р е л я  
1723 г. записано: «того же дня я получнлъ письмо (10 февраля 1723 г, 
«ппсапное) отъ Крыжборгскаго (Якубштадтскаго) б р а т с т в а ,  въ которомь 
«они просятъ прислать къ нимъ другаго болЬе надежнаго 1еромонаха— 
«васплгана: такъ какъ по нераденш и распущенности теперяшпяго — 
«народъ о т п а д а е т ъ  въ схизму»  (т. е. обращается въНрапославю.
Рори1и8 ас! зсЫвпга сШ аЬН иг. Ом. рукоп. въ л и с т ъ —  
соПес!. га^аскшап.Ь—5. на стр. 557.). у  пего же въ дне
в н и к е  подъ 6 н о я б р я  1724 г. писано: «того же дня п получнлъ 
«письмо отъ Иллукштскаго настоятеля, въ которомъ онъ, з а к л и н а я  
« н м е н е м ъ Б о ж 1Имъ (рг081 11а 2у\Уу В б $ )  проситъ команди- 
«ровать изъ Васил1анъ деромонаха въ Крыжборгъ (въ Якобштадтъ), гд Ь 
«и у н ! а т ы  и л а т и н я н е  л ь н у т ъ  къ диз у н и т а м ъ »  (т. е. право-
славнымъ. I с11а КгуяЪогка, \\т Йогут Ишс1 1 Ьайш 
пиша с1о ВДгппйомг 81е ^агпопс. См. рукоп. въ листъ 
соПес*. яатсасктп. Ъ—6. на стр. 147.). но съ тридца-
тыхъ годовъ X V I I I  в. обстоятельства Якобпттадтскаго(ушптскаго) мона
стыря въ деле распространешя уши стали поправляться и ко вреду
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Якобштадте(*). Совративши въ Упмо почти всехъзначительвЬй- 
шихъ граждачъ, Василхане, на свое и гражданъ имя , въ 1714 г. 3 
ноября выхлоиотали отъ нольскаго короля Августа II[-го  оодтвер- 
ждеше привиллегги герцога Якова{**), и явно стали теснить 
и гнать оставшихся верными православ1ю, особенно монаховъ 
Свято-духовскаго монастыря, существовавшего въ ЯкобштадтВ 
со времени основашя этого города; лишили ихъ всехъ угодш 
и доходовъ,— насмехались надъ ними, разбрасывали по городу

П р а в о с л а в ! я .  17 31^. отъ 3 апреля Дюнисш С м ы ко в и ч ъ (насто- 
тель Якобштадтскаго монастыря) нпсалъ къ провинщалу А п т о т и ю  З а 
в а д с к о м у  (получавшему письмо его 23 апреля между прочимъ потомъ, 
что и с х и з м а т и к и (такъ онъ на шваетъ п р а в о с л а в н ы х ! , )  н люте
ране о б р а щ а ю т с я  в т, у н 1 ю (1 Д д й ггу  1 8 сЬу2 Ш а1 усу  81е Па\У*
гаса1а. См. рукоп. вълистъ— Со11сс1. яатсасЫяап. 
на стр. 279 ).

Стоггтъ, одпакоже, заметить, чтовъ Якобштадте ушаты мсн1;ебылп 
счастливы, ч !;мъ въ Иллукшт!;: потому что ппкакъ не удалось пмъ выте
снить или совратить въ ушю всехъ православныхъ. Не смотря на 
вс* козин, и интриги, обольщения, угрозы и явное пресл^доваше со сто
роны ушатовъ и латинянъ, православный Свято - ДуховскШ монастырь 
сохранился до поздней шихт, временъ (до 1817 г., когда онъ обращенъ въ 
приходскую православную церковь) въ Якобштадте вместе съ ушатскпмъ 
Покропскпмъ. Сей последшн (ушатскШ) после общаго въ 1839 г., в оз- 
соедннеи1Я уп!атовъ въ имперш, нртгчисленъ былъ въ 1849 г. изъ 
полотскон епархш къ рижской православной епархш. где и то ныне онъ 
существуетъ. ^

*) После пожара въ 1773 г. (см. рунон. Дс10ГШП рГ(ШПС1- 
аНцщ К—45. На стр. 248). на место дёревяннаго монастыря 
иостроонъ каменный въ 1783 г., существующШ до ныне.

**) Вт, сен подтвержденной граматЬ [писанной по-латыни] Августа 
Ш-го безъ ограпичешя сказано (съ явшлмъ нарушетемъ смысла подлин
ной и р и в и л л е г 1 и герцогл 1акопа), что будто 1аковъ далъ с1ю 
н р и в и л л ог 1 го у и 1 а т а м ъ В а с и л 1 а н а м ъ: р г в з Ь И в Ш  0Гс1нЙ8
с1т ВааПи Ма#ш гйиз Ьгаесо— 11пШ. См. рукоп . въ 
л и с т ъ  Рар1егу з^озшосе 81е с1о К1а8я1ог(Ж ргошпеу1 
Ш е^вЫ еу Н — 1. на стр. 548— 545.



пасквили на нихъ,— публично ругали и даже били ихъ (»). 
Могилевск1е епископы, отъ которыхъ тогда зависЬли православ
ные тЪхъ мЪстъ, никакъ не могли помочь имъ, терпя сами 
отъ римскихъ католиковъ и ушатовъ веслыханныя оскорблешя 
и пресл'бдолашя. Кириллъ Козловскгй, настоятель православ
ная Якобштадтскаго монастыря Св. Духа, въ 1760 г. принуж
денъ былъ просить заступничества у русскаго министра, жив
шего въ МитавЪ при дворЪ курляндскихъ герцоговъ. Назначена 
была тогда же— 9-го мая коммисс1я, отъ происковъ и коварства 
ушатовъ и отъ вл1яшя римскихъ католиковъ— кончившаяся для 
православныхъ нич'Бмъ (**),
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*) Какъ на обращикъ обхождеШя съ православными ушатовъ въ 
Якобштадте, можно указать на одно д4к>, внесенное въ городская  
р в т у ш н ы я  кн иги г е р д о г с к а г о  города  Я к о б ш т а д т а  1753
г. а п р е л я 26 д. Намеетникъ православная (Якобштадтскаго) Свяго- 
Духовсваго монастыря, 1вромонахъ Б  ахом 1 й Б е п к е в ичъ,  не стер
певши, что даже къ церквамъ ушаты стали прибивать пасквили на право
славныхъ, оданъ такой пасквиль показалъ бургомистру города Стефану 
Зуркевичу (ушату), и требовалъ законная разсыотрешя сего дела. Узнавъ 
объ этомъ, пгуменъ ушатскаго (Покровская Якобштадтскаго) монастыря 
вмест-Ь съ другимъ васшйаномъ и съ некоторыми изъ прихожаиъ — уша
товъ сделали з а с а д у  на того Бенкевича и, увидавъ его шедшая но 
улице, напали на него, и затащивъ въ свой монастырь, жестоко избнли 
его, варварски наругавшись надъ нимъ, причемъ даже с а м ъ и г у м е н ъ  
(ушатской) р в а л ъ  его заб ор оду  пбивъ ,  п р и г о в а р и в а л ъ :  «вотъ 
«тебе императрица! вотъ тебе Иетербургъ и Москва! вотъ тебе гене
ралы н оберраты! иоди, жалуйся на насъ!* См. истор. объ Уши Д. С. 
С. Ник. Бантыш-Каменскаго. Москва. 1805 г. на стр. 358 и 359 въ ири- 
мЬчанш.

**) 1760 г. марта 7 (по старому стилю) русски! посланнпкъ мв- 
иистръ (въ документе зъ польскомъ переводе, изъ которая делается это 
нзвлечеше, онъ названъ Карломъ Эдуардомъ фонъ-Симулинъ.) въ Митаве 
подалъ курляндскому герцогу письменную промемор1ю,  въ которой, 
изложивъ бедственное положеше православныхъ, и въ часностп Якобштад
тскаго Свято - Духовскаго монастыря именно отъ гонешй ушатовъ
св*хсвихъ о духовжыхъ (ос! §иге ЬюгоасусЬ и пас1ег 91е V?



Йакоаецъ Богъ умилосердился вадъ правоглавными садами 
греко-росс1ЙскоИ Церкви, столько л’Ьтъ безнаказанно гонимыми 
въ ИолыпФ, Лигв1> и Курляндии: по разделу Польши между Ав- 
стр1ею, Прусыею и Росшею, большая часть областей, въ коихъ 
еще оставались (хотя далеко не въ прежнемъ количеств*) правос-
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2та#аюпсусЬ Пшакпу 1ак {1исЬо\упе^о. ]ако I втетес- 
к1в̂ *0 8(апи 80П шлзшеш),— просплъ на основании прежней 
привеллепи 1070 г., данной нравославнымъ отъ герцога 1акова, и въ 
силу даже приказа теперяшняго герцога 1759 г. т л я  28 д., чтобы пове
зено было прежде учрежденной коммисш и доселе по ннтрнгамъ против
ной стороны серьезпо и безпристрастно не приступавшей къ решешю 
спорпыхъ пунктовъ безъ отлагательства заняться наследован! емъ и рЬшс- 
н1еиъдЬла о ирежнихъ и тсиерешннхъ иовыхъ обидахъ и ирнтЬснешяхъ 
нравославнымъ отъ ушатовъ по всей справедливости. Къ сей иромемор1я 
прнложилъ онъ д о б а в о ч н ы е  п у н к т ы  подъ латинскою буквой С. о 
иовыхъ обпдахъ православнымъ отъ ушатовъ. Такихъ пунктовъ было 10. 
Между прочимъ въ 1-мъпунктеговорится, что Япъ Боровскш члень магнс- 
трага со стороны духовныхъ н светскихъ ушатовъ напалъ на руссмй 
монастырь въ ЯкубштадтЬ, нзбнлъ до кропи сторожа; а когда ддаконъ 
того монастыря Варламъ сталь защищать ого, то также подвергся отъ 
Боровскаго не только ругательствамъ, но и побоямъ. Магистрата по жа
лобе на эго.не сдЬлахь должнаго удовлетворения. Въ 4-мъ пункте: бурго- 
мястръ [ушатъ] выгналъ изъ п р и с у т с т в д я  двухъ православныхъ ме- 
щанъ (членовъ въ ратуше) вому Подсвинку и 1акова Залесскаго. Въ б-мъ 
пункте:бургомистръ(альтерманъ)Зуркевичь предъвкладчиаомъСвято- 
Духовскаго монастыря, своимъ родственникомъ г. Е л д а ш е в и ч е м ъ ,  въ 
присутствии о. К  о з л о в с к а г о настоятоля сого моиастыря, въ 1858 г. 
дЬлалъ угрозы, что утатн и иоследнШ кусокъ земли отнимутъ у означен- 
наго монастыря. Въ 8-мъ пункте: утатскаго Нокровскаго монастыря 
настоятель о. З ы б у р т ъ  на улице палкою билъ Максцма Залесскаго 
православнагб, ругаль его дуракомъ, глупымь схизматикомъ, нрокля'Гымъ 
отщепенцомъ. Въ 9-мъ пункте*. 9 ноября 1759 г. изъ ушатскихъ духов
ныхъ оо. Бобровскш и Цыбульсий, будучи со многими другими въ го- 
стяхъ у мещанина Высоцкаго, привязались къ одному православному 
обывателю Григорию Бузыцкому и особенно къ снохе его, нзъ за веры 
ихъ грозили имъ, при всехъ поносили пхъ и не разъ называли ихъ про
клятыми схизматиками.

Коммисс1я, которой переданы эти пункты, собравшись 18 марта 
1760 г., раземотреше жалобъ на ушатскихъ духовныхъ отъ себя отклони-



л а в н ы е ,  отошли къ Россш,— м еж ду прочим*, по разделу 1772 
г., польсш инфлянты (нывешше ДинабургскШ, Режищпй и 
Люцившй уезды), а по последнему разделу 1795 г.— вся 
Курлянд1я. Съ того времени Роса я снова сделалась обладатель
ницею техъ местъ и племенъ, которыя— подъ древнимъ име* 
немъ Чуди, Летголы, Ливовъ, Кореи и Земголы— еще въ IX, 
X, XI и X II векахъ принадлежали ей. Но указу Святейщаго

ла, отсылая ихъ на судъ высшей власти самаго герцога (Курляндскаго), 
9-го же мая того же 1760 г. въ актахъ герцогскаго Зельбургскаго суда 1-й 
инстанцш занпсанъ а к т ъ Якобпиадтской к о м м и с с I и—по' делу насто
ятеля православнаго Свято-Духовскаго монастыря (Якубштадтскаго) Ки 
рилла Козловскаго съ Якобштадтскимъ магистратом!. и со всеми ушатами. 
Изъ сего акта видно, что а) жалоба о. Козловскаго состояла пзъ многихъ 
пунктовъ, п кромЬ того еще были добавочные: потому что упоминается 
въ ней о 6]-мъ пункт* главной жалобы и 13-мъ изъ добавочныхъ; б) 
важнее же всего—-сею коммисс1ею доказано: что вс* привиллепи въЯкоб’ 
штадт* даны не ушатамъ, а православпымъ; в) что, но иоказашю старыхъ 
людей, (за пеим*шемъ п и с ь м е н н ы х ъ  д о к у м е н т о в ^ ,  к о т о р ы м и  
з а в л а д * л и  у н и аты  и которыхъ они никогда не показывают”. —
^с!уЕ 8кге пиеуеЫе Ыепрп гепки 1Тш1(ш 80п у па- 
1а̂ У П1еУУусЪос1га), прпходскШ (изъ б*лаго духовенства —
ра^ег 1ГГе§и1аГ13 ОГ<5лП18) священпнкъ (вероятно, Ми*аилт. Боров- 

,СК1Й) старой—православной церкви (Николаевской), бывъ уговорепъ 
и обольщенъ ушатами, самъ пзм*нплъ Православию и церковь со всеми 
угоддямн ((1о ше&О па1е20псус11 р!аСО\у) Пвредалъ ушатамъ;—г) 
что все друпя, пожертвованный православному Свято-Духовскому мояа- 
стырю, земли и въ город* м*ста—вс* ушатами отняты, такъ что за самое 
м*с то ,  на которомъ построенъ топ. мопастырь, магпетратъ трсбовалъ 
поземельныхъ депегъ—какъ за свою собственность; д) что все обиды 
и одкорблешя православнымъ отъ ушатовъ—и духовныхъ и светскихъ— 
действительно были; е) что почти весь магпетратъ принадлежите. къ уни
атскому обряду и все члены между собою въ родствЬ, и но этому право* 
славныхъ членовъ (напр, ратмана—гаИСв—Христофора Зал*сскаго) выте* 
сняютъ изъ магистрата и все дЬла—особенно съ православными, но 
религиозной нетерпимости, рт.шаютъ пристрастно (раГС1а1ше| Г2вС2 
1в84 ^а\упа у 082:еуу]81;а, \7 (о  ех осИо г е Ь ^ о т з  р о с Ь о ^ );
ж) доказано также и то, что поэтому магистрату съ угрозами на не- 
послушныхъ, строго на-строго запрегилъ веЬмъ гражданамъ что-либо гово
рить и д*лать въ пользу православная иоиистыря—в о в р е м я  преби-



С тд а  1773 г. 26 апреля, мъ церш и монастыри во 
правую сторону Двины (начиная съ Витебска) поступили въ
В'Ьд’Ьн1е Псковскй епархш. Тогдаже отошелъ къ гей епархш 
изъ полъскихъ ннфлянтовъ православный монастырь св. 
Тоанна Предтечи вь крыжборку (въ КрейцбургБ), неиз
вестно когда и к’бмъ построенный (*). Отъ 1790 г. и вс* 
церкви Курляндск!я (**) вошли въ составъ Псковской епархш. 
Архиепискоиъ (въ то время былъ Мриней Елеметпьевскгй) 
получилъ тштулъ Исковскаго, ЛиФЛяндекаго и Курляндскаго.

в а н !  я в ъ Я к о б ш т а д т $ к о м м п с с 1 и ;  з) что, вопреки закону, на
стоятель ушатскаго (Покровская) монастыря С е р г 1 й 8 ы б у р т ъ участво* 
валъ во всйхъ оффищальныхъ собрашяхъ (по д1лу съ православнымъ 
.монастырем*) магистрата, и что па эти собрашя ни одинъ изъ право  ̂
славвыхъ не былъдопущенъ; и) что большая часть рЪшенш кохннссш по 
сему дЬлу состояла въ отсылка жалующейся стороны (т. е. православныхъ, 
къ подлежащей власти (ас1 Г о П Ш  С О тр Ы е п з ),' иначе сказать, ком* 
писая эта весьма мало, почти ничего не сделала въ пользу православ- 
ныхъ,—если не принимать той ея услуги для исто рг  и, чтокоммиссгя 
эта ю р и д и ч е с к и  д о к а з а л а  г о п е п ^ е и р а в о с л а в н ы х  ъ отъ лат и- 
н с т в у го щ и х ъ.—Подт. симъ «актомъ» коммиссш подписались (члены сей 
коммиссш): Венедиктъ Генрихъ ф о н ъ - Г е й к и н г ъ — кагштанъ майоръ 
(сар Н апеИ З П Ш О П ) ЗельбургскШ; 2) Готтардъ Вильгелъмъ ф о н ъ -  
Б у д б е р г ъ ;  3) Фридрихъ Вильгельмъ ф о н ъ-Г а у д р ы г ъ; 4) секретарь 
Зельбургскаго гердогскаго суда Х р и стн ъ  Фридрихъ В и т е м б у р г ъ .
см. рукоп. въ листъ—рар1егу. в1о8шопсе ете (1о Ыазг- 
4оготс II—1- на стр. 581—542.

*) Казалось, можно было бы думать, что о семъ Крыжборг*  
с к о м ь  монастырь говорится подъ 1718 г. въ псторшУщи Бан тыш -  
& а м е н с к а г о ,  па сгр. 165; но, по снесеши съ гЬмъ, что сказано у 
него же подъ  1721 г. на сгр. 191, становится ясно, что тамъ разу
меется Якубово-Крыжборгскш, т. е. Якобштадтскш Свято-ДуховсыЙ 
монастырь. По бумагамъ рижско-консисторская архива упоминается о 
Предтечей скомъ Крыжборгскомъ монастыре въ 1744 г.

**) КромЬ Митавской, тогда были здЪсь только дв$ церкви—мона- 
стырсшя—Св. Духа и св. Николая въ Якобштадт’Ь. Только оставили 
римсюе католики и ушаты отъ почти сплошная въ Оберъ-ланд* 
или верхнем* Придвинь^ пынЬпшей курляндской губернш православия!,..
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О количества православныхъ, со времени возвращена 
Ливоши къ Россш при Петр* великомъ, ничего нельзя сказать 
положительна™, по недостатку церковныхь записей отъ того 
времени. Впрочемъ наверное можно думать, что это количество 
значительно увеличилось противъ предшествовавшихъ (возвра
щению края къ Россш) л*Ьтъ; но въ отношенш ко всему народо
население всего Остзейскаго края, очевидно, это количество неве
лико было. Такъ въ 1800 г. въ предЪлахъ нынешней риж
ской еаархш всЪхъ православныхъ обоего пола было 16,290 
душъ (да и т), едвали не считались въ томъ же и расколь
ники): въ томъ числ!» въ одной РигВ считалось 7,111 душъ,— 
вв* Риги въ Лифляндш 8,643 души, а въ Курляндии всего бы
ло 536 дзшъ обоего пола. Въ общемъ итггТ» православвыхъ, 
во всей епархш, считалось лицъ духовнаго ведомства 128 
обоего пола съ детьми (въ томъ числТ. 3 моаашествующихъ). 
Вгбхъ церквей въ томъ году было: въ РигБ (*): I) соборъ,

(*) Такъ какъ не пришлось нигде сказать о ж а . т к а н ь ё  риж
скому духовенству в ъ и р е ж н е о  время,  то вотъ заметка: изъ указа 
псковской духовной консисторш въ рижское духовное правлен 1е отъ 26 
февраля 1767 г. (№219.) видно, что—по ш т а т а  мъ—священники (два) 
при П е т р о п а в л о в с к о м ъ  с о б о р е  получали но о с м и д е с я т  и 
р уб л ей  каждый (въ годъ и, разумеется, ассигнащями) и кроме того 
по десяти саженъ дровъ; при А л е к с е е в с к о й  ц е р к в и — (цва) п о 
с е м и д е с я т и  р у б л е й  и 10 саженъ дровъ; при 3 а м к о в с к о й У с- 
п е н с в о й  (одинъ)—по 70 руб. и 10 саж. дровъ; при церкви Ж  и вон о- 
снаго Источника (одинъ) 40 рублей н 8 саженъ дровъ, благовещенские 
же—безъ жалованья, жили отъ одного прихода.—Въ 1786 г. апреля 30
д. Высочайше утверждено предположеше генералъ-губернатора графа Бро у. 
на объ увеличены! жалованья.  Вотъ реестръ, колнкое число нзъ 
п о ю ж е н н а г о  по шт а ту  (сему новому) жалованья,  за сдю май- 
с к у ю т р е т ь  н н н 'б ш н я г о  1789 г. с в я щ е н н  о-и-ц о р к о в н о - слу
жит е л и (рижские) п р и н я л и :

I) П е т р о п а в л о в с к а ™  собор  а: протопопъ Сниридонъ Тихо- 
нировъ 100 руб.; протопопъ Савва ГлазовскШ 66 руб. 66 съ пол. коп.;
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2) Алексеева я, 3) Благовещенская (и при ней съ 1795 г. 
особая теплая придельная церковь св. Николая, существовавшая 
до сожжешя Форштадтовъ въ 1812 г. и после того уже не 
возстановлепная), 4 )замковская— Успенская, 5) Живоноснаго 
Источника или Скорбященская, 6) полевыхъ госпиталей— Троиц
кая; это все приходсш; и кроме того, небывпня ъъ росписях», 
кэкъ безприходныя, 7) Задвинская Троицкая, 8) и 9) две 
кладбищенсюя а) съ 1777 г. Всех-святская и б) съ 1779 
г. Покровская (*); ешь Риги: 10) Динамиидскзя, 11) Пер-

с в я щ е н н и к и  (Якокъ Еолонсшй и Еоимъ Владпм1ршй)во 58р .33коп. 
кажлый; драконъ  Матвей Силинъ 31 р. 25 коп.; д ь я ч е к ъ  (Емельянъ 
Игнатьевъ) 16 руб. 66 съ пол. коп.; пон ом ар ь  (Григор1й Яковлевъ) 10 
р. 41-съ пол. коп.

2) А л е к с Ь в в с к о й цер кви :  с в я щ е н н и к и  (1оаниъ Ермола- 
евъ и Филиппъ Щетневъ по 50 руб. каждый; д 1 а к о и ъ (Прохоръ Кухов- 
ск1й) 27 руб. 8 коп.; д ь я ч е к ъ  (Никита Васильевъ) 12 руб. 50 коп.; 
пономарь (Ееимъ Симонову,) 8 р. 33 коп.

3) 3 а м к о в с к о й церкви :  священникъ (Симеонъ Великотновъ) 
50 руб,; д ь я ч е к ъ  (Еоимъ Андреевг.) 12 р. 50 коп.; п о н о м а р ь  (Се* 
менъ Ивановъ) 8 р. 33 кои.

4) Ц е р к в и  Ж и в о н о с н а г о  И с т о ч н и к а :  с в я щ е н и и к ъ  
(веодоръ Сачковскш) 33 р. 33-съ пол. коп.; Д1 ако  пъ (ВасилШ Петровъ) 
29 руб. 83-съ пол. коп,; д ь я ч е к ъ  (Иванъ Симоиовь) 10, 41 коп.; поно
марь (Андреи Иетровъ) 7 руб. 50 коп.

Вне Риги: Д п н а м и н д с к о й  П р е о б р а ж е н с к о й  церкви- 
с в я щеи и и къ  (ДимптрШ Мироновъ) 41 руб. 66 коп.: д 1 а к о н ъ  (Се- 
менъ Романовъ) 20 руб. 83 коп.: д ь я ч о к ъ  (ВасилШ Игнатьевъ) 12 руб. 
50 коп.; п о н о м а р ь  (Иванъ Ивановъ) 8 руб. 33 к. Счетъ везде на ас- 
сигнащи. Нричты Благовещенской и Задвинской церквей по прежнему 
оставлены безъ жалованья.

* )В ъ  указ* псковской духовной консисторш въ рижское духовное 
праваешо отъ 6 ноября 1779 г. (Л»3985) пишется: ЛифляндскШ генералъ- 
губернаторъ ЮрШ Юрьевпчъ граф» Броунъ, по старанш своему и шр- 
скихъ людей,—на военномъ кладбище где хоронятся умершихъ рижскаго 
гарнизона и прочнхъ воппскихъ командъ и обывателей тела за Рагуль- 
скимн ворогами, устроилъ на подоб1е церкви ч а с о в н ю ;  узпавъ (по тре. 
бованш его крнксъ-коммнссаръ рижскаго полеваго гошннталя Г н н ц ъ  
письменно донесъ ому о толь), что въ рижскомъ полевомъ гогапнт*



1бвшя, 12) Эзельская, 13) Дерптская, 11) Ряпинская, 15) 
Митавская и 16) ЯкобттадсмЙ монастырь, въ коемъ было тог* 
да двЪ церкви, главная— св. Духа—деревянная, и теплая— 
каменная св. Николая (*). И такъ веЬхъ церквей было: 1 
монастырь и 12 приходскихъ, а съ безориходными и монас
тырскими— 18 церквей. Кром* того строилась съ 1792 г. 
камевоая церковь въ городй Верро.

и м е е т с я  о с т а в л е н н ы й  д а в н п ш н и х ъ  л й т ъ церковный  и ко« 
н о с т а с ъ п с к о в е к а г о п ' Ь х о т н а г о п о л к а п о  имя П о к р о в а П р е с -  
в я т ы я Б о г о р о д и ц ы ,  въ к о т о р о м  ъ н и к а к о й  уж е  на добностн 
В ’Ьтъ  и въ о т с ы л к у  н и к у д а н е п р и н а д л е  ж ит ъ,—генералъ-губер- 
наторъ проснлъ у псковскаго арх1сппскопа Ипнокенпя благословешя и 
разр’Ьшен1я на нересесеше сего икопостаса въ устроенную кладбищенскую 
часовню и на обращете ея въ настоящую церковь—для отправления въ 
ней всбхъ богослужений. Архтепископъ согласился и благословплъ, по устро- 
енш всего, освятить по надлежащему. Такт, какъ при означенномъ полко- 
вомъ Покровскомъ иконостас* не было а н т и м и н с а ,  то, по отнотешю 
генералъ-губернатора, псковская копсистор1я выслала требуемый анти- 
минсъ на атлас* въ рижское духовное иравлеше при указ* отъ 4 декабря 
1779 г. (№2155,).

*) О первыхъ н а с т о я т е л я х ъ  сего монастыря, существующа- 
го съ 1670 г. намъ ничего неизвестно. В ъ  1 7 75 г. назначемъ игуме- 
н о м ъ  сего монастыря Г е р м а н ъ  (изъ б*лорусскихъ м*щанъ,—постри- 
женъ въ монашество б*лорусскпмъ епископомъ Г е о р Н е м ъ  К  о н и с - 
с к и м ъ  въ1757 г.), который управлялъ до 1802 г.;—умеръ въ 1-й половин* 
1803 г.—на 72 г. жизни. Въ 1802 г. ирпсланъ изъ Пскова для унравлешя 
монастыремъ и браттею вдовый прото1ерей 1оаннъ  Г  о р с к 1 й (сынъ 
священника, кончившШ семинарскш курсъ въ Псков* 1789 г.). 30-го 
августа 1803 г. онъ постриженъ въ монашество благочиннымъ монастырей 
Спасомирожскимъ а р х и м а д р и т о м ъ  1аковомъ ,  и нареченъ I о- 
вомъ ;—опъ управлялъ до 1801 г. (въ 1805 г. онъ переведенъ въ Псково- 
печерсшй монастырь на теромонашескую вакансш). Въ 1884 г. управлялъ 
монастыремъ казначей, вдовый священникъ А н и к и т а Я к о в л о в ъ  (изъ 
Чухонъ— учился и кончилъ курсъ въ псковской семинарш 1774 г. При 
немъ значится брат1н:  1еромонахъ 1осифъ, обратившшся изъ униатства,— 
вдовый Священникъ Яковъ Днмитр1евъ; терод1аконъ Каллистъ, монахъ 
1ова и послушникъ Петръ Димитр1овъ). Въ 1805 г. управлялъ монасты
рем» до 1808 г. 1 е ро м о н а х ъ  1осифъ(изъ  Молдавш купечесый 
сывъ,—переведет, сюда изъ строителен Крыиецкаго монастыря исков*



Царствоваше Императора Александра 1-го (4801— 1825) 
было ве совсймъ благопр1ЯТно для правоелав1Я въ Остзейскомъ 
кра*, какъ можно судить по цифрамъ за 1810 и 1820 гг. 
Въ 1810 г., при прежнемъ количеств* церквей (*), всбхъ 
православныхъ было 11,678 душъ (въ томъ числ* было въ 
риг* 5,319 душъ, не считая военныхъ при гошпнтальной цер
кви). Значить, число православныхъ въ ае время уменшилось 
противъ 1,800 г. на 4,612 душъ. Въ 1820 г. было 17 
церквей (**) и при вихъ всТхъ иракославвыхъ 9378 яш ъ обо
его пола (въ томъ числ* въ Ригб 4,602 души), значить 
противъ 1800 г. утишилось церквей дв* (***)— особъ право- 
славвыхъ на 6912 душъ.

скаго). Въ 1808 г. управлялъ 1е р о м о н а х ъ  П а в е л ъ  (изъ Торолца— 
купечесюй сыиъ,—пострнженъ въ монашество въ 1772 г. При немъ въ 
монастыре, кромЬ бЬльца—послушпика Димитр1ева, не было братш). Въ 
1810 г. управлялъ до конца 1813 г. строитель, 1еромонахъ II и код имъ 
(изъ Гдова, дьяческШ сыпь). Бъ 1814 г. управлялъ монастырем!, с т р о и 
тель,  1еромонахъ С е р а ф п м ъ ( евященнпческш сынъ,—пострижонъ въ 
Псково-печерскомъ и о пастыре изъ д!аконовъ—бЬльцевъ въ 1812 г.); онъ 
управлялъ до у п р а з д н е н ] ' я  м о н а с т ы р я  въ 1817 г. ИослЬ сего 
упразднешя, 1-мъ п р и х о д с к и м ъ  адЬсь с в я щ о н н и к о м ъ  былъ А л е. 
к с Ь й  С ач  ко в ск !Й  (прогсйерейскШ сынъ, кончившей курсъ въ петер
бургской семинарш,—рукоположевъ въ Якобштадтъ 1817 г. ноября) 11 д.. 
Въ ведомости, поданной имъ въ псковскую консисторш за 1818 г., зна
чилось православныхъ при его церкви 9 4 двора ,—въ нихь мужескаго 
пола 197 душъ, женска—174,—и, кроме того, р а с к о л ь н и к о в ъ  10 
д в о р о в ъ. Онъ священшгкомъ былъ здесь до конца 1831 г. Въ 1832 г. 
февраля 2 д. рукоположенъ сюда священникъ 1 о а н н ъ  О ео д о ровъ  
К у к и н ъ —изъ псковской семинарш.—И з в л е ч е н о и з ъ б у м а г ъ  а р 
х и в а  рижской к о н си сто р и и .

*) 19 церквей съ 4 безприходными, 2 монастырскими и двумя— 
гошпитателыюю въ РигЬ и дииамнпдскою,—отчисленными изъ опарх1аль 
ваго въ поенное ведомство.

**) Изъ которыхъ 2 считались въ военномъ ведомстве, 13 ириход- 
скихъ, 1 кладбищенская, и 1 приписная.

'***) Изъ 19 прежпихъ: сш две недостающая— приходская Живо* 
носнаго Источника и придельная Николаевская при Благовещенской»*
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Въ славное царствовав1е незабввннаго Императора Николая 
1-го (съ 19 ноября 1825 г. но 18 Февраля 1855 г), Право- 
слав!е въ Остзейскомъ краю очень заметно стало распространяться 
и сопровождалось особеннымъ содейств1емъ Божшмъ въ послед* 
ше 10 летъ. Въ 1830 г. было церквей приходскихъ 15 (* ),— 
3 кладбищенскихъ, 2— военнаго ведомства,— всехъ 20. Право
славных! особъ обоего пола было 11, 335 душъ (**). Значить, 
въ сравненш съ 1820 г. церквей было более 3-мя, прихожанъ— 
более 1957 душами.

Величайшую услугу для Православ1я въ здешнемъ краю оказалъ 
Императоръ Николай 1-й 1836 г. сентября I I  д. учреждетемь 
еъ Р и т  витргатства. Нервымъ викарнымъ епископомъ изъ 
нредетавленныхъ Св. Сунодомъ онъ назначилъ сюда Ирипарха 
(переведши его изъ викар1евъ тверской епархш; ныне онъ— 
рязанскимъ архшпископомъ). человека съ настойчивымъ характе- 
ромъ и съ энергическою деятельностью. Въ короткое время 
при немъ уже заметны сделались успехи Православия. 1840
г. въ пределахъ нынешней рижской епархш къ прежпимъ 20 
перквамъ нрибыло еще две приходстя (Лнбавстя съ 1834 г, 
и Алът—ергтваАъдсжя съ 1838 г.). Православныхъ въ томъ 
году считалось уже 17,413 душъ обоего пола (въ томъ чис
ле въ Риге 8421 д}ша), противъ 1830 г. более 6078 ду-

с горели (вместе съ форштадтами, которые—изъ боязни неиртельскаго 
нападешя—сожжены ио приказу рижскаго генералъ-губорнатора) въ1813 
г.; прпходъ жпвоноспинскон съ иричтомъ находился при Покровской 
кладбищенскрй цоркви.

*) Въ томъ числе новоиостроешшхъ три: 1) въ РнгЬ—деревянная 
Алексанлро-певская въ 1825 г. 2) каменная Лемзальская съ 1828 г. н 3) 
жаленная Покровская Носовскаго погоста—дерптскаго уезда.

**) Въ томъ чисдЫ въ РигЬ—6252 души, но здесь не посчитаны 
эрпхожаие Лемзальской церкви.



таив. Но еще къ бо.гбе вэжнымъ усп^хамь Иравослав1я Ири- 
нархъ, переведенный епарХ1альнымъ арх1ереемъ въ Вологду, 
открылъ и проложилъ путь для своего преемника.

20 шин 1812 г. прабылъ въ Ригу викарный епископъ 
Филареть (Гумилевсшй), до того времени бывши! ректоръ 
московской духовной академш — весьма ученый человЪкъ— по 
образованности и, что всего важнее, заботливый, трудолюбивый 
и истинно-добрый— по жизни. Апостольскую ревность по Право
славию и хрисшнсшя добродетели сего р̂ дкаго архипастыря 
Богъ благословилъ не обыкновеннымъ усп'Ьхомъ, къ утЪшешю 
всей греко-россШской Церкви. Съ 1845 г. въ пеобыкновен- 
номъ количества стали обращаться въ православге Ла
тыши и Эсты. Нередъ симъ годомъ, въ 1844 г. при 19 
приходскихъ (съ безприходными всЪхъ церквей тогда было 25) 
церквахъ было 20,686 душъ(*). Но къ концу 1818 г., когда 
преосвящ енны й  Филарвтъ переведенъ на арХ1ерекскую каведру 
въ Харькоьъ (нынЪ онъ ЧерниговскШ арх1епископъ),— счита
лось уже въ пред"6лахъ нынешней рижской епарш 98 церкви 
и при пихъ— 138,416 душъ обоего пола. Мен1е, нежели въ
1 года, греко-русская Церковь въ Лифляндш  прю&рБла 117,730 
новыхъ чадъ Богу (**)! Какъ объяснить это необыкновенное 
явлеше въ X IX  в., посреди иновТ,рцевъ. хвалящихся своимъ 
умомъ, своею образованностью?

*) Значить, отъ 1840 г., въ четыре года прибыло 3273 души.
**) Д м  упрочения успЪховъ Брапослав1я между (новообращенными 

Латышами и Эстамп, еще при преосвященномъ И рин ар х*—вь ковц-1 
1841 г. Высочайше разрешено а) перевести на туземные языкп 
богослужебныя наши книги, начиная съ чина Божественной Литур- 
рпн; въ 1844 г., при преосвященномъ Фи лар ет$ ,  переведенная на ту
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Только жалкое предуб1;ждете и слепое пристрастие мо- 
гутъ искать и находить влючъ къ объяснение этого явлешя 
или въ обмана и лъстивыхъ об’Ьщашяхъ, или въ насилш и 
угрозахъ, или (*) тому подобпыхъ средствах!.: ибо и самый недаль
новидный ясно можетъ видеть, что въ прибалтгёскомъ краю 
власть а сила, богатство и образованность всегда на сторонИ 
инов'брцевъ; а русскимъ свягценникамъ— именно тогдашнимъ—  
принадлежали только убожество, безсил1е и екудость познашй,— 
таьчя качества, которыя, сами по себя, нигд’Ь и никогда не 
совершали подобныхъ собьгпй!!.., Враги Православ1я, не хотЪ- 
вине предвидеть и не могапс предотвратить обращешя Латышей 
и Эстовъ (**) по этому случаю могутъ, что имъ угодно, выду
мывать для угбшешя безсильпой своей злобы; тТмъ не мен'Ье 
имгьющгя уши слытати и очи видтпи (Мате. 13, 16.)

земные языки чпнъ Божественной Лктурпи, кратки) молитвословъ и на
чатки хрнстнскаго ученш отпечатаны въ ДерпгЪ к частш распроданы, 
но еще бол1>е—безмездно розданы Латышанъ и Эстамъ; при преосвящен- 
номъ же Ф и л ар ет ! ; ,  б) Высочайш е разрешено (въ 1846 г.) учредить 
п р и х о д с к ! Я  школы,  и тогда же он* открыты при всбхъ сельскихъ 
церквахъ, а—въ селахъ, удаленныхъ отъ церквей, открыты в с п о м о* 
г а т е л ь и ы я школы  (в ь 1862 г. п р и х о д с к и х ъ  ш к о л ъ было 103; а 
в осп о л и н  ате  льны  хъ  189 школ  ъ; г о р о д с к о е  православное на- 
се.юше обучаетъ д'Ьтей въ общ ихъ н Ь м е ц к н х ъ  ш кодах  ъ). Въ 
томъ же 1846 г,, по ироэкту нреосвященнаго Филарета, Высочайше раз
решено и въ 1847 г. открыто д у х о в н о е  р у с с в о-л ат ы ш с к о-эстско* 
училище въ РигЬ, о чемъ дал'Ье сказано будетъ.

•') Или въ голод* и б*дств1яхъ народныхъ: въ исторш того 
ярая сохранилась память о несравненно болыпихъ б'Ьдств>яхъ народа 
Ч'Ьмъ были тамъ въ 1845году, однакожь никогда не бывало такого обра- 
щен!Я, какое тамъ было съ 1845 юда.

**) Что прибалтийская края инов^рцы—сильные и ио образован- 
ностп, но положен!» въ обществ*, и по власти—сильно противодействовали 
в противодействуют!. стремленш туземцевъ къ Православию,—это не 
можетъ подлежать сомн1шш. Только приводить па это в и д и м ы я  дока 
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ясно созерцают!» въ семъ событш свышиее влечете Того 
(кап. 6, 43.), Кто обЪщалъ пребывать въ Церкви Своей до 
скончашя аира (Мтае. 27,29.), дЬйств';е всемогущества Того, 
Который сказалъ: погублю премудрость премудрыхъ и ра
зу мь разумнихъ отвергну (I Кор. 1, 19. Ис. 29 14.), 
Который для усиВхоБЪ Евапгел1я <буяя мгри избираете, Д1 
премудрыя посрамить, и немощная и худородная п уничижен
ная М1ра избираетъ, да посрамить крепкая* (1 К>р I, 27. 
28.), «Который тайны спасетя душъ, сокрытыя Имъ же 
Самимъ въ Церкви, часто утаеваетъ отъ премудрыхь и ра
зумныхъ и открывает!, младенцамъ» (Мате. И , 25.). Въ 
семъ чудномъ обращена Латышей и Эстовъ, въ глазахъ всего 
мгра во дни наши совершившемся, ощутительно обнаружилось 
щянге Д уха  Божгя, обитающаго въ церкви греко-росс1й- 
ской. Сей Ду-Ж, по словамъ самого Господа (1оан. 3, 8.), 
идгъже хощеть дышетъ, и гласъ ею слыгииши, но не вгъси, 
откуду приходить и намо идетъ. Вт этой-то непостижи

з а т е л ь с т в  а и низходить до частностей этого дела—теперь еще неудоб
но.—Вотт. несколько од нпхъ  (выбранныхъ но отношенш ихъ къ нашему 
предмету) з ап а в !  й дЬлъ—пзъ «описи дЬламь (одной только) капцелярЫ 
«геноралъ-губерпаторства Остзейскихь губершй*.—чтобы, по крайней 
мЬр*, догадываться о сущности подробностей самыхт. делъ: 

изъ описи за 1845—1848 г.:
(нуморащя заглавий заимствована изъ самой описи) 
за 1845-й годъ.
31) О разъездахъ священника Якова Михайлова (пзъ вольио- 

отпущеиныхъ, родомъ изъ Лифляндш) съ ирнчетнпкомъ Баллодомъ (и^ъ 
Латышей,—ныне онъ священникъ. Оба эти лица—и М и х а й л о в ъ ,  и 
Баллодъ,—весьма много и съ успгЬхомъ потрудились и п о с т р а д а л и  
въ дел* 11равослав1Я. Имена ихъ должны быть вечно памятны правосла
вны мъ—въ нсторш русской церкви въ Лифляндш. МихаЙловъ уже умеръ: 
миръ и сцасеше душЬ почивгааго труженика веры! Баллодъ ещесвящен- 
ствуетъ,—и дай Богъ ему долее священствовать!).



мости путей Духа Бож1я и въ высочайшей Его свободы, 
между прочимъ, скрывается главная причина къ объясняю и 
того, что сей Духъ неодинаково, непостоянно и не въ одномъ 
и томъ же м^стЬ дЪйстворалъ и д1;Йствувтъ и не съ одинако
вою силою обнаруживался и обнаруживается въ русской церкви. 
До 1845 г. сей Духъ Божги, живущШ въ русской церкви, 
теплился въ Ливоши подобно скромной лампад-Ь предъ ико
ною въ убогомъ храме, и тихимъ св1»томъ своимъ озарялъ и

82) По жалоб* крестьянъ разныхъ мызъ лифляндской губернш на 
н р п т * с н е н 1 е е о  с т о р о н ы  п о м * щ п к о в ъ  п н а ч а л ь с т в ъ —при 
присоединенш къ Православге.

33) По жалоб* крестьянъ мызы Ватрай на невыдачу имъ пом*щн< 
комъ б и ле х о в ъ (чтобъ идти з а п и с ы в а т ь с я  въ Православге).

42) О препятствованш присоединению къ Православию крестьяиъ Вер- 
ровскимъ орднупгсгерихтомъ и чиновника—у*зднаго суда въ Лемзал*.

71) О прес*ченш самовольныхъ отлучекъ крестьянъ съ м*ста ихъ жи
тельства, по случаю стремлен1я ихъ къ переходу въ Православге, 
и предупрежден^ ихъ обязательствами къ устранению тожныхъ понятгё 
о земныхъ выгодахъ.

141) Объ охранешн общаго порядка и спокойствгя по случаю стрем
ления лифляндскпхъ крестьянъ присоединиться къ Православш.

142) О предупрежден!!! и прес*чеши злоупотреблений власти,—и 
обязаииостп но предмету присоединения иновЬрцевъ къ Православ1ю.

152) Но жалоб* крестьянина мызы Алтгейстергофъ Я н а  Иетерсаиза 
наказаше его за принятге имъ Православгя.

164) По ходатайству эзельской дандратской колдегш о иеводворенш на 
Эзел* греко-россхйской подвижной церкви.

165) О сд*данш внушешя пастору Вадтеру (тому самому, что поел* 
былъ сдЬланъ лнфляпдекимъ генералъ-суперъ-ннтендентомъ, а въ 1864 г. 
19 мая уволенъ за сепаратистическую пропов*дь) «за неум*стное вн*ша- 
дельство его въ д*ла присоедннешя къ Православш».

171) О д*йств1яхъ городскаго пачальства (амтовъ) въ Риг* противъ 
«дицъ нринпмающихъ Православге.»

172) Но домогательству лифляндской провинщальной иротестантткой 
консисторш касательно воспрещешя крестьянамъ лифляндской губернш 
перехода въ Православге.

188) О возникшей переписк* касательно порядка присоединяя къ 
Православш крестьянъ курляндской губершя,
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согр-Ьвалъ немногихъ молящихся; но съ сего 1845 г. этотъ 
Цухъ, къ изумлендо нев'Ьрующихъ, возс1Ялъ здесь яркимъ

189) Объ уклопенш членовъ рижскаго у*зднаго суда отъ обязанности 
присутствовать при заинек* крестьянъ, желающпхъ перейти въ Православ1е.

192) По ирошенш Нитаусскаго мызнаго управлешя объ устраненш 
присоединешя д*тей къ Православш.

195) По жалоб* крестьянъ мызы Кадьн-Мопзе Мартина Дальдеры, 
Якуба  Реймана,  Я н а  Пуккита и Карла К уче  о прит*сненш за 
желаше принять Православхе.

За 1846-й годъ.
2) О циркулярном^ предписанш лифляпдской провинщальной (проте

стантской) консистории отъ 25 октября 1845 г.
25) О сгЬснешяхъ присоединившихся къ Православш крестьянъ въ 

Вольмарскомъ у*зд*.
26) О пом'Ьщенныхъ непршшчныхъ статьяхъ въ журналы: «Другъ  

Латышей» и «Раз 1п1апс1» п а с т о р о м ъ  Т р е е м ъ .
41) О роздапныхъ брошурахъ о релипи между Эстами.
42) О воспрещешп предъявлять пасторамъ писменные виды, выдавае

мые крестьяиамъ, желающнмъ явиться къ священникамъ для изъявлешя 
желашя Правосламя.

55) О противодМствш совершешго браковъ лютеранъ съ присоединив
шимися къ Православш.

83) По жалоб* и а арендатора мызыЛайксара Генриха Юргенсона 
о невыдач* билетовъ для присоединешя къ Православш.

128) По ходатайству Кремонскаго с. Петерскаппельскаго нрпходска- 
го конвента, «о непостроешн въ Лифляндш православныхъ церквей.»

*75) По доносу сельскаго предс*дателя, крестьянина острова Мооиа 
А н д р у с а  М е й т е р с о н а  «о разглашен!и тамошними пасторами и по
минками разпыхъ слуховъ.»

207) О пронов*дн Вольмарскихъ п а с т о р о в ъ —Г е ч е р т а  и В а л ь 
тера.

216) О поступк* Зегевольдскаго пастора.
252) По жалоб* на пом*щика мызы Эйзекюль гр аф а  С и в е р с а  за 

«жестокости его къ прппявшимъ ПравославГе крестьянами»
307) По жалоб* крестьянъ на пригЬснешя (въ Дерптскомъ благочпнш)-
311) О воспрещенш Эзельскому (Аренсбургскому) гернхтсфохту Г  р у- 

6 е р т у вм*шиваться въ д*ла Православ1я.
314) О поступк* Аренсбургской городовой полицш съ крестьянами 

при пзъявлеши желашя присоединиться къ Православш.
323) О поступк* Эзельскаго пом*щика Гильденъ-1Нтубе  о невы

дач* своимъ крестьянамъ билетовъ для записи къ Православш.
335) По ходатайству рижская (иын* черниговская «рх1еписвоп*0
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пламеиемъ и, разливаясь потоками света съ неудержимою силою 
увлекалъ десятками тысячъ жаждущихъ света къ Источвику 
спасешя и вечной жизни— Богу! Кто отважился бы и отва
жится противодействовать сему Духу, тотъ по необходимости 
долженъ припомнить слова Господа, сказанный прежнему гони
телю Церкви Его: Савле Савле! что мл гониши? жестоко 
пт есть противу рожну прати! (деян. 9, 4-5.).

6 Декабря 1848 г. прибылъ въ Ригу новый викарш (съ 
1842 г. бывши! до того времени епископомъ ковенскимъ, ви- 
кар1емъ литовской епархш) епископъ Длатопь (ГородецкШ). 
Сему предстояло важнейшее поприще деятельности въ Ливонш 
ждокопчатая исправима и устроити по ваьмъ градомъ 
пресвитеры (Тит. 1, 5.); и онъ съ избыткомъ имелъ и 
имеетъ для этого необходимый качества: обширный умъ, рас
порядительность и находчивость, величайшее благоразум!е и 
особенный даръ слова. Въ короткое время онъ успелъ распо
ложить къ себе даже иноверцевъ, такъ что съ большею сво
бодою могъ заняться внутревнимъ устройствомъ новоучрежден- 
ныхъ приходовъ. Къ 1850 г. въ лифляндскомъ и курляндскомъ 
викар1атстве (принадлежавшемъ тогда псковской епархш}, подъ
епископа относительно издашя объявленШ по курляндской губернш о 
дозволешп курляндскимъ креетьянамъ присоединиться къ Православш.

346) О порядк* заниси крестьянъ (Латышей) витебской губернш, 
изьявляющихъ желаше принять Православие.—

З а  1847-й годъ:
38) О притеснениях;, крестьянъ въ Феллинскомъ у*зд* за Православге.
45) О запрещенш лютеранскимъ пасторамъ делать присоединившим- 

ся къ Православш креетьянамъ ув*щашя.
З а  1848-й годъ:

11.) Касательно открьтя православнаго Богослужения па неы'Ьцкомъ 
язык*—въ Риг*, Пернов*, Дерпт*, Митав* и Либав*.

23.) о злоупотребленхяхъ—и безиорядкахъ ц противоъ*лств1Яхъ право- 
«швш въ Фшпнскдмъ у*зд*.
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ближайшимъ наблюдешемъ викарнаго епископа и рижскаго ду- 
ховнаго правлешя, было 10 блаш ит и: 1) городское—риж
ское— 6, а съ единоверческою— 7 приходскихъ церквей и, 
кроме того, безприходныхъ—кладбищенскихъ 2 и арх1ерейскаго 
дома 2 (и кроме сихъ, 1 гошпитальная и 1 динамипдская—  
т н т го  ведомства); 2) благочише сельское рижскаго у т -  
Ж*— 10 церквей; 3) Вепденское— 12), а съ Раксольскою (съ 
1848 года) единоверческою— 13 церквей; 4) Вольмарское— 
10; 5) Дерптское— 13; 6) Верроское— § \ 7) Лерновсш—  
15; 8) Ареисбуртое-дшъсте—9; 9) М гт аш ое— 5, а 
съ Якобштадтскою приписною— 6; и 10) Зелъбургское— 7, 
а съ приписными— 9 церквей(*).— Во всехъ 10 благочишяхъ 
было всего 106, а съ 2-мя военнаго ведомства— 108 церк
вей. При сихъ церквахъ прихожанъ православныхъ было 142,266 
душъ (**). Всемъ приходамъ на содержаше церкви и 
причта отпускается отъ казны безбедное жалованье.

30) О разнесенпыхъ слухахъ—по Оппевальсвому кирхшпилю (люте. 
раневому—прпход  у), что будто предложенный на дандтагЬ лнфдяндскаго 
дворянства въ 1847 г. врестьянсвШ банвъ «назначенъ единственно для 
т$хъ изъ врестьянъ, коп на всегда останутся въ лютеранствЗ».»

38) О поношен!!! Православ1я Вольфартсвпмъ пастсцюмъ въ про- 
повЬдяхъ.

66) По жалоба п р а в о с л а в н ы х ъ  крестьяпъ мызы Одергсгофъ н 
Энгельсгофъ на помещика Крндонера о дпшеши ихъ усадебъ.

87) О распространен^ лютерапскимъ п а с т о р о м ъ  К о л б е  между 
крестьянами толковъ вредпыхъ Православш н о вредныхъ для Право* 
слаа1я сочинешяхъ—появившихся.

*) Зельбургсвое благочише съ 1849 г. отчислено отъ полотсвой епар- 
Х1И; и все благочише состоитъ изъ возсоединенныхъ въ 1839 г. съ право
славною цервов 1ю изъ бывшей уши—именно 2-хъ монастырей—Илдув- 
штсваго Тождества Богородицы, Явобштадтсваго Покровсваго, и 5 
приходовпхъ церквей—Скрудалпиской съ 1 приписною, Копыловсвой, 
Фаб^яновской, Солонайской съ 1 приписною и Хрщевсвой.

**) Въ томъ чясл'Ь въ РнгЬ 9749 душъ: но здЪсь не посчитаны 
чнсдяццеся въ военномъ вФдомств'Ь при гошпитальной и Динаминдсво! 
церквахъ.
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Заботливость викарныхъ епископовъ о распространены и 
утвержденш Православтя въ Остзейскомъ краю незабвенный 
Императоръ Николай 1-й увБнчалъ богоугоднейшимъ деломъ 
царственной своей власти, по представление Св. Сгнода, учре- 
жденгемь самостоятельной (независимой отъ псковскихъ арх1е- 
пископовъ) одной епархш  въ пределахъ лифляндской и 
курляндской губершй. 11 марта 1850 г. состоялось посему 
случаю Высочайшее повелеше,— и 1 т л я  того же года, въ 
день рождев1я въ Бозе почившей Государыни Императрицы Алек
сандры беодоровны, въ рижскомъ каеедральномъ Петро-павлов- 
скомъ соборе торжественно праздновалось открытге новой 
Рижской епархш, Въ ряду прочихъ епархЫ Россшской им- 
перш рижской епархш Всемилостивейше дарована 11 степень 
во 2-мъ классе (*), непосредственно за варшавской епарх1ею. 
Первымъ епарх1альнымъ арх1ереемъ сделанъ викарпый рижсмй—  
Л.шиш»,который незадолго пуедъ темъ (въ Пасху того же 
1850 г.) Высочайше пагражденъ титломъ архгепископа. Ему 
повелено именоваться архгепископомъ Рпжскимъ иМитав- 
стмъ. Вместе съ открьтемъ здешней епархш, рижское ду
ховное правлеше упразднено, открыта рижская духовная 
консистория и устроена сообразно съ Высочайше утвержден- 
нымъ 1840 г. уставомъ духовныхъ консисторш.

Вместе съ симъ и рижское духовное училище переиме
новано рижскою духовною семинаргею. При семъ кстати 
должно сказать, что С1е учебное заведеше, по мыслямъ и пла
ну бывшаго здесь епископа Филарета, учрежденное по Высо
чайшему повелешю 11 Февраля 1846 г, открыто 1 сентября

(*) Вс**ъ классош» три; во второмъ класс* положено 19 епархгё.
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1847 г. (*). Тогдаже Высочайше поведано принимать въ юе 
заведеше какъ детей местнаго русскаго духовенства, такъ и 
детей природвыхъ жителей Остзейскаго края, дабы чрезъ взаимное 
сближеше ихъ въ одномъ и томъ же разсаднит дать имъ 
вервейшШ способъ-вместе съ пршбретешемъ духовныхъ знанШ, 
необходимыхъ для пастырскаго здесь служешя, взаимно совер
шенствоваться въ нужныхъ для ихъ поприща языкахъ: детямъ 
русскаго происхождешя въ латышскомъ, эстскомъ и яемецкомъ 
а детямъ туземцевъ— въ языке русскомъ. Все издержки по 
содержание сего заведешя и воспитанниковъ въ немъ прави
тельство приняло на свой счетъ. Количество сихъ воспитан-
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*) Въ 11 д. февраля 1846 г. Императоръ Николай утвердилъ до- 
кладъ Св. Суиода о духовно-учебномъ заведеши (семинарш) в ъ  Р и г *  
для ириготовлешя къ занятда свящешшческихъ м*сть въ латышскихъ 
1Г э с т с к и х ъ  и р н х о д а х ъ —изъ  т а к  ихъ  людей,  которые  бы 
с о в е р ш е н н о  были з н а к о м ы  съ я з м к о м ъ ,  о б ы ч а я м и  и до- 
и а ш н п и ъ  б ы т о м ъ  б у д у щ и х ъ  п р и х о ж а н ъ :  1) принимать Латы
шей, Эстовъ и Русскихъ (изъ сихъ только духовныхъ); 2.) учебные пред
меты приспособить къ м*стнымъ обстоятелъствамъ (исключены еврейскШ, 
греческш и французсшй языки): 3.) въ семинарш должно быть 5класовъ, 
по 2 года въ каждомъ, и въ каждомъ по 30 воспитанниковъ [по 10 изъ 3 
вышеозначспныхъ нацшнальностей]; 4.) вс* учапйвся въ сей семннаргн 
принимаются на полно-казенное содержаше; 5.) суммы на-̂ всс содержаше 
семинар]и вс*—на счетъ духовно-учебныхъ капиталовъ; 6) сей семинарии 
быть въ полной зависимости отъ м*стнаго преосвященнаго.—1-й классъ 
училища о т к р ы т ь  1 с е н т я я р я  1847 г.; 1 сентября 1849 г, открыть 
Н-й классъ; въ сентябр* 1851 г.— I I I - й классъ .

Такъ какъ съ открьшемъ Ш-го класса долженъ былъ начаться въ 
семь заведенш курсъ с о б с т в е н н о  с е м и н а р с к и х ' ъ  наукъ: товысоко- 
иреосвященый Платонъ предварительно озаботился увеличешемъ штата 
семинарш и открьшемъ свм и н ар скаго  п р а в л е ю я .—Что до штата,— 
см*ло можно сказать, во всей Россшской Имперш нн одна изъ нашихъ 
духовныхъ семинарШ пе им*ла такого штата. В с*  лреположешя по сему 
высокопреосвящеппаго Платона, по представлешю Св. Стнода, удостои
лись Высочайшего утверждения отъ 11 августа 1851 г. въ Петергоф*.
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никовъ также Высочайше определено: по 10 д’ЬтеЙ мЪстнаго 
русскаго духовенства, по 10 природныхъ Латышей и по 10 
природных* Эстовъ въ каждомъ изъ вс!>хъ 5 классовъ сего

Числ. Содержаше въ годъ

Вотъ сей штатъ р и ж с к о й  с е м и н а р ^ .
одному ВСйМЪ.

лицъ. руб.] к. руб. I к.

Ректору семииарш . . .  . , . . . 1 600 600
ему же столовыхъ . . . . . . . . . — 300 — 300 —
Наставникамъ I  я Н-го классовъ . . . 4 350 — 1400 %

Декторамъ н'Ьмедкаго, эстскаго и латыш-
скаго языковъ (они же и комнатные над-

3 300 — 900 -*
Наставникамъ I I I ,  IV  н У-го классовъ . 7 500 — 3500 -
Лекторамъ (въ сихъ 3-хъ высгаихъ клас-

сахъ) латышскаго, эстскаго и н’Ьмецкаг»
3 350 — 1050 —

Врачу н преподавателю медицины - . . 1 300 — 300 —

(Если же врачъ и преподаватель от
д е л ь н ы е ,  то по 150 руб. каждому).

Инспектору—прибавочныхъ........................ 1 200 _ 200 —
Помощнику инспектора . . . . . . . 1 120 — 120 —

1 200 — 200 -
Секретарю.......................................... • . 1 150 - 150 —

Библютекарю ............................................... 1 120 — 120 -

Письмоводителямъ правлетя 2-мъ и 1-му
при эконом* . . . . , ............................. 3 100 — ООО —

На содержание дома, прислугу, отоплеше,
осв-Ьщеше и проч........................................... _ — — 3200 —

На больницу ж медикаменты................... — — 350 —

На содержаше семинаристовъ . . . . 150 85 — 12750 —

На библютеку и кабннетъ........................ — — — 200 —

На капцелярсме расходы ........................ — — — 80 —

Итого . . — — — 25720 —



заведеи1Я. Курсъ учешя въ I и Н-мъ классахъ сей особенной

семинарш— общШ училищный (исключенъ гречесюй языкъ. 
но за то введенъ нЪиешпй), а въ III, ГУ* и V классахъ— общШ 
семннарскгй съ применешемъ къ м-Бстнымъ потребностям; 
курсъ сей долженъ былъ, поэтому, продолжаться 10 л$тъ. по

Для открыли жо семипарсксго правленгя, по ходатайству высоко- 
нреосвященнаго Платона, Св. Сгнодомъ отъ 21 августа 1851 г. перввв- 
денъ изъ полоцкой семинарш (где— поел* возсоедпнеиныхъ изъ унш— 
П а в о л ъ  былъ также первымъ ректоромъ изъ православныхъ) ректоръ, 
архнмандрптъ Павелъ (Доброхотовъ, иисавппй это), который и при- 
былъ въ Ригу 28-го сентября того же года, прииявъ все заведете отъ 
управлявшая имъ прото1ерея (Алексаидро-невской цоркви) 1оанна Пре- 
ображенскаго (пзъ курскихъ; кандпдатъ петербургской д. академш 1843 
г.,—умеръ въ 1855 г.). И н с п е к т о р о м ъ  назначенъ (только что кончв- 
вшгй курсъ петербургской дух. академш магистромъ, — изъ тверскихъ) 
1еромонахъ 1осифъ (Дроздовъ). Экономомъ опред*ленъ учитель Н-го 
класса П е т р ъ  Покровсюй (псковской семнпарш студентъ). Секрета- 
ремъ опред*лепъ учитель словесности Михаилъ Серпевичъ Свято
сл аво в  й (ивъ нпжегородскихъ,—капдпдатъ петербургской д. академш). 
Библготекаремъ (бпблютека рижской семпнарш составилась изъ книгъ 
преимущественно пожертвованныхъ высокопреосвященнейпптмъ П л а т о -  
н о м ъ  и ректоромъ семинарш архимандритомъ П а в л о м ъ  и изъ при
сланных!. некоторыми семинаргямп дублетовъ) опред*ленъ учитель мате- 
матичеекпхъ наукъ Иванъ Алекс*евичъ Шаховъ  (изъ тверскихъ—канди
дат!, петербургской д. академш). Ппсмоводптелями назначены студенты 
псковской семинарш Покровскгй и Жемчужинъ .  — Такимъ образомъ 
новоучрежденное правлеше рижской семинарш въ первый разъ открыло 
свои д*йств1Я 1 октября 1851 г., и первымъ постановлешемъ его было— 
поручеше юной православной семинарш, среди пнов^ргя, Покрову 
единой Заступницы православныхъ—Божгей М атери,—и зат*мъ пред- 
ставлеше «къ высокопреосвященному Платону съ ходатайствомъ, что бы 
онъ утвердилъ распоряжеше семинарскаго правлешя — считать отсел* 
праздникъ Покрова Пресвятой Богородицы семинарскимъ празд
ником!..— Съ другаго же дня поел* сего началось и преподаваше соб
ственно семинарскихъ предметовъ; которые его высокопреосвященствомъ 
распред*лены были такъ: Ш-й классъ рпжской семинарш соответствует* 
низшему отд*лонш ирочихъ семинар1й: ректоръ долженъ былъ препода
вать православное испов*дан1е Петра Могилы; инспекторъ—всеоб
щую исторш,  секретарь—с л овос ноет ь и библютекарь—математжку. 
Лекторами назначены: латыгаскаго языка—экопомъ П е т р ъ  Покров-
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два года въ каждомъ класс*.— Въ настоящее время (*) съ от- 
крытгемъ, 1 сентября 1855 г., У-го класса семинарш, с1е 
заведеше находится въ полномъ своемъ состав .̂ Въ будущемъ 
1857 г. къ 15 ноля посл’Ьдуетъ первый выпускъ (**) воспи- 
танниковъ рижской семинарш, при готовлен ныхъ къ пастырскому 
служенш въ инов'Ьрномъ кра’Б, совершенно знакомыхъ съ язы- 
комъ, обычаями и домашнимъ бытомъ будушихъ ихъ прихо-
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ск  1 й (а поел*—-комнатный надзиратель Б ы ч к о в с к 1Й): эстскаго и д’Ь- 
мвцкаго — учитель И-го класса Е г о р ъ  П а р о м е н с к 1й и комнатный 
надзиратель В и н о г р а д о в ъ .  — В ъ  1853 г. открытъ I  V - й к л, (фило 
софскш);—прибыли новые два наставника—1 е р о м о н а х ъ  Веюаминъ  
(Карелинъ, изъ рязанскихъ, магистръ московской духовной академш) и 
Иванъ Оомичъ С а в н н и ч ь  изъ могнлевскихъ, агрономъ, кончивпий 
курсъ вь горыгорецкомъ институт^. В ъ  1855 г. о т к р ы т ъ  послЬдшй 
пятый  классъ (богословскш), и еще два наставника прибыли Ми- 
хаилъ Осиповичъ Кояловичъ (изъ литовской семинарш, магистръ с. 
петербургской д. академш, переведенный въ 1856 году въ С. Петербургъ 
и з в е с т н ы й  нын-Ь п и с а т е л ь ) ,  и Н и к о л а й  Г е о р п е в с к 1 й  (ма
гистръ с. петербургской д. академш). Съ 1851 г. рижская семппар1я поме
щалась въ двухъ наемныхъ (у рижскихъ биргеровъ между прочимъ у 
Аллепштейна) двухъ-этажныхъ домахъ на П е т е р б у р г с к о м ъ  форш- 
т а д т *  близь Александровской церкви. Съ 1857 г. и досол  ̂ находится 
тоже въ наемномъ домй н а М о с к о в с к о м ъ  ф о р ш г а д т ■&.

*) С1в п и с а н о  въ  Р и г ^  1855 г. Поел* того ( съ апреля 1858 
г.) произошли кое-кашя перемены въ сей семинарш. ВмЬсто 5, теперь 
уже тамъ 6 классовъ, три для училищныхъ иредметовъ и три для се. 
м пиарских*. Изъ предметовъ прибавлены: гречесюй языкь, обязатель
ный для вс$хъ; еврейсшй, французскш и иконописашс предоставлены 
доброй вол-Ь каждаго ученика. Вместо 30 учениковъ положенныхъ, 
теперь только по 20 въ каждомь класс1!: и вел±но принимать только 
д#тей духовныхъ, а изъ туземцевъ разв* въ случай недостатка.

**) Въ 1856 г., изъ сего курса лучпйе двое (Алексей Орловъ 
изъ русскихъ и О е о д о р ъ М а р у д п н ъ  изъ латышей) посланы въ мо
сковскую д. академш; а въ 1857 г., по окончанш 1-го к у р с а ,  также 
двое лучпшхъ (Константнн ъ  Невдачинъ изъ русскихъ и Е г о р ъ  
Тооцъ изъ природныхъ эстовъ) посланы въ с. петербургсскую духовную 
академш.



жанъ, Такимъ образомъ русская церковь, принявъ отъ ново- 
обращенвыхъ тамошнлго края эту, можно сказать, десятину, 
имъ же возвратить эту десятину съ приложешемъ много- 
цшнаго бисера (Мате. 13, 46.) для искуплешя ихъ отъ 
рабства гр'Ьху и прюбр1>тешя имъ царств1я небеснаго чрезъ 
своеродныхъ пропов’Вдниковъ слова Бонйя и истинно правос
лавныхъ строителей таинъ Христовыхъ.

Желанные плоды одного изъ благотвориЪйшихъ распоряжешй 
правительства именно открьшя особой православной епархш 
въ Остзейскомъ кра̂ Е, ожидаемые въ будущемъ, обнаруживают
с я  уже и теперь къ радости Царя поборника Православ1я и къ 
утБшевш всей русской церкви. Нъ 1854 г., чрезъ пять лЪтъ 
существовашя юной рижской енархш, въ предЪлахъ ея было 
уже вс1хъ церквей 136 (*) и, кромъ того, 4 часовни и 2 
церкви военнаго ведомства. Число лицъ православныхъ было; 
1) духовнаго ведомства обоего пола 1,392 души, 2) военныхъ 
9,921, 3) сгатскихъ— 916, 4) кунцевъ м'Ьщанъ цБховыхъ и 
прочихъ граждаиъ И ,239, 5) дворовыхъ 462 и 6) кресть- 
янъ 130, 283 души,— всего 154,213 душъ обоего пола. 
Значить, въ такое короткое время (отъ 1850 во 1854 г.), 
епарх!Я увеличилась 11,947 душами православныхъ(**). Нельзя
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*) Въ томъ числЬ 1 соборъ, 2 монастырскихъ, 128 прпходскихъ, 2 
домовыхъ и 3 припненыхъ.

**) это увеличеше произошло, очевидно, и чрезъ новыя обращешя 
въ Православ1в, и чрезъ нарождеше дЬтей отъ самыхъ же православныхъ.— 
Въ 1862 г. состояло: 140 церквей; при нихъ 181,153 души обоего пола 
164,230 въ Лифляндш и 16,923 въ Курляндш) да 1736 душъ едипов’&р- 
цевъ; всего 182,889 душъ (въ самой РпгЬ 9635 душъ обоего пола, кромЬ 
военнаго ведомства). И такъ въ 11 Л’Ьтъ, съ 1850 г., съ о ткр ы т епархщ 
39,247 душъ увеличилось.



ее возблагодарить Господа за такую милость къ церкви право
славной, особенно зная все трудности, который епарх1альному 
начальству надобно отклонять, все препятств1я, которыя надо
бно преодолевать, чтобы получить хоть каше нибудь успехи 
въ деле распространешя и утверждешя Православ1я въ Остзей- . 
скомъ краю, посреди иновер1Я— всегда сильнаго, всегда не
доброжелательна™!..

Но въ этой-то борьбе съ препятств!ями и постоянныхъ, 
хотя не всегда одинаково значительных!, победахъ надъ ними 
и выражается апостольшй характеръ русской православной цер
кви и Бежче покровительство надъ нею! Не смотря на то, что 
она есть господствующая во всей Импорт, въ томъ краю она 
часто какъ бы отказывается отъ своихъ правъ и добровольно 
подчиняется всемъ ограничешямъ, только да заградятся уста 
враговъ Православ1я, да видятъ, что она въ обращенш иновер- 
цевъ не свое, а Бож1е делаетъ дело!..

Даже внешшй видъ православной церкви пъ прибалт^- * 
скомъ краю невольно переносить мысли во времена апостоль
ская: въ большей части приходовъ православные собираются на 
служеше Богу въ частные дома; 67 церквей помещаются в» 
такихъ домахъ; и то еще съ платою за ме помещеше! 
Простота и убожество уделъ такихъ церквей. Сетовать-ли за 
это на Промыслъ? Грешно и думать такъ. Напротивъ должно 
ободряться тою мысл1ю, что саыъ Господь поставилъ православ
ныхъ тамъ на путь лишешй, убожества и тесноты: ибо, оче
видно, эго— тотъ тжный путь, который, по неложному обе- 
щанш Госиода нашего 1исуса Христа, непременно до-
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ведетъ вЪрующыхъ въ Него въ царств1е небесное (Мате. 7, 
13, 11.) ( * ) . -
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*) ЗдЬсь конецъ статьи (моей), писанной въ Риг* въ1855 г. Вся она 
(впрочемъ, безъ цитатъ п примечашй и съ некоторыми изменениями— 
особенно въ п р е д в а р и т е л ь н ы х ъ  с в е д е н е я х ъ  о Датыпхахъ  н 
Э с т а х ъ )  переведена на латышскш и эстскШ языки ппомещена в»печа- 
тныхъ календаряхъ па тЬхъ языкахъ за 1855 и 1856 г. (за эти годы- 
календари и составлены и пзданы па деньги духовно*учебнаго управле* 
шя мною)—для—православпыхъ Латышей и Эстовъ въ прибалттйскомъ 
крае.—За эту статью автору (благодареше Господу) пришлось довольно 
потерпеть въ свое время (не въ похвалете себе говорю это, но записы
ваю, какъ фактъ)! Одного пемогу не припомппть здЬсь: известный люте- 
рансшй пасторъ Вальтеръ (тогъ самый; который за сепаратнстическую 
проповедь Высочайше уволенъ отъ своей должности 1864 г. 19 мая) толь
ко что—осенью 1855 г.—прибыль въ Ригу па свое генералъ-суперъ-пнтен- 
денство, и узнавъ отъ своихъ клевретовъ о папечаташн сей моей статьи 
въ латышскомъ и эстскомъ калепдаре на 1856 г., тотчасъ началъ дей
ствовать предъ генералъ—губернаторомъ, съ темъ чтобы этой статьи не 
выпускать въ светъ. Тогда былъ генералъ—губерпаторомъ въ Риге тепе
решней с. петербургекпг генералъ—губернатор!., светлейшей князь Италш 
СК1Й, графъ  С у в о р о в ъ-Р ы м н к и с к 1 й А л е к с а н д р ъ  А р к а д 1в- 
вичъ .  Чрезъ правителя своей канцелярии (Н иколая  Александровича  
Гернгросса, теперешняго товарища министра государственныхъ пму- 
ществъ) призвавъ меня къ себе и благосклонно узнавъ отъ меня с у щ 
н о с т ь  дела,  при мне же светлейппй поручилъ означенному правителю 
отклонить все з а т е и  Вальтера. Но, получивъ здесь неудачу, этой. г. 
Вальтеръ не успокоился. Чрезъ снесете съ курляндскимъ геиералъ-суперъ- 
ннтендентомъ онъ сделаль—секретное, но оффшйальное распоряжете, 
«чтобы изданныхъ мною календарей на латышскомъ и эстскомъ языкахъ 
«на 1856 годъ никто изъ лютеранъ—туземцевъ не смелъ ни покупать, 
«ни читать»;—и это распоряжете поручепо было отъ него объявить но 
всемъ киркамъ лифляндской и курляндской губерний. Объ этомъ разска- 
зывалъ мне въ митаве 1856 г. января 16 д. нашъ митавскШ достопочтен
ный о. прошерей М а т в е й  Р о з а н о в *  (изъ псковских!., — кандидатъ 
петербургской д. академш X I  курса) со сл о въ  сам  ихъ  л ю т е р а н ъ ,  
митавскихъ.—Статья эта выдержала и с к у с ъ  и другаго рода. Въ прош
лом*. 1863 г. кто-то (подписался «Лифляндецъ») перевелъ сш  статью, ка
жется съ эстскаго калепдаря, сократилъ ее и, прибавивъ свой конецъ,— 
безъ моего ведома, наиечаталъ ее въ «Духовной беседе» за тотъ 1863 г. 
(въ 36 и 37 №№; въ № 41 только 1-я страница и половина второй выб
раны изъ моей статьи) подъ заглавгемъ: « П р а в о с л а в Ё е  въ Остзей "  
скомъ враЬ.»  Впрочемъ, это бы еще небольшая беда: нонепргятно то,



Въ дополнеше къ симъ свЗДтямъ о состоянш Правосла- 
В1Я въ прибалтгёскихъ губерв1яхъ (преимущественно въ лиф- 
ля ндской и курлядской, какъ входящихъ въ составъ рижской 
епархш) почитаю необходимыми присовокупить некоторый ста- 
тистичесш данныя(*) (и соображешя на основанш дажыхъ) 
и о тш ь  препятствиям, съ которыми русская церковь въ 
томъ краю должна постоянно бороться.— 1) Раскольником (**): 
а) въ курляндской губернш (***): 3765 душъ (1737 муж.,

чю  неизвестный Лнфляндецъ выдалъ эту статью за  свою, а также и то, 
что сокращеше его и переводъвъ некоторых?, мЪстахъ вышли очень неу
дачны (наир, кто догадается, что подъ лукавой в^рой—на стр. 36 №— 
у переводчика надобно разуметь схизму?—Подъ бумагами общества  
изслйдовашл древпихъ границъ Имперпт—на 50 стр. 37 №—узиа. 
егь~ли кто акты археографической коммис!и? Или въ летописи  
Псково—печврскаго монастыря (на стр. 52 тогоже 37 №) увидптъ—ли кто 
синодикь того монастыря?—Подобныхъ промаховъ съ извращешемъ въ 
годахъ и отчасти—въ сущности н'Ькоторыхъ фактовъ цоволыю найдется 
тамъ.—Это-то, кстати сказать, и, кроме того, желаше посильно содей
ствовать распространению необходнмыхъ (хотябы и нссовсемъ полныхъ) 
св*д*вМ о (мало и почти совсЬмъ неизвестной большинству) прпбалтш- 
ской нашей церкви, весьма нуждающейся во всевозможной помощи всЬхъ 
Русскихъ,—и т4мъ расположить соотечественниковъ къпожертво-  
ван1ямъ для сей церкви, было причиною того, что я решился напечатать 
въ подлиннике сш  статью, присовокупить къ ней и цитаты, и необходимый 
примечания,—и въ заключен!©—добавивъ некоторый статистическая све- 
ден1Я и соображения о техъ враждебныхъ силахъ, съ коими неминуемо 
приходится бороться нашей церкви въ томъ краю.

(*) Все цыфры (следуюшдя—далЬе и въ тексте и въ нримечашяхъ) 
заимствованы изъ (иисьменныхъ) оффпц1альныхъ ведомостей и отче- 
говъ за 1852-й годъ, и частш за 1853-й годъ поданныхъ губернаторами 
3-хъ нрнбалпйскихъ губершй гепералъ—губернатору остзейскаго края— 
въ Риге.

(**) Кое как1е матерхалы о раскольниках ъ и скопцахъ въ прибал- 
пйскихъ губершяхъ доселе не пришлось намъ напечатать въ примеча- 
тях ъ  къ нашей статье; постараемся возпаградить это въ будущемъ чрезъ 
издаше сихъ матер1аловъ особою статьею.

(***) Бъ уездахъ: Виндавскомъ 1 душа (муж.), въ фрпдрихштадс- 
комъ—71 душа (33 муж. 38 жен.),—и въ Иллукштскомъ 2895 (1330муж. 
1565 жен.); бб) въ городахъ: Митаве—291 (НО муж. 181 жен.); Бау-
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2028 женск.), б) Въ лифляндскои (*) 13,635 расколь- 
никовъ.

2) Римскихъ католиковъ пъ лифляндскои губернш 
5259 душъ (въ одной Риге 4720 душъ обоего пола), въ кур- 
ляндскои (**) 17,709 душъ обоего пола. 3) Лютеранъ и рефор- 
матовъ— въ курляндской губерши 454,303 души обо
его пола (***).

ск'Ь—210 (108 муж. 102 жен.), въ Туккум-Ь—3 (2 муж. 1 жен.), въ Фри- 
дрихштадгЬ—20 (14 муж., 6 жен.) въ ЯкубштадтЪ—274 (139 муж. 135 
жен,).—

*) Въ городахъ: въ Рш1»—8282 *) душн (3394 муж. и 4888 жен.) 
и въ иатримошальномъ округЬ Риги—407 душ., въ Дерптй—241, Вен- 
денй—6. Верро—10. Пернав’Ь—18: бб) въ у Ь з д а х ъ :  Рижскомъ—470 
(230 муж. 240 жен.). Вольмарскомъ—28. Дернтскомъ—4086 (1925 муж. 
2161 жен.), Венденскомъ—67; Верровскомъ—12 н Дернавскомъ— 8.

**) Болйе всего римскихъ католиковъ въ уЬздахъ—Баускомъ 3200 
душъ, Газенпотскомъ—6147 д.,—Фрндрихштадтскомъ—2521 душ., н особен
но въ Иллукштскомъ—29,520 душъ.

Въ эстляндской губернш—римскихъ католиковъ—747 душъ обоего 
пола. Е вреевъ—въ лифляндскои—только 930 д., за то въ курляндской
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ихъ 21,229 душъ; въ эстлявдской--Н'Ьтъ ни одного.
(***) а) въ у'Ьздахъ:

Добленскомъ 32,184 муж. п 36,424 жен.
Баускомъ 20,437 муж. и 22,499 жен.
Туккумскомъ 20,524 муж. и 23,090 жен^.
Тальсенскомъ 23,404 муж. и 23,870 жен.
Випдавскомъ 17,994 муж. и 20,224 жен.
Гольдппгепскомъ 22,788 муж. и 25,555 жен.
Газенпотскомъ 18,509 муж. и 20,618 жен.
Гробинскомъ 18,191 муж. и 20,058 жен.
Фридрпхштадтскомъ 21.079 муж. и 23,990 жен.
Иллукштскомъ 4,688 муж. и 6,898 жен.

*) А въ 1853 г. раскольннковъ въ ригЬ было (»ен$о)—7756, именно
муж.—2999 и жен,—4758., въ Дерптскомъ уЬздЬ—3981; а всего во всей 
л иф лянд скои  г у б в р и 1 и въ 1853 г. раскольннковъ было—12,743 дуптн—
именно 5307 муж. и 7436 жеп. Въ томъ же 1853 г. въ э с т л я и д ско й 
г уб ерн 1и — раскольннковъ—было только въ Р е в е л е  17 муж. п 15 
жен. всего 32 души, — и кромЬ того с к о п ц е в ъ  — въ РевехЬ 1 д. и въ 
ВезенбергЬ луж. 5 я жен. 4 души.
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въ лифляндской—*675,908 душъ (#) (въ одной Риге— 41,824 
души обоего пола.). 

Римсте католики и Евреи — въ борьбе съ Правосла- 
в1емъ въ Остзейскомъ краю— (исключая, курляндскую губернш)

б) в ъ г о р о Д а х ъ:
Мнтав* 3,989 муж. и 4,866 жен.
Бауск* 1,278 муж. и 1,276 жен.
Туккум* 586 муж; и 579 жен.
Виндав* 1,545 муж. и 1,313 жен.
Пнльтен* 897 муж. и 894 жен.
Говдинген* 1,096 муж. и 1,361 жен.
Газенпот* 1,861 муж. и 1.979 жен.
Гробин* 282 муж. и 213 жен.
Либав* 2,905 муж. и 3,430 жен.
Фридрихштадт* 291 муж. и 299 жен.
Якобштадт* 145 муж. и 164 жен.

(*) а] въ город* Риг* 19.407 муж. и 22,417 жен.
Въ Рижекомъ город-
скомъ округ* 3,998 муж. и 4,349 жен.
В ъ  городахъ :
Вохьыар* 511 муж. и 643 жен.
Венден* 754 муж. и 668 жен.
Вал к* 745 муж. п 914 Ж еН .

Дерпт* 4,937 муж. и 5,567 жен.
Верро 496 муж. И 638 жен.
Феллин* 889 муж. и 1,095 жен.
Пернов* 2,468 муж. И 2,780 жен.
Аренсбург* 1,172 муж. И 1,805 жен.
Лемзал* 414 муж. И 504 жен.
Въ посад* Шлокъ 197 муж. И 228 жен.
6} въ у * з д а х ъ:

31,041Рижскомъ 30,284 муж. И жен.
Больмарскомъ 38,141 муж. И 42,456 жен.
ВадБскомъ 35,513 муж. И 40,181 жен.
Венденскомъ 39,676 муж. И 45,404 жен.
Верроскояъ 24,821 муж. и 30,618 жен.
Дерптскомъ 47,436 муж. И 55,368 жен.
Феллинскомъ 46,554 муж. И 53,107 жен.
Перновскомъ 16,654 муж. И 19,190 жен.
Эзельскомъ 14,264 муж. И 17/594 жен.



составляют ничтожное препятствие, и по малочисленности своей 
и по правамъ (особенно Евреи) въ сравненш съ Немцами— 
протестантами. Въ отношенш къ преимуществамъ правъ(*)— 
Немцы (**)— протестанты, хотя они—нришлия нащя въприбал- 
тШскихъ губершяхъ, составляютъ господствующ  ̂ классъ. Въ 
ихъ рукахъ— всТ» виды власти и начальства— отъ губернаторовъ 
до посл’ёд нихъ  членовъ мызныхъ правлешй,— отъ генералъ- 
суперинтендентовъ въ консистор1яхъ до кистеровъ въ пастора- 
тахъ,— отъ попечителя учебнаго округа до беднаго учителя въ 
приходскихъ школахъ,— отъ городскихъ бургомистровъ и стар- 
шинъ гильдеЙскихъ--до браковщиковъ, надсмотрщиковъ и 
вестовщиковъ ратушныхъ. Изъ нихъ же (за исключешемъ са- 
нымъ ничтожнымъ)— I  все помещики. А туземцы— Латыши 
и Эсты составляютъ одну чернь, рабочШ народъ, крестьянъ. 
Эти крестьяне повидимому свободны,— не прикреплены къ зем
ля. Но ихъ свобода несчастнее бывшей нашей крепостной не
воли: потому что большею частш они не ямеють ни какой 
собственности, и не человеколюбивою системою управлешя та- 
мошнихъ землевладельцевъ-завабалены имъ и мызнымъ правде- 
Н1ямъ даже во внукахъ и праьнукахъ дальнейшего своего пото
мства (***).

*) Дворянство и города остзейскихъ губершй пмЪютъ столько 
с в о н х ъ правъ н преимуществу что ихъ трудно всЬ иеречисдпть.— 
Хуже всего въ нихъ то, что всЬ они большею частш направлены къ 
отчуждешю русскаго элемента изъ того какъ бы за ч а ро в а н н а го края...

**) Но этнографическому атласу Петра Кеппена Н Ь м ц о в ъ —въ 
кур  л я н д с к о н  губершй 38,593, въ л и ф л я н д с к о й  51,340, въ э с т л я. 
н д е к о й  10,000 душ. Разумеется, между сими Н е м ц а м и  посчитаны и 
все о н е и е ч и в п п е с я  туземцы—Латыши и Эсты.

***) Помещики съ недавняго времени устроиваютъ въ томъ краю 
ссудные для крестьянъ б а н к  и—именно б у д т о б ы с ъ  цедда содейство-
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И весь утотъ  разнохарактерный, иноверный еоставъ ири- 
балт!Йснаго населетя большею частно дышетъ враждою къ свя
тому нашему Православш и—подъ рукою— готовъ на всяш 
меры сгЬснешя и искоренешя его изъ своего края,— особенно 
со времени послЬдняго обращешя Латышей и Эстовъ— съ 1845 
года.

Не говоря о расколънптхъ (сильнейпие изъ нихъ— риж- 
ш е и Дерптскаго уезда и особенно рижше), которые, (бла
годари недостатку безкорыст1я и уважешя къ закону въ полицей- 
скихъ и по ненависти немецкихъ властей къ православнымъ),—  
родственными связями, богатствомъ и разными хитростями сво
ихъ нистатиковь и наотатицъ, — доселе не мало успева- 
ютъ совращать—“особенно молодыхъ, безпрдотныхъ бедняковъ 
и всехъ легковерныхъ нростяковъ изъ Русскихъ (ежегодно вес
ною на стругахъ во множестве прибывающихъ въ Ригу), наи
паче изъ безпаспортныхъ,— не говоря о нихъ, протестанты 
въ Остзеёскомъ краю отличаются особеннымъ Фанатизмомъ и 
духомъ вошющей нетерпимости къ нашей церкви. Хотя они 
сами разъединены между собою по сословгямъ: потому что ихъ 
дворяне презираютъ купцовъ и мещанъ и давятъ поселянъ,— 
купцы и мещане и вся денежная аристокраш въ свою очередь 
пренебрегаютъ дворянъ и обманываютъ крестьянство,— а кресть
яне— поселяне съ своей стороны отъ всей души ненавидятъ техъ

вать крестьян амъ перейти въ классъ з е м л е в л а д Ь л ь ц е в ъ .  Желательно 
чтобы з н а ю п и е  дел  о Руссме поосновательнее разузнали самыя вну
тренняя— секретныя о с н о в а н я я  сихъ б а н к о в ъ .  Нескрывается ди въ 
нихъ затаенной, задней мысли—прикрепить крестьянъ туземцевъ, т. е. 
Латышей и эстовъ хъ н е м е ц к о й  нащональности и къ протестантской 
вере,—иди иначе, германизировать ихъ—навсегда?—
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- и з  —
и другихъ. Однакожъ въ отношенш къ православным  ̂все они 
какъ бы сговорившись действуютъ за одно— самымъ враждеб- 
нымъ образомъ. Въ ихъ судахъ и во всехъ присутственныхъ 
местахъ православные редко встретятъ безпристраст1е и защиту. 
Ихъ гильдш и цехи явно позволяютъ себе величайппя придир
ки и притБснешя всемъ православнымъ членамъ своихъ об- 
ществъ и всячески стараются даже вовсе не принимать ихъ въ 
среду свою. Школы ихъ или совсемъ закрыты для детейправос» 
лавныхъ, или допущаютъ все средства къ совращешю ихъ въ 
протестанство.— Что жъ сказать о техъ затруднешяхъ, прижим* 
кахъ, о разныхъ дрязгахъ—когда дело идетъ о какой нибудь 
помощи для православныхъ священниковъ, объ удовлетворен  ̂
ихъ даже законныхъ требовашй,— объ открыли православной 
приходской школы— о найме дома подъ церковь и помещешв 
для причта,— о нарезке земли подъ кладбище или подъ цер
ковь?!— А бедные православные крестьяне— что они терпятъ 
отъ лютеранъ землевладельцевъ и ихъ о ф ф и щ эл и с то въ , отъ 
мызныхь правлен1й, даже отъ домохозяевь! [— Изъ сихъ кресть
янъ (православныхъ) больше отдаютъ въ рекруты, безъ вся- 
каго уважешя къ бедному одиночеству и сиротству въ ихъ 
семействахъ; съ нихъ вдвое больше взыскиваютъ обыкновенных!» 
повинностей;— и даже доселЬ мнопе изъ нихъ несутъ повин
ности къ лютеранскимъ пасторамъ и ихъ киркамъ;— если же 
кто бы изъ зажиточнейших'], изъ нихъ пожелалъ быть самъ 
домохозяином!., на известныхъ услов1яхъ— держать огъ поме
щика землю— съ строениями на ней, угод1я или каш заведеши; 
то весьма редкШ лютерансшй землевладелецъ согласится на это 

хотя бы такой православный предлагалъ на и выгодней пн я уело-



в1я. Отъ того большею частдо тамонше православные кресть
яне— все бобыли, со всемъ семействомъ своимъ живутъ въ 
домагь лютеранъ домохозяевъ на праве наемныхъ работни- 
ковъ— не более.— Если же кто изъ сихъ православныхъ захо- 
четъ жениться на лютеранке, или выдти за лютеранина, или 
же пойти въ услужеше на мызу лютеранина: то въ такихъ слу- 
чаяхъ чрезвычайно редко обойдется безъ совращешя нашихъ 
въ протеснанство!

Конечно все подобный злоупотреблешя отчасти предусмот
рены, и сиокойств1е каждаго лица ограждено постановлешями 
и наказашями въ государственныхъ законахъ.— Но кому тамъ 
вступиться за православныхъ? —  Кругомъ— все иноверцы—  
недоброжелатели Православ1я.— Духовныя же наши власти тамъ, 
къ сожаленш, не такъ свободны, чтобы вступить въ откры
тую— законную борьбу (въ защиту православнымъ) съ наруши
телями законовъ и правъ господствующего вероисповедашя.,. 
Светсше же тамошше блюстители надъ исиолнешемъ закововъ— 
одни Немцы ревнители интересов!» одного протестанства! — 
Для унижения Православ1я, они готовы на всякую несправе
дливость,— и всякое злоупотреблеше свое съумеютъ замаски
ровать какою нибудь законною Формою,— особенно укрываясь 
тьмою своим местным правь и преимуществу постанов- 
лешй и обычаевъ!...

И такъ православная церковь наша въ прибалтШскомъ 
краю доселе находится подъ тяжелымъ крестомъ— недоброже
лательства, вражды и гонешй— явныхъ и скрытныхъ, и особен
но— скрытныхъ!— Отъ чего же это?— Главнейшая причина сего 
явлешя заключается въ  томъ, что въ Л и ф л я н д ш  господству-
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ютъ одни Немцы. А они, къ несчастно, и своею исторшю, 
языкомъ и литтературою,— I  своею релипею, учреждешями, 
правами, обычаями и постановлешями— всемъ доселе направ
лены не къ Россш, но ешь ен— къ своимъ родичамъ загра
ничными— поэтому доселе составляютъ въ Россш какъ бы 
З Ы и з т  8ЫД1— и вовсе не чужды желашя и мысли— сос* 
гавить изъ Остзейскаго края отдельное отъ Россш государство, 

если бы только не много поблагопр1ятствовали тому обстоятель
ства^)...

(*) Нельзя но припомнить здесь пропов'Ьди лпфляндскаго генералъ- 
суперъ-интопдонта В  а л ь т е р а, которую онъ 9-го марта сего 1864 года въ 
Якубъ-киркЬ говорим предъ лифляндскимъ дворянствомъ (собравшимся 
па лапдтагъ) въ Риг*. Въ этой проповеди опъ публично, нисколько не 
стесняясь (до такого цинизма дошло т а м ъ  пренебрежете къ русскому- 
лементу!...) между прочимъ говорилъ: чтобы они (дворяне) крепко по
мп ил и, что они п р о т е с т а н т ы  по релипи, и нем ц ы  по происхожде- 
шю, что въ  и х ъ  к р а е  г о с п о д с т в у ю щ е ю  церковхю  д о л ж н а  
б ы т ь  п р о т е с т а н т с к а я ,  а г о с п о д с т в у ю щ е ю  н а р о д н о с т т  
д о л ж н а  б ы т ь  н е м е ц к а я .  Далее развивалъ передъ ними, что къ 
какой бы пащональности пи принадлежали первоначально предки того- 
или другаго изъ пихъ,—въ среде лнфляндскихъ рыцарей и землевладель - 
цевъ и а л и ф л я н д с к о й н о ч в е, не можетъ и н с д о*Згж но б ы т ь 
д р у г и х ъ э л е м е н т о в ъ, к р о м е  н е м е ц к и х  ъ; между ними нЬтъ ни 
эстовъ, пи латышей, пи шведовъ, пи ливовъ, пи русскихъ наконеиъ; 
В Ъ  ЛнфлЯПД1И м огутъ и должны быть только немцы!... для это
го... да даруетъ намъ Богъ, чтобы посредством?, школъ настигнуть  
упущенное (жалея, что доселе по такъ усердно старались онемечить все 
лифляндскос земство). Для этого... убеждалт, опъ укреплять и поддер. 
живать немецкую народность постоянными сношсп1ями съ гер
манскою народпост1ю —въ самой Германги и сближать различные 
элементы въ слояхъ самой Лифлядш—т. е. надобно во чтобы ни стадо 
все и всехъ герм анизировать  начавъ съ Латышей и Эстовъ. См. 
Москов. ВЬдом. 1864 г. № 97-й передовую статью.—Замечательно, что 
московсшй лютерапск1й насторъ Ферманъ—въ письме къ издателямъ 
той газеты по поводу означенной передовой статьи, петолько не отвер- 
галъ стремлетя остзейскихъ немцевъ германизировать  Латышей в 
Эстовъ, но даже доказывалъ необходимость его тробован1омт. (будтобы) 
гуманности и хрнспанскей  любви (разумеется, съ немецкой точки>
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Изъ этого бнутретяго политическая отчуждешя естес- 
венно вытекаетъ у нихъ холодность, если не сказать, презре
ние, ко всемъ интересамъ Россш, и особенно— релипозная враж
да къ Православш.— Издавна безъ всякаго почти совместни- 
чества владея Латышами и Эстами, имея въ рукахъ своихъ, 
все средства, как1я только даютъ образованность и богатство, 
власть и сила,— Немцы, хотя доселе не успели расположить 
къ себе сердца туземцевъ, однакожъ— съумели утвердить надъ 
ними свое вл1яше и во многомъ направить ихъ образъ мыслей 
и деятельности въ пользу немецкихъ интересовъ— ко вреду 
Россш и Православ1я.

Прибавимъ къ этому совершенное незнаше въ Немцахъ 
всехъ подробностей вероучешя, богослужешя, обычаевъи учре
жден^ нашей церкви,— и— частш по злонамеренности— частш 
же по невежеству— распространено ими въ киркахъ, въ шко-
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зр'Ьшя...) Далее сепаратизмъ свой выразилъ опъ съ такою беззас
тенчивою откровенпостт (лучше сказать паглостш), что дозволилъ 
себЬ написать: «вамъ (русскимъ издавателямт. Москов. Ведомостей) ка- 
«жется позволительнымъ желать, чтобы н-Ьмедъ и въ лифляпдш, неразучп- 
«ваясь своему языку и но изменяя своей в'Ьр'Ь, темъ но менЬе звалъсебя 
«прежде  всего  русскимъ и дорожплъ эти звашемъ.» Н а м ъ ж е  каже
тся это и н е п о з в о л и т е л ь п ы м ъ и н е  сбыточпымъ; м ы себе т а к и х ъ 
н е м ц е в ъ в о о б р а з и т ь  не в ъ с о с то я н 1 и; никто въ Лифл:яндш» 
учивпийся у матери по-п,&цвцгси, не назоветъ себя прежде всего рус
ским!., а о б р у с е в ш и х ъ н е м ц о в ъ, с л ы в у щ и х ъ  н е м ц а м и  толь
ко потому ,  ч то  опи п р о т е с т а н т ы ,  мы бе зъ  з а в и с т и  предо- 
с т а в л я е м ъ  р у с с к о й  н а р о д н о с т и  к а к ъ  дешевую  победу.. .  
См. Моск. Ведомости 1864 г. № 109-й на стран. 3-й. Стоить такъ же 
принять въсоображеше и другую ие р е д о в у ю  с т а т ь  ютехъ же Ведо
мостей (Л* 208-й сент. 23 д. 1864 г.) по поводу открыия заседашй 
ц е н т р а л ь н о й  к о м м и с с 1 и трехъ прибалтшскихъ губершй но вопросу 
о судебной реформе*, какая радость (сепаратистическая) высказалась 
по этому поводу въ Р и ж с к о й  Г  а з о т е  ( В ^ а я с Ъ



лахъ и домахъ, печатно и устно,— разныхъ ложныхъ или 
нелепыхъ слуховъ и сведешй о Русскихъ и о нашей Вере; 
представимъ при семъ, что лютерансте пасторы, будучи сами 
отчаянными рацюиалистами или иногда отъявленными атеистами, 
но до Фанатизма будучи преданными немецкимъ идеямъ,— 
стараются при всякомъ случае действовать ко вреду Правома- 
В1Я и внушаюгъ Лагышамъ и Эстамъ дик1яп0нят1я о Русскихъ,—  
открыто— съ каеедры— называя веру ихъ собачьею ьерою,— (*) 
за иконопочиташе клеймя насъ идолопоклонниками,— извращая 
наши обычаи, обрядность и всю церковную внешность,— вы
давая все это за безполезные обряды безъ смысла, за пустой 
механизмъ, или же— за суевЬр1е и предразеудки,— проповедуя 
народу, что все его несчасш, скорби, болезни, общественный 
и частныя бедств1я— суть ничто иное, какъ наказание Бож1е за 
водворившееся между ними идолопоклонство (разумея подъ 
симъ паше Православ1е),— словомъ— делая все, что только 
можетъ охладить и озлобить туземьое населеше противъ Рус
скихъ и противъ 11равослав1я...

Присоединимъ наконецъ къ этому и то, что Латыши и 
Эсты въ Лифляндш, видя, что единоплеменники ихъ обратив
шись въ Православ1е не только не улучшили чрезъ это своего 
внешпяго быта, наиротивъ подверглись еще болыпимъ утесне- 
шямъ и гопешямъ си стороны лютеранскихъ землевладельцев!, 
мызныхъ правлешй и земской полищи,— видя увеличившееся 
ихъ угпетеше, бедность и безпомощнов положеше,— можно 
сказать, разочаровались въ могуществе православныхъ властей...

(*) Есть въ этомъ род* даже формальное дело напр, о Мар1ек- 
бургскомъ пасторе КупферЬ.
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Если все это представить себе: то не будемъ удивлять
ся, что въ Остзейскомъ краю все такъ враждебны Цравосла- 
вш, и что тамъ довольно совращешй въ иновер1е(*)...

Что могло бы содействовать къ устранешю вражды про- 
тивъ Православ1я, къ успешнейшему распространенно и утвер- 
жденш «го въ Остзейскомъ краю? Очевидно, было бы съ нашей 
стороны безразсудно и дерзко указывать, куда и по какому 
направлешю должны идти пути Божественнаго Промысла въ 
управлеши своею Церков1ю. Но то правда, что намъ и нетъ 
нужды слишкомъ безпокоигься и опасаться за успехи святой 
нашей Веры въ томъ краю.— Если Богъ изъ горчтшш— 
маленькаго— зерна евангельской проповеди о спасенш во Христе 
еиленъ былъ возрастить величественное древо жизни, подъ сешю 
коего нашли упокоеше столько милюновъ племенъ инародовъ: 
то 'Готъ же Всемогущш еиленъ укрепить и возвысить нашу 
Веру посреди Латышей и Эстовъ— въ очахъ Остзейскихъ Нем- 
цевъ— къ славе имени Своего и къ посрамлепно враговъ ея, 
не смотря ни на катя ихъ козни и гонешя... Святое дело 
Православ1я, какъ истинное дело Бож1е, для своихъ успеховъ 
посреди враждебнаго иновер1я не нуждается ни въ какихъ чело- 
веческихъ средствахъ.— Однакожъ въ тоже время темъ неме- 
нее на насъ лежитъ священная обязанность— не пренебрегать 
нвчемъ, что могло бы послужить къ устраненно затруднетй, 
лежащихъ на пути распространешя и утвержден! я Правослзв1я 
въ прибалтшекомъ крае.
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шнем епарх]а1ь ной власти.



1) Такъ какъ первая трудность при семъ встречается въ 
самоуправномъ господстве иришлой нащональности немцевъ въ 
томъ краю: то, очевидно, къ устраненш сей трудности един
ственное средство состоитъ въ томъ, чтобы изъ МУЬСМНЫХЬ 
многочисленныхъ правъ и преимуществъ тамошнихъ устранить 
все вредное для русскаго элемента, чтобы власть особенно на 
вл!ятельныхъ местахъ и должностях!» передать законнымь 
обладателям* остзейскаго края чисто Русским , особенно 
дать возможность русскимъ православнымъ прюбретать покуп
кою и заменою земли въ томъ краю съ безпрепятственнымъ 
причислешемъ къ тамошнему дворянству и помещикамъ. Чрезъ 
это (чрезъ умножеше тамъ Русскихъ вл1ятельныхъ по власти 
и правамъ землевладельческимъ) само собою ослабеетъ и со 
временемъ вовсе уничтожится враждебное вл1яше Немцевъ на 
Латышей и Эстовъ, и получитъ перевесъ руссшй элементъ—  
въ пользу дела 11равослав1я,

2) Невежественное представлеше и умышленное извраще- 
В1в нашего вероучешя, обрядовъ и всей церковной-внешности,— 
и отсюда злонамеренное распространеше нелепыхъ и лживыхъ 
слуховъ и сведешй о нашей церкви— сами собою прекратятся, 
коль скоро мы,— все русское общество,— озаботимся и устной 
печатно— на пемецкомъ, латышскомъ и эстсномъ языкахъ— 
распространить во всемъ краю настоящее, истинное поняйе о 
пашей церкви съ ея учешемъ, богослужешемъ и всеми обря
дами.— Особенно при этомъ важно отчетливое изложеше всехъ 
подробностей вероучешя съ основашями ихъ, указаше и об
стоятельное разъяснеше всехъ обрядовъ, обычаевъ и постано- 
влешй нашей церкви.
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Нужда въ этомъ особенно настоитъ теперь крайняя. Не- 
удовлетворительность духоввымъ потребностямъ человека, су
хость, холодъ и безжизненность протестантизма довольно чув
ствительны для лучшихь изъ Латышей и Эстовъ и даже неко- 
торыхъ более благочестиво настроенныхъ Немцевъ. Отъ 
того между Немцами нередки переходы въ римско-католи- 
цизмъ, отъ того тамъ иногда пасторы сами хотятъ нисколь
ко оживить мертвенность своего вероисповедашя, отъ ввоего 
чрева самоизмышленно вводятъ некоторые обряды по своимъ 
приходамъ напр, при освящев1и кладбища, кирокъ и обще- 
ственныхъ здашй и проч.

3) Наконецъ въ пользу 11равослав1я много обещаетъ 
иерасположеше Латышей и Эстовъ къ Немцамъ. Этонерасно* 
ложеше въ нихъ не временное и местное, а вековое и об
щее. Началось оно съ самаго нашеств1я Немцевъ на Ливонш—  
уничтожен1емъ самобытности и тяжкимъ порабощсшемъ ея,—  
укрепилось самоуправствомъ, орпями и дикою тирашею преж- 
никъ рыцарей надъ бедными жителяти ея (отъ того-то Латы- 
шы и Эсты въ продолжеши своего порабощешя весьма часто 
возставали и бунтовали противъ Н'бмцевъ!...), и доселе под
держивается притеснительною системою управлешя особенно 
помещиковъ, земле владельцевъ и мызныхъ правленШ. Для 
пр̂ обр’Ьтен! я расположешя туземцевъ, разумеется, не должно 
прибегать къ средствамъ недостойнымъ святаго Православгя; 
надобно устранить изъ помещичьей и отчасти даже правитель
ственной системы управлешя все, что неблагопр1ятпо дейст- 
вуетъ на водвороше тамъ русскаго элемента(*), что стесняетъ

(*) Особенно русскаго языка въ нрисутственныхъ дгЬстахъ, сноше- 
щяхъ дошностыхъ 1ицъ и м^стъ и что всего важнее, во всЬхъ учебныхъ
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свободу туземныхъ Латышей и Эстовъ и непозволяетъ хозяй
ству ихъ поправится (*) и имъ самимъ благоденствовать подъ 
мирнымъ и вели коду шнымъ царствовашемъ русскихъ Монар- 
ховъ. Особенно необходимо нужно цать возможность Право- 
славнымъ креетьянамъ сделаться(**) домохозяевами и самосто
ятельными арендаторами помещичьихъ земель съ угод1ямн. 
Надобно тамъ построить)***) побольше церквей съ подобающимъ 
великолешемъ внутреннихъ украшений, особенно иконостаса и 
ризницы, съ благоговейно чиннымъ богослужешемъ и умвляю- 
щимъ душу пен1емъ и чтен1емъ на туземныхъ языкахъ. 
Надобно открыть побольше православныхъ школъ латышско- 
русскихъ и эстско-руссквхъ (доколе сами жители не будутъ 
въ состоянш собствеввыми средствами поддерживать ихъ) на счетъ 
правительства, для бедмезднаго обучения въ нихъ крестьянскихъ 
детей не только православныхъ, но и иноверныхъ.

Особенно нужно, чтобы православное духовенство постара
лось расположить къ себе тамошнихъ жителей. Такъ какъ 
гордость надменныхъ пасторовъ, не смотря на йХъ ученость,

заведешяхъ мужскихъ п женекпхъ. Замечательно, немцы обучая въ 
ш к о л а х ъ Латышей и Эстовъ необходимым! на ука м  ъ, необуча-  
ют ъ ихъ письму. . .

(*) Всего вернее можно достичь сего чрезъ введете въ остзейски 
губерпш того порядка вещей, какой существуете у пасъ въ Имперш ме
жду крестьянами вышедшими изъ крепостиаго состоян*я, т. е. чтобы и 
тамошше крестьяне мопп иметь свои  у с а д ь б ы  и свою землю для 
своего хозяйства.

(**) Если ужъ нельзя помочь имъ сделаться землевладельцами...
(***) Что делать?! С п е р в а  хотя на счетъ правительства и сбор- 

ныхъ депегъ изъ пожертвовав^ 1 Никогда не должно выпускать изъ виду, 
что хотя православныхъ въ томъ краю теперь до 200,000 душъ, но 
большинство ихъ б е зе и л ь н ы е ,  б е з п о м о щ и ы е  к р е с т ь я н е  (Ла
тыши и Эсты), и они теперь тамъ наш и  п е р е д о в ы е  въ дЬле ука- 
ренешя руссицизма въ томъ краю!...
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только охлаждаетъ и озлобляетъ туземцевъ: то руссте духов
ные при полномъ образовали п хорошемъ знакомстве съ 
местными законами, обычаями, истор1ею, веровашями и язы- 
комъ, должны ласковостьо, обходительностш и не притвор- 
нымъ, а истинно-христнскимъ учасиемъ во всякомъ горе 
и радостяхъ, во всехъ нуждахъ туземцевъ прюбретать дове- 
р1е къ себе, уважеше и любовь. Самое теперь положеше 
нашихъ православныхъ крестьянъ въ Л ифляндш  безотрадное, 
для нихъ должно вызывать пастырскую ревность нашего духо
венства о спасенш душъ бедствующихъ, чающихъ утешешя и 
заблуждающихъ... Разъезжая но деревнямъ, заходя въ домы 
лютеранъ домохозяевъ къ духовнымъ свсимъ детямъ, живу- 
щимъ въ сихъ домахъ, ваши священники имеютъ прекрас
ный случай выказать нредъ самыми иноверцами все богатство 
христ!анскихъ добродетелей высокаго своего звашя, всю нео- 
скудную сокровищницу даровашй, духовныхъ утешешй, и вся
кой благодатной помощи отъ святаго нашего Православ1я.,. 
Нужно только проникнуться искреннимъ, горячимъ желашемъ 
спасешя своего и другихъ; а Богъ, безъ всякаго сомнешя, 
поддержитъ и укрепитъ благое въ семъ предначинанш, помо- 
жетъ добросовестному исполнешю и укажетъ более действи
тельный средства къ благословенному успеху въ святомъ деле 
желаемаго распространена и утверждешя Православ1я въ Ост- 
зейскомъ краю.

1864 года 
ноября 2 дня 

г. Вятка.
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О НЪКОТОРЫХЪ ЦЕРКВАХЪ ВЪ ГОРОДЪ вильнъ.

ПО ПОВОДУ ПРИГЛАШ ЕН1Я ОТЪ ВИЛЕНСКАГО КОМ ИТЕТА К Ъ  
ПОЖ ЕРТВОВАНГЯМ Ъ НА УСТРОЙСТВО И У К РА Ш ЕН 1 Е• ВИЛЕКС- 
КОЙ НИКОЛАЕВСКОЙ Ц ЕРКВИ  В Ъ  ЧЕСТЬ И ПАМ ЯТЬ ЗАСЛУГЪ  

ГЕН ЕРА Л А  М ИХАИЛА Н И КО ЛАЕВИЧА М УРА ВЬЕВА .

Какая, бывало, скорбь поражала душу, когда въ црошломъ 
году случалось еамъ слышать резкШ отзывъ кого-либо изъ 
доморощенвыхъ нашихъ европеицееъ, или прочитать какое- 
нибудь глумлеше иностранцевъ о действ1яхъ генерала Михаила 
Николаевича Муравьева въ нашемъ сЬверо-западномъ крае! 
«Дай только Богъ ему терпешя и мужества,»— всятй разъ 
присовокупляли мы въ душе своей къ прочитанному или ус» 
лышанному. Отъ всего сердца благодаримъ Господа, даровавшаго 
Михаилу Николаевичу силу— не упасть духомъ подъ тяжестш 
креста своего,— съ честно выдерживать свой постъ, вверен
ный ему Государемъ и отечествомъ— въ такое  ̂трудное для 
Россш время!

Вотъ герой— въ самомъ благородномъ, самомъ возвышен- 
номъ значении этого слова! Вотъ истинный сынъ отечества!

При достойныхъ уважения качествахъ ума и сердца, много 
нужно иметь разнообразныхъ познанш, много находчивости и 
уменья действовать на подчиненныхъ, много энерпи и храб
рости, чтобы— особенно при неблагопр1ятныхъ обстоятельст- 
вахъ__и на полгь брани и съ открытым врагомъ оста
ваться победителемъ. Но—несравненно боте требуется всехъ 
сихъ качествъ и, кроме того, нужно иметь живое хрисщнс-



кое чувство въ дупгЬ,— нужно питать необыкновенную любовь 
и преданность въ сердце къ своему Государю и къ своему оте
честву, чтобы восторжествовать надъ такими врагами, кото- 
рые— и въ разсыпку и кучками— везде укрывались отъ чест- 
наго боя,— которые даже иногда прикидывались мирными,— а 
между темъ на каждомъ шагу, при каждой возможности, не 
совестились употреблять всевозможный средства кг дости- 
жешю преступныхь своихъ цгьлеи! -  Предательство и инт
риги, л&кь и обманъ, коварство и клевета, подлость и изу
верство, разбой и грабежъ, кинжалъ, петля и ядъ— все было 
пущено въ ходъ!—И взволновалась не масса черни, которую, 
какъ бы она ни разсвирепела, всегда нетрудно усмирить 
(хотябы и— ) силою; но возмутилась самая интеллигещгя 
народа— папы и ксендзы,— шляхта и дворская челядь,— вся 
молодежь— учившаяся и учащаяся,— весь чиновный и м-Ьщапс- 
К1Й людъ съ женскимъ подомъ всехъ городовъ и местечекъ, 
которыхъ много ве всей Литве и Белоруси! И все это вос
пламенено Фанатизмомъ! Все эго открыто поддерживалось инос
транною прессою,— сочувств1емъ и всякимъ пособгемъ интри- 
гановъ почти всехъ европейскихъ племенъ— и великихъ, и 
малыхъ!

Такую силу враждебныхъ обстоятельствъ преодолеть,— не 
обращая, притомъ, внимашя ни на каш укоризны,— даже на 
грубыя ругательства— въ собственномъ смысле,— градомъ сыпав
шаяся отовсюду на нашего генерала Муравьева,— все это пре
небрегая, всемъ своимъ и собою жертвуя для блага милой 
отчизны,— скажите, можетъ-ли еще быть на свете другая 
рзкая победа выше этой, славнее и блистательнее?!
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Впрочемъ, мы не пишемъ панегирики, въ которомъ Михавлъ 
Николаевичъ и не нуждается, совершая всё свои незабвенные 
подвиги для царя и отечества. И безъ нашихъ и чьихъ 
бы то ни-было словъ есть и на всегда пребудугъ панегири
ком ему все велимя его дела, совершенный имъ на прост
ранстве семи вверенныхъ ему губершй. Весь этотъ взволнован
ный край— съ населешемъ более, чемъ въ 5. 874, 818 душъ 
— на 5877 квадратныхъ милям—почги въ 4 месяца съ 
управлешя Михаила Николаевича (съ 1 мая 1863 г.) усми- 
ренъ, успокоенъ и,— неколеблясь можно сказать,—возвращень 
Россш: потому что все распоряжен1я и действия этого героя-пра- 
вителя направлены къ поднятш и утверждешю въ томъ крае 
православгя и русской народности, въ исконном достоя- 
н)и своемъ затанныхъ 1езуитствомъ и наглоспю пришлаго 
полонизма.

Благодареше Господу, въ такъ благопотребное время даро
вавшему нашему отечеству, въ лице генерала Муравьева, 
такого героя-правителя!

Мы уверены, что все Руссше, подобно намъ, отъ всей души 
сочувствуютъ «Виленскому комитету» въ патрютическомъ его 
намеренш— увековечить для потомства благодарность совре
менная русскаго поколев1я къ великимъ заслугамъ Михаила Нико
лаевича Муравьева. Возобновлеше церкви въ ополяченномъ городе 
есть поистине священный и по этому самый прочный памятник» 
славныхъ деяшй правителя-патршта, вернаго и неподкупнаго 
слуги Царя, Церкви и отечества!

Къ большей нашей радости, избрана для этой благородной 
цели (по мысли самого Михаила Николаевича) Виленская Нто- 
т т т л  церковь.

— 125 —



Съ особеннымъ нам’Ьрешемъ употребили мы выражеше: «къ 
большей пашей радости.» Потому что съ этою (перестраива* 
емою теперь комитетомъ) церковью въ мыеляхъ туземцевъ 
доселгь соединялась память о событш для вс^хъ насъ, Рус- 
скихъ, весьма непр1ятномъ.— Въ 1514 г. 8 сентября, во 
время войны руатго  нашего великаго князя Васил1я 1оан- 
новича съ польскимь королемъ Сигисмундомъ 1, князь Конс- 
тантинъ Ивановичь Острожсшй (*), предводительствуя литов
скими войсками, подъ Оршею па голову разбгш русскгя па
ши войска, положивъ на месте до 30.000 человекъ, взявъ 
въ плепъ всехъ нашихъ вооводъ, овладевъ всемъ обозомъ, 
знаменами и огнестрельными снарядами(**).

Въ память сего торжества падь Русскими и въ зпакь бла
годарности Богу за эту дарованную надъ нами побгьду(**»),
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(*) Знаменитый отецъ еще бол^е знаменитаго сына, поборника 
православ1я особенно противъ Брестской У н т, князя Константина 
Константиновича Острожскаго.

(**) См, Устрял. Русск. Ист. 3-е изд. 1845 г. ч. 1. стр. 223. п 
Полн. Собр. Русск. летописей. 1-я Псковск. л^топ. Сиб. 1848 г. т. 
У. стр. 290.

(***) (̂ иапДо се1еЬегпша с1е МоасЫз у1с1опа раНа, 
ех уо!ю УПпае 4етрит поуит 88. ТптЫаз.», 
аНегит 1ш о̂го 3. 1чт1со1а1 аейШсауй.—См. М1зсе1апеа 
гегит ас1 вШ ит есс1ез1а8Йсит 111 М. Ьйуатае Биса1и 
регИпепйшп. А. ту. Ко^аЬшсг. ЧУПпае. 1650 ап. на сгр. 
47 и 48. см. СЬгопоЬ^а—рггег 1§п. 81еЫе18Ые̂ о. 
Ш1по. 1782 г. стр. 80—83: «2а к!оге 
<ЫеЫ Воеи ’сгушас к81аге КопзЪаггёуп <1те сегкше 
\у 8. Тпусу... 1 8. М1коЫа... тсупшгсща!.»
Самая грамота короля Сигнзмунда 1 отъ 1514 г. 30 ноября—съ дозводе-



князь Константинъ Ивановичъ, съ дозволения короля(*), какъ 
православный, выстроилъ въ Вильне эту самую церковь (**), 
какую теперь «комитетъ» перестраиваетъ въ честь генерала 
Михаила Николаевича Муравьева.

И такъ съ 1864 г. церковь эта въ мысляхъ современниковъ 
и потомства получитъ другое штенге: будетъ священнымъ 
памятникомь всей благодарной Госст сокрушителю гид
ры польского мятежа въ западныхъ нашихъ губершяхъ!

И такъ эта новая, гораздно важнейшая побгьда роднаго намъ 
руссицнзма надъ пришлымъ полонпзмомъ должна смыть 
пятно прежняго нашего временнаго посрамлетя— на обж- 
новенномъ поле (всегда и везде переменчивомъ) обыкновен
ной брани!
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темъ означенному князю выстроить въ Вильне Н и к о л а е в с к у ю  
церковь (также и Свято-Троицкую) по обету п въ б л а г о д а р н о с т ь  
Богу за дарованную на дъ  н е и р 1 я т е л е м ъ  (т. е. падь нами—Рус
ским и) победу, съ лат  и н с к а г о  п о д л и н н и к а  напечатана вполне 
въ «Собрашп древпихъ грамотъ и актовъ городовъ—Впльна, Ковна и 
Трокъ.» Вильпо. 1843 г. во 2-й ч. докум. 6. на стр. 13—15.

(*) Еще отецъ Сигизмунда— К аз и м 1 р ъ король, по просьбе дру
гого сына своего—фанатика Казим1ра (когораго п а п а  Левъ Х-й въ 
1521 г., ио пастояшю поляковъ, нричислнлъ къ ликусвятыхъ), письмен- 
по воспретилъ православны мъ строить повыя и починять ветх1я 
церкви. Сей «актъ» хранится въ архивЬ лагипской каоедры въ Вильне.
См. Ки1е82у—\У1ага Рга\у081а\упа. 1704 г. ду ШИше.—ршь
1. на стр. 182. Вотъ почему православный князь Константинъ Ивано- 
впчъ Острожскш долженъ былъ испрашивать у к о р о л я—л а т н н я н и н а  
особое дозволеше на постройку означенныхъ церквей; и—т о л ь к о  но 
уважешю къ его государственнымъ заслугамъ дано ему то позволеше,— 
п то только на т о т ъ  р а з ъ — рго ЬаС'У1Се! . .  см. дозволитель
ную грамоту—въ указан, изд.—«Собр. древн. грам. и акт. гор. Вильпа, 
Ковн. н Трок.* на 14 стр.

(**) И кроме того вместо прежде существовавшей деревянной, тогда 
же построплъ хамъ же въ Вильне к а м е н н у ю ц в р к о в ь  въ Свято-



Благодареше Господу!-Честь и слава Генералу— патриоту Ми
хаилу Николаевичу Муравьеву!

Хоть воззваше «Виленскаго комитета»— не историческая 
записка; однакожъ (да не оскорбится патрштическое чувство 
членовъ означеннаго комитета нашею заметкою!) чистая прав
да обязываетъ насъ сказать, что въ томъ «воззванш» означен
ная Николаевская церковь неправильно названа «основанною, по 
сказашю литовскихъ л'бтописцевъ, «второю женою Ольгерда, 
княжною Тверскою Юл1аною Александровною * (1349— 1377 г.). 
Эта  Николаевская церковь, на которую указываетъ «комитетъ» 
со тъ т другая церковь, отличная отъ теперь персстроиваемой. 
Именно: ш  последняя устроена, какъ мы сказали, Константин 
номъ Острожскимъ по грамогБ короля Сигизмунда 1-го 1514 г. 
въ честь перенесенгя мощей святителя и чудотворца Нико
лаяу иразднуемаго 9 мая; а дреттш ая Николаевская была 
въ честь усптгя святителя и чудотворца Николая, праздну
емая 6 декабря.

О времени построении сей дретттеи  Николаевской цер
кви доселЪ нЪтъ никакихъ изв1;стш. Между тЪмъ она уже 
существовала въ Вильни въ то время, шда одинъ изъ 3-хъ 
Виленским мученжовъ, именно Евстафгй, пострадалъ за 
православье и погребенъ былъ именно при той древнтшеи 
Николаевской церкви. Въ литовскомъ лътописцъ и хроники 
русской Даниловича подъ 1347-мъ г. пишется: *того же 
лгьта убгенъ бысть отъ великаго князя Ольгерда литовскаго 
*Круглецъ, нареченный въ святомъ крещеши Евстафгй, за

Троицвомъ монастыре (въ которою. теперь  помещается л и т о в с к а я  
с емннар$я)  доселе  также с у щ е с т в у ю щ у ю .



«православную веру христ1анскую; и положенъ бысть у свя- 
чпшо Николы въ Вилътъ, съ сродники своими въ гробе, 
«съ великими мучеткома Антотемъ и 1оанномъ, иже 
«пострадаша за православную веру христ! янскую и пр1яша вень- 
<*ца небесныя отъ руку Господня (* )» .  Эта церковь древтъй- 
шая еще существовала въ 1481 г., когда воевода ВиленскШ, 
канцлеръ Литовскаго княжества, Олехно Судимонтовичь выпро- 
силъ себе у короля Казим1ра одно городское место, именно 
нротивъ сей церкви,— у Вильни предъ русскою церковью, 
перед» святымь Николою ( * * ) .

М тто  построешя сей древтьйшеи Николаевской цер
кви указано на платъ всшъ м т ш  митрополттлъной 
юризджи въ Вилътъ, о ф ф и щ эл ьн о  составленномъ и о ф ф и щ з - 

льно выданномъ ушятскому митрополиту (какъ и везде, ушяты 
завладели всемъ после православныхъ!) Гавршлу Коленде 1672 г. 
Мая 23 дня (***). На этомъ плане указана и ны ттн яящ -

(* ) Ьакф181ес 1 Кгошка Кизка—1§пасе§о
Баш1оТУ1С2а. и П п О . 1827 г. на стр. 169 и 170. сн. Карамз. Ист. 
Госуд. Росс. изд. 4-е. Спб. 1834 г. т. V  примеч. 44-е на стр. 8. Годъ 
кончины виленскихъ ыучениковъ полагаютъ различно: Кояловичъ (въ
Швсе1ап.)1329 г* Куль,шнск1й (въ 8рес. Есс1. КиЪ.) 1342 г. оба
они ошибаются. Ошибаются и все писавппе объ этомъ предмете—именно 
въ томъ отношенш, что кончину мучепиковъ полагаютъ въ одномъ  
году; но доказательства этой ошибочности сюда не относятся...

(**) Акт. Западн. Росс. т. 1. 1846 г. докум. 76. на стр. 96. Доку
мента нзвлеченъ изъ Литовской Метрики. Изъ сего же акта можно видеть, 
что сей вельможа былъ п р а в о с л а в н ы й :  потому что далее говорится, 

что онъ можетъ данное ему место, если захочетъ, и к ъ  ц е р к в и  
з апис ат ь .

(***) Въ споре съ Впленскимъ магистратомъ о праве на сш мес
та—означенный мптрополитъ выигралъ д*ло въ релящйныхъ королевс- 
кихъ судахъ 1670 г. 19 мая, и на основанш решешя сихъ судовъ сос-
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ковь съ прибавлешемъ слова: «перенссетл» (т. с. мощей) 
на теперешнемъ ея месте; древнейшая же церковь св. Нико
лая указана тамъ совстт на другом м тп т, именно (идучи 
отъ сей церкви по главной— Замковой улице къ латинской ка- 
еедре) за древнею Пятницкою церковью на правомъ углу 
нынепшяго Лоточка (* ) ,

Къ сему не неуместно здесь припомнить намъ, что въ Вильне 
[це давно, именно въ 1581 г., Руссш  имели

тоялся коммпсарскш декретъ 1671 г. 25 марта, исполненный въ 1672 г. 
—П л а н ъ  т о т ъ  всяшй можетъ видеть теперь въ «Собрашп древнпхъ 
грамотъ и актовъ городовъ Впльна, Ковна, Трокъ и пр.,» напечатан- 
номъ въ Вильне 1843 г. си. ч. 1. п о е л *  п р е д и с л о в 1 я  и н р о д ъ  
о гла влен1ем ъ .  Грустное впечатлите производить чтете сего ире- 
д и с л о в 1 я; до такой степени все и вс* въ западной Россш прониклись 
п о л ь с к о ю  ба рб ар 1ею  (какъ метко выразился пзвестпый пашъ 
к н я з ь  К  у р б с к 1 й въ сказашяхъ—пздан. 2-е Устрялова вт. 1842 г.—въ 
ппсьмахъ къ  к н я з ю  О с т р о ж с к о м у ,  стр. 254 и къ  Ч ап л 1 ю —стр. 
271), что требуется н ы н е  употреблять у с и л е н н ы й  д о к а з а т е л ь с 
тва нашого р у с с и д и з м а  въ  то м ъ  краю! ..

(*) На тойже сторонЬ, на которой стояла д р ев н * й ш а я цер
ковь святителя Николая, весьма близко находились—также изъ преж-  
н н х ъ  Виленскихъ православпыхъ церквей—съ п р а в о й  сторопы: 
М и х а и л а  А р х а п г е л а  и св. апостола 1оанна Богослова *),—съ ле
вой же—Рождестпа Христова*) и Илш пророка. Вообще на неболь
шой ч а с т и  Впльна въ выгаеозпачепномъ п л а н *  отмечено 15 месть 
прежнихъ церквей,—к р о м е д р у г н х ъ  ч а с т е й  В  и л ь н а, пе вошед- 
шихъ въ тотъ иланъ. См. въ томъ же собр. грам. и акт. городовъ 
Впльна, Ковна, Трокъ п др.

**) Въ 1671 году, при решети того спора упгатскаго митро
полита съ магистратомъ, к ом зги с ары  осматривали спорныя тЬ места 
н в и д е л и  отъ 1оапно-Богословской церкви о с т а в ш у ю с я  камен
ную к о л о к о л ь н ю , —и отъ Р о ж д е н с т в е н с к о й  церкви—часть ка- 
м е н н о н  стены отъ о л т а р я  длиною  въ три сажени и шириною въ 
полторы сажени.

церквей и все почти тшпныхь. Такъ именно



писалъ въ своемъ повмтвованш о триь и обычаям Рус
скихъ одинъ изъ протестантовъ въ томъ году къ Давиду Хит- 
рею (тоже протестанту) ( * ) .  Гвангши, известный польскгй 
историкъ, латинянит, въ своемъ «описанш Европейской 
Сарматш» (1-е изд. было въ 1578 г.), говоря о тр}ъ Мос
ковит-янь и всехъ Русскихъ, пишетъ, что * каоедра мит- 
«рополита «русскаго ( т  К и 881а) находится въ Вильни столиц* 
«Литвы, именно въ церкви Пресвятыя Богородицы или—  
«по-русски-у Пречистой, что, впрочемъ, въ Вильни есть 
левой отдельный епископъ римшй, и что Вильно держится 
«римско-католическаго в'Ьроиспов'Вдатя; а между тбмъ полови- 
«на ея состоишь изъ Русскихъ, и въ ней русскихъ цер
квей БО Л ЬШ Е , ч е т  римскихъ» (**).
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(* ) Шпае Ы&Ыа 1етр1а ЪаЪепЪ (Руссые) отта 
1*еге ореге  Ы е г Ш о  81гис1а. И это писалъ о ч е в и д е ц  ъ: потому 
что выше этого, говоря о митрополит* въ Вильн’Ь, именйО' Ониснфор*, 
прямо пишетъ, что он ъ  ви д ^ л ъ  этого почтенпаго старца съ сЬдой 
бородою во время богослужешя въ блестящемъ облачешп—20 1 юня.
еи1еш... МНгороШат зиит УПпае ЬаЬеп!, сш потеп 
езй АтсерЪого. Нипс та&пШсо е! зрЬшНсНззнпо ЪаЪИи 
шскгЬиш зешс^ие е! сапа ЪагЬа \гепегаЫ1ет 20 тпи 
засга регадеп&т-—У1(И. это писано 1581 г. 25 шля (УШ ка1епс1 
Ац^из!.). См. Бе Киззогиш МозеоуНагит еЬ Таг1агогшп 
геИ&юпе, заспйсиз, г&и пирйагиш ипегит—е фуешз 
зспрйопЪиз. 8р1гае. 1582 аппо. па стр. 237 и 239. и надобно
замЬтитъ, что п р е д ъ  этпыъ временемъ лЬтъ аа 50, имеппо 1530 г., 
былъ страшный пожаръ въ Вильи*, уничтожившш—изъ 3-хъ частей— 
д в*  ч а с т и  всего Вильна и, между прочимъ, (кром* костеловъ) мно
ж е с т в о  ц е р кве й .  См. Ш1по КгазгетсзЫе^о 1. 1. ш ог.стр .
218. Значить, не было-ли ихъ еще бо льш е  тридцати—до пожара?

(**) 8е(1 теШа рагз Еи1епопш еат (1Л1пат) 1асоШ, 
р1иге^ие есс1ез!ае т  еа Вотапае сопярютпЬи*. См.



И это было въ такое время, когда, по выражешю со
временника князя Курбскаго, сильнге силлшизмами и 
софизмами поганскими, акибы рысьими гаку рами, обол- 
че ту злохитростные ш унты  (*), отъ 1569 г. укоренив- 
ппеся въ Вильне, смело стали перекрещивать Русскихъ въ 
свое полувгьрге (**).

Однакожъ, эти самые 1езуиты, и особенно ихъ произве
дете Брестская Ушя (1596 г.) въ течеше XVII и XVIII 
столе-пй успели сделать то, что отъ этихъ 30-ти церквей 
въ Вильне къ Х1Х-му веку осталось только двгь цер
кви (***) нынешняя Троицкая монастырская и Николаевская 
приходская церковь, теперь возобновляемая!!

Впрочемъ, некоторый и изъ сихъ прежнихъ кам<енныхъ 
церквей еще доселчь существуютъ, только въ другомъ виде. 
Именно:

тамъ же—Бе Еиззогит... 8р1гае настр. 226. Это место
переводи неправильно издатели «Собрашя Впльна, Ковна, Трокъ л др.,» напо- 
чатавъ на 57 стр. предисловхя, что въ Вильне с т о л ь к о  же  много  
находится р у с с к и х ъ ,  к а к ъ  и римскихъ церквей.

(*) С к а з а н ,  князя Курбскаго, изд. 2-е Устрялова, 1842 г., въ 
письме сего князя въ Вильно до К у з ь м ы  М а м о н п ч а —стр. 263 
и 264.

(**) Т а м ъ  ж е  въ письме князя Курбскаго до к н я г и н и  Чар- 
тор  ы ж с  к о й —на стр. 277. Стоить заметить и то, что изъ самыхъ 
н о л ь с к н х ъ  писателей—н о п еп ш п х ъ , съ головы до пятокъ пропн- 
танныхъ а н т и р у с с к и  мъ духомъ, некоторые, перебирая о т з ы в ы  
иностраидевъ о ВильнЬ временъ короля Сигизмунда Августа  
(1548—1572 г.) и, встречая у нихъ извесие, что вера восточной цер
кви была верою всего города Вильн а ,—подъ конецъ нехотя сознают
ся, что большинство жителей Вильна въ те времена действительно 
было на стороне восточнаго вероисповедап1я. См. 1УЦпО Кга-

1. 1. 1840 г. на стр. 290.
(***) Въ 1581 г., когда еще 30 церквей было въ вильпе, пынешняя 

Свято-Духовсвая монастырская церковь, какъ еще по существовав-
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1) Церковь каменная Пятницкая. О ней упоминается въ 
«посольстве» ордена Крестоносцевъ къ великому князю Оль- 
герду въ 1357 г. подъ греческимъ ея назвашемъ— св. Па- 
раскевы (т. с. Пятницы) (*). Основаше ея приписывается пер
вой жене Ольгерда Марш (**), княжне Витебской, которая
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шая тогда, по посчитана. Во время спора ушатскаго митрополита Гав- 
ршла Коленды съ Виленскимъ магистратомъ, въ 1671 г., въ Впльне от
правлялось богослужеше только въ пяти церквахъ: Пречистенской, 
Пятнпцкой, Николаевской (перенес, мощей), Троицкой (монастырской) 
и Свято-Духовской (монастырской; нынешняя Свято—Духовская  
монастырская церковь—сперва дерсвяппая, посл'Ь каменная,—по при- 
веллегш короля Сигпзмупда Ш-го 1592 г., начата постройкою въ 1596 г. 
См. Апокрисисъ, Филалета. Вильно. 1597 г. ч. IV . розд. 9-й); изъ нихъ 
первыя 4 ушатсшя; Воскресенская  стояла въ запуст^ши; отъ нро- 
чихъ церквей были известны только м е с т а .

(*) Подлинникъ хранится въ Кеннгсбергскомъ архиве. К о п ш  
сего оппсашя посольства нн^дъ у себя Нарбутъ—сочинитель «1)216*
ютс Хаго<1и см. У. стр. 237. и 1. VII,
въ присавл. стр. 168.

(**) И это весьма вероятно, на основанш описашя сей церкви 
въ означенном/, посольстве ордена Крестоносцевъ, где церковь эта наз
вана придворною. Но то уже чистая нелепость, какая только могла 
придтп польскому кзендзу—повЬжде и недоброжелателю руссицизма, что 
будто эта церковь, въ нростор-Ьчш называемая пятенкою, получила 
свое пазвате отъ жрецовъ дптовско-языческаго бога Рагутиса (иначе 
называемаго Бублнсъ или Бубулпсъ,—въ роде Еллинскаго Бахуса)—жре
цовъ, называемых!, иетиннки или но тип  икай,  т. е. жрецовъ распутс
тва. (Этотъ ксепдзт. даже и тутъ, очевидно, хогЬлт, кольпуть Русскихъ, 
употребит, для этихъ жрецовъ въ польской своей речи русское наз
вание и о и о въ, употребляемое поляками всегда, кахъ бранное слово...). 
Рукописью сего ксепдза (писалъ 1649—1669 г.) руководствовался въ
своей исторш и Оеодоръ Нарбутъ (см. 1)21е1е ^ Г О (1 и  Ш в т Ы е ^ О  
1. 1. стр. 281 п 1. VII, прио. 168), такъ же объясняя наз-
ваше церкви—П ятен  к и, не зная того, что у насъ на Руси такихъ 
Пятенокъ или Иятпнцкихъ церквей много было по разнымъ м^стамъ—и 
въ Витебске и Полоцке, и НовогрудкЬ, и Дубне, и Острог!), и Слуцк*, п 
Бреста, и Владимире Волынскомъ, где вопсе по: тал и лптовскаго Рагу- 
тиса, ни ого иетиникаевъ.



я погребена (предь 1349 г., когда Ольгердъ взялъ вторую 
жену Ул1ашю— Тверскую) въ сей церкви (*). Сг различными 
по времени перерывами, богослужеше совершалось въ сей цер
кви до обрушешя ея свода въ 1796 г. (**) Съ того вре
мени она и доселе стояла въ запусгбнш на главной улице 
около дома Махнаура. Видь стенъ сеи церкви въ рисунке 
помещенъ въ «собраши древнихъ грамотъ и актовъ городовъ 
Вильна, Ковна, Трокъ и др.,» напечатанномъ въ Вильне 1843 г.

2) Каведральная (каменная) церковь шевскихъ митро- 
политовъ (русско-литовскихъ) въ Вильне— Успешя Пресвятыя 
Богородицы. Время построешя сеи церкви неизвестно; по 
несомненно, что существовашемъ своимъ она одолжена литов
скому великому князю Ольгерду (1342— 1377 г.). Предъ 
смертдо своею, обращенный въ православ’ю (***) второю сво
ею женою Ул1яшею Александровною (дочерью Тверскаго князя 
Александра Михаиловича) подъ именемъ Александра, и за 
гемъ постриженный въ схиму съ именемъ Алексгя Ольгердъ
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(*) См. ШгегипЫ 1 Еогзкаазаша паиксте.1 .22-1841 
г. стр. 38.

(**) См. тамъ же.

(***) И звестный  польсти историкъ Стрыйвовсшй, канонпкъ Жму- 
дешй, основываясь на сказашяхъ разныхъ летописей, пишетъ, что 
Ольгердъ еще при жизни отца своего Гедимина принялъ православное 
крещете—ради жены своей, Витебской княжны,—и построплъ пъ 
Витебске две церкви: въ нижнемъ замке—Благовещенскую, (доссле 
существующую и отданную единоверцамъ) и—другую за ручьемъ Духов- 
скую, (где после былъ женскш Монастырь). Стрыйковскш пишетъ также, 
что онъ въ 1573 г. самъ лично видЬлъ отъ древнихъ лЬтъ сохрапив- 
пййся портретъ Ольгерда и жепы его въ церкви ворхняго замка 
въ Витебске См. 1-е его изд. 1582 г. на стр. 424 и 461,
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погребена быль въ сей церкви (*). Въ этой же церкви была 
после погребена и сама супруга его, великая княгиня Ул1а- 
шя (**) Александровна. Въ конце XV в.— именно 1495 г.

(*  ) Ш деегипЫ 1 гогйгяазаш а паико\уе. Ь. 22 .1 8 4 1  г.
СТ|). 86. —Бантйе въ своей псторш Польскаго государства также говорить, 
что Ольгердъ убЬжденъ супругою своею къ принятию крещен1я но 
греческому обряду. См. перев. сей Истор. П. Т. СПБ. 1830 г. т. 1. 
стр. 311.—Въ Истор. Госуд. Росс. Карамзина, изд. 4-е. 1834 г. т. V  
въ примеч. 44. па стр. 7-й, приводятся самыя слова летописи о кро- 
щеп1п и иострижетпп въ схиму Ольгерда, о смерти и зат’Ьмъ— 
далг1;с пишется: «и положиша гЬло его въ церкви « И р е с в я т ы я  Бого
родицы (въ Вильн*), юже самъ созда. Посемъ же супружница 
его 1ул1ашя преставпся, и въ то й ж е церкви п о г р о б о ш а т Ь л о 
оя.»

(**) 1810 г., при переделке сей церкви па анатомически  
т е а тр ъ  (объ этомъ сказано будетъ пиже), рабочими была найдона 
плита  (или гробовая доска) съ русс кою  надписью. Антоипг  
Марцниовскш (известный въ свое время издатель Т)7ЛС11шка \УПеП 
8к1е^О 11 К ш 7 е г а  Ш е\у1пе#о ), собиратель и зпатокъ древностей 
Вильна, тогда же прочиталъ сш надпись такъ: «здЬсь погребено тело 
Узнаны Ольгердовой, княжны Тверской, великой княгини «Литовской». 
Плиту эту въ то вреия взялъ къ себе декапъ  «факультет. моралышхъ 
и нолитпчеекпхъ наукъ», а после и ректоръ бывшаго Виленскаго 
университета Малевск1н. Где теперь эта въ собственномъ смыслЬ— 
драгоценная плита,-неизвестно. Ом. ШгегипЫ 1 Г021г2а8аП1а
паикотсе— 1.22 . Ш п о .  1841 стр . 44 . сн. Собр. грам. н акт.
городовъ Впльна, Ковна, Трокъ н др.—нредисл. стр. 62.

Нарбутъ,— Б и е 1 е  Ш т .  Ш е т у в к . I, V. на стр . 502-й),—
на основашн выписки изъ Степенной кннгп у К а р ам зи н а  (Истор. 
Госуд. Росс. изд. 4-е 1834 г. т. У. нрииеч. 232 на стр. 37-й), относить 
см ерть сей второй супруги Ольгерда къ 1392-му г. Но что онъ 
нишотъ о погребен!» ея въ К1еве, то это прямо опровергается летоиис- 
нымъ сказашемъ, п11Иводоппымъ у Карамзина же,—о смерти и погребе
ны княгини Уианш Ольгердовой въ Вильне (см. выше). Нарбутъ—на 
указаиныхъ также основашяхъ—утверждаетъ, что по стараиш сей 
княгини Ул1ян 1н Ольгердовой самъ зпамепитый Витовтъ, волнкш 
князь литовскш, обращенъ былъ въ православную веру съ именомъ
юр!я. См. Т)7ле\е Каго(1и Ш е т с з к  I. V. на стр. 381 и 382-й,



15 Февраля, въ неделю о блудномъ сыне, прйхавшп изъ Мос
квы въ Вильно, первое пршде княжна великая Елена къ 
церкви Пречисмыя Богоридщи нашего греческаго закона 
и ту  тлебни птиа, и пойде оттуду къ вттангю  (*) 
съ великимъ княземъ Литовскимъ, въ последствш и королемъ 
польскимъ— Александромъ Казюировичемъ. Въ сей же церкви 
эта первая пзъ русскаго царствующаго дома польская 
королева (хотя фэнлтизмъ латинства не допустилъ ее до коро- 
новашя), по смерти своей 1513 г .января , похоронена (**)митро- 
политомъ Виленскимъ Госифомъ Солтаномъ, зав1>щавъ въ сгю 
церковь величайшую драгоценность чудотворную икону Бо
жьей Матери Одтитрги, почитаемую за произведете св. 
евангелиста Луки (***).

(*) Новгородск. 4-я летопись. См. полн. собр. русскихъ летописей. 
т- IV . Спб. 1848 г. на стр. 165. Доброд’Ьтелямъ и првкраснымъ качесг- 
вамъ ума и сердца сей дочери великаго нашего 1оанпа Васильевича 
Ш-го (славнаго у насъ освобождетемъ отечества отъ татарскаго ига и 
собрашемъ всей Руси нодъ знамя единодержавия) отдаютъ справед
ливость сами Поляки. Вдали отъ родины, несчастная въ супружестве, 
преследуемая за свою веру, Елена 1оаиновиа осталась верною родному 
православно до самой смерти. См. Ш1пО— 0(1 р0С2а!к0\У с!о 1750 
токи. 1. КгазгетсзЫе^о 1. 1. 1810 г. на стр. 203. 1. 
Щ; на стр. 149. также ^агЫ й;—Биеле Кагос1и Ше\у- 

4. IX. пж1. 111. подъ 1513 г. на с тр . 75-й.
(**) Акты западн. Росс. т. 2-й 1848 г. докум. 83. стр. НО.

(***) Ко1а1ошс2. 8. М18се1апеа гегиш ас1 а Ы и т  
есс1е81а8<:!сит т .  М. Ш у а т а е  Лисами регИпйит. Ш п ае . 
1650 ап. На СТр. 25. На тойже странице у Кояловича говорится, 
что чудотворная икона С1Я въ пелнкомъ упажепш у Русскихъ,—что при 
переговорах!, о мире 1оанпа Васильевича Грозпаго съ королемъ Снгиз- 
мундоыъ Августомъ, въ 1569 г., русские послы, между прочимъ, требовали 
возвращешя сей чудотворной иконы, обешая—въ замену за нее—осво-
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Современи Брестской \нш (какъ и все русское, такъ и) 
эта церковь стала приходить пъ запустеше. Одаакожъ въ 
1672 г. на плашь (вышеозначенномъ) м ы т  митрополи- 
тальной юрнздики въ Вильне она еще значится подъ сво-

бодить изъ плена 0ому Мацкевича съ 50-ю пленными. Однакожъ икона 
осталась въ Вильне въ тойже каведрадьной церкви. Во время замеша- 
тельствъ отъ Уши, имспновъ1609 г., въ спор* православныхъ съ ушатс- 
кимъ митронолитомъ Поцеемъ о нраве владешя Виленскими церк
вами, когда с вЬ т ск 10 члены главнаго трибунала присудили ихъ 
православным г,, а д у х о в н ы е  (латинсше прелаты) постановили отдать 
ихъ Доцею,-король Сигизмундъ I I I ,  пргёхавшШ тогда въ Вильно, разс- 
мотревъ представленное ему это спорное дело, приказам взять на своо 
имя въ  с е к в е п р ъ  все руссктя церкви и I I  августа тогоже 1609 г. 
чрезъ дворянина Сснковскаго нередалъ ихъ все Яоцею .-Но ещо предъ 
этимъ, иротопопъ каеедральнон Пречистенской церкви Вароо- 
ломей Сатковск1й, именно предвидя такой исходъ дела, забравъ все 
ценное изъ той церкви и самую чудотворную икону Богоматери  
перенесъ въ Николаевскую (ту самую, что теперь «комитета* возобнов
ляете) церковь, которую, во чтобы ни стало, решился пе отдавать Поцею. 
Разумеется, онъ должень былъ, однакоже, уступить силе;_н Никола
евская церковь со всеми сокровищами каоедральной церкви и съ тою 
чудотворною пкопою также перешла въ ведете Ноцея. 0 л
Ьгша 1 ш т е т е  ро8*ерко\у шек!огусЬ око1о сег1Ы Кие&сЬ 
и ’ПепйЫск г ока 1608 и 1609, въ КоясЬ 7 (редкая бро-
шура эта напечатала въ IV  д. безъ означешя счета листовъ и стра- 
ницъ).-Чудотворная икона Богоматери, видно, тогдаже перенесена изъ 
Николаевской церкви къ Базил1анамъ-въ Троицкую монастырскую 
церковь: потому что Кояловичъ въ своихъ .  Ш в с е к п е а  ». раскшвъ о 
покушенш на жизнь Иоцея въ 1609 г. (именно И  августа после полудня 
когда онъ возвращался въ свой домъ изъ осмотра отданной ем у Нико
лаевской церкви), далее наиисалъ и то, что отрубленные отъ его 
руки два пальца вместе съ кольцомъ Поцен иовесилъ на топ , 
чудотворный образъ богоматери въ Троицкой церкви, въ па
мять сего события. См. М18се1апеа. 8с1штаЙ8 #гаесоВи881 
рго̂ ге88И8. 1650 ап. стр. о4. АгйсиЬз ргаослзоз сит 
аппи1оа(1 ппа^тет запсйззнпае Пг&Ьпз 111 4етр1о 88
Тпт1а118 ар р еш Ш - — Съ того времени и доселЬ чудотворная 
та икона^ находится въ Троицкой монастырской церкви (на обык 
новенномъ месте наместпой иконы) иротивъ леваго клироса,
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пмъ именемъ (съ колокольнею и митрополичьими домами въ 
одномъ довольно обтирномъ дворе); даже и улица, при ко
торой стоитъ она, продолжаетъ еще называться Пречистен
скою (*).

Служеше въ ней, съ разными перерывами, продолжа
лось почти до конца Х У Ш  в. (»*) Но затемъ она при
шла въ запустеше; и 16 мая 1808 г. (***) отдана въ 
вгьдтге бывшаго Вилепскаго университета. который 
съ 13 октября 1815 г., по предварительной переделке, от
крыл ъ въ ней анатомтескгн тестръ (****); а дрсвтя поме
щен!  ̂ прежнихъ мвтрополитовъ обращены въ ветеринарную 
клинику (*****). Даже древнее ш тате  ел изчезло и заме
нилось, въ течете ХУШ в., и до позднейшаго времени въ 
устахъ народа на Спасскую церковь, по близости ел къ

(*) Съ одпоГг стороны ея—(до направленно къ С п а с с  ко Гг Бра-  
и *  что па улпцЬ Савпчь—) стояла каменная Спасская церковь въ 
руинахъ,—съ другой стороны—указано м*Ьсто Е к а т е р и н и н с к о й  
церкви,—а нисколько далЬс—и Покровской церкви, отъ которой тогда 
(въ 1671 г.) еще оставались развалины колокольни каменной, см. въ 
указанномъ п л а н * —въ «собран, акт. и грам. город. Внльны, Ковца и 
Трокъ.*

(* * )  В ъ  И 'ш е г и п к ’а х ъ , ПО псправленш ошибки К р а ш е в с к а г о, 
что будто поел* пожара 1748 г. Спасская  [т. е. П р е ч и с т е н с к а я ]  
и П я т н и ц к а я  церкви пе возобновлялись,—пишется, что еще живы гЪ 
люди, кои хаживали на богослужсшо въ сш дв* церкви, и что ушатеше 
клирики паискаго Алюмната обыкновенно ходил» на богослужен1е вь 
С п а с с к у ю  (т. е. сш  Пречистенскую) церковь^ См. \\ш еГШ 1к1 1.
22.1841 г. стр. 127 и 128. 

(*»*) ом. \\'121египк1 1 гогйггаваша паико\УС. I. 24. 
1\'Ппо. 1843 г. на стр 116 вь прим'Ьч. 

(****) См. \\т121египк1 22. 1841 г. на стр. 220.(***♦*) см< та>1Ъ же на стр. 40 въ примЬч,
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городскимъ Спасским воротамъ (*), ведущимъ - чрезъ 
мостъ на реке Билете  на заречье. По переводе универ
ситета изъ Вильиы въ Шевъ, зданге бившей соборной Пре
чистенской церкви осталось въ казенномъ ведомстве. Въ 
настоящее время, говорятъ, въ сихъ здашяхъ помещается 
кузница и живутъ жиды (**). Вотъ до какой проФанацш 

доведена ш  церковь латинскимъ полонизмомъ!
Думаемъ. что патриотическое чувство всякаго невольно 

возмущается этою проФанащею православной святыни более 
нежели пятивековой, при безмолвш своемъ красноречивой сви
детельницы великихъ собын’й въ единоверной намъ Вильне. 
Думаемъ, что, подобно намъ, всяюй изъ Русскихъ желалъ бы 
возстановлешя сей драгоценной святыни въ подобающемъ ей 
вслелеши, чтобы на будущее время безнаказанно не попирали 
ее изуверы или христоубШцы.

И вотъ, новое у тешете общему всехъ русскихъ иатрю- 
тическему чувству доставилъ Михаилъ Николаевича Муравьевъ!

(*) Слг ворота назывались такъ но ближайшей къ нимъ дров
ней С п а с с к о й  церкви, стоявшей при самой соборной Пречистенской. 
Эта С п а сска я  церковь каменная (и Спасскгя ворота) упоминаются въ 
городскихъ актахъ сщо въ 1505 и 1538 г.; на выигеупомяпутомъ план*  
1672 г. она еще показана существующею—подл* соборпой Пречис
тенской. Во время войнъ, бывшпхъ при корол* Ян* Казнм1р,Ь, церковь 
эта разрушена и никогда уже поел* не возобновлялась, оставнвъ, однако, 
свое назваше ближайшим* городскимъ воротамъ и затерши въ людс
кой пам яти  д аже назваюе соседней соборной Прочистоискон.
См. Шгегипк! 4. 22. стр. 40— 43.

(**) См. «День». 1864 г. № 14, стр. 14. въ стать*: «о распрос
транены св*д*н1й о православныхъ древностяхъ западно-русскаго края». 
НынЬшнпг в идъ здашя соборной Пречистенской церкви въ рисунк* 
помЬщепъ въ «собран!и актоиъ и грамотъ городовъ Вильна, Ковна, 
Трокъ и др.» 1843 г.
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Желанья наган предупреждены: въ газетахъ (Северной поч
те, Северной Пчеле и Московскихъ Вйдомостяхъ) уже опуб
ликовано, что, по распоряжение Михаила Николаевича, и 
Пятницкая и эта соборная Пречистенская церкви въ 
Вильне будутъ возобновлены частш на собранныя деньги, 
а частш на предполагаемый къ сбору— по объявленной под
писке— пожертвовашя.

Остается еще пожелать, чтобы Михаилъ Николаевичь и 
окружаюпие его вл1ятельныя лица обратили свое, возсозндаю- 
гцес внимаше еще на одну изъ прежним, доселе сущес
твующую церковь. Только, правда, безъ указания трудно те
перь узнать ее! Это древняя

3) Церковь (каменная) Воскресенская; церковь сёя неи
звестно когда построена; но въ XVI в. она уже существо
вала (*). На плангъ местъ митрополитальной юриздики 1672 
г, (см. о семъ выше) С1Я церковь показана на томъ самомъ 
месте, где и теперь стоить она, только въ другомъ видгь» 
Оффицгалъ (должность, несколько похожая на прежнихъ 
намгъстнжовъ нашихъ митрополитовъ и епископовъ) униатс
кой митрополш Мокршицкт 20 сентября 1799 г. выхло- 
поталъ разрешеше обратить сгю издавна опущенную церковь

(*) Она обозначена на плаий Пильни—вт. сочнненш Георпя 
Брауна: игЫит ргаешриагит 1о1ди8 типсН (ТЬеаЪгит). 
НЬ. 3. Со1оп. А^прт. аппо 1599 Го1. См. Мгегипю
1 Ко281гга8ата паико\уе I. 24. 1\'Ппо. 1843 г. на стр.
2 И55-Й.— При этой церкви въ 1009 г. былъ нрпходскимъ спящен- 
цикомъ Леоппй  Бобриковичъ, пъ нослЬдстпш—съ 16:)2 но 1635 г.— 
додъ именемъ 1осифа, первый вин с к о т .  учрежден пой тогда правос
лавной Могилевской епарх1и.



на жилой свой домъ; и съ того времени та церковь ос
тается доселе въ такомъ вид-6 какъ жилой домъ Мок- 
ршщкихъ на правомъ углу стеклянной (Шкляной) улицы— 
Фронтономъ къ бульвару, что предъ Ратушею (*).

Дай Богъ, чтобы и это желап1е наше и всЬхъ (не 
колеблясь говоримъ) русскихъ о возстановлент сей Воск
ресенской церкви „было также предупреждено и испол
нено!

Въ заключеше остается намъ всбмъ русскимъ— не
скудными пожертвованиями выразить свое сочувствие къ 
незабвеннымъ заслугамъ Михаила Николаевича Муравьева со
крушителя польской крамолы въ западномъ исконномъ на- 
щемъ крат», и дружно содействовать патрютическимъ его 
усилЁямъ къ возстановлешю (единственныхъ залоговь общаго 
благоденств1я всей Россш) нашей народности, нашего пра
вославия въ ополяченномъ крае! ^

1864 г. лая 9 дня.
г. Вятка.
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(*) См. М гегипИ 1 КогЫгяазаша банкете. 1. 22. 
Ш п о . 1841 г. стр. 14. 16. Любопытствующие тамъ же (на 
стр. 13—17) найдутъ подробности о неизв'Ьстныхъмощахъ, нын*находя
щихся, подъ нмепемъ благословеннаго 1оаниа, въ теперешней 
Николаеве кой церкви, нынЬ возобновляемой «виленскимъ комите- 
томъ».—



Л0М0Н0С0ВСК1Й «ЮБИЛЕЙ» ВЪ Г. ВЯТКЪ.

Незабвенный нашъ Ломоносовъ умеръ въ Петербурге 4 
апреля 1765 года— во второй день, (а не въ третгй, кэкъ 
ошибочно пишется въ «жизнеописанш» его, при «полномъ 
собраши сочинешй его» 2-е издан.— Спб. 1794 на стр. 
XVIII: потому что въ 1765 году Пасха была 3-го апреля.) 
Пасхи. Столтпнт день кончины его въ нынешнемъ году 
пришелся тоже къ Пасху, только въ самый первый день.— 
Предшествовавшее общее бдеше всенощное (и отсюда неволь
ное общее утомлеше) и особенно общее— хрисвапское и об
щее— человеческое «торжество торжествъ» светлаго Воскре- 
сешя Христа Спасителя нашего» пепозволяли торжествен- 
наго заявлешя другнхь чувствъ нашихъ по друтмь какимъ 
либо поводамъ.— Вотъ почему вместо 4-го, въ нашей «бого
спасаемой* Вятке торжество «Ломоносовскаго Юбилея» отло
жено было на 7-е число.— Сего числа— въ пасхальную среду—  
память славнаго нашего Ломоносова отпразднована у насъ та 
кимъ образомъ:

I) После литургш въ каеедральномъ соборе, Его Преос
вященство, преосвященнейплй Агаоангелъ епископъ вятшй 
ислободсшй, по предварительно сделанному имъ распоряжение, 
соборно отслужилъ панихиду со всемъ духовенствомъ горо
да Вятки, въ присутствш большаго стечешя богомольцевъ, 
(обыкновенная- послучаю общаго праздника) увеличеннаго (не
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смотря на дурную погоду того дня: шелъ мокрый снЬгъ съ 
самаго утра почти до вечера) всею здешнею зпатыо и пред
ставителями корпорацШ— военная, гражданская, учебнаго и 
городская в1;домствъ, собственно для участ въ «Ломоносов- 
скомъ Юбилее».

II) Въ 12-ть часовъ— любители отечественная просве
щен! я въ болыиемъ количества собрались въ залу «благород
ная собрашя» на «торжественный актъ»- (Чтобы не было 
давки въ несовсемъ обширной зал!*, впускали только имев- 
шихъ билеты, стоивш1е 50 к. серебромъ), Сей «актъ» от
крытый и кончивппйся «кантатами» изъ сочинешй Ломоносова, 
превосходно пропетыми здешнимъ арх1ерейскимъ хоромъ, со- 
стоялъ изъ чтенгя— 1) утей, 2) отрывковъ— а) изъ сочи- 
ненш Ломоносова, б) изъ жизнеописанш его, в) изъ воспоми- 
нашй о немъ, г) изъ характеристики— ученыхъ тр^довъ его,—  
и 3) стиховъ въ честь и память Ломоносова— этаго великаго 
служителя русской науки и русскаго слова.

С1е «торжественное собраше» любителей отечественная 
просв'Ыцев'ш удостоили своимъ присутств1емъ: Его Преосвяще
н с т в о ,— господ инъ губернаторъ съ супругою,— вице-губерна
тора, }— всЬ председатели палатъ,— жандармсий штабъ-ОФицеръ 

съ супругою,— высшее городское духовенство,— все ученое 
сошше семинарш и гимназш,— высппе изъ гражданъ,— неко
торые изъ чиновниковъ разныхъ ведомствъ,—представители 
воспитанниковъ 1) духовной семинарш, 2 ) губернской гимпа- 

31И 3) воспитанницъ— женская перворазрядная училища съ 
начальницею, 4) училища дЪвицъ духовная званш съ началь
ницею и воспитательницами,— супруги нЪкоторыхъ изъ духов-
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ныхъ лицъ съ дочерьми. «Актъ» сей кончился въ 3-мъ часу 
по полудни.

III) Въ 4-мъ часу начался обедъ—(по подписка: не 
смотря на не большое здешнее общество, участвовавшихъ од
нако въ семъ об’Вд'Ь было бол̂ е девяносто челов'Ькъ).— Духов
ные, военные, гражданше чины, вей зд̂ сь слились въ одну 
семью. Оживленность, свобода, теплое сочувств1е къ родному, 
суждешя и толки о литератур ,̂ о русскихъ дЪятеляхъ, и 
преимущественно о виновник  ̂торжества— незабвепномъ Ломоно- 
сов*— были отличительною принадлежности этого «памятная» 
обЪда.

Посл-Ь тоста за здрав!е Государя Императора, (вс
треченная и сопровождавшаяся единодушными «ура») былъ 
провозглашенъ тостъ въ память а виновника торжества» Миха
ила Васильевича Ломоносова— перваго великаго двигателя рус
ской науки. Самое теплое сочувств1е блестЪло въ глазахъ 
(--очевидно шедшее изъ сердца— ) всЬхъ присутствовавшихъ 
при этомъ дорогомъ имени!!

Иропущаю остальные тосты, вовсе неим'Вя ни обязанности, 
ни нам'6рен1я и претензии городская хроникера. Но не могу 
умолчать, что об'Ъдъ сей закончился истинно-прекраснымъ 
дуьломъ, вполнТ» достойнымъ и знаменитая «виновника тор
жества», и нашей благоговейной памяти объ немъ: задумана 
и съ самымъ живымъ участ!емъ деятельно вебми присутс
твовавшими начата подписка на «сборъ денежныхъ пожер- 
твованШ въ пользу б!)ДВаго какого либо гимназиста— (вят
ской гимназш)» изъ крестьянг, по успЪхамъ и по поведенш 
имеющая быть удостоеннымъ къ поступление въ какой либо
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университетъ. С1ю подписку решено распространить по всей 
губерши.

Такъ кончилось торжество въ * память » о ЛомоносовТ» въ 
нашей Вятке.

Дай Богъ, чтобы вс-Ъ личности— особенно замечательный 
по сделанной въ свое время пользе для нашего отечества—  
всегда вызывали у всехъ насъ живое сочувс/ше, и всякой 
разъ собирали насъ— для обьединшл направлен'м нашей 
деятельности въ пользу отечества!

Помещаем!, здесь речь пижеподписавгиагося, которою 
начался «актъ» въ честь и память Ломоносова.—
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Р^чь въ память М ♦ В . Ломоносова на «торжественномъ 
акгб* въ «благородномъ собраши» г. Вятки 1865 г. апре
ля 7 дня.

Милостивые государи!

4 апреля текущего года ровно сто лЪтъ протекло со дня 
смерти знаменитая нашего соотечественника Михаила Василь
евича Ломоносова. Какъ тогда радостнымъ «Христосъ воск- 
ресе» отечественная Церковь заглушила скорбь свою о разлукЪ 
съ лучшимъ изъ сыповъ своихъ— преждевременно похшцен- 
нымъ могилою: такъ ныть съ тбмъ же всерадостнымъ «Хрис- 
тосъ воскресе» мы въ нашей Деркни ветрЪтили первый сто- 
лгьтнгй юбилеи его.— Благогов^ше къ памяти его же теперь 
собрало насъ и сюда: мы хотимъ— и въ своей средЬ и предъ 
вс'Ьмъ свЪтомъ— торжественно заявить паше искреннее сочув- 
ств!е къ одному изъ первыхъ великихъ двигателей русской 
мысли и жизни въ пред'Блахъ исполинской нашей Имперш.

Для правильности взгляда на предметъ нашей ргчи, прошу 
васъ, милостивые государи, перенестись вашею мыслдо за 150 
лЪтъ назадъ, когда во всЪхъ стих1яхъ государственнаго и 
общественнаго быта нашего Отечества происходила страшная 
ломка,— когда гешй великаго Петра безпощадно громилъ у 
насъ все старое, чрезъ иностранцевъ знакомя нашихъ нред- 
ковъ съ западною цивилизащею,— но когда по разнымъ при-



чинамъ и особенно по привязанности къ старине, почти вез
де, особенно же въ отдаленныхъ отъ центра пределахъ, все 
оставалось какъ было, и глохло по прежнему.

Въ это— время въ холодиомъ и пустынномъ краю самаго 
негостепршмнаго нашего севера— въ одной изъ деревень тепе
решней Архангельской губерши— въ крестьянскомъ семействе 
рыбака родился (*) славный нашъ Ломоносовъ.—

Милостивые государи! Ныть мы— можно сказать— все 
съ молокомъ матернимъ, съ самымъ воздухомъ, окружающимъ 
насъ, получаемъ и охоту и побужденге къ науке, къ само
образование.-И— теперь— почти у всякаго— подъ руками ты
сячи средствъ къ удовлетворевш этой благородной жажды, къ 
достиженно этой высокой цели.— Не то было тогда! Глушь 
и дичь встретили Ломоносова— младенца; та же глушь и 
дичь окружали Ломоносова —отрока и юношу.

Не смотря на то, что еще съ 40 летняго возраста (**) 
своего онъ постоянно долженъ былъ разделять нелеше труды 
отца своего по рыболовству. Ломоносовъ— при первыхъ про- 
блескахъ сознательной жизни— самъ собою почувствовалъ охоту 
къ ученш.
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(*) И на памятник*, воздвигнутомъ пъ петербургской Александр 
роневской лаврена могиле Ломоносова, вскоре по смерти его, гра- 
фомъ М. В о р о н ц о в ы м и  и въ жнзпеонисагпяхъ его при московскомъ 
(архимандрита Дамаск пн а) 1778 года п петербургскомъ 2-мъ 1794 года 
—издашяхъ, не говоря уже о позднейшихъ, вездЪ указывается годъ  
рожден1я Ломоносова—1 711-й.

(**) См. Словарь русск. светск. писателей—митрополита Евге 
ния. Моек а 1845 г. т. 2. стр. 13.



УченШ!—Но чему и отъ кого было тогда учиться— въ 
такой глуши?— Приходшй дьячекъ (*) былъ первымъ про- 
фессоромъ одного изъ первыхъ русскаго нашего академика;— 
церковный книги и— случайно попавнпяся— славянская грам
матика Смотрицкаго и ариеметика Магницкаго—были первымъ 
академическимъ курсомъ одного изъ патр1арховъ русской 
науки.

Да и изъ-за этихъ крохъ учебной премудрости онъ еще 
долженъ былъ вытерпеть гонеше отъ евоей мачихи и роднаго 
отца!! (**)

Но— силою своей не— юношеской воли и необыкновен- 
ныхъ дарований, онъ отъ этой борьбы съ препятств1ями не
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(*) И у митрополита Е в г е ю я —въ его Словар* св*тск. писат, 
«т. '2. стр, 13 («чувствуя въ себ* природную склонность кь учешю, ха- 
«живалъ онъ еъ  п р и х о д с к о м у  д ь я ч к у  п у него выучился читать и 
писать*..),—и у п о л е в а г о  Никол, въ его Очеркатъ русск. словесе. 
«Спб. 1839 г. стр. 241 («онъ—Ломоносовъ идетъ туда, где «датинскШ 
яаыкъ» откроетъ ему тайны премудрости, гд* «много кнпгъ» по словамъ 
«дьячка, его учителя грамот!.»), пеговоря уже о Греч* п Плаксин* 
ц другпхъ, первымъ учитителемъ Ломоносова грамот* показывается прп- 
ходск1й дьячекъ. То, что въ Русской Христомат. А. Ф и л о п о в а  Спб. 
1863 г. на стр. 522 говорится, что Ломоносовъ учился будто у свящ ен
ника (а въ выпоек* написано даже у дьякона)—должно считать ошиб
кою. Вообще сказанпоо о Ломоносов* въ этой хрпстоматш паполнено не
точностями.

(**) «Им*ючп отца, хотя по натур* добраго челов*ка, однако 
«въ крайнемъ иев*жеств* воспитаннаго, и злую и завистливую ма- 
«чиху, которая всячески старалась произвести гп*въ въ отд* моемъ, 
«представляя, что я всегда сижу по пустому за книгами. Для того 
«многократно я прпнужденъ былъ читать и учится, чему возможно было, 
«въ уединенныхъ и нустыпныхъ мЬстахъ и тсрп*ть стужу и голодъ, 
«пока я ушелъ въ Спассшя школы» [т. е. въ Уаиконоспасскую акаде
мию]. См. сочин. Ломоносов, издан. А. Смирдина. Спб. 1847. въ 
письм* самаго Ломоносова—къ И. И. Шувалову на стр. 666 и 667.
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только не ослабеть, но окрепъ въ своемъ стремленш къ са
мообразованию,— да?ке успелъ выбиться изъ— подъ гнета окру
жавшей его невежественной среды.

Не изъ-за карьеры въ перспективе,— не по увлеченш 
идеалами (о которыхъ онъ и поняш не могъ миеть), а по 
чистой любви къ ученш, онъ съ удивитедьпымъ самоотвер- 
жешемъ бросилъ свою родину, всегда дорогую и самымъ нс- 
развитымъ людямъ,— б'езь всякихъ средствъ къ самосос- 
тоятельной жизни убгъжалъ изъ подъ крова родительская до
ма— въ Москву, средоточхе тогдашняя нашего нросвШцешя, 
хотя— правду сказать —весьма скудная.— Славяио-греко-латин- 
ская духовная академ1я съ отемескимъ снисхождешемъ и 
любовно прштила 17-ти летняя философа— беглеца,— научи
ла его всему, чему сама умела,— и— разумеется— не удовле- 
творивъ паренш выспренняя ума его—сделала однакожъ истин
но—доброе дело, окрыливъ молодой его талантъ и обративъ на 
него внимаше петербургской академии наукъ (*).

И вотъ Ломоносовъ— у источника высшей тогдашней 
мудрости!— Но не удовольствовавшись и тутъ,— по желашю

(*) Въ Москве Домопосовъ учился 1728—1733 гг.; въ 1734 г. ез
дил ь вг, Шовъ—для обучешя философш, Физике и математике и—съ 
нсудов0льств1031ъ отъ тамошней схоластики возвратился въ Москву; 
въ 1735 г. пришло требовашс изъ петербургской академш наукъ о вы
сидке лучишхъ воспитанниковъ. Ломоносовъ уп р о с и л  ъ и ректора и 
префекта—послать ого въ Петербургу—при помощи арххснискоаа 0 с о- 
ф а н а  Прокол  о в пч а действительно Ломоносовъ достигъ желаемаго, 
быль посланъ въ академш наукъ и ном'Ьщеиъ въ академическую гимна- 
зш. См. полн. собр. соч. Ломонос, съ его жизиооинсашомь. 2 изд. 
Спбургъ. 1794 г. въ IV  д. на о#гр. V II и V III и въ примечашяхъ на 
сихъ страницахъ.



его, онъ посланъ за границу;— (*) тамъ слушалъ лекцш тог- 
дашнихъ европейскихъ знаменитостей, вполне усвоилг лучила 
по тогдашнему системы въ обширной СФере разнообразных!, 
наукъ, выказавъ решительную наклонность къ наукамъ естес- 
твеннымъ и особенно— къ Физике, химш и минералопи.

Чрезъ три года, по домашнимъ обстоятельствам^ не 
получая изъ академш денегъ па содержаше (** ), онъ не мои» 
долее оставаться за границею и возвратился въ Петербургъ—  
съ богатейшимъ занасомъ многостороннихъ свЪдЪшй въ нау
ке и жизни.

Мнопе даже въ наши времена этимъ обыкновенно закан
чивают труды своего воспиташя и самообразования, отдавая 
последующее время такимъ занялямъ, который часто идутъ въ 
разрезъ съ ире?кнею научною ихъ деятельности, или оио-

(*) Ы и т р о п о л и г ъ Е  в г с н 1 к иишехъ: «по п е п асы  т я с ь гим
назическими (при академш) лекщями, (Ломоносовъ) объявилъ потомъ 
желагпе, для усовершешя своихъ знашЁ, ехать въ чужестранный учи
лища. См. его Словарь св^тск. русск. писат. т. 2. стр. 16. Въ от
рывке изъ ироэкта (Ломоносова) о исправленш академш, между про
чил ъ, говорится, что Ломоносовъ съ Вииоградовымъ и Рснзеромъ опре
делены были кабинетскнмъ указомъ 1736 г, марта 18 дня учи- 
т ься за моремъ. См. соч. Ломоносова изд. Смирдина. 1847 г. т. 1. на 
стр. 747; но далЬе—на 748 стр. прибавлено: «оные три студента при
нуждены были жить въ  С. Петербурге съ 19 марта до половины 
сентября за темъ, что  денегъ на дорогу долго ждали...и далее 
—въ осень глухую на море едва не потонули.» *

(**) в ъ Марбурге, где онъ слушалъ лекцш известнаго философа 
Вольфа, онъ иолюбилъ дочь своего хозяина (у котораго нанпмадъ квар
тиру) иортнаго—Ц ил их а (см. въ сочин. Ломоносова изд. С м и р д и н а  
—на стр. 787 упоминается ш у р и н ъ  Ломоносова Ив. Цилихъ) и тайно 
«на ней женился. Въ хозяйственномъ отношении терпелъ великую 
«нужду за удержкою жалованья,  и, живучи въ долгъ и беручи 
«деньги въ процентъ, велик1е понесъ убытки...Въ такихъ обе* 
«тоягельсгвахъ иринуждень быль Ломоиосоиъ искать случая въ Рос-
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чивъ, какъ говорится, на лаврахъ незадумываясь предаются 
дремот!» окружающей ихъ посредственности, или же подъ 
шпяшемъ различныхъ увлечешй, теряясь въ водовороте жиз
ни, сов семъ погибаютъ и для науки я для жизни.

Ломоносовъ былъ человекъ совсемъ другаго закала (*);
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«сш возвратиться, и по ирошеиш опаго, а по ордеру академш пре
зидента фонъ-Бреверна въ С.—Петербург» пргЬхалъ... (На дорог* изъ 
Марбурга завербоваппый въ ируссюе солдаты,—только б*гствомъ спасся 
пзъ казармы и крепости.) Зд*сь узналъ уже, что деньги на содержаше 
его регулярио получались акадеьпею пзъ статс-конторы: между т*мъ 
Ломоносову не высылали ихъ. Поэтому онъ и восклицаотъ: «чудноо д*ло! 
«Я былъ въ одпо время три года зд*сь (т. о. въ С. Петербург*) и за 
моремъ вдругъ!» См. соч. Ломоносова. Изд. Смирдина. на стр. 748 и 
7ч9... Ломоносовъ прйхалъ въ Петербургъ въ копц* 1741 года; значить, 
оиъ въ показанномъ м*ст*, три года счптаотъ собствепио учешя сво
его за границею; 4*й же годъ ирошелъ у него—въ начал* (отъ марта до 
сентября 1736 г.) въ ожиданш депегъ, а въ копц*—(съ веспы по октя
брь 1741 года) въ лриключешяхъ бегства его изъ Марбурга'къ голланд
скому нашему посланнику Головкину, а отъ него въ Амстердаму откуда 
моремъ уЬхалъ въ Россш. См. подробнее о семъ въ жизнеопис. Ломо
носова—при полиомъ собрашл сочинепш его—т. 1. 2-е изд. въ IV  д.
*794 г. на стран. X —Х Ш .

(*) «Высочайшая щ ед р о та  несравнспныя монархини нашея, 
«которую я вашимъ оточескимъ иредстатольствомъ пм*ю (писалъ онъ 
«къ И. И. Шувалову 1753 г. мая 10 дня) м о ж е т ъ  ли м е н я  о твести  
«отъ люблеюя и отъ усерД1я къ паукамъ, когда меня крайняя  
«б*дность, которую я для наукъ торп*лъ добровольно, отвратить не 
«ум*ла.» Въдругомъ нисьм* отъ 31 мая того же 1753 къ тому же онъ 
писалъ: выразивъ свое удовольств1е, что Шуваловъ убедился паконецъ въ 
томъ, что Ломоносовъ никогда пс оставптъ паукъ, далЬе продолжалъ:
«въ разеужденш другнхъ неимею л никакого особливаго удивлошя, за 
«темъ, что они им*ютъ приы*ры въ и*которыхъ людяхъ, которые 
«только лишь себ* путь къ счастш учешемъ отворили, въ тотъ часъ къ 
«дальн*йшому нропехождешю д р у Н я  дороги  приняли и способы 
«взыскали, а науки почти совс*мъ оставили, нм*я у себя натро- 
«повъ, которые у нихъ наукъ мало или ничего не спрашнваютъ, н, не 
«какъ Ваше Пр-тг.о въ разеужденш меня д*лъ требуете, довольствуясь 
«только одн*мъ ихъ им еп емъ. Въ номннутыхъ о с т а в и в ш и х ъ в ъ 
♦своемъ с ч а с т 1 и учен1е  людяхъ весьма ясно вид*ть можно, что



онъ никогда не хогблъ котишь своего курса наукъ. тБмъ 
менее мечталъ о лаврахъ. Онъ учился для того, чтобы 
учиться. чтобы, если можно, все науки пересадить на рус
скую почву. На науку онъ смотрелъ, какъ на открытую для 
всехъ общечеловеческую сокровищницу, куда всяшй по силамъ 
долженъ влагать свою лепту и откуда всякий вправп> почер
пать, сколько сможетъ...—

Этимъ объясняется и то явлеше въ ученой жизни Ломо
носова, что онъ самъ «плоть отъ плоти» русскаго народа— не 
былъ однакожъ •руссоманомъ» въ известномъ зпаченш этого 
слова...

Вполне отдавая должную справедливость успехамъ евро
пейской цивилизации, и зъ го же время совершенно убеж
денный въ необходимости чисторусскаго образовашя, онъ ис- 
калъ и для того входилъ въ связи съ чужеземцами и луч— 
шихъ изъ нихъ впоследсгвш рекомендуя къ вызову на рус
скую службу («}, неутомимо отвсюду собиралъ и смело заим- 
ствовалъ все полезное, все лучшее у инострапцевъ.

«они только одно почти знаютъ, что въ малол$тств'Ь изъ—подъ лозы выу- 
«чилпсь, а б у д у ч и  въ  с в о е й  влас ти ,  п о ч т и  н и к а к о г о  знания  
«больше не п р и с о в о к у п и л и .  Я  н а п р о т и в ! »  того..» См.Сми- 
рд и неко е  изд. сочин. Ломоносова т. 1. 1847 г. стр. 66У и 660. А въ 
нисьм$ того же къ тому лее 1755 1. 4 генваря видно, что Ломоносовъ 
отказавшись отъ обыкновенные св'Ътскихъ времяпренровождешй, с ч н- 
талъ  для себя въ ученыхъ трудахъ своихъ о тдо хн о вен 1 е мъ иоре- 
«мЬну  з а н я т 1 й н а у ч н ы х ъ :  «уповаю, что и мнъ н а у с п о к о е н 1 е  
«и на сочинеше РоссШской исторш и на украшение Россшскаго слова, 
«полагая, позволено будетъ въ день  н и с к о л ь к о "  ч а с о в ъ  времени, 
«чтобы ихъ в м е с т о  б иль яр  у уиотребнть на ф и з и ч е с к и е  и хи- 
«мичсск1е  опыты,  которые мнЬ не токмо отменою матерш вместо 
«о аба вы, но и движешемъ вместо лекарства служить им’Ьютъ...» См. 
*гамъ же на стр. 662.

(*) См. вь С м ирд н н ском ъ издаедн соч. Ломоносова г. 1. письмо



Но этотъ процесса въ немъ не былъ однимъ механпчес- 
кимъ трудомъ, отъ того не вышелъ слепымъ «нодражашемъ». 
Все, заимствованное у чужихъ, силою самороднаго его гешя—- 
нереработывалось въ немъ въ его собственную, «плоть и кровь •
и являлось своеобразными мыслями и самостоятельнымь 
взглядомъ на вещи.

Отраднее всего, что чужеземная наука не смогла изгла
дите въ немъ стих]й народности. Во всехъ разнообраз
ным трудахъ своихъ Ломоносовъ везде является русскимъ, 
везде патрготомъ въ самомъ благородномъ значенш этого 
слова. II ни зависть и злоба своихъ и чужихъ, ни матер1а- 
льныя его собственный лишешя, ничто но было въ силахъ 
остановить кипучей его деятельности; самыя трудности, вст
речаемый имъ при передаче выработанныхъ имъ идей рус
скою, дотоле еще невозделанною, речью, только поддерживали 
и усиливали его энергш.

Въ громадной СФере русскаго образовала, научно еще 
пепочатаго, онъ смело пересоздавалъ что было лучшаго изъ 
стараго, и еще смелее творилъ все вновь.

Не перечисляю всехъ ученыхъ занятой, нроактовъ, мно- 
гочисленныхъ сочинешй Ломоносова, безъ иреувсличешя ска
жу— только гешемъ своимъ завоевавшаго себе место между 
все— нерусскими членами русской и даже стокгольмской и

къ Миллеру 1754 г. мая 7 дня па стр. 697—700. Письмо его же къ И, 
И. Шувалову 1754 г. декабря 30 дня. См. тамъ же на стр. 679 и 680. 
Нов^стна такжо д р у ж б а  Ломоносова съ н4>мдемъ Рихмапомъ—этимъ 
мученикомъ науки, во время онытовъ надъ электричеством!,—убитымъ 
громомъ. См. о семъ въ ннсьмЬ къ И. И. Шувалову отъ 1753 г. 2$ 
тл я —тамъ же на стр. 670—672.
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болонской академгё наукъ. — Но не могу не припомнить здесь, 
что русск!й кресмьянинъ академикь былъ творцомъ пер
вой русской грамматики, первой русской риторики, первой 
русской исторш.

И это было въ такую пору, когда тотъ же путь, по 
которому шелъ нашъ Ломоносовъ, могъ вывести на сцену 
гогдашняго нашего ученаго света только какого нибудь пи
саку «профессора рошйскаго краснореч1я», творца преслову
той а Тилемахиды». пршбретшаго у насъ такую жалкую 
известность, не смотря на всю его вовсе нежалкую уче
ность!!—

При всей своей даровитости, не могши отрешиться отъ 
ложнаго классицизма, который тогда былъ безъ апелляцион
ным!. деспотомъ всего пишущаго мгра, Лошоноюиъ однакожъ 
уберегся отъ мертвящаго педантизма общаго тогда ш ни мъ 
ученымт,.

Вопросы, всегда заиишвппс патриотическую душу его и 
дававгше намравлев1е мысллмъ его и за границей (*) и дома, 
и за книгою и на службе, были самаго жизпеннаго свой
ства. Наука, отечество, вера, вотъ источникъ всехъ его 
вдохноиешп!— М|ръ явленШ изъ окружавшей его действитель
ности сложился въ Ломоносове самымъ практичес-

(*) Ж  и пой ключъ творческой деятельности Ломоносова пробивался 
и изъ—иодъ скучпыхъ запятш ею сухими пауками—физики, химш и 
мипералогш.—Блестящимъ доказательством ь этого служатъ—и необыкно
венная въ (тогдашнее время польско-славяно-дерконной нашей словес
ности!!..) его ода на победу пашу надъ Турками и Татарами и на взя
тие Хотина, и—его «разсуждеше» о п р а в п л а х ъ  р о с с х й с к а г о  
с т и х о т в о р с т в а , —присланный нмъ из.ъ-заграницы въ  1 739 году 
—въ Нетербургъ на имя Корфа, президента академш наукъ. См. Смир- 
динское издаше соч. Ломоносова—т. 1. стран. 35—44, 437— 448.
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кимъ образомъ, и, проникаясь природною теплотою его 
души, обнаруживался для другихъ подъ руководствомъ одной 
идеи—общей пользы. Въ одномъ изъ сочиненш своихъ (*), 
«адресованномъ» къ знаменитому меценату Ивану Ивановичу 
Шувалову, онъ самъ сгруппировалъ эти мысли какъ плодъ 
разновременныхъ его наблюдев1й въ следукщя восемь главъ: 
«1) о размножепш и сохраненж россШскаго народа; 2) о 
«истребленш праздности; 3) о исправлен!и нравовъ и о боль- 
«шемъ народа просвещена; \) о исправленш земледел1я; 5) 
«о иснравлеши и размножеши ремесленныхъ делъ и худо- 
«жоствъ; 6) о лучшихъ пользахъ купечества; 7) о лучшей госу
дарственной эконом 1 и и 8) о сохранена военнаго нскуства во 
«время долговременнаго мира».

Въ некоторыхъ изъ писемъ Ломоносова къ Шувалову и 
другимъ, новидимому, слышится явное нерасположенге его къ 
иностранцам», захиагившимъ въ свои руки веб выгодный 
места у насъ на службе. Но въ техъ же письмахъ можно 
найти и опровержеше этого допущетя.

Если действительно онъ резко отзывался о какихъ нибудь 
Шумахерахъ, Байерах», Миллерахъ, Таубертахъ: то 
не за то, что они были иностранцы; а за то, что, состоя на 
русской службе, пренебрегали руссшй языкъ и все русское,— за

(+) См. См ир дине кое изд. ого сочиненш т. 1. па стр. 631 — 
654. «Разбирая свои сочинешя, такъ онъ начинаете означенное свое 
«нослате къ И. И. Шувалову, нашелъ я с т а р и я  з а п и с к и  моихъ  
«м ы с л е и и р о с т и раю щ и х с я к ъ и р и р а щ е и 1 ю обще й и о л ь- 
<зы.... Все оныя по развымъ временамъ замеченный порознь мысли,
«подведены быть могутъ подъ сл'Ьдующ]я главы:» и ироч.... Все мысли
Ломоносова однЬ такъ, друг!Я нисколько иначе, одне вскоре, друпя 
вносле ДСТВ1И осуществлены на самомъ д];ле нашимъ правительствомь,



N

то, что произвели величайпле безпорядки въ самой акаде
мш (* ) ,  препятствовали образованно «россШскаго юношес
тва (** ), за то, что не доброхотствуя Рош и (* * * ), распро
страняли о ней за границею оскорбительные отзывы (* * * * ) ,—  
больше всего высматривая пятна на одеждт россшскаго 
тгьла, проходя многгя псттныя его украшетя»(*****).

Изъ любви къ своему отечеству и правде, не я*адя нЪкоторыхъ 
иностранцевъ, Ломоносовъ также безпощадно клеймилъ и сво
ихъ родичей русскихъ— извЪстныхъ Тредьяковскихъ, Сума
роковыхь и Тепловыхъ, когда они изъ-за себялюб1я и мелоч
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(*) «ВсЪхъ безпорядковъ», пнсалъ Ломопосовъ въ своемъ н р о з к т Ъ  
о н с п р а в  л о н 1 И академ !И ,  «ни моя память, ниже ихъ множество 
представить иозволяетъ обстоятельпо...» См. См и рд и н еко е  изд. его 
сочинешй т. 1. стр. 745—749.

(**) «Где Т а у б е р т ъ . . .  тутъ'ужасныяостановки... Можно науки 
«иоверить лучше двумъ росаянамъ... Довозьио и такъ н н о з с м ц ы р о с -  
«с 1 й с к о м у ю н о ш е с т в у  педоброхотствомъ въ ироисхожденш и р е- 
« п я т с т в о в а л  и.» См. тамъ лее-на стр. 750. «Съ н а ч а л а  а к а д о м 1 и 
« н а у к ъ  отъ 1725 по 1733 годъ ни ед и н аг о  р о с с ! й с к а г о  с т у 
д е н т а  при ней но было, которой бы лекцш у ирофессоровъ слу- 
«шалъ. А пргёхавнпе изъ Москвы (въ 1733 году 12-мъ и въ 1736 г. 12 
«человг];къ) изъ спасскихъ школъ... ио большей части бе зъ  п ри зре- 
« Н 1 я и добраго смотр'Ьшя, б у д учи  В Ъ  у 11 И Ч Т 0 Ж  с II 1 и, отъ унышя 
«и отчаяшя опустились въ подлость и тЬмъ потеряны.» См. тамъ же 
на стр. 747.

(***) «Секретарь конфоренцш... у насъ... совсЬмъ излишнимъ и све- 
«рхъ того нынешшй (М и л л е р  ъ) н е д об ры й  ч е л о в е к  ъ, съ начала 
»Академш воз му т и г е л ь  и недобр  о х о т ь  Р о с с !  и.» См. тамъ же 
на стр. 751.

(*+**) «Миллеръ...  ведетъ тайную не позволительную и но доз. 
«рительную съ и ностранцам и переписку. Въ ежемЬсячиыя сочниешя..лде 
«только можно, п р е д о е у д и те л ь ,н ы я  н а ш ем у  о т е ч е с т в у м ы с л и  
^вносит  ъ.» См. тамъ же на стр. 703.

(****♦) Эхо—слова самаго Ломоносова. См. тамь Л1е на стр. 795.



ности, по зависти и пристрастш забывали общее благо(*)...
Въ жизни и служебной деятельности своей выше всего 

ставя свой долгъ и правду (**), онъ, весь проникнутый лю- 
бов1ю къ отечественному просвещендо, такъ высказалъ это 
направлен1е свое въ одномъ изъ писемъ 1761 (***) года: 
«что до меня надлежитъ, то я къ сему себя посвятилъ, 
«чтобы до гроба моего съ неприятелями наукъ россшс- 
«кихъ бороться, какъ уже борюсь двадцать л*тъ; стоялъ 
«за нихъ съ молода, на старость не покину».— И въ другомъ 
«месте: «за общую пользу, а особливо за утвержденге 
чнаукъ въ отечестве— и противъ отца своего роднаго возе- 
«тать за трехъ не ставлю».

Самъ будучи живымъ доказательствомъ русской дарови
тости— въ протестъ всемъ порицателямъ всего русскаго, Ломо
носовъ всеми зависящими отъ него средствами старался оду
шевить и заохотить молодое отечественное поколение «къ под
вигам!. ревностнаго учешя» (привожу его собственныя слова), 
«чтобы представить предъ очами просвещенный Европы про- 
«ницательное остроумие, твердое разеуждев̂ е и ко всемъ ис- 
« куствамъ особливую способность нашего народа (****)». Эту же
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(*) «Сумарокова., только всЬхъ бранить, себя хвадптъ и 
«6-Ьдпое своо  р и о м п ч е с т в о  выше всего человЬческаго значешя 
«ставитъ. Тауберта и Миллера для того только бранить, что не почи- 
«таютъ его сочинешй, а не ради об щей  пользы.*  См. тамъ же 
на стр. 686. сн. стр- 680, 681, 686 и 687. 702—708.

(**) См. тамъ же на стр. 704. 699. 754 и 755.

(***) См. тамъ же на стр. 707 и 708.

,/Г? (****) См. тамъ же его р!>чь 10 октября 1763 г, на стр. 727.



мысль еще ранее (*) онъ выразилъ стихами въ одной изъ 
похвальныхъ одъ своихъ:

«О вы, которыхъ ожидаетъ 
«Отечество отъ недръ своихъ,
« И  видтгъ таковыхъ желаешь, 
«Какихъ зоветъ отъ страт чужихъ,
«О ваши дни благословенны!
«Дерзайте ныне ободренны 
«Раченьемъ высшимъ показать,
« Что можетъ собственных» Платонов» 
«к  быстрыхъ разумом» Невтопов» 
«Еоссгиская земля раждать. »
Внешняя оболочка мыслей Ломоносова, разумеется, для 

насъ теперь уже непригодна. Но духъ его и наиравлев1е, 
трезвость взгляда на вещи, его рвете къ трудамъ и неу
томимость въ нихъ, • его мужество и анерпя въ борьбе съ 
препятствиями, и особенно всепроникающая его любовь ко 
всему родному, и у современниковъ и въ потомстве навсег
да останутся достойнымъ предметомъ глубочайшая уважешя 
и самаго теплаго сочувствгя. У него все мысли и все пред- 
пр1нт1я исходили изъ одной горячей любви его къ отечес
тву; надъ всеми трудами и занят!ями онъ сознательно-ра- 
зумво возвышалъ одно знамя—русское. Заветною его меч
тою, самымъ задушевнымъ его желашемъ всегда было— сде
лать пашу Россш во всемъ могучею и славною, ни въ чемъ
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(*) Тамъ же см. похвальн. ода Имп. Елисаввтй 174 7 г. на 
на стр. 99.



венуждаилцеюся у ивостраяпевъ, ни яъ чемъ отъ ввхъ веза- 
висимою.

Но что всего по\ чи гельнее встретить въ этомъ глубоко 
и основательно просвещенномъ патрюп труженике науки 
такъ это то, что онъ и надъ природными своими дароваш- 
ями и надъ прюбретенными своими достоинствами и надъ про
изведенными имъ делами, надъ самою своею любов1ю къ 
отечеству поднималъ еще высшее знамя знамя Веры (*).

Такъ въ одномъ изъ писемъ своихъ (**), безъ всякой 
гордости и хвастовства сознавая, что въ течеше всей своей 
жизни одами, ртъми, химию, физикою, историю ди- 
лалъ честь своему отечеству, Ломоносовъ въ то же вре
мя все заслуги ученой своей жизни относилъ къ одному 
Богу. Промыслъ, такъ онъ самъ писалъ за три года до сво
ей смерти (***), «не лишилъ меня дарован  ̂ и прилежашя 
«въ ученш и ныне дозволилъ случай, далъ терпеше и бла
городную упрямкуи смелость къ преодолена всехъ пре- 
«ПЯТСТВ1Й къ распространенно наукъ въ отечестве,'что мне всего 
«въ жизни моей дороже».—

Только этою глубокою всестороннею преданности Богу 
объясняется и его удивительное во всемъ самопосвящеше, все
целая преданность его служенш наук-Ь и отечеству.__

ьЗтимъ же объясняется и то, что даже на смсртномъ
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(*) Отъ того-то у Ломоносова самые с т н х и  лучше—даже для 
н а ш е г о  в р е м е н и —въ произведешяхъ его д у х о в н о й  поэз1н.—

(**) См. тамъ же на стр. 70-3.

(« • ) См, тамъ же на стр. 704,



одре, когда онъ безтрепетво встречалъ преждевременно сбли- 
жавиийся конецъ пятидесяти четырехъ л тгн т его жизни, 
объ одномъ онъ сокрушался, что не успелъ совершить «всего 
«нужная для пользы наукъ, для славы отечества и академш 
«нашей (*)».

Кончая свою речь, далеко не исчерпавъ все доброе въ 
богатой идеями самой «жизненной» деятельности знаменитая 
нашего соотечественника, въ заключеше не могу не восклик
нуть, и не сомневаюсь, что вся русская земля сольется съ 
нами въ этомъ клике; «втная, втная память Миха
илу Васильевичу Ломоносову! * й дай Богъ, чтобы въ 
нашихъ семействахъ и шкодахъ, въ нашемъ обществе и госу
дарстве всегда и ест были Ломоносовы по даровашямъ и 
учености, по ревности къ трудамъ и усердию къ общей поль
зе, по любви къ отечеству и преданности своей Вере!1—

А. П.
7 Апреля 1865 г. 

г. Вятка.
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(*) См, Словарь русск. св^хск. писат. м и т р о п о л и т а  Е в г е 
ния. Москва. 1845 г. т. 2. стр. 29.
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