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Н. Ф. Арепьевъ. 

Оетровъ Вормеъ и его шведекое наеелеше-

I. 

Оетровъ Вормеъ лежать въ Балтшскомъ моръ, въ 12 верстахъ отъ 
Гапсаля, между полуостр. Ну ко, отъ котораго отделяется проливомъ въ 
3 версты не ямъчощемъ назвашя и о-вомъ Даго, отъ котораго отделяется 
пролпвонъ Харри-Зундъ, въ 15 верстъ ширины; въ административном?, 
отношенш онъ входптъ въ составъ Гапсальскаго уезда Эстляндской гу-
берши. Длина его съ з. на в.—15, съ с. на ю.—8 верстъ, а площадь 
равна 80 кв. верстъ. Море, окружающее оетровъ, богато песчаными мелями 
и рифами и только на з. стороне, въ пролив* Харри-Зундъ существуетъ 
глубина, достаточная для прохода большихъ судовъ, направляющихся 
въ Гапсаль и Ригу, у береге въ же острова Вормса только суда среди и хъ 
размеровъ могутъ останавливаться на запад* у дер. Ферби и на севере 
у дер. Керслетъ и Рельби. 

Кругомъ острова Вормса расположены неболышя острова. Харрисъ, 
Б. и М. Дыоканъ, Мель, Пасс1я и др.; некоторые бывипе острова, какъ 
напр. Борбигольмъ а), Бусбигольмъ, Гелоне въ настоящее время слились 
съ о-вомъ Вормсомъ, образуютъ его полуострова и отделяются отъ него 
только въ особо высокую воду. Некоторые мысы простираются въ море 
на несколько верстъ, каковъ напр. Румпо-несъ и др. 

Рекъ и озеръ на о-ве Борисе нётъ, но есть мелководные заливы, 
которые при низкой воде отделяются отъ моря сухими косами и обра-
зуютъ родъ лимановъ. Такихъ озеръ въ настоящее время имеется одно, 
на ю. 6лизъ села Гулло, около полуверсты длины и сажень 200 ши 
рины; оно соединяется съ моремъ безымяннымъ протокомъ длиною въ 
3/4 версты; другое такое же озеро существовало на с.-з. о-ва, но теперь 
уже не имеетъ соединения съ моремъ и превратилось въ болото. За этимъ 
исключетемъ болотъ на о-ве также нить. 

Оетровъ Вормеъ весь сложенъ изъ горизонтальныхъ известковыхъ пла-
стовъ силурийской формащи, которые подобно тому, какъ это наблюдается 
въ северной части Эстляндш и на севере острова Даго, подстилаются 
глинистыми песчаниками, смолистыми глинистыми сланцами, унгули-
товымъ песчанпкомъ и синей глиной. 

Оетровъ Вормеъ принадлежитъ къ нижне-силуршекой системе, кото
рая въ верхнихъ своихъ слояхъ въ вагинатовомъ известняке особенно 

*) Но1т—небольшой оетровъ, б—большой оетровъ. 
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богата своеобразными раковинами (брахюподы), головоногими моллюсками 
(ортоцератиты) и трилобитами. 

Силур1йск]"е известковые слои покрыты слоями ледниковыхъ отложе-
Н1Й, состоящими изъ щебня, глины и песка, местами известковыя плиты 
выступаютъ наружу, но по большей части валуны и щебень, въ смеси 
съ глиною и пескомъ, покрываютъ известиякъ, то выравнивая поверх
ность, то образуя узые длинные гряды, известный подъ именемъ «озовъ», 
вышиною въ 30—40 фут. Такихъ отдъльныхъ ясно выраженныхъ озовъ 
на о-ве Вормсе два; они тянутся параллельно другъ другу, съ с.-з. на 
ю.-в., причемъ западный, больпйй делить оетровъ пополамъ, имгЬетъ про-
тлжеше 11 верстъ и продолжается еще на 1'/2 далее къ югу, въ море, 
въ вид* двухъ длпнныхъ острововъ. Эти озы также состоять изъ окатан-
ныхъ кругловатыхъ пзвестковыхъ камней, перемешанныхъ также съ ока
танными кусками гранита, с!енита и гнейса въ смеси съ пескомъ, пере
тертой известью и глиной. Местами на острове есть песчаныя дюны, 
состоящая преимущественно изъ грубаго желтаго песку. Наконецъ, па 
всей поверхности острова неравномерно разбросаны валуны различной 
величины, местами встречаются гранитные монолиты въ несколько са
жень длины и вышины, какъ напр. на сенокосе близь дер. Борбп и въ 
центр* о-ва близъ дер. Гулло; не мало такихъ валуновъ и въ море, у 
берега острова; одинъ изъ нихъ на севере, известенъ подъ именемъ 
„Торсъ-грундъ", позднее, благодаря своей форме, онъ сталъ называться 
сК1гко81еш» — «Церковь-камень»; другой въ проливе Харри-Зундъ, еще 
большей величины называется „Эрикъ-грундъ". Особенно величественно 
скопление огромныхъ валуновъ на южномъ конце одного изъ ответвлений 
большого оза, близъ дер. Саксби. 

Почва о-ва Вормса состоптъ преимущественно изъ тощихъ суглинковъ 
и супесей, или песчана, и, въ большинстве случаевъ, съ примесью 
гальки, не везде достаточно глубокая для обработки; кроме того распашка 
местами затрудняется каменистымъ грунтомъ и валунами. Въ более сы-
рыхъ низинахъ встречается мергель, придающей питательность лугамъ и 
сенокосамъ. 

Почти треть острова, на западе, покрыта прекраснымъ сосновымъ 
лесомъ, который сохранился благодаря запрещенш въ конце XVIII стол, 
рубить его для продажи на сторону. Кроме хвойныхъ деревьевъ, ели и 
сосны, на о-ве растутъ: ясень, кленъ, липа, ольха и осина. 

Оетровъ Вормеъ по шведски называется «Огшво», и это название 
вероятно, происходитъ отъ шведскаго слова огт—змея, такъ какъ прежде 
на о-ве водилось много ужей и медянокъ, теперь почти совершенно 
исчезнувшпхъ, благодаря ежамъ, которыхъ теперь на о-ве очень много. 
Другое происхождение названия о-ва легенда связываетъ съ именемъ раз
бойника Ормса, который жилъ на о-ве и оставилъ ему свое имя. 

II. 

На северо-западномъ бере; у Эстляндш и на прилегающпхъ островахъ 
уже въ отдаленный времена жили шведы, отличающееся языкомъ, нра
вами и одеждой отъ окружавшихъ ихъ эстовъ. Главное занятое ихъ за
ключалось въ рыболовстве, въ охоте за морскимъ зверемъ и въ море-
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плаванш. Вотъ почему поселешя шведовъ на материке и на остро-
вахъ расположены преимущественно на берегу. - Время появления здесь 
шведовъ точно не известно, но они во всякомъ случае были здесь въ 
XII столетии, такъ какъ о нихъ говорится въ грамотахъ Эстляндш, отно
сящихся къ 1294 году. Съ переходомъ господства въ крае отъ датчанъ 
къ Ливонскому ордену, местное шведское населеше стало въ непосред
ственную зависимость отъ Эзельскаго епископства. Въ это время поло-
жеше шведовъ было обставлено известными привилегиями, и жизнь на-
селешя текла мирно и благополучно. 

Но это положение сильно изменилось съ переходомъ власти въ руки 
шведовъ, после 1569 года. Первоначально и шведское правительство 
оставило местному населению его привилегии, но когда король Густавъ 
Адольфъ, вознаграждая своихъ офпцеровь, сталь наделять ихъ корон
ными землями, положена шведовъ сильно изменилось къ худшему. Съ 
этого времени местные крестьяне были подчинены власти отдельныхъ 
собственниковъ, которые, не обращая внимания на ихъ привилегш, обло
жили населеше податями, а затемъ, мало-помалу, стали присваивать и 
ихъ земли и хозяйства. При этомъ практиковавшееся первоначально до
бровольное отбывание некоторыхъ повинностей, постепенно превратилось 
вь обязательное отбывайте тяжелой барщины. Местное населеше долго и 
упорно боролось съ домогательствами новыхъ землевладельцевъ, но эта 
борьба съ течешемъ времени, завершается не въ пользу населения и оно, 
постепенно, подпадаетъ подъ крепостную зависимость. 

Все перечисленный стад!и положешя населения северо-западной Эст
ляндш пережили и шведы острова Вормса. 

Трудно утверждать былъ ли о въ Вормеъ населенъ въ доисторическая 
времена изъ Швещи, или же онъ былъ населенъ шведами изъ Финляндии. 
Последнее более вероятно. Привилегш епископа Якова отъ 1294 года 
етносятся несомненно къ шведскому населению острововъ Нуко (теперь 
полуостровь) и Вормса. Впервые имя последняго встречается въ приви-
леияхъ епископа Вейнриха (въ 1391 году), но и на этотъ разь не гово
рится о национальности жителей. Затемъ, до шведскаго владычества о-въ 
Вормеъ, какъ упоминалось, былъ во владенш епископовъ Эзельскихъ и 
въ это время всь повинности островитянъ ограничивались посылкою ле-
томъ на Эзель двухъ девушекъ для садовыхъ работъ. Въ 1575 году, какъ 
разсказываетъ местная церковная летопись, оетровъ Вормеъ (какъ и Нуко) 
былъ разоренъ татарами, которые сожгли пастора въ его бане, уничто
жили церковные документы и увезли все ценное изъ церкви, которая по 
предашю была построена графомъ Дугласомъ въ одинъ годъ съ основа-
шемъ г. Ревеля 1 ). Въ руки шведовъ о-въ Вормеъ перешелъ после вто
рого взяпя г. Гаисаля въ августе 1581 г. и былъ взятъ во владение 
короны, а затемъ въ XVII столетш, какъ уже упоминалось, былъ вместе 

а) Объ основанш кирки сохранилась следующая легенда. Первоначально храмъ 
хотЬли построить близъ деревни Свиби, на холмъ, который до сихъ поръ носить 
назваше КГгке Вака, но что было едълано днемъ, ночью разваливалось, такъ какъ 
мъсто Богу не понравилось. Точно тоже происходило на одномъ холм/в близъ села 
Гу.тло и въ Магнусгофт. на холмъ, который считается самой высокой точкой всего 
острова. Когда же стали строить кирку тамъ, гдъ она стоить теперь и гдъ раньше 
стояла конюшня, то тотчась же появился крестъ и когда стали строить, то ночью 
прибавлялось столько, сколько было сложено днемъ. 
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съ другими землями поделенъ между некоторыми офицерами. Въ 1620 году 
графъ Делагарди скупилъ большую часть деревень о-ва Вормса, а двад
цать летъ спустя ему принадлежитъ уже весь оетровъ. Въ 1675 году о-въ 
Вормеъ покупаетъ графъ Кенигсмаркъ за 30 тысячъ риксдалеровъ, за-
темъ онъ снова переходитъ во владеше короны, а по завоеванш края 
Нетромъ В. возвращается последнимъ владельцамъ графамъ Кенигсмар-
камъ, въ лице графини Марш-Авроры, по особому указу въ 1713 году, 
отъ сына которой графа Саксонскаго въ 1748 г. о-въ Вормеъ покупаетъ 
баронъ Карлъ-Вильгельмъ Штакельбергъ за 6 тысячъ риксдалеровъ. 

Во владенш этой фамилш оетровъ остается до 1904 года когда отъ 
баронессы Варвары Штакельбергъ онъ перешелъ въ собственность упра
вления государственными имуществами за 300 тысячъ рублей. 

Съ этой переменой связана реформа огромной важности для населения 
о-ва Вормса, о чемъ будетъ сказано ниже. 

III. 

Въ настоящее время населеше о-ва Вормса равняется 3669 челов., 
къ томъ числе мужчинъ — 1240, женщинъ— 1429. Населеше со сто и тъ 
изъ шведовъ и эстовъ, последнихъ всего около 120 человекъ; русскихъ— 
около двухъ десятковъ, это—пограничная стража; другихъ нащонально-
стей на острове нетъ. Населеше живетъ 13 деревнями, изъ которыхъ 
8 находятся въ восточной части острова, а 5—въ западной, жители по-
следнихъ пользуются некоторыми преимуществами и уважешемъ среди 
островитян ъ, какъ древней пня насельники края; селешя эти еле-
дуюпцк 

Гулло (Гулло-би). . . 11 дворовъ 131 житель. 
Румпо (Румпо-би). . . 1 1 » 122 » 
Свиби 30 » 314 » 
Седербп 12 » 138 » 
Норби 6 » 96 » 
Диби (Дудеръ-би) . . 10 » 119 » 
Рельбп (Ревель-бп) . 1 4 » 136 » 
Борби 31 » 323 » 

На западной стороне острова пять: 

Керслетъ (Кпркеслетъ) 30 дворовъ 311 жителей. 
Саксби 15 » 154 » 
Форби 13 » 172 
Бусби 33 » 130 » 
Феларне 5 » 59 » 

Въ середине острова расположенъ пасторатъ Олай и мыза Магнус-
гофъ, арендуемая отъ казны г. Гунш'усомъ. 

Размерь селенш, какъ видно изъ приведенныхъ цифръ, приблизительно 
одинаковы. Что же касается до внешняго вида ихъ, то онъ довольно 
разнообразенъ и зависитъ, главнымъ образомъ, отъ физпчеекпхъ условш 



— 5 — 

местности. Такъ, напримеръ, селен1е Гулло вытянулось въ одну лишю по 
склону глав наго оза о-ва Вормса, большинство же другихъ селешй пред
ставляешь собрание построекъ безъ общаге плана. Таково же и распело-
жеше улицы въ однихъ селешяхъ оне пересекаются подъ прямыми углами, 
въ другихъ представляютъ весьма затейливый разветвления; среди н4ко-
торыхъ селешй есть небольшая площади, который нередко служатъ дня 
склада строительныхъ материаловъ, леса и камня. 

Усадьбы вормскихъ крестьянъ носятъ имена ихъ основателей. Такъ 
напр. въ селешй Гулло усадьба одного крестьянина. Ганса Седерблюма 
называется Томасъ, по имени ея основателя. Это стремление сохранить 
имя родоначальника видно изъ того, что выселяющееся на новое место 
члены семьи изъ этой усадьбы дали новому иоселешю название ^у Тотаз — 
Новый Томасъ. 

Все крестьянсшя постройки шведской части населешя о-ва Вормса, 
какъ жилыя, такъ и хозяйственный, совершенно одинаковы, разница 
лишь въ размерахъ, въ зависимости отъ степени зажиточности. Главная 
часть усадьбы состоитъ изъ: жилого дома, пизеп; около него расположены 
постройка, где сохраняются платье и запасы тканья, они называются 
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зр^агпа. На второмъ плане помещаются рига, пап съ боковыми наве
сами, въ которыхъ хранятся телеги, земледельческая оруд1я и друпя при
надлежности хозяйства; въ стороне помещаются скотный дворъ, 1о^аг6еп, 
расположенный пол у цирку л емъ, съ отделеншми для помещения разнаго 
рода домашнихъ животныхъ, коровъ, воловъ, лошадей, овецъ и свиней; 
совершенно въ стороне обыкновенно помещается баня—Ъаз1а. 

Жилой домъ почти всегда строится внутри усадьбы, а на улицу вы-
ходятъ хозяйственный постройки, такъ что въ деревне на о-ве Вормсе 
можно проехать улицу и не увидеть жплыхъ строешп. Въ последнее 
время, вирочемъ, въ не которыхъ девевняхъ жилыя дома выносятся на 
улицу. Фасадъ дома почти всегда обращенъ на югъ и планъ почти везде 
одинъ и тотъ же. 



N° 1—крыльцо; 2—передняя, кухня; 3—общая сборная комната, где 
все семейство есть, а зимою и въ непогоду работаеть; 4 — кладовая, 
чуланъ; 5—спальная, если въ доме есть женатый сынъ, то въ этой спаль
ной помещается онъ съ женой, а отецъ и остальное семейство разме
щаются въ № 3, въ отдельныхъ кроватяхъ, по ствнамъ; если же сынъ 
холостой или его ньтъ, то въ .V 5 спитъ хозяинъ; 6 — светелка, обра
щаемая подъ жилье; въ томъ случае, если въ доме живутъ два семейства, 
работающее каждое на себя, то постоялецъ со своимъ семействомъ и 
помещается въ № 6; № 7 и 9—плиты; № 8—труба; ДО 10—такъ назы
ваемая, «теплая стена» изъ кирпича, въ которой проведенъ дымоходъ изъ 
печи; ДО 11, 12 и 13—столъ, за которымъ семья есть; кругомъ деревян-
ныя скамьи. Мебель обыкновенно неболь шихъ размере въ и въ ограни-
ченномъ количестве; несколько стульевъ съ соломенными или деревян
ными сиденьями и несколько простыхъ некрашенныхъ кроватей, смотря 
по числу душъ; но въ каждомъ семействе есть непременно стулъ-качалка, 
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которая вывозится изъ Финляндш. Въ кроватяхъ подстилкой служитъ со
лома, на которую стелются простыни изъ грубаго домотканнаго холста; 
перинъ неть, а подушки набиваются разнообразной травой или разнымъ 
домашнимъ скарбомъ. СТЕНЫ ничемъ не оклеиваются и не окрашиваются, 
какъ равнымъ образомъ и столы, которыхъ обыкновенно бываетъ въ гор
нице не более одного. Ъдять изъ боль шихъ деревянныхъ чашекъ дере
вянными же ложками: у всякаго члена семьи есть своя самодельная ложка 
и свой карманный ножпкъ; вилокъ и тарелокъ не употребляють; въ за 
жпточныхъ семействахъ таковыя есть только для более интеллигентныхъ 
гостей. Помещешя освещаются висячими лампами. 

Передъ домомърасположенъ, такъ называемый, «чистый дверь», обы
кновенно довольно просторный, среди котораго имеется колодезь, и боль
шая часть котораго засаживается раннямъ картофелемъ, а кругомъ двора 
размещаются клети и кладовыя; гумно, рига и скотный дворъ поме
щаются въ отдельномъ «черномъ дворе», отгороженномъ отъ чистаго двора 
невысокпмъ заборомъ. 

На чпстомъ дворе помещаются: клеть (1, 2, 3, 4), где хранится, 
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главнымъ образомъ, одежда, которой у вормской женщины много, такъ 
какъ после выхода замужъ, она для себя уже более одежды не при го-
товляетъ: все должно быть готово на всю жизнь къ тому времени, когда 
можно выйти замужъ. Вотъ почему, напр., число однихъ юбокъ у каж
дой женщины доходитъ до 30 и более, смотря по зажиточности. 

Со времени появления первой дочери вся забота вормской матери на
правлена къ тому, чтобы приготовить для нея приданое, которое обыкно
венно и заключается только въ одежде; по количеству этой одежды 
парни и считаютъ невесту богатой или бедной. Въ помещеши, где хра
нится одежда, владелица ея летомъ и спить. Для взрослыхъ сыновей, 
не женатыхъ, въ той же постройке есть свои помещешя. Амбаръ 5, 6 
и 7 служптъ для склада всякаго рода съестныхъ припасовъ зерна, муки, 
мяса, рыбы и проч. Смотря по состоятельности и количеству членовъ 
семейства разсчитаны и размеры амбаровъ. На черномъ дворе въ особой 
пристройке помещаются гумно, рига и место для склада корма для скота: 
мякины, соломы и проч. На черномъ же дворе тоже помещается скотный 
дверь—въ виде покоя, или четырехъ и пятигранной постройки, чаще 
изъ камня, крытый соломой, съ небелыйимъ внутреннимъ дворикомъ, съ 
отдельными помещешями, для лошадей, рогатаго скота, овецъ и свиней. 
Дворъ и внутреннее иомещеше обыкновенно выстилаются соломой и 
хвоей. Для размола зерна каждый два соседнихъ двора ставятъ общую 
небольшую мельницу, которой они и пользуются и ремонтируютъ. У кого 
же такихъ мельнпцъ нъ"тъ, те пользуются большими мельницами въ се-
ленш Румпо и на мызе Магнусгофь. Где нибудь въ стороне, за чертою 
усадьбы, роютъ глубокая ямы, куда на зиму складываютъ картофель, при
крывая ямы соломою. 

IV. 

Шведы о-ва Вормса хорошаго средня го роста и правильнаго тело-
сложения. Большая часть светловолосые, но въ южной части острова 
есть и брюнеты, и предайте связываотъ это физическое различие съ про-
живашемъ здесь въ средше века цыганъ. Глаза преимущественно серые 
и голубые, лица овальный и благообразный. Это—народъ крайне консер
вативный, такъ, напр., детское и женское платье сохраняются отъ отда
ленной старины и представляютъ редкш и любопытный пережитокъ. Въ 
детской одежде преобладають красный и желтый цвета. На голову но
ворожденному надёвають круглый чепецъ изъ красной матерш; позднее 
до 5—6 лътъ, дътей одеваютъ въ желтаго цвета шерстяное платье оди-
наковаго покроя, какъ у девочекъ, такъ и у мальчиковъ; только платье 
мальчиковъ отличается отъ платьевъ девочекъ черными полосками. После 
указанна го возраста девочекъ одеваютъ въ платье общаге покроя со 
взрослыми и это платье остается неизменнымъ всю жизнь: въ такомъ же 
платье и хоронятъ. Эта одежда состоитъ изъ сарафана изъ черной шер
стяной домотканной матерш, пестраго, краснобёлаго или красносиняго 
бумажнаго платка, фанляндскаго производства и кофты въ теплое время 
года—изъ светлой ситцевой покупной матерш, а въ холодъ—изъ синей 
шерстяной домотканной. На ногахъ носятъ коротие белые шерстяные 
чулки, красные паглинки, а обувью служатъ такъ называемые „пастлы", 
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приготовляемые дома изъ кожи домашнихъ жпвотныхъ; пастлы привязы
ваются къ ноге тонкпмъ кожаннымъ ремнемъ. 

Рубашки носятъ безъ рукаве въ, сильно декольтированный, почему 
обнаженный шея, верхняя часть груди п руки прикрываются особой пе-
релникой съ рукавами, изъ тонкаго домотканнаго полотна, редко изъ бу
мажной ткани. Спереди эта переливка закалывается круглой, еере-
брянной, бронзовой или медной брошкою (кракселье, сильселье). Въ хо
лодное время года верхней одеждой служить черное, шерстяное изъ 
домотканной матерш короткое пальто на вате, прямого покроя, а зимою— 
такого же покроя овчинный тулупъ и теплый байковый платокъ. Вотъ 
единственный костюмъ решительно у всъхъ шведокъ о-ва Вормса; ни 
лентъ, ни цветовъ, ни какнхъ либо пныхъ украшенш вормская женщина 
въ настоящее время не знаетъ. Эта оригинальная простота водворилась 
на о-ве Борисе лъ"тъ 30 тому назадъ, въ связи съ релппознымъ движе-
шемъ, о которомъ скажемъ ниже. Къ сожаление, последнее годы появи
лись, пока очень редкш, отстуиленш отъ этой нормы, который вормскш 
женщины стали делать подъ вл1ян1е«ъ своихъ мужей: появились город-
сше костюмы, обувь и даже некоторый украшешя. 

Мужская часть населентя острова Вормса уже давно отъ старинныхъ 
костюмовъ отказалась и теперь носить и зимою и летомъ изъ домоткан
ной грубой льняной матерш рубахи, молодые же и путешествующее де-
лаютъ рубахи изъ покупного фабричнаго холста, а некоторые носятъ и 
манишки. Брюки носятъ также изъ домотканнаго сукна, или изъ такъ 
наз. „чертовой кожи", которая привозится изъ Финляндии и Швецш. 
Воротъ рубахи отгибается, какъ у сюртука и рубашка заправляется въ 
брюки; на ногахъ мужчины носятъ таюе же какъ и женщины шерстяные 
чулки и пастлы и только при поездкахъ за пределы острова и въ путеше
ствия хъ носятъ общеевропейскую обувь. Зимою мужчины носятъ фуфайки 
изъ шерсти, домашняго вязанья, поверхъ которыхъ одеваются жилетъ и 
пиджакъ, также изъ домотканнаго сукна. Въ холодное время шея повя
зывается шарфомъ, а зимою поверхъ всего этого надевается шуба или 
полушубокъ изъ овчины и носятся меховые, чаще тоже овечьи, шапки 
съ наушниками, летомъ же простыл фуражки европейскаго образца. 
Костюмъ мальчиковъ и юношей совершенно одинаковаго покроя съ костю-
момъ взрослыхъ мужчинъ. 

V. 

До перехода о-ва Вормса въ собственность казны, крестьяне были 
арендаторами барона Щтакельберга, арендная плата достигла предельной 
высоты, и крестьянамъ оставалась ничтожная доля результате въ ихъ труда. 
После покупки о-ва казною крестьяне перешли на выкупъ своихъ аренд-
ныхъ участковъ, разсроченный на 56 лъ"тъ, но это положеше продолжа
лось только до 1905 года, когда платежи на казенный земли были отме
нены и крестьяне сделались собственниками участковъ земли. Изъ при
надлежавшей казне полумызы Седербю была выделена земля для причта 
православной церкви на острове, а сенокосы отошли крестьянамъ. Въ 
тоже время изъ имешя Магнусгофъ, оставшагося во владъ'ши казны, 
была выделена часть земли, и въ западной стороне острова образована 
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новая деревня Бюсби, вернее возстановлена, ибо деревня, подъ такимъ же 
назвашемъ, и почти на томъ же месте существовала и раньше, но затемъ 
исчезла при обстоятельствах^, не сохранившихся въ летописяхъ местной 
исторш, почему народная фантазтя облекла это событие въ форму легенды, 
которая вместе съ темь объясняетъ исчезновение на Вормсё музыкальнаго 
инструмента, волынки. 

Вотъ эта легенда: 
Крестьяне Бусби были богаты, владея каждый не менее 15 гакеновъ1) 

земли и потому были очень горды. Молодые люди никогда не ездили 
верхомъ безъ седла и носили сапоги со шпорами, а девушки украшали 
себя золотыми и серебряными кольцами и застежками. Какъ то разъ 
одновременно въ деревне было справлено 15 свадебъ и молодыя пары 
жили безпечно, проводя время въ непрерывныхъ ппрахъ и танцахъ подъ 
волынку, и въ домахъ и подъ открытымъ небомъ. И вотъ однажды, во 
время такого всеобщаго веселья изъ моря вышелъ водяной, въ образе 
человека, вмешался въ толпу танцующихъ и когда музыкантъ что то 
плохо сыгралъ, онъ выхватилъ у него инструментъ и такъ заигралъ, что 
все окружающее завертелись въ дикой и радостной пляске. Когда затвмъ 
водяной, продолжая играть, направился въ море, за нимъ последовало и 
все общество, продолжая плясать и не имея силъ остановиться и все 
утонули. Въ то же время море вышло изъ береговъ и затопило деревню. 
После этого собьтя земли дер. Бусби были присоединены къ имешю 
Магнусгофъ, а жители Вормса перестали играть на волынке. 

Въ настоящее время земля на острове Борисе принадлежишь владель-
цамъ четырехъ категорий: крестьянамъ, казне, пасторату и причту пра
вославной церкви. Большая часть земли принадлежитъ крестьянамъ и 
составляете ихъ собственность. Размеры этой собственности колеблются 
между 52 (пиштит) и 15 десятинами; есть и тамя, у которыхъ име
ется только усадебная земля, такихъ 127 человекъ, есть и безземельные, 
и поэтому бываютъ выселешя, хотя и редия и исключительно въ Фи и-
лянд1ю. Дроблеше этихъ земельныхъ участковъ не бываетъ, такъ какъ 
земля переходитъ къ старшему сыну; остальные устраиваются, какъ хо-
тять. Вотъ изъ этой последней категорш лицъ и слагается контингентъ 
малоземельныхъ и безземельныхъ крестьянъ о-ва Вормса. Крестьяне соб
ственники крепко держатся за землю и продажи почти не бываетъ. 

Казне на о-ве Борисе принадлежатъ мыза Магнусгофъ въ 300 де-
сятинъ земли, сдаваемая въ аренду дворянину Гуншусу. Пасторату при
надлежитъ въ центре острова 348 десятинъ. Средняя цена десятины на 
острове—40 рублей. 

Принадлежащая теперь крестьянамъ земля распределяется по угодшмъ 
следующимъ образомъ: подъ озимой рожью 454 десятины, подъ яровой 
пшеницей 3 десятины, подъ овсомъ—12 десятинъ; подъ ячменемъ—154 
десятины, подъ горохомъ и бобами — 4 десятины, подъ картофелемъ — 
131 десятина, подъ льномъ—4 десятины, подъ коноплей—9 десятинъ и 
подъ клеверомъ и викою — по 1 десятине. Урожай, въ среднемъ, самъ 
пять и своего хлеба населенно хватаете. Въ последнее время замечается 

Гакенъ—такой участокъ земли, какой одпнъ крестьянинъ могъ обработать 
плугомъ и бороной въ одпнъ день. 
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увеличение площади посадки картофеля, который вывозится въ Финляндию. 
Въ 1909 году было собрано ржи—8 тысячъ пудовъ, пшеницы—1620 ну-
довъ, овса—990 пудовъ, ячменя—2 тысячи пудовъ, стручковыхъ расте
ши—400 пудовъ, картофеля 39,300 пудовъ, льна (волокна)—16 пуд. и 
конопли—45 пудовъ. 

Лесъ вормсше крестьяне расходуютъ только на самое необходимое: 
на постройки, хозяйственный принадлежности и на судостроеше. Особаго 
ухода нетъ ни за лесомъ, ни за сенокосами, практикуется только неко
торый уходъ за полями и заключается въ уборке камней, которые идутъ 
на заборы и постройки и въ прорытш канавъ для стока дождевой и 
талой воды. 

За удовлетворешемъ внутрения го потреблешя вормсше крестьяне из-
бытокъ хлеба и особенно картофеля вывозятъ въ Фяндяндно и въ Швецш. 
Размеры этого оборота не известны, но если положить для местнаго но-
треблешя на душу по 5 пудовъ, то отъ валового сбора получится оста-
токъ более 10 тыс. пуд., который и экспортируется за пределы острова. 
Бочка картофеля стоить на месте отъ 1 рубля 20 коп. до 1 рубля 
50 коп. 

Количество собираемаго хлеба разнаго вида несомненно увеличится 
съ введешемъ усовершенствованныхъ орудш обработки. Въ настоящее 
время большая часть крестьянъ иашетъ и боронить еще стародавними 
самодельными орудиями. Равнымъ образомъ на месте делаются и все 
остальные хозяйственные предметы; на материке иногда приобретаются 
только более нарядный сани и телеги. Въ последнее годы, съ замъ"тнымъ 
возростантемъ благосостоянш, вормсюе крестьяне начинаютъ заводить 
илужки, веялки; а два года тому назадъ крестьяне дер. Борон, на обпця 
средства, завели паровую молотилку, для которой построено особое зда-
ше. Эту молотилку отдаютъ въ наймы и въ друия деревни; такую же 
молотилку заводить и деревня Керслетъ. 

Вся разводимая на Вормсе конопля идетъ на приготовление сетей, 
мережей и др. рыболовныхъ снастей. Хотя конопли на Борисе разво
дится довольно много — въ каждой деревне есть специальное поле для 
конопли, которое называется Нош§ап1еп «конопляный дворъ» и такое 
поле обыкновенно отгораживается отъ другихъ полей—тЬмъ не менее на 
все необходимое своей конопли не хватаетъ и, напр., канаты и веревки 
покупаются на материке, такъ какъ сами жители Вормса эти изделия 
приготовлять не умёютъ. Льноводство вследствие плохой почвы суще-
ствуетъ въ ограниченныхъ размерахъ, и получаемый на Борисе лень 
настолько плохого качества, что изъ него можно приготовить лишь гру
бый ткани. 

Садоводство слабо развито; яблоки, груши, вишни и сливы идутъ для 
собственнаго у потреблешя. Саженцы покупаютъ у местнаго православнаго 
священника *), родомъ эстонца, и изъ Риги. 

Скотоводство также слабо развито. Лошадей разводятъ мало, предпо
читая покупать и эту необходимую рабочую силу на материке; лошадей 
на острове имеется всего 330 штукъ; рогатый скотъ выращивается до
вольно хоре шаге качества, а воловъ употребдяютъ для полевыхъ работ ь, 

2) Изъ принадлежащего ему питомника на матершгЬ. 
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преимущественно для пахоты. Рогатаго скота считается на о-ве Борисе 
850 головъ. Кроме овецъ разводятъ свиней, какъ для себя, такъ и для 
продажи на сторону; мясо солятъ и отправляютъ на судахъ обыкновенно 
въ Финляндию. Изъ домашней птицы разводятся только куры. Плохое 
скотоводство объясняется плохими пастбищами и сенокосами. Вормскш 
крестьянинъ нуждается въ сене и каждую зиму большими партиями при-
возятъ его съ материка. Имеющееся на острове сенокосы поделены 
между крестьянами на участки. Переделовъ не бываетъ, нъ"тъ также и 
травосеяшя. 

На Борисе разводится обыкновенная хозяйственная овца довольно 
плохого качества, что объясняется отсутстшемъ хоре шихъ пастбищъ. Всего 
овецъ считается 1150 штукъ. На уменьшение получаемой съ овецъ шерсти 
много влшетъ и то, что летомъ овецъ держать день и ночь подъ откры-
тымъ небомъ. Указаше на необходимость лучщаго ухода за овцами не 
имеетъ пока никакого успеха, и шерсти отъ своихъ овецъ для своихъ 
потребностей местнымъ жителямъ не хватаетъ и имъ приходится этоть 
продуктъ прикупать на материке. Изъ шерсти выделываются разнообраз
ный ткани и вязаный изделтя. Ткани идутъ на приготовление платья, 
мужского и женскаго, одеялъ и приготовленте покрышекъ, заменяющпхъ 
наволочки. Ткани для платья приготовляются всегда однотонныя: серыя, 
черныя, сишя и белыя. Вязаный издел1я: рубашки, куртки, чулки, носки, 
перчатки, варежки бываютъ также цветныя и пестрыхъ рисунковъ. 

Рыбу ловить больше всего мережами, каковыя бываютъ двухъ родовъ: 
мелководный и глубоководный, достигающая 8 футовъ вышины, затемъ 
сетями и баграми; последними бьютъ только угрей, которыхъ вормскте 
крестьяне не едятъ, а продаютъ на материке. Пойманную рыбу, мелкую 
солятъ, а крупную вялятъ па солнце или коптятъ въ баняхъ. Изъ рыбъ 
ловится сигъ, камбала, щука, угорь, салака, килька и окунь. 

Салака, килька и камбала засаливаются для своего употреблентя; 
остальная же рыба, частью въ живомъ виде, частью въ соленомъ увозится 
на продажу въ Гапсаль и Ревель. Дикихъ животныхъ на острове Вормсе 
немного, въ настоящее время водится лишь лисица и заяцъ, которыхъ 
бьютъ ружьемъ; ни какихъ силковъ и капкановь не употребляютъ. Въ 
прежнее время на острове водились волки, за которыми охотились обла
вой, загоняя ихъ въ сети, но теперь волковъ на острове давно уже нътъ. 
Изъ птицъ водится куропатка, рябчикъ, тетеревъ, утка, гусь, куликъ, 
бекасъ, голубь. Въ море бьютъ тюленей; охота на нихъ начинается ран
ней весною и продолжается до вскрытия льда. 

Пчеловодствомъ занимаются въ самыхъ скромныхъ размерахъ, упо
требляя въ виде ульевъ выдолбленный колоды. Развитию этого занятия 
мешаютъ частые п сильные ветры. 

На Борисе строятся суда трехъ родовъ: 1) такъ наз. ялики для 
одного—двухъ человекъ (по шведски ^иНеп, йылынъ) для иереиравъ по 
узкимъ проливамъ для осмотра рыболовныхъ снастей и прогулокъ; эти 
маленьшя шлюпки делаются заостренными съ обоихъ концовъ, или же 
съ одного конца—тупые; 2) такъ наз., оо5еп, большихъ размере въ и раз
ной величины; на этпхъ шлюпкахъ ходить подъ парусами, ловить рыбу, 
нагружаютъ болышя суда и т. д. И, наконецъ, 3) болытя палубныя суда 
одномачтовый «яхты» и двухмачтовый (галеасы), который ел у жать для 
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каботажнаго плаванья, но также и для плавания более отдаленнаго, напр., 
въ Швецш. 

На острове Вернее есть каменоломня, откуда добывается плитнякъ 
для собственныхъ надобностей, для кладки печей и иоловъ. Изъ дерева 
приготовляются ушаты, шайки, ведра, корыта, бочки и проч. домашняя 
утварь. Кожи бычачьи, овечьи и конский обрабатываются домашнимъ спо-
собомъ, для собственнаго у потреблешя. Кузнецами изготовляются нростыя 
вещи для домашняго обихода, какъ напр. косы, серпы, топоры, ножи, 
части телегъ и плуговъ. Кирпичи приготовляются для собственнаго упо
требления и за пределы сстрова не вывозятся. 

Какъ вся жизнь вормскихъ крестьяъ, такъ и ихъ пища—самая про
стая и однообразная. гЬдятъ: ржаной хлебъ, картофель, рыбу, особенно 
салаку, свинину, мясо и масло. Особенныхъ разнообразш приготовлений 
пищи не знаютъ, одинаково питаются, какъ богатые, такъ и бедные, разве 
только богатые чаще у потреб л я ютъ въ пищу мясо. Вормскш крестьянпнъ 
не признаетъ излишествъ и прихоти ни въ пище, ни въ одежде, а лю
бить копить деньги на черный день. При пище никакпхъ прпправъ не 
употребляетъ, особенное отвращеше вызываютъ у вормскаго крестьянина 
грибы и огурцы. Не сажаютъ также брюквы, редьки и моркови, но мо
лодежь не отказывается лакомиться этими овощами, напр., изъ огородовъ 
местныхъ эстонце въ. Не знаютъ также варенья изъ ягодъ и плоде въ. 
Мясо солятъ, потомъ въ баняхъ сушатъ. 

Хлебъ приготовляется квашенный. Ржаную муку месятъ на теплой 
воде, затемъ оставляють въ тепле окиснуть, дня черезъ два или три снова 
прибавляютъ муки, месятъ, валя ютъ и делаютъ хлебы, которые и сажаютъ 
въ печь. Въ праздники пекутъ, такъ называемый, «кпако-вче» изъ 
смеси пшеничной (покупной) и ячменной муки. Яицъ не едять, а про-
даютъ. При помочахъ (толокахъ) преобладаетъ молочная пища и неиз
менно варится каша изъ ячменной крупы. Пища одна и та же и летомъ 
и зимою. Для питья у потреб л я ютъ домашнш квась, приготовлеше кото
раго происходить следующимъ образомъ. Берется чанъ, вместимостью въ 
10—20 ведеръ, въ дне котораго делается отверстие, которое затыкается 
изнутри заостренной палкой въ несколько футовъ длиною. На дно чана 
укладывается между прутьями плотный слой соломы, на который носы-
паютъ солодовую муку и зал ива ютъ кипятке мъ, наполняя чанъ до краевъ. 
Потомъ даютъ этому отвару окиснуть, и квасъ готовь. Берутъ квась, под
нимая палку и открывая, по мере надобности, отверстие въ днь. Къ празд-
никамъ и толокамъ ириготовляютъ ниве, т. е. теть же квасъ съ доба-
влешемъ небольшого количества отвара хмеля и дрожжей. Такое пиво 
никогда не опьяняеть. 

VI. 

Вь настоящее время благосостояние населешя о-ва Вормса заметно 
возрастаетъ, особенно после перехода земли въ полную собственность 
крестьянъ. Эта экономическая перемена несомненно въ будущемъ окажетъ 
вл1яше на душевный свойства населешя, которое обладаетъ многими поло
жительными качествами, но есть, конечно, не мало у него и отрицатель-
ныхъ сторонъ. По своему душевному складу, образу мыслей и всей обы-
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денной жизни вормсше крестьяне, какъ и шведы другихъ соседнихъ остро-
вовъ, сильно разнятся не только отъ своихъ ближайшихъ соседей, эстовъ, 
но и отъ кровныхъ собратьевъ въ Финляндш и Швецш. Въто время, когда 
последите достигли высокой культуры, отличаются трудолюб!емъ и чест
ностью, въ характере вормскихъ крестьянъ преобладаютъ лень, эгоизмъ, 
скрытность, склонность къ легкому и своеобразному воровству. Эти отри-
цательныя качества объясняются историческими и бытовыми условиями ихъ 
прошлой жизни. Населеше Швецш и Финляндш не знало рабства, всегда 
было свободно и могло естественно развивать свои духовный силы и создавать 
правильный экономическая у слеши своего существования. Совершенно иное 
положеше пришлось пережить шведамъ о-ва Вормса. Вормскш крестья-
нинъ долгое время находился въ рабстве, не виделъ для себя прямой 
пользы въ интенсивномъ труде и потому привыкъ къ плохой работе. 
Видя, что все продукты его труда поступают"!) въ пользу помещика, 
онъ естественно старался, где только могъ, утаить хоть часть этихъ 
ироду кто въ въ свою пользу. Это и воспитало въ немъ склонность къ 
воровству и обману. Вормскш шведъ никогда не украдетъ у своего брата, 
шведа, тогда какъ украсть и присвоить вещь, принадлежащую человеку 
другого класса и племени не только не считается предосудительными., а 
наоборотъ, оценивается, какъ нечто героическое. Общее угнетенное поло
жеше въ прошломъ воспитало въ нихъ своеобразную круговую поруку, и 
вормскш шведъ на суде никогда не свидетельствует"!, въ пользу не-шведа. 
Вормсшй шведъ можетъ быть очевпдцемъ того или другого ирестунлешя, 
но на суде онъ не остановится и передъ ложной присягой и б у деть 
отрицать факты, которыхъ онъ былъ очевидцемъ. Къ отрицательнымъ 
свойствомъ характера населешя о-ва Вормса следуетъ отнести суще-
ствоваше на немъ контрабанды. Въ прежнее время главнымъ предме-
томъ ея была соль, а въ настоящее время—спиртъ и ромъ изъ Финлян
дш, которые сбываются на матер и къ, такъ какъ населеше Вормса отли
чается большою трезвостью. Контрабанду провозятъ преимущественно 
глухою, бурною осенью, причемъ, конечно, нередко люди и гибнутъ. 

Въ настоящее время, со времени перехода острова къ казне, когда 
вормсше крестьяне избавились отъ угнетения помёщиковъ и стали на 
собственный ноги, несмотря на немнопе годы, прошедште съ тьхъ поръ, 
уже наблюдается значительная перемена не только въ ихъ экономиче-
скомъ положенш, но и въ духовномъ складе, и не погасили положи
тельный качества вормскаго шведа, несмотря на влшше векового рабства, 
несомненно въ ближайшихъ иоколъшяхъ приблизятъ ихъ къ высокимъ 
качествамъ ихъ единоплеменниковъ въ Швецш и Финляндш. Конечно и 
въ прежнее время среди островитянъ встречались шведы, которые пора
жали своею честностью, необычайною трудоспособностью, но въ последнее 
время уже въ массе замечается усиленное стремление къ образованию, къ 
удучшешю своего хозяйства, путемъ пртобретешя более благородныхъ 
породъ скота, улучшенйыхъ земледельческихъ орудш и во многомъ 
другомъ. 

Особенно крупная перемена произошла въ релипозномъ м1росозерцашп 
вормскаго крестьянина, которая отразилась разносторонне и сильно также 
въ его жизни и быте. Эта перемена тесно связана съ общимъ релппоз-
нымъ движешемъ въ Прибалтшскомъ крае въ последнее время. 
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VII. 

Реформация распространилась въ Прибалтшскомъ крае въ XVI веке 
и была принята дворянствомъ и городскими жителями не безъ борьбы и 
внутреннихъ раздоровъ; сельское же населеше было прямо переписано 
въ новую веру, къ чему оно отнеслось, въ сущности, довольно пас
сивно, въ виду крайней спутанности и смутности своихъ релипозныхъ 
воззренш; къ тому же оно не было предано и ранее насильно введенному 
католичеству. Для крестьянъ эти религш были религтями господъ, кото
рый они приняли и исповедывалп не по убвждешю, а изъ слепого послу-
шашя *). Массе было совершенно безразлично, будетъ ли она повино
ваться ксендзамъ или пасторамъ. Живпия на дне народной души остатки 
древнихъ, свободныхъ верованш, въ тайне соблюдаемые язычесие обряды 
и обычаи, какъ бы восполняли въ туземномъ населенш неудовлетворен
ную религиозную потребность, которую оно ощущало въ оффищальноп 
церкви, съ вотчинно-начальническимъ отношешемъ духовенства къ своей 
пастве. Просветительная деятельность лютеранскаго духовенства до поко
рения края Швещей, выразилась лишь въ темь, что въ 1555 году быль 
впервые изданъ на местномъ языке кратктй катехизисъ Лютера. Только 
въ XVII веке, по покорении Ливонии Шведами, Густавь Адольфъ, осно
вывая въ крае школы, выражаетъ желаше, чтобы въ ннхъ воспитыва
лись и туземцы, изъ коихъ виоследствш могли бы назначаться пасторы 
и учителя. Къ этому же времени, относится и посылка въ Балтийский 
край шведскихъ пасторовъ для искоренешя остатковъ язычества и для 
духовнаго просвещения народа, о коемъ мало радвло ливонское духо
венство. 

Шведское правительство вместе съ иросвещешемъ народа, стреми
лось также къ ограничена произвола помещиковъ и даже старалось 
уничтожить въ крае крепостное право. Подобный стремлешя вызывали 
громкш протестъ со стороны местнаго дворянства; и когда, въ начале 
XVIII столетия, по покоренш края Петромь Великимъ, русское прави
тельство возвратило мъстнымъ земле владел ьцамъ прежшя права, то и 
деятельность шведскихъ мисстнеровъ должна была ослабнуть и затемъ 
окончательно прекратиться. 

Немецкте же пасторы, держась вдали отъ народа, не прилагали 
заботъ о его просвещении. Если лютеранское вероисповедание пустило 
довольно глубоше корни въ населенш, то этимъ эстонцы и шведы обя
заны не местному дворянству, не местнымъ пасторамъ, а прежде всего 
и преимущественно просветительной деятельности шведскаго духовенства 
и правительства. Когда черезъ долгое время часть местнаго духовенства, 
пробудясь отъ своей апатии, взялось за дело, оно нашло уже готовую 
почву. 

Значеше лютеранской церкви въ крае въ прежнее время не могло 
быть особенно благотворно, когда съ ея утверждентемъ прежнее делеше 
народа по племенамъ и родамъ, заменилось делешемъ на приходы, когда 
кирка являлась какъ бы лобнымъ местомъ, ибо близъ степь храма ста-

х) «Лютерансшя секты въ Эстляндской губернш». Ревель. 1893. 
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вился позорный столбъ, у котораго производились экзекуцш надъ кръ-
остными по распоряжение свётскихъ и духовныхъ господь; когда въ 

ствнахъ кирки народъ слышалъ только проповедь о покорности поме-
щикамъ и пасторамъ, о своихъ обязанностяхъ по отношение къ нимъ, но 
вместе съ темь въ своемъ тяжеломъ, у гнетен немъ положенш не нахо-
дилъ въ храме ни утъчпешя, ни усиокоеитя. Это печальное врем*:, до 
известной степени, отошло въ область прошлаго, но оно оставило замет
ные следы въ народе, въ его отношешяхъ къ пасторамъ и къ кирке. 

Лютеранскш пасторъ является по отношешю къ населенно, въ сущ
ности, твмъ же номещпкомъ. Какъ дворянинъ-землевладелецъ, онъ сдаетъ 
свой пасторскш участокъ земли въ аренду крестьянамъ и даже на уело-
шяхъ иногда более тяжелыхъ, чемъ помещикъ. Очевидно, что и кре
стьяне, будучи поставлены въ личный зависимый, часто даже исключи-

" тельно экономически, отношешя къ своему пастору, не могутъ въ своихъ 
понятияхъ отделить личности пастора, своего духовнаго наставника, отъ 
арендатора и хозяина, т. е. уважать въ немъ духовный санъ, находясь 
у него въ материальной кабале. Къ тому же корыстолюбие пасторовъ, ихъ 
требовательность при взимании съ крестьянъ, такъ называемыхъ, церков-
ныхъ повинностей, платпмыхъ въ Зап. Эстляндш преимущественно нату-
рбй (продуктами земледелия и скотоводства) и, наконецъ, общность ихъ 
интересовъ съ интересами помещиковъ, возбуждаютъ скорее недовольство 
крестьянъ противъ нихъ, роняютъ авторитетъ духовенства, и въ народе 
распространено много разсказовъ и анекдотовъ, въ которыхъ осмеивается 
корыстолюбие пасторовъ. 

Неуважительное отношение крестьянскаго населешя къ своимъ пасто
рамъ, кроме указанныхъ причинъ, зависитъ также и отъ личныхъ свойствъ 
духовныхъ руководителей народа и ихъ отношешя къ пастве: оно отли
чается высокомеги'емъ, отчужденностью, презрительностью. Пасторы, не-
редко, пользуясь существенной частью лютеранскаго богослужения, про-
поведью, для достижешя не духовныхъ, а м1рскихъ целей, стремятся 
путемъ церкви укрепить въ населенш авторитетъ помещиковъ, содейство
вать германизации края и проч. Не видя, такимъ образомъ, въ своихъ 
пасторахъ духовныхъ руководителей, не будучи направлено къ христиан-
ской жизни примеромъ своего духовенства и не находя, по большей части, 
истиннаго назидашя въ церковныхъ проповедяхъ, населеше не находить 
въ лютеранской церкви удовлетворешя своимъ религтознымъ потребно-
стямъ. 

Отсюда вполне естественнымъ является стремление людей, ищущихъ 
духовной пищи, дополнить пробелы, ощущаемые въ проповедяхъ пасто
ровъ, домашними собеседованиями, на коихъ, хотя и произвольно, толкуются 
тексты Священ наго писашя, но царитъ искреннее стремление къ у разу-
мешю Слова Бож1Я, не нашедшее удовлетворешя въ храме. Такимъ обра
зомъ, въ населенш по немногу утверждается наклонность къ домашнимъ 
молитвеннымъ собрашямъ, съ полнымъ произволомъ самолпчнаго умство-
вашя въ вопросахъ веры и разументя писанш. 

Такъ постепенно подготовлялась почва для сектанства, которое севре-
менемъ получило здесь широкое распространеше. Этому не мало содей
ствовало также и два основныхъ положения въ учешя лютеранской церкви. 
На оенованш катихизиса Лютера толкователемъ Св. Писашя является 

8 



— 16 -

Свитой Духъ; читать Св. Писаше могутъ с все принадлежащее къ церкви 
Христовой и желающте спастись, будутъ ли они свътскте или духовные, 
ученые или не ученые, старые или молодые. Все могутъ, смеютъ и должны 
читать Св. Писаше, и всякш читающш съ верой Св. Писаше и жела
ющий его уразуметь, будетъ умудренъ Св. Духомъ». Эта свобода толковашя 
сильно способствовала развитию сектъ. Другое положеше въ ученш лю
теранской церкви—учеше объ оиравданш верой. Оно привело лютеран
ство къ известной односторонности, изъ которой местное эстонское и 
шведское населеше и искало выхода въ сектанстве. 

Въ недавнее время въ Эстляндской губерши существовали, (а не ко-
торыя иродолжаютъ существовать и поныне), следующая секты: герн-
гутеры, или „моравсие братья", скакуны, баптисты, ирвишиане, мальц-
фельдовцы, секта „IIробуждеше веры", „Общество причащешя Св. таинъ", 
шэтисты и Свободная Христова церковь. Изъ этихъ сектъ на острове 
Борисе получили особое распространеше сначала секта „Скакуновъ", а 
затемъ „баптистовъ". 

Секта «скакуновъ» обязана своимъ возникновешемъ членамъ «Еван-
гелическаго отечествен наго института» въ Стокгольме. Мисстонеръ этого 
института, Викандеръ занесъ учеше этой секты на оетровъ Вормеъ въ 
1884 году, основавъ здесь две шведсмя школы и взявь на себя ихъ 
содержание. Въ 1872 году при былъ на оетровъ Борись назначенный 
Институтомъ на должность учителя въ местную школу некто Эстербломъ. 
Блестящий ораторъ, онъ оказалъ своими речами сильное влшше на слу
шателей, неутомимо проповедуя не только въ школе, но и везде, где 
собирался народъ, и вскоре прюбрелъ значительное число привержен-
цевъ, изъ которыхъ позднее стали выходить проповедники его учеши. 
Первоначально, это учеше было направлено къ уничтожение господство-
вавшпхъ въ народе нороковъ, къ утверждению строгой нравственной жизни, 
умеренности и простоты, особенно въ пище и въ одежде и только съ 
течешемъ времени оно изменило свой характеръ и стало антицерковнымъ. 
Къ тому же переходъ изъ лютеранской церкви въ сектанстве облегчился 
ТБМЪ, что скакуны ставили въ основание своего учентя также прпнцппъ 
свободнаго толкования Св. Писаши. Но это и было самой слабой сторо
ной въ ученш этой секты: вь немъ не могло установиться ничего опре-
деленнаго, и эта секта скоро исчезла подъ влшшемъ учеши другихъ 
сектъ, среди которыхъ особый успехъ на о-ве Борисе получила секта 
„баптистовъ". 

VIII. 

Начало того баптизма, которое распространилось за последнее время 
въ Эстляндш, положила особая секта, такъ называемыхъ, „новыхъ бапти
стовъ", возникшая въ начале XVIII столетия въ Англш, въ виде ре-
формацюнной партии изъ пуританъ и пндепендентовъ. «Новые баптисты», 
по словамъ Линденберга 1), держатся буквы Св. Писашя и не делаютъ 
различш между Новымъ и Ветхимъ Заветомъ. На оенованш отдельныхъ 
месть и выраженш Бибдш, они строить целыя системы вероучения и 

Ч 1Ы(1. 
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потому неизбежно распадаются на мнопе толки. Они отвергаютъ всикую 
определенную норму релппознаго ученш, проповедують вообще священ
ство верующихъ и свободное субъективное толкование Библти. 

Въ Эстляндш баптистское движеше обнаружилось прежде всего именно 
на острове Борисе. Дальнейшей толчекъ развитию баптизма былъ данъ 
баптистскимъ проповедникомъ с.-Петербургекаго баптистскаго прихода па-
сторомъ Шове, который былъ приглашенъ изъ Петербурга въ гапсаль-
скш уездъ въ 1884 г., и длительность котораго затемъ распространяется на 
г. Ревель и оетровъ Вормеъ. Заботясь о распространении и укорененш 
баптизма, пасторъ Шове обратилъ преимущественное внимайте на развитте 
релипозныхъ песнопенш, который после толковашя Св. Писанш, соста
вляют сущность релппознаго упражненти сектантовъ. Онъ снабдилъ свою 
новую паству рукописными переводами баптистскихъ песнопешй и при-
лагалъ старая 1я о напечатанш ихъ заграницей, преимущественно въ 
Швецш. 

Проповедь пастора Шове имела на острове Борисе огромный успехъ. 
Введенный имъ песнопешй вполне удовлетворили природную склонность 
его новыхъ ирозелитовь, отвечая, какъ нельзя более ихъ сосредоточен
ному меланхолическому характеру. Все содержаше этихъ песенъ, гово
рить другой изеледователь релппознаго движения въ крае Остерблоиъ ') , 
группируется около изображения горя, страданш и бедствш на земле и 
противопоставлешя ихъ радости, правды, мира, наслажденш и блажен
ства въ Новомъ 1ерусалиме, въ будущемъ Стоне, на лоне Спасителя 
Ясное и наглядное сопоставление зеиного горя съ блаженствоиъ на небе 
производить сильнейшее впечатление на поющпхъ, особенно же на лю
дей преклонныхъ лъ"тъ. Впечатление это еще более увеличивается чрез
вычайно восторженными вдохновенными напевами. 

Темь не менее мрачный взглядъ на жизнь почти вевхъ антилюте-
ранскихъ сектъ въ Эстляндш не могъ удовлетворить запросамъ всего на-
селешя острова Вормса въ стремленш найти опору и утешеше въ тру
довой жизни и обрести путь истинной веры. Это и было главной при
чиною сильнаго движения въ 1886 году въ пользу православия, когда на 
острове Борисе заивило желайте обратиться почти четверть его населешя; 
поэтому въ центральномъ селении Гулло и былъ выстроенъ православный 
храмъ, о каковомъ большинство населешя, не покидавшее острова, не имело 
понятия. Но еще более успеху православия содействовала счастливая 
случайность—назначеше въ этотъ храмъ священника о. Николая Орлова. 
Это былъ человекъ замечательный, глубоковерующш, гуманный, отзыв
чивый, безкорыстный, доступный днемъ и ночью членамъ новой паствы, 
показавшш своииъ примеромъ невиданный до техъ поръ образецъ духов-
наго пастыря въ лучшемъ смысле этого слова. Вотъ краткая бшграфи-
ческ!я сведешя о немъ. Николай Орловъ, сынъ дьячка Аренсбургской 
церкви, рано осиротвлъ и былъ взять на воспиташе местнымъ священ-
никомъ, который обучилъ его грамотв; дальнейшпмъ же образовашемъ 
о. Николай обязанъ самому себе. Вскоре онъ былъ сделанъ псаломщи-
комъ, потомъ и дьякономъ, сначала тамъ же въ Аренсбурге, а затемъ 
въ одномъ изъ храмовъ въ г. Риге. Тутъ онъ былъ посвященъ въ свя-
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щенники и, какъ знающш немецкий и шведскш языки, назначенъ на 
оетровъ Вормеъ, где проработалъ три года, съ 1886 по 1889 годъ, до 
перевода въ родной городъ Аренсбургь, где и умеръ въ 1900 году. 

Начавъ свою священническую деятельность на о-ве Борисе, о. Орловъ 
у виде л ъ необходимость въ переводе на шведскш языкъ богослужебныхъ 
книгъ. Онъ энергично принимается за это дело, и за время своего иребы-
ваши на острове, переводитъ все важнейпии богослужебный книги, ко
торый и были напечатаны съ разрешения Св. Синода1 ). По этимъ кии-
гамъ въ настоящее время и совершаются богослужения и все требы по 
обряду православной церкви на о-ве Борисе, и это въ Россш, кажетси, 
единственный храмъ, въ которомъ православное богослуженте совершается 
на шведскомъ языке. 

Съ переводомъ о. Николая Орлова на о-въ Эзель, при его преемнике, 
эстонце но национальности, движение въ пользу православия па о-вё 
Борисе сильно ослабело, а въ 1905—1906 г.г., многтя сотни православ-
ныхъ шведовъ вернулись въ лютеранство, вернее, въ баптизмъ. Въ на
стоящее время православныхъ осталось не более 300 человекъ, и почти 
во всехъ селешяхъ острова имеются свои молитвенные дома, где въ вос
кресные дни, после обеда, бываютъ релипозныя собрашя 

Въ этихъ же молитвенныхъ домахъ происходятъ занятия въ воскрес-
ныхъ школахъ, о которыхъ скажемъ въ заключение несколько словъ. 

Воскресный школы, зопба^ 8ко1еи, существу ютъ въ каждомъ селенти 
о-ва Вормса и предназначаются для детей дошкольнаго возраста (до 
8 летъ). Содержаше этихъ школь обходится очень дешево: наставники 
несутъ свои обязанности безвозмездно — роль ихъ считается почетною, 
собран]я же происходятъ въ молитвенныхъ домахъ, или въ школьныхъ 
номещешяхъ, или же, наконецъ, въ частныхъ домахъ. Незначительные 
расходы на освещеше и устройство школьнаго праздника 24 тюни, о 
которомъ скажемъ далее, покрываются изъ особаго фонда, пополняемаго 
средствами, выручаемыми отъ ежегодной продажи съ аукцтона вещей, 
который жертвуются для этой цели жителями о-ва Вормса. Вотъ въ этихъ 
то школахъ молодое поколейте и получаеть первое свободное знакомство 
со св. писашемъ. Дети собираются въ школахъ каждое воскресение, до 
обеда и наставники чптаютъ и разсказываютъ имъ библейскш и еван-
гельскш события, разучиваютъ съ ними молитвы и псалмы, некоторые 
поются. Такимъ образомъ, еще до грамоты и нормальной школы, носе-
щенте которой обязательно съ 8 до 13 летъ, молодое поколЬше получаетъ 

*) Вотъ списокъ трудовь о. Н. Орлова: 1) НапсШок Гбг ней огШоаох - ка1оНзка. 
кугкап 1 Ку881ап(1. 81. Ре1егзЬиг8- 1889, печат. съ разр. св. синода. Типогр. Имп-
Академш наукъ. 2) Вопег Гбга осп ез1ег йеп пеП^а 1ЧаШуагс1еп8-апате1гб о!' огйюбюкз-
каШоНзка кпзШа. 8ог1ауа1а. АкЦепЪо1аёЗ 1пскеп. 1890. Печатано съ разръш. св. синода. 
3) НапаЬок Гбг аеп огНюйокз-каИюНзка кугкап 1 Кузз1апс1. 81. Ре1егзЪиг§. 1889. Печатано 
съ разръш. св. синода. Типогр. Имп. Академии Наукъ. 4) Вопег 5ог Ьагпзаадзкутаг 
ро 1'бгз1а йадап ейег пеппбз5от1оз8!пз и др. б) НапаЬок Гбг а"еп огЙюаюкз-каНюНзка 
кугкап 1о Нузз1ап<1. Апага паТ1е1. 8ог1ауа1а. Вок1гускеге1. 1892. В1кЬепз п1ие1 и др. 
6) Разкаш1ег. Мог̂ оп§ибз1уепз1. 7) ВагпоЬедгеГшпд. 8) Мог§опдиб:з1уа,пз1епз запдег ра 
Кпзй иррз1апбе1зейа§еп. 1890. 9) ЕисМодшп Шг беп огПюбох-каШоИзка кугкап 1 Вузз-
1ап(1 огуегзШшпд ох Раз1ог ^!со!апз ОГ1ОУ (Похо1об!еп. Ск. 128. §ибз Мобегз Рпвзап^ 
Ск. 67). 10) Мог80пдийз^апз1еп ра 1ези СппзИ иррз ШпйЛзепо'адеп. 8у1Ъу аг 1888. 
11) Бепз1ога УаНепу^ш^ап ра беп ЬеИ§а Ер^ашайадеп 1 йеп ог1Ьо(1ох-ка1ЬоНзка куг
кап. 1887. 
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значительный запасъ фактическихъ знанш изъ области св. писашя и вво
дится въ сознательное отношеше къ вопросамъ веры. 

Воскресный школы не подлежатъ ведению инспекщи народныхъ учи-
лищъ, а состоятъ подъ наблюдешеиъ местнаго пастора п всего населешя 
о-ва Вормса, которому они ежегодно, въ Ивановъ день, 24 тюня, даютъ 
своеобразный и оригинальный публичный от четь. Эти школы существу-
ютъ уже 28 летъ и каждая изъ нихъ пмеетъ свое знамя, на которомъ 
изображено название селешя и разнообразный сентенцш, какъ напр. 
«КегйМь. ЕпсЬ, т. е. „Керслетъ. Миръ", «Нш1о. 8е§геп аг уаг», т. е. 
„Гулло. Победа наша", ВагЬу. Н18̂ нт Ш1з 1тау, Пап гнЛрй ЬеуеЙегекаН, 
Нап оскйапИрИ», т. е. По С1е времи Онъ помогалъ, Онъ будетъ помогать 
и впредь и т. под. 

Вотъ съ этими знаменами дети и являются на праздникъ 24 тюня, 
вместе со своими наставниками и въ сопровождении другихъ члене въ 
семейства, до грудныхъ младенцевъ включительно. Обыкновенно на этотъ 
праздникъ собирается более половины населенья о-ва. 

Праздникъ происходите въ веко во иъ сосновоиъ лесу, близъ кирки 
св. Олая. Здесь возводится небольшой поиостъ для хора девушекъ, и с-
нолняющихъ различный духовный песнопешя подъ аккомпаниментъ цитръ 
и гитаръ; съ этой же эстрады произносятся речи оратораии-крестьянаии 
на темы изъ св. Писашя. Около эстрады отгораживается жердями не
большой кругъ, въ которомъ дети и размещаются на земле, окруженный 
своими знаменами и толпою остальныхъ у части и ко въ праздника. 

Торжество открывается пешемъ хорала, после котораго следу ютъ 
речи на разный теиы изъ св. писашя, перемежающаяся пешемъ хоромъ 
псалмовъ. 

Затемъ следуетъ самая интересная часть праздника — своеобразный 
публичный экяаменъ знашямъ, кактя дети усвоили въ воскресныхъ шко
лахъ. Этотъ экзаменъ заключается въ томъ, что наставники, по очереди, 
обращаются къ малолъ"тнимъ слушателямъ съ какимъ-лпбо разсказомъ изъ 
св. писашя и попутно задаютъ вопросы о месте действш, о лицахъ, 
участвовавшихъ въ событтяхъ, о томъ, что говорило то или другое лицо, 
и т. п. Знавппе то, что спрашивалось, поднимали руки и, п^ приглашение 
наставника, отвечали на предложенный вопросъ. 

Послв этого своеобразнаго экзамена, детямъ раздаются неболыше па
кетики съ белымъ хлебомъ, леденцами и картинками разнообразнаго 
содержания. Праздникъ обыкновенно заканчивается пешемъ всвии при
сутствующими какого нибудь псалма, послв чего участники мирно расхо
дятся по домамъ отъ центра къ пернферш. 

1 декабря 
1912 г. 
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