
народнаго

 

лросвѣщеіпя

 

понечителямъ

   

учебнвхъ

  

овруговъ.— РаспорязЕеиія
епархіальнаго

 

начальства.

Копія

 

съ

 

циркулярнаго

  

лредложенія

   

мини-

стерства

  

народнаго

  

просвѣщешя

  

понечите-
лямъ

  

учебныхъ

 

округовъ,

   

отъ

  

2-rj

 

января

1886

 

года,

 

за

 

M

 

74.
Одинъ

 

изъ

 

лреосвященныхъ

 

возбудилъ

 

воііросъ

 

о-^о-
полненіи

 

дѣйствующнхъ

 

правилъ

 

относительно

 

замѣщенія

законоучительскихъ

 

должностей

 

и

 

наолюденія

 

за

 

преиодава-

ніемъ

 

закона

 

Божія

 

въ

 

учебныхъ

 

заведевіяхъ

 

вѣдомства

министерства

 

народнаго

 

ирОсвѣщенія.

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

обсудивъ

 

наетоящіі

 

вопросъ,

 

съ

своей

 

стороны

 

пришелъ

 

къ

 

убѣ-жденію

 

въ

 

необходимости

 

о

отвѣтствующихъ

 

распоряжение

 

но

 

вѣдомотву

 

министерства

народнаго

 

нрадвѣщеиія,

 

для

 

устраненія

 

мкихъ

 

нрдораау*

мѣній

 

касательно

 

права

 

участія

 

еііархшьнаго

 

архіерея

 

въ

наішаченіи, зшщо>у4йше# во всѣ учебны* аав^девія, й въ
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сихъ

 

видахъ

 

положилъ

 

установить

 

слѣдующія

 

правила:

 

1)

въ

 

женскихъ

 

гимназіяхъ

 

и

 

прогимназіяхъ

 

вѣдомства

 

мини-

стерства

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

и

 

въ

 

частныхъ

 

учебныхъ

заведеніяхъ,

 

въ

 

коихъ

 

преподается

 

законъ

 

Бояий

 

православ-

наго

 

исповѣданія,

 

преподаваніе

 

сіе

 

возлагается

 

на

 

законо-

учителей,

 

назиачаемыхъ

 

или

 

приглашаемыхъ

 

по

 

предвари-

тельномъ

 

о

 

томъ

 

соглашеніи

 

съ

 

епархіальнымъ

 

архіереемъ,"

и

 

2)

 

означеиное

 

требованіе

 

распространяется

 

и

 

на

 

другія

учебныя

 

заведенія

 

вѣдомства

 

министерства

 

народнаго

 

про-

свѣщенія,

 

въ

 

уставахъ

 

коихъ

 

не

 

содержится

 

надлежащихъ

по

 

сему

 

предмету

 

указаній.

 

Въ

 

устраненіе

 

же

 

возможныхъ

случаевъ

 

медленности

 

въ

 

замѣщеніи

 

законоучительскихъ

должностей

 

въ

 

столицахъ

 

и

 

другихъ

 

большихъ

 

городахъ,

СвятМшій

 

Синодъ

 

находитъ

 

возможнымъ

 

разрѣшить

 

содер-

жателямъ

 

частныхъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

приглашать

 

зако-

ноучителей,

 

по

 

предварительномъ

 

сношеніи

 

съ

 

мѣстными

благочинными,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

ci

 

и

 

нослѣдніе

 

немедлен-

но

 

доводили

 

о

 

каждомъ

 

такомъ

 

случаѣ

 

до

 

свѣдѣнія

 

енар-

хіальнаго

 

архіерея

 

и

 

чтобы

 

лишь

 

по

 

полученіи

 

отъ

 

него

согласія

 

опредѣленіе

 

считалось

 

состоявшимся.

Увѣдомляя

 

о

 

вышеизложенномъ,

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Gbh-

тѣйшаго

 

Синода:

 

присовокупилъ,

 

что

 

въ

 

видахъ

 

устраненія

недоразумѣній

 

касательно

 

принадлежащего

 

епархіальнымъ

архіереямъ

 

права

 

высшаго

 

наблюденія,

 

непосредственно

 

или

чрезъ

 

избранныхъ

 

ими

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

за

 

преподаваніемъ

закона

 

Божія

 

и

 

религіозно-нравственнымъ

 

направленіемъ

обученія

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

вѣдомства

 

министерства

народнаго

 

просвѣщенія,

 

Овятѣйшій

 

Синодъ

 

признавалъ

 

бы

нужнымъ

 

подтвердить

 

учебному

 

начальству,

 

что

 

въ

 

учеб-

ныхъ
  

заведеніяхъ
  

сего
  

вѣдомства
 

всѣхъ
 

разрядовъ
 

и
 

на-
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именованій

 

высшее

 

наблюденіе

 

за

 

преподаваніемъ

 

закона

Божія

 

и

 

религіозно-нравственнымъ

 

направленіемъ

 

обученія

воспитанииковъ

 

православнаго

 

исповѣданія

 

принадлеяштъ

мѣстному

 

епархіальному

 

архіерею,

 

который

 

или

 

самъ

 

обоз-

рѣваетъ

 

помянутый

 

заведенія,

 

или

 

поручаетъ

 

это

 

особо

 

наз-

начаемымъ

 

имъ

 

для

 

сего

 

духовнымъ

 

лицамъ,

 

а

 

б

 

уде

 

приз-

наетъ

 

нуяшымъ,

 

сообщаетъ

 

свои

 

по

 

сему

 

предмету

 

замѣча-

нія

 

и

 

сообраямнія

 

непосредственно

 

министру

 

народнаго

 

про-

свѣщеиія.

Сообщая

 

о

 

вышеизложенномъ,

 

имѣю

 

честь

 

покорнѣйше

просить

 

ваше

 

N

 

сдѣлать

 

зависящее

 

расноряженіе,

 

чтобы

 

на-

чальства

 

учебныхъ

 

заведеній

 

ввѣреннаго

 

вамъ,

 

милостивый

государь,

 

учебнаго

 

округа

 

на

 

будущее

 

время

 

въ

 

подлежа-

щихъ

 

случаяхъ

 

въ

 

точности

 

руководствовались

 

вышеозна-

ченными

 

правилами.

Подпсалъ

 

мипистръ

  

народнаго

 

просвѣщенія

 

статсъ-сек-

ретарь

 

И.

 

Деляновъ,

 

скрЪпилъ

 

директоръ

 

В.

 

Аничков».
К

 

<гіиш

ТЕЛЕГРАММА

изъ

 

Війска.

Божіимъ

 

попущеніемъ

 

архіерейскій

 

домъ,

 

церковь

 

и

 

ка-

тихизаторское

 

училище

 

сгорѣли

 

22

 

мая

 

въ

 

часъ

 

ночи.

Жильцы

 

выскочили

 

окнами

 

съ

 

крестомъ,

 

евангеліемъ

 

и

 

ан-

тиминсомъ.

 

Я

 

спустился

 

чрезъ

 

церковное

 

окно.

 

Церковное

 

и

домашнее

 

имущество

   

сгорѣло.

 

Помолитесь

 

и

 

помогите.

Епископъ

  

Макарій.

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высокопреосвященнѣйшій

архіепискоиъ

 

Вевіаминъ

 

проситъ

 

боголюбивыхъ

 

и

 

усердныхъ

къ

 

храмамъ

 

Божіимъ

 

христіанъ

 

присылать

 

свои

 

доброхот-

ный пожертвованія въ Иркутскъ на его имя, или въ Бійскъ
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на

 

имя

 

Преосвященнаго

 

Макарія

 

епископа

 

бійскаго,

 

началь-

ника

 

алтайской

   

духовной

 

миссій.

РАСПОРЯЖЕНШ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА-

Послушникъ

 

иркутскаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря

 

Гри-

горій

 

Архангельскій

 

посвященъ

 

4

 

мая

 

с.

 

г.

    

Его

    

Преосвя-

щенствомъ,

  

преосвященнѣйшимъ

 

Макаріемъ

 

енископомъ

 

ки-

ренскимъ

  

въ

 

стихарь.

Опредѣленіемъ

 

иркутскаго

 

епархіальнаго

 

начальства,

на

 

19 — 20

 

мая

 

с.

 

г.

 

состоявшимся,

 

утверждены

 

въ

 

дол-

жностяхъ

 

церковныхъ

 

староста

 

къ

 

церквамъ:

 

1)

 

усть-ор-

дынской

 

миссіонерской

 

Троицкой—осѣдлый

 

инородецъ

 

Ми-

хаилъ

 

Михайловъ

 

Борбаевъ;

 

2)

 

къ

 

усть-балейской

 

Нико-

лаевской—крестьянинъ

 

Ѳедоръ

 

Ѳедоровъ

 

Калининъ,

 

и

 

3)

 

къ

приписной

 

къ

 

киренскому

 

Спасскому

 

собюру

 

иоворотскаго

 

во

имя

 

Знаменія

 

Божіей

 

Матери

 

молптвеннаго

 

дома

 

—

 

крестья-

нинъ

 

Еривошапкивской

 

деревни

 

Иннокентій

 

Егоровъ

 

Про-

шутинскій,

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1886

 

но

 

1889

 

годъ.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

Мелетія

 

енискона

 

селенгинскаго,

 

отъ

 

1

 

мин.

 

мая,

 

изъявле-

но

 

согласіе

 

на

 

избраніе

 

крестьянина

 

Алексѣя

 

Иниокентіева

Семенова

 

на

 

долягность

 

приходскаго

 

попечителя

 

къ

 

тамир-

скѳй

 

Петропавловской

  

церкви.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящепнѣйшаго

Мелетія

 

епископа

 

селенгинскаго,

 

отъ

 

7

 

мая,

 

бывшій

 

пса-

ломщикъ

 

яшдкинокой

 

Троицкой

 

церкви

 

Петръ

 

Титовъ

 

наз-

наченъ

 

на

 

должность

 

втораго

 

псаломщика

 

къ

 

новотроицкой

Троицкой

 
церкви.

ЦЫП  <№ Е&ЩЩЩ [  ШЯ   КІНбЯиаіЧІ^ЖОІІ НИН



il

 

I»

 

Il

 

Б

 

A

 

В

 

Л

 

В

 

III IS
къ

ИРКУТСКИМЪ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ
ЩОІОСТЮ.

ііоіія

 

M

    

$>

 

24.

 

*^86

 

года».

СОДЕРЖАНІЕ:

   

Г.

 

Верхоленскъ

 

н

 

его

 

древности.

gï\

   

Верхоленскъ

 

и

 

его

  

древности

(Историческая

   

записка).

Съ

 

1842

 

года

 

г.

 

Верхоленскъ

 

считаетъ

 

третье . столѣ-

тіе

 

своего

 

существованія.

 

Основаніе

 

его

 

совпадаетъ,

 

какъ

 

и

другихъ

 

сибирскихъ'

 

городовъ,

 

съ

 

.временем*

 

постепеннаго

завоеваиія

 

Сибири

 

храбрыми

 

русскими

 

казаками.

 

Въ

 

иоло-

винѣ

 

1641

 

г.

 

казацкій

 

пятидесятникъ

 

Мартыне

 

Василь-

еве,

 

со

 

своею

 

дружиной

 

въ

 

пятьдесят*

 

человѣкъ,

 

поднялся

изъ

 

илимскаго

 

острога

 

вверяв

 

по

 

рѣкѣ

 

Женѣ

 

и,

 

за

 

невоз-

мояшостыо

 

продолжать

 

далѣе

 

путь

 

по

 

рѣкѣ

 

по

 

иричинѣ

мелководья

 

ея,

 

остановился

 

въ

 

9

 

верстахъ

 

отъ

 

впадевія

рѣчки

 

Еуленги

 

въ

 

Лену,

 

гдѣ

 

иостроилъ

 

на

 

правомъ

 

берегу

ея

 

острогъ

 

Верхоленскъ

 

со

 

стратегическою

 

цѣлью.

 

Въ

1644

 

г.

 

мѣстные

 

аборигены-буряты

 

подступили

 

къ

 

этому

острогу

 

съ

 

большими

 

силами,

 

но

 

пятидесятникъ

 

Курбатъ

Ивановъ

 

храбро

 

отсиживался

 

въ

 

немъ.

 

Сильную

 

побѣду

 

над*

бурятами

 

одержалъ

 

боярскій

 

сынъ

 

Ведаревъ

 

въ

 

1645

 

году.

Въ

 

1647

 

г.

 

острогъ

 

перенесевъ

 

на

 

настоящее

 

мѣсто,

т.
 

е.
 

выше
 

по
 

р.
 

Ленѣ
 

на
 

9-ть
 

верста.
 

Въ
 

1648
 

г.
 

подня-



il

 

ï

 

1

 

[f

   

\J§£

 

il

 

Ц

 

«|

 

И
лось

 

всеобщее

 

возстаніе

 

бурят*,

 

но

 

и

 

оно

 

подавлено

 

было

московским*

 

дворяниномъ

 

Васильемъ

 

Нефедьевимъ

 

и

 

бо-

ярскимъ

 

сыномъ

 

Ведаревымъ

 

и

 

одерясана

 

была

 

окончатель-

ная

 

иобѣда

 

надъ

 

бурятами.

 

Въ

 

1686

 

г.

 

иркутскій

 

острогъ

получилъ

 

названіе

 

города

 

и

 

одновременно

 

съ

 

этимъ

 

верхо-

ленскій

 

острогъ

 

въ

 

административномъ

 

отношеніи

 

подчи-

нился

 

ему.

 

Въ

 

1775

 

г.

 

изъ

 

верхоленскаго

 

острога

 

образо-

вано

 

было

 

особое

 

комисарство,

 

а

 

въ

 

1816

 

г.

 

комисарство

переименовано

 

въ

 

слободу

 

и

 

основано

 

волостное

 

правленіе.

Наконецъ

 

1857

 

г.

 

Верхоленскъ

 

получилъ

 

названіе

 

города.

Еще

 

ранѣе

 

этимъ

 

именемъ

 

Верхоленскъ

 

названъ

 

былъ

 

зна-

менитымъ

 

Генералъ-Губернаторомъ

 

графомъ

 

Н.

 

Н.

 

Му-

равьевымъ,

 

которому

 

приглянулось

 

мѣстонолояіеніе

 

Верхо-

ленска.

 

Разсказываютъ,

 

что

 

граф*

 

восходил*

 

на

 

мѣстную

колокольню

 

и

 

оттуда

 

обозрѣвалъ

 

Верхоленскъ

 

съ

 

его

 

окре-

стностями.

 

Городъ

 

открыт*

 

был*

 

исправником*

 

Еларкомъ

съ

 

отправленіемъ

 

благодарственна™

 

молебна

 

H

 

съ

 

провоз-

глашеніемъ

 

многолѣтія.

 

„граду

 

сему".

Описавъ

 

происхожденіе

 

верхоленскаго

 

острога

 

и

 

его

постепенное

 

возрастаніе,

 

обратимъ

 

наше

 

вниманіе

 

на

 

воз-

никновеніе

 

храмовъ

 

въ

 

немъ.

Почти

 

одновременно

 

съ

 

основаніемъ

 

острога,

 

по

 

преда-

нію,

 

устроена

 

была

 

казаками

 

часовня,

 

во

 

имя

 

Воскресенія

Господня,

 

въ

 

одной

 

изъ

 

башенъ,

 

для

 

удовлетворенья

 

рели-

гіознаго

 

чувства

 

острожнаго

 

населенія.

 

Съ

 

перенесеніемъ

острога

 

на

 

настоящее

 

мѣсто

 

въ

 

1647

 

году

 

перенесена

 

бы-

ла

 

и

 

эта

 

башня-часовня,

 

а

 

въ

 

1660

 

г.

 

нриданъ

 

ей

 

видъ

настоящаго

 

храма

 

въ

 

тояге

 

наименованіе,

 

съ

 

придѣломъ

свят,

 

и

 

чудотв.

 

Николая.

 

Если

 

мы

 

всмотримся

 

въ

 

сохра-

нившейся   планъ   первой   церкви, то можемъ безъ всякаго
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труда

 

получить

 

понятіе

 

объ

 

ея

 

первоначальномъ

 

видѣ.

 

Фа-

садъ

 

ея,

 

обозначенный

 

на

 

планѣ,

 

ясно

 

свидетельствуете,

что

 

она

 

образовалась

 

изъ

 

башни-часовни

 

и

 

пристройки

 

къ

ней

 

алтаря

 

и

 

трапезы.

 

Преданіе

 

приписываешь

 

построеніе

первой

 

церкви

 

какимъ-то

 

братьямъ,

 

ревнителямъ

 

благочестія.

Эта

 

церковь

 

давно

 

уя«е

 

не

 

существуетъ.

 

Въ

 

послѣдніе.дни

ея

 

отправлялись

 

въ

 

ней

 

только

 

молебны

 

въ

 

песчастныхъ

обстоятельствахъ

 

какъ

 

цѣлаго

 

прихода,

 

такъ

 

и

 

отдѣльныхъ

лицъ.

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія

 

и

 

въ

 

томъ/1

 

чтоыоъ

 

основаніемъ

 

цер-

кви

 

проникалъ

 

и

 

евангельскій

 

свѣтъ

 

въ

 

среду

 

мѣстныхъ

аборигеновъ-бурятъ

 

и

 

тунгусовъ.

                                

т'щт>

Отъ

 

первоначальной

 

церкви

 

до

 

насъ

 

дошло

 

весьма

 

не-

многое, —два

 

Евангелія

 

собственно.

 

Они

 

хранятся

 

въ

 

при-

деле

 

Еазанской

 

Божіей

 

Матери

 

Воскресенскаго

 

Собора.

 

Пер-

вое

 

по

 

времени

 

Евангеліе

 

напечатано

 

въ

 

Москвѣ

 

„повелѣ-

ніемъ

 

царя

 

Алексѣя

 

Михайловича,

 

благословеніемъ

 

архипа-

стыря

 

великаго

 

господина

 

Іоасафа,

 

патріарха

 

московскаго

 

и

всея

 

Россіи,

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

сотворенія

 

міра

 

7176,

 

отъ

 

воп-

лощенія

 

Бога

 

слова

 

въ

 

1668,

 

индикта

 

6,

 

мѣсяца

 

марта

 

въ

15

 

день".

 

Стало

 

быть,

 

сему

 

древнему

 

Евангелію

 

теперь

уже

 

218

 

лѣтъ.

 

Оно

 

по

 

размѣру

 

в*

 

четвертую

 

долю

 

листа,

обложено

 

по

 

корешку

 

и

 

доскам*

 

темнозеленым*

 

плисомъ,

с*

 

сребро-позлащенными

 

изобраягеніями;

 

въ

 

срединѣ

 

верхней

доски

 

распятія

 

Христа

 

Спасителя,

 

а

 

по

 

угламъ—четырехъ

евангелиетовъ,

 

съ

 

пятью

 

на

 

нижней

 

доскѣ

 

нояіками,

 

изъ

коихъ

 

одна

 

по

 

срединѣ,

 

а

 

остальныя

 

по

 

угламъ.

 

Переплета

Евангелія

 

не

 

сохранился

 

первоначальный,

 

какъ

 

видно

 

изъ

надписи,

 

налоягенной

 

на

 

немъ:

 

,,сіе

 

Евангеліе

 

верхоленской

Воскресенской

 

церкви

 

священник*

 

Еозьма

 

Уваровскій

 

пере-

плетал* 1805 года ноября 22 числа". Второе Евангеліена-
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печатано

 

въ

 

Моеквѣ

 

же

 

„велѣніемъ

 

Государей

 

Царей

 

и

 

ве-

ликих*

 

князей

 

Іоанна

 

Алексеевича

 

и

 

Петра

 

Алексеевича,

бдагословеціемъ

 

архипастыря

 

Іоакима,

 

патріарха

 

московска-

го

 

и

 

всея

 

Росеіи,

 

в*

 

лѣто

 

отъ

 

сотворенія

 

міра

 

7197,

 

от*

воилощеиія

 

Сына

 

Божія

 

1688,

 

индикта

 

12,

 

месяца

 

сентяб-

ря".

 

Это

 

Евангеліе,

 

величиною

 

въ

 

листа,

 

въ

 

черной

 

плисо-

вой

 

оболочшв,

 

древней

 

чеканной

 

раеоты

 

въ

 

срединѣ

 

Воокре-

свніе

 

Господне,

 

а

 

по

 

угламъ

 

евангелисты

 

выбиты

 

изъ

 

се-

ребра

 

и

 

позолочены. .

 

Еромѣ

 

этихъ

 

Евангелій,

 

до

 

насъ

дошло

 

еще

 

несколько

 

иконъ

 

отъ

 

первой

 

яге

 

церкви.

 

Онѣ

частію

 

перенесены

 

въ

 

Богоявлевсвій

 

храиъ,

 

частію

 

въ

 

Во-

скресенскій

 

и

 

частію

 

въ

 

часовню.

 

Живопись

 

этихъ

 

иконъ

иодобиа

 

нынешней,

 

так*

 

называемой:

 

„суздальской".

Перейдем*

 

к*

 

описанію

 

настоящих*

 

древних*

 

храмов*:

Еогоявденекаго

 

(холоднаго)

 

и

 

Воскресепскаго

 

(теплаго).

ВогоявленсЫй

 

храмъ,

 

с*

 

приделом*

 

во

 

имя

 

святых*

от.

 

Ае-анаоія

 

великаго

 

и

 

Кирилла,

 

натріарховъ

 

александрій-

ттъ,

 

воздвигнуть,

 

по

 

клировым'ъ

 

вѣдомостям*,

 

въ

 

1718

гаду-

 

Грамота

 

касательно

 

построенія

 

и

 

освященія

 

этого

 

хра-

ма

 

не

 

сохранилось

 

въ

 

церковной

 

ризницѣ.

 

Впрочемъ

 

о

 

вре-

мени

 

оовященія

 

его

 

съ

 

придѣломъ

 

свидѣтельствуютъ

 

над-

писи

 

на

 

двухъ

 

небольших*

 

деревянныхъ

 

крестах*,

 

сохра-

нившихся

 

въ

 

кладовой

 

колокольни.

 

На

 

первомъ

 

крестѣ

 

обоф

вачеяо:

 

„©святился

 

алтарь

 

Богоявленія

 

Господа

 

и

 

Бога

 

Спа-

са

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

водруженъ

 

бысть

 

крест*

 

сей

въ

 

церкви

 

в*

 

лето

 

1718,

 

индикта

 

17,

 

мѣсяца

 

іюлія

 

3

 

дня,

на

 

память

 

святаго

 

мученика

 

Іакинѳа,

 

при

 

Благовѣрномъ

Гоеударѣ

 

Царѣ

 

и

 

Великомъ

 

Енязѣ

 

Петре

 

Алексѣевичѣ,

 

всея

великія

 

в

 

штъш

 

m

 

бѣлыя

 

Россіи

 

Самодерящѣ,

 

мелгду

 

пат-

ріаршеетвомъ
 

и
 

при
   

преоевященнейщемъ
 

митрополите
 

Ѳео-
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дорѣ

 

(Фыоееѣ

 

Лещинскомъ)

 

тобольскомъ

 

и

 

всея

 

Сибири".

На

 

второмъ

 

крестѣ

 

читаеыъ:

 

„1744

 

г.

 

іюля

 

3

 

дня,

 

на

 

на-

мять

 

мученика

 

Іакинѳа

 

освятился

 

алтарь

 

св.

 

Кирилла

 

и

Аѳанасія

 

и

 

водруженъ

 

бысть

 

крестъ

 

сей

 

въ

 

церкви,

 

при

Имнератрицѣ

 

Елисаветѣ

 

Петровнѣ,

 

Самодержицѣ

 

Всероссий-

ской,

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

и

 

при

 

преосвященномъ

 

епи-

скоиѣ

 

Иннокентіѣ

 

иркутскомъ

 

и

 

нерчинскомъ".

 

При

 

свя-

щеннодѣйствіи

 

были,

 

какъ

 

значится

 

на

 

рукояткѣ

 

того

 

же

креста,

 

священники

 

„Иванъ

 

Шергинъ,

 

Зиновій

 

Ивановъ,

Иванъ

 

Ивановъ

 

и

 

іеродіаконъ

 

МакаріЙ".

 

Позднее

 

освященіе

этого

 

нридѣла

 

обменяется

 

тѣмъ,

 

что

 

онъ

 

впослѣдствіи

 

npu-

строенъ

 

къ

 

храму

 

съ

 

сѣверной

 

стороны

 

его

 

но

 

усердію

 

при-

хожанъ,

 

жившихъ

 

по

   

рѣчкѣ

 

Еуленгѣ.

Храмъ

 

деревянный

 

двоэтажный,

 

хотя

 

и

 

значится

 

въ

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ

 

одноэтажнымъ.

 

Изъ

 

устройства

 

его

видно,

 

что

 

нижній

 

этажъ

 

*)

 

предназначался

 

для

 

зимняго

богосдуженія;

 

но

 

почему

 

это

 

не

 

осуществилось,

 

достовѣр^-

но

 

неизвѣстно.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

нижній

 

этажъ

 

по

 

своему

внутреннему

 

устройству

 

приспособленъ

 

быть

 

храмомъ

 

какъ

*)

 

Нельзя

 

нп

 

указать

 

на

 

обрѣтающійся

 

здѣсь

 

Ымеиный

 

памятнику

значительных^

 

размѣровъ;

 

на

 

немъ

 

надпись

 

выбита

 

на

 

древне-славянекомт.

языкѣ

 

такова:

 

„1782

 

года

 

іюня.13

 

дня

 

во

 

второмъ

 

часу

 

пополуночи

 

пре-

ставился

 

рабъ

 

Божін

 

Петръ

 

Михаімовъ

 

сынъ

 

Маіітефелиій,

 

по

 

службѣ

ciliyndî. -миіоръ;

 

службы

 

ироизводплъ^1753

 

года

 

маія

 

1

 

дня

 

въ

 

прапорщики

произведешь,

 

1764

 

г.

 

іюля

 

13

 

дня

 

пзъ

 

прапорщнковъ

 

въ

 

поручики,

 

1767

 

г.

января

 

1

 

дня

 

изъ

 

изъ

 

поручиковъ

 

въ

 

капитаны,

 

1768

 

г.

 

изъ

 

капитановъ

 

въ

маіоры".

 

Еще

 

строка

 

осталась

 

нѳ

 

разобранной

 

по

 

причннѣ

 

стершихся

буквъ.

 

Въ

 

качествѣ

 

кого

 

служшіъ

 

покойный

 

въ

 

Верхоленскѣ?

 

Вопросъ,

 

ин-

тересовавшій

 

многихъ,

 

разрешается

 

указомъ

 

иркут.

 

дух.

 

консисторін

 

отъ

18

 

дня

 

октября

 

1778

 

г.,

 

за

 

подписью

 

архимандрита

 

ирнсноноыинаемаго

Синесія,

 

найденпылъ

 

мной

 

въ

 

кладовой,

 

на

 

имя

 

деелтоначальника

 

свищ.

Стефана

 

Попова,

 

но

 

дѣлу

 

о

 

колодшікі;

 

Кондратьѣ

 

Налетовѣ.

 

Къ

 

указѣ,

 

меж-

ду

 

прочішъ,

 

нанисано:

 

„о

 

чемъ

 

верхоленскаго

 

комисарства

 

комисара

 

се-

кундъ-маіора

 

Ментефелдія

 

партикулярными

 

письмами

 

проелтъ".

 

"Отсюда

ясно, чте усопшій былъ въ   должности- комисара.
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■

по

 

высотѣ,

 

такъ

 

и

 

по

 

дѣленію

 

этажа

 

капитальною

 

отѣною

на

 

двѣ

 

половины,— трапезу

 

и

 

церковь

 

съ

 

алтаремъ.

 

Кромѣ

этого,

 

прорублены

 

въ

 

немъ

 

неболынія

 

окна

 

и

 

дверь.

 

Нѣтъ

сомнѣнія,

 

что

 

въ

 

то

 

время

 

не

 

было

 

еще

 

настоятельной

 

нуж-

ды

 

въ

 

зимнемъ

 

храмѣ

 

при

 

существовали

 

первой

 

церкви;

когда

 

же

 

первая

 

церковь

 

пришла

 

въ

 

ветхость,

 

прихожане

сочли

 

лучшимъ

 

въ

 

память

 

ея

 

воздвигнуть

 

отдѣльный

 

зим-

иій

 

храмъ,

 

настоящій

 

Воскресенскій

 

соборъ.

 

Это

 

предполо-

женіе

 

будетъ

 

■

 

ближе

 

къ

 

мстинѣ

 

и

 

оправдывается

 

и

 

тѣмъ,

 

что

наши

 

предки

 

любили

 

созидать

 

храмы.

 

Иначе

 

непонятно,

 

по-

чему

 

нижній

 

этажъ

 

остался

 

недостроеннымъ,

 

какъ

 

бы

 

слѣ-

довало.

 

Описываемый

 

храмъ

 

своею

 

фигурою

 

нохожъ

 

на

первую

 

церковь,

 

но

 

только

 

несравненно

 

обширнѣе

 

ея.

 

Внѣш-

ній

 

видь

 

его

 

въ

 

началѣ

 

былъ

 

бревенчатый,

 

а

 

тесомъ

 

об-

шить

 

въ

 

настоящемъ

 

столѣтіи.

 

На

 

алтаряхъ

 

и

 

собственно

церкви

 

главы

 

сохранили

 

свой

 

прежній

 

видъ:

 

онѣ

 

обиты

кругомъ

 

небольшими

 

рѣзными

 

дощечками,

 

расположенными

одна

 

надъ

 

другой.

 

Главы

 

утверяідены

 

на

 

двухъ

 

бочкообраз-

ныхъ

 

крестовинахъ,

 

въ

 

окоиечностяхъ

 

копхъ

 

вставлены

иконы.

 

Вокругъ

 

храма

 

вверху

 

былъ

 

ходъ

 

съ

 

перилами,

 

но

давно

 

уже

 

уничтожеаъ.

 

Паперть

 

при

 

немъ

 

не

 

что

 

иное,

какъ

 

крытая

 

галлерея,

 

со

 

входа

 

съ

 

двумя

 

колоннами,-

 

въ

галлерею

 

ведетъ

 

лѣстница,

 

постепенно

 

возвышаясь

 

отъ

 

зем-

ли

 

на

 

12

 

ступеней,

 

изъ

 

коихъ

 

каждая

 

но

 

четверти

 

арши-

на.

 

Въ

 

паперти

 

стоитъ

 

кортина

 

страшнаго

 

суда,

 

поражаю-

щая

 

своими

 

размѣрами, —вышиною

 

3 ! / 2

 

аршина,

 

а

 

шири-

ною

 

3

 

аршина.

 

Она

 

писана

 

на

 

холстѣ

 

и

 

вставлена

 

въ

 

де-

ревянную

 

раму.

 

Тутъ

 

же

 

надъ

 

дверьми

 

стоять

 

древнія

 

ико-

ны,

 

сохранившіяся

 

отъ

 

первой

 

церкви,

 

оригинальиаго

 

раз-

мѣра: длиною I арнг, и около ІѴз четвертей шириною. Онѣ
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писаны

 

на

 

доскахъ.

 

Войдемъ

 

ввутрь

 

храма,

 

Здѣсь

 

прежде

всего

 

бросается

 

въ

 

.

 

глаза

 

древнее

 

дѣленіе

 

храмовъ

 

на

 

три

части:

 

трапезу,

 

собственно

 

церковь

 

и

 

алтарь.

 

Трапеза

 

от-

дѣляется

 

отъ

 

церкви

 

капитальною

 

стѣною

 

съ

 

широкими

 

вы-

рубленными

 

дверьми

 

по

 

срединѣ

 

и

 

съ

 

отверстіями

 

по

 

сто-

ронамъ;

 

въ

 

траиезѣ

 

и

 

частью

 

въ

 

церкви

 

расположены

 

око-

ло

 

стѣнъ

 

скамьи

 

для

 

молящихся

 

и

 

по

 

настоящее

 

время;

 

къ

трапезной

 

стѣпѣ

 

пристроены

 

хоры

 

съ

 

восточной

 

стороны.

Изъ

 

иконъ

 

въ

 

трапезѣ,

 

обращающвхъ

 

на

 

себя

 

вниманіе,

йлѣдующія:

 

1)

 

икона

 

Знаменія

 

Божіей

 

Матери;

 

2)

 

икона

Спасителя,

 

сѣдящаго

 

на

 

престолѣ

 

славы,

 

окружениаго

 

анге-

лами;

 

3)

 

икона

 

Живоначальныя

 

Троицы,

 

и

 

4)

 

икона

 

свя-

тителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая.

 

Всѣ

 

эти

 

иконы

 

не

 

очень

 

хо-

рошей

 

живописи,

 

писаны

 

на

 

доскахъ,

 

въ

 

мѣдныхъ

 

ризахъ

и

 

весьма

 

значительныхъ

 

размѣровъ.

 

Такой

 

же

 

живописи

и

 

такихъ

 

же

 

размѣровъ

 

и

 

менѣе

 

находятся

 

иконы

 

соб-

ственно

 

въ

 

церкви

 

и

 

алтарѣ,

 

изъ

 

нихъ

 

особенно

 

отличает-

ся

 

своею

 

величиною

 

икона

 

Воскресенія

 

Господня

 

съ.2<3

изображеніями

 

Христа

 

Спасителя,

 

стоящая

 

за

 

правымъ

 

кли-

росом

 

ь,

 

въ

 

мѣдной

 

ризѣ

 

съ

 

серебрянымъ

 

вѣнцомъ

 

на

 

Спа-

сители;

 

вышиною

 

она

 

2 1 /-і

 

арш.

 

и

 

1

 

арш.

 

13

 

вер.

 

шири-

ною.

 

Она

 

утверждена

 

на

 

тумбахъ

 

въ

 

двухъ

 

круглыхъ

 

ко-

лоннахъ,

 

соединенныхъ

 

сверху

 

карнизомъ

 

съ

 

рѣзьбой.

 

Въ

придѣлѣ

 

св.

 

Аѳанасія

 

и

 

Кирилла

 

достоинъ

 

вниманія

 

мас-

сивный

 

деревянный

 

крестъ

 

съ

 

рѣзнымъ

 

распятіемъ

 

Христа

Спасителя

 

во

 

весь

 

человѣческій

 

ростъ,

 

съ

 

таковыми

 

же

изображеніями

 

по

 

сторонамъ

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

Апостола

Іоанна

 

Богослова,

 

стоящій

 

у

 

лѣваго

 

клироса.

 

Иконостасъ

 

въ

главномъ

 

иридѣлѣ

 

не

 

сохранился

 

первоначальный.

 

Въ

 

1860

году    онъ   отдѣланъ заново, ' въ три яруса, и своею свѣ-
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жестью

 

рѣзко

 

выдѣляется

 

въ

 

храмѣ;

 

иконы

 

въ

 

немъ

 

писа-

ны

 

изящно.

 

Иконостасъ

 

въ

 

придѣлѣ

 

св.

 

Аѳанасія

 

и

 

Кирил-

ла

 

простой

 

работы,

 

съ

 

иконами

 

прежней

 

живописи.

 

Здѣсь

на

 

ирестмѣ

 

возложенъ

 

св.

 

аитиминсъ,

 

священнодѣйство-

ванный

 

и

 

подписанный

 

властною

 

рукою

 

Софронія,

 

ени-

е.чопа

 

иркутскаго

 

и

 

нерчинскаго

 

14-го

 

дня

 

іюня

 

1755

 

года.

До

 

нашихъ

 

дней

 

св.

 

аитиминсъ

 

пребываетъ,

 

какъ

 

новый,

не

 

смотря

 

на

 

столь

 

продоляштельный,

 

стотридцатилѣтній

иеріодъ

 

времени.

 

Говоря

 

вообще,

 

объ

 

этомъ

 

храмѣ

 

должно

сказать,

 

что

 

онъ

 

внутри

 

довольно

 

обширный

 

и

 

свѣтлый,

 

но

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

требуетъ

 

капитальная

 

исправленія.

 

Внро-

чемъ,

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

лѣтѣ

 

вновь

 

избранный

 

церковный

 

ста-

роста

 

купецъ

 

Г.

 

К.

 

Большедворскій

 

надѣется

 

исправить

храмъ

 

капитально

 

на

 

свой

 

счетъ,

 

а

 

Господь,

 

быть

 

можетъ,

расположить

   

его

 

и

 

къ

 

большему.

Поведемъ

 

теперь

 

рѣчь

 

о

 

Воспресенстмъ

 

соборѣ.

 

Объ

устрайствѣ

 

его

 

свидѣтельствуютъ

 

двѣ

 

грамоты,

 

уцѣлѣв-

ішя

 

въ

 

церковной

 

ризницѣ,

 

данныя

 

Преосвященнымъ

 

Вені-

амйномъ

 

1-мъ,

 

еішскоиомъ

 

иркутскимъ

 

и

 

нерчинскимъ,

 

одна

на

 

построеніе

 

его,

 

отъ

 

13

 

дня

 

сентября

 

1792

 

г.,

 

на

 

имя

десятоначаиіьнаго

 

священника

 

Стефана

 

Попова,

 

а

 

другая

 

на

освященіе

 

его,

 

отъ

 

23

 

дня

 

сентября

 

1795

 

г.,

 

на

 

имя

 

де-

сятоначальнаго

 

священника

 

Луки

 

Шергина.

 

Приведемъ.

 

гра-

моты

 

нодлинникомъ.

 

Вотъ

 

первая

 

грамота:

 

„Божіею

 

мило-

стію

 

смиренный

 

Веніаминъ,

 

енисконъ

 

иркутскій

 

и

 

нерчин-

скій.

 

Иркутской

 

епархіи,

 

иркутской

 

округи,

 

верхоленскаго

острога,

 

Воскресенской

 

церкви,

 

десятоначальному

 

священни-

ку

 

Стефану

 

Попову.

 

Присланнымъ

 

къ

 

иамъ

 

доношеніемъ

 

ты

священникъ

 

Поповъ

 

стоварищѳмъ

 

своимъ

 

священникомъ

 

Ми-

хайломъ Уваровскимъ обще  съ приходскими людьми опъяв-
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ляя

 

о

 

объветшалости

 

оной

 

Воскресенской

 

церкви

 

съ

 

нридѣ-

ломъ

 

святителя

 

Николая

 

чудотворца,

 

просили

 

о

 

сооруженіи

въ

 

мѣсто

 

оной

 

церкви

 

съ

 

нридѣломъ

 

дозволенія,

 

и

 

для

 

то-

го

 

благословляемъ

 

тебѣ

 

священнику

 

Попову

 

въ

 

оноыъ

 

вер-

холенскомъ

 

острогѣ

 

въ

 

мѣсто

 

объветшалой

 

Воскресенской

въновь

 

въ

 

тожь

 

именованіе

 

церковь

 

съ

 

придѣломъ

 

свят.

Николая

 

чудотворца,

 

на

 

отведенномъ

 

отъ

 

гражданскаго

 

пра-

вительства

 

мѣсте,

 

но

 

церковному

 

чиношшженію

 

заложить,,

и

 

когда

 

оная

 

церковь

 

на

 

какой

 

дливѣ

 

и

 

ширинѣ

 

заложена

будетъ,

 

о

 

томъ

 

къ

 

намъ

 

прислать

 

ренортъ,

 

по

 

заложеніи-жъ

приказать

 

жителямъ

 

ту

 

церковь

 

строить

 

со

 

всякимъ

 

прилѣ-

жаніемъ

 

и

 

иоспѣшеніемъ,

 

во

 

свидѣтельство

 

чего

 

сія

 

грамо-

та,

 

за

 

подписаніемъ

 

руки,

 

и

 

приложеніемъ

 

печати

 

нашей

дана

 

лѣто

 

отъ

 

воилощенія

 

Господня

 

1792-го,

 

сеатямврія

 

въ

13

 

день".

 

На

 

обратной

 

сторонѣ

 

грамоты

 

написано:

 

,,1792

года

 

октября

 

14

 

дня

 

но

 

сей

 

грамотѣ

 

въ

 

верхоленскамъ

острогѣ

 

въновь

 

Воскресенская

 

и

 

свят.

 

Николая

 

чудотворца

церковь

 

заложена

 

(около)

 

той

 

же

 

церкви".

 

Тутъ

 

де

 

есть,

надпись,

 

указывающая

 

на

 

мастера

 

и

 

строителя

 

собора:

„мастеромъ

 

былъ

 

іркутскій

 

цѣховой

 

Аввакумъ,

 

Евдокимовъ

сыпъ

 

Быковъ,

 

при

 

церкви

 

строителем!,

 

былъ

 

верхоленскій

крестьянинъ

 

Проконій

 

Прокопьевъ

 

сынъ

 

Тюменцевъ

 

стова-

рищи

 

доброхотнодателями

 

для

 

душеспасительнаго

 

всномо-

ществованія".

Вторая

 

грамота

 

гласитъ:

 

„Божіею

 

милостію

 

смиренный

Веиіаминъ

 

еііископъ

 

иркутскій

 

и

 

нерчинскій.

 

Иркутской

енархіи,

 

тутурской

 

слободы

 

Покровской

 

церкви

 

десятона-

чальному

 

священнику

 

Лукѣ

 

Шергину.

 

Сего

 

сентя-бря

 

20

числа

 

ноданнымъ

 

къ

 

намъ

 

доношеніемъ,

 

верхоленскзго

 

ост-

рога, верхоленской церкви церковный стар-оста крестьянщъ
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Василій

 

Бѣлоусовъ

 

въ

 

ономъ

 

верхоленскомъ

 

острогѣ,

 

вмѣ-

сто

 

обветшавшей

 

Воскресенской,

 

въ

 

тожь

 

имянованіе

 

цер-

ковь

 

съ

 

придѣломъ

 

святителя

 

Николая

 

чудотворца

 

строені-

емъ

 

къ

 

окончанію

 

приведена,

 

и

 

принадлежащимъ

 

церков-

нымъ

 

благолѣпіемъ

 

снабжены,

 

и

 

потому

 

къ

 

освященію

 

со-

стоять

 

въ

 

готовности

 

и

 

просили

 

они

 

приходскіе

 

люди

 

отъ

насъ

 

о

 

освященіи

 

оной

 

церкви

 

съ

 

придѣломъ

 

прежними

святыми

 

антиминсами

 

благословенія,

 

того

 

ради

 

благослов-

ляемъ

 

тебѣ

 

священнику

 

Шергину

 

объявленную

 

вновь

 

со-

оруженную

 

въ

 

верхоленскомь

 

острогѣ

 

во

 

имя

 

Воскресеиія

Христова

 

церковь

 

съ

 

придѣломъ

 

свят.

 

Николая

 

чудотворца

во-первыхъ

 

освидѣтельствовать

 

совершенно

 

ли

 

оная

 

ко

 

освя-

щенію

 

состоитъ

 

въ

 

готовности,

 

а

 

потомъ

 

по

 

постановленіи

престоловъ

 

въ

 

указную

 

мѣру,

 

а

 

жертвен никовъ

 

по

 

нроіюр-

ціи

 

мѣстъ,

 

прежними

 

святыми

 

антиминсами

 

по

 

церковному

чиноположенію

 

освятить,

 

и

 

когда

 

освящены

 

будутъ,

 

о

 

томъ

къ

 

намъ

 

отърепортовать,

 

въ

 

утверждение

 

чего

 

сія

 

грамота

при

 

подписаніи

 

руки

 

и

 

приложені и

 

печати

 

нашей

 

дана

 

въ

архіереопрестольномъ

 

градѣ

 

Иркутскѣ,

 

лѣта

 

отъ

 

воплощенія

Господня

 

1795,

 

сентября

 

въ

 

23

 

день".

 

На

 

оборотѣ

 

грамо-

ты

 

обозначено,

 

что

 

„храмъ

 

съ

 

придѣломъ

 

освященъ

 

1795

года

 

октября

 

14

 

и

 

15

 

дня"'.

 

При

 

описаніи

 

Воскресенскаго

собора,

 

во

 

избѣжаше

 

повтореній,

 

укажемъ

 

на

 

его

 

особен-

ности.

 

Этотъ

 

соборъ

 

одноэтажный

 

деревянный,

 

украшенъ

пятью

 

главами,

 

симметрично

 

расположенными

 

между

 

собою,

и

 

по

 

виду

 

похояіъ

 

на

 

кресть.

 

Вообще

 

наружный

 

видъ

 

со-

бора

 

отмѣнно

 

хорошъ

 

и

 

приковываетъ

 

къ

 

себѣ

 

вниманіе

каждаго

 

легкими

 

оригинальными

 

формами

 

своей

 

постройки.

Къ

 

сожалѣнію,

 

внутренность

 

его

 

производитъ

 

далеко

 

не

отрадное впечатлѣніе.   Она тускло освѣщается небольшими
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окнами,

 

съ

 

потемнѣвшими

 

отъ

 

времени

 

стѣнами

 

и

 

иконо-

стасомъ.

 

Вообще

 

эту

 

тусклость

 

и

 

обветшалость

 

имѣетъ

 

все

внутреннее

 

убранство

 

собора.

 

Трапеза

 

отъ

 

церкви

 

собствен-

но

 

не

 

отдѣляется

 

такъ

 

рѣзко,

 

какъ

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

хра-

мѣ.

 

Иконостасъ

 

устроенъ

 

очень

 

просто;

 

всѣ

 

его

 

иконы

 

по-

ставлены

 

въ

 

два

 

яруса

 

на

 

узкихъ

 

съ

 

краями

 

нолкахъ,

одна

 

подлѣ

 

другой,

 

иричемъ

 

онѣ

 

раздѣляются

 

между

 

собою

восьмью

 

колоннами;

 

иконы

 

въ

 

иконостасѣ

 

довольно

 

илохаго

письма

 

стариннаго

 

пошиба.

 

Этотъ

 

иконостасъ

 

служить

 

для

двухъ

 

престоловъ

 

въ

 

одномъ

 

алтарѣ,

 

раздѣленныхъ

 

между

собою

 

почти

 

на

 

равныя

 

половины

 

перегородкой

 

съ

 

восточ-

ной

 

стороны

 

до

 

половины

 

алтаря.

 

Потолокъ

 

въ

 

алтарѣ

 

весь-

ма

 

низкій.

 

Иконостасъ

 

третьяго

 

иридѣла,

 

во

 

имя

 

Казанскія

Божіей

 

;

 

Матери,

 

устроеннаго

 

между

 

нравымъ

 

клиросомъ

 

и

южною

 

стдною,

 

одноставный,

 

въ

 

видѣ

 

кивота,

 

-Этотъ

 

ири-

дѣлъ

 

освящонъ

 

сравнительно

 

въ

 

недавнее

 

время,

 

какъ

 

зна-

чится

 

на

 

одномъ

 

крестѣ:

 

„освятился

 

алтарь

 

въ

 

придѣлѣ

Пресвятыя

 

Владычицы

 

иашея

 

Богородицы

 

Приснодѣвы

 

Ма-

рш,

 

чудотворныя

 

иконы

 

Казаяскія,

 

въ

 

лѣто

 

1844,

 

индикта

2,

 

мѣсяца

 

маія

 

18

 

числа

 

на

 

намять

 

святаго

 

мученика

 

Ѳе-

одота,

 

при

 

державѣ

 

Государя

 

нашего

 

Императора

 

Николая

Павловича

 

всея

 

Россіи

 

но

 

благословенно

 

Святѣйшаго

 

Су-

нода

 

и

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

архіепископа

 

Нила".

 

Въ

описываемомъ

 

соборѣ

 

достойны

 

вниманія

 

двои

 

деревянныя

(дощатыя)

 

крашенныя

 

царскія

 

врата

 

безъ

 

украшеній,

 

стоя-

щія

 

за

 

лѣвымъ

 

клиросомъ

 

по

 

восточной

 

стѣнѣ

 

собора.

 

Они

сохранились

 

отъ

 

первой

 

двухпрестольной

 

церкви.

 

На

 

однихъ

вратахъ

 

изображены

 

еваигелисты,

 

а

 

вверху

 

Благовѣщеніе

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

а

 

на

 

другпхъ — свят,

 

и

 

чуд.

 

Нико-

лай, а вверху тоже, что и на нервыхъ вратахъ.  Здѣсь же
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стоить

 

большой

 

деревянный

 

кресть

 

въ

 

ростъ

 

человѣка

 

съ

изображеніемъ

 

Христа

 

Спасителя

 

распятаго.

 

Иконы,

 

стоящія

въ

 

соборѣ,

 

нисколько

 

не

 

лучше

 

по

 

живописи

 

иконъ

 

Бого-

явленскаго

 

храма,

 

за

 

исключеніемъ

 

очень

 

не

 

многихъ.

 

Изъ

иконъ

 

замѣчательны:

 

1)

 

икона

 

свят,

 

и

 

чуд.

 

Николая,

 

дер-

жащаго

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

мечъ

 

и

 

въ

 

лѣвой

 

церковь,

 

съ

 

изоб-

раженіемъ

 

чудесъ

 

его,

 

въ

 

мѣдной

 

ризѣ

 

только

 

на

 

чуд.

 

Ни-

кола*,

 

выш.

 

1

 

арш.

 

4

 

вер.,

 

ширин,

 

около

 

1

 

арш.;

 

эта

 

ико-

на,

 

надо

 

полагать,

 

сохранилась

 

отъ

 

первой

 

церкви,

 

такъ

весьма

 

древняя;

 

2)

 

икона

 

Казанскія

 

Божія

 

Матери,

 

въ

 

мѣд-

ной

 

позолоченой

 

ризѣ

 

м

 

въ

 

украшенін

 

изъ

 

жемчугу

 

и

 

кам-

ней;

 

она

 

также

 

древняя,

 

выш.

 

1

 

арш.

 

и

 

шир.

 

16-

 

вер.

 

Изъ

цѣнной

 

церковной

 

утвари

 

отъ

 

прошлаго

 

столѣтія

 

до

 

васъ

дошло:

 

1)

 

серебряный

 

напрестольный

 

кресть

 

съ

 

мощами,'

вѣсу

 

1

 

ф.

 

24

 

золотника;

 

2)

 

серебряный

 

напрестольный

кресть

 

нодъ

 

зодотомъ

 

съ

 

литымъ

 

распятіемъ,

 

вѣсу

 

1

 

фуп.

43

 

зол.;

 

3)

 

серебряныя—дискоеъ,

 

звѣздица

 

и

 

лжица

 

й

 

2

блюда

 

и

 

наконецъ

 

4)

 

большое

 

Евангеліе,

 

напечатанное

 

въ

Москвѣ

 

въ

 

1779

 

г.,

 

въ

 

сребропозолоченой

 

по

 

доскамъ

 

онра-

вѣ

 

по

 

красному

 

бархату.

 

Нельзя

 

пройти

 

молчаніемъ,

 

что

 

въ

соборѣ

 

помѣщеніе

 

тѣсно,

  

и

 

оно

 

также

 

требуетъ

 

обжовленія.

Изъ

 

самыхъ

 

первыхъ

 

построеній

 

съ

 

основанія

 

Верхо-

ленска

 

сохранилась

 

только

 

одна

 

башия-колоколъня,

 

общая

для

 

обоихъ

 

храмовъ,

 

которая

 

значительнымъ

 

наклоннымъ

положеніемъ

 

своимъ

 

на

 

востокъ

 

бросается

 

въ

 

глаза

 

и

 

на-

водить

 

всякаго

 

на

 

мысль

 

о

 

древности

 

ея.

 

Невозмоягно

 

съ

точностью

 

определить

 

время,

 

когда

 

она

 

и

 

отъ

 

какихъ

 

при-

чинъ

 

сдѣлала

 

столь

 

значительный

 

наклонъ.

Какова

 

была

 

прежняя

 

церковная

 

жизнь

 

г.

 

Верхолен-

ска
 

и
 

кто
 

священродѣйеіщовалъ
   

въ
   

немъ
  

отъ
 

ностроенія
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первнгб

 

-храма

 

почти

 

до

 

конца

 

прошлаго

 

столѣтія,

 

мы

Ш

 

шШШъ

 

ЙЩоино' 1

 

Сказать

 

по

 

'

 

неіймѣнію

 

подъ

 

руками

архивныхъ

 

документовъ

 

за

 

то

 

время,

 

исключая

 

двухъ-трехъ

буЙгъ. 0

 

Глшшл:

 

'

            

î0T 'JiI

 

®шт
•

               

,

             

■•*

 

••

        

.

   

/ЛІТЭОНЯ'-

                                  

'ЬОХ
Какъ

 

извѣстно,

 

Восточная

 

Сибирь,

 

по

 

завоеваніи,

 

раз-

делена.

 

бвгла^'въ-'ц^коМо^^д^йнй'стративейЙъ

 

отношеніи

 

на

двѣ

 

деоятйаы:у'дшурскую

 

и якутсЩю.

 

Верхоленскій

 

острогъ

сначала

 

причисленъ

 

былъ

 

къ

 

якутской

 

десятинѣ,

 

а

 

подъ

управленіемъ

 

Преосвященнаго

 

Павла,

 

митрополита

 

тоболь-

скаго

 

(1679— 1692),

 

онъ

 

въ

 

1688

 

г.

 

отчисленъ

 

изъ

 

якут-

ской

 

десятины

 

къ

 

даурской

 

вмѣстѣ

 

съ

 

селомъ

 

Бирюльскимъ,

„потому

 

что

 

верхоленскій

 

острогъ

 

и

 

село

 

Бирюльское

 

съ

уѣзды

 

въ

 

близости

 

даурскихъ

 

остроговъ".

Въ

 

1732

 

г.

 

въ

 

верхоленскій

 

острогъ

 

переведенъ

 

былъ

заказъ

 

изъ

 

г.

 

Илимска,

 

и

 

назначенъ

 

былъ

 

закащикомъ

верхоленскій

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Шергинъ.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ,

 

Верхоленскъ

 

сталъ

 

духовно-административнымъ

 

пунк-

томъ,

 

но

 

не

 

на

 

долго.

 

Вскорѣ

 

заказъ

 

переведенъ

 

былъ

 

въ

гшанст'й

 

острогъ.

За

 

1788

 

г.

 

сохранилась

 

исѣовѣдная

 

р^писъ,

 

изъ

 

ко-

представлеьти,

 

выпигоемъ

 

число

 

нрихожаніаго

 

ч

 

сословіямъ:

духовными

 

м.

 

И

 

ж.,

 

служилыхъ

 

70

 

м.

 

^^

 

бьЦ

 

купцовъ

30

 

м.

 

24

 

ж,,

 

мѣщанъ

 

180

 

м.

 

176

 

ж.,

 

крееСосвя^Зб7

 

м.

м.

 

402

 

ж.,

 

и

 

ясачныхъ

 

44

 

м.

 

35

 

ж.,

 

а

 

всего

   

1,420.

Съ\

 

1778—1763

 

'г.

 

свйЩеияиУ8№

 

Ш тййВйФ^деШойк-
чальнымъ

 

былъ

 

Стефанъ

 

Поповъ;

 

при

 

немъ

 

заложенъ

 

ва-

сІШЩ'

 

ВЬМрШнскйі'

 

соб'оръ.

Въ

 

179Э

 

г.

 

священникомъ

 

былъ

 

Іоаннъ

  

Поповъ;

 

изъ

уцѣл^шей его Ш%ШНШ 'записи видно, что онъ дѣятель-
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но

 

крестилъ

 

бурятъ

 

и

 

тунгусовъ;

 

при

 

записи

 

хранятся

 

и

подписки

 

ихъ

 

съ

   

изображеніемъ

 

вмѣсто

 

печати

  

.лука

   

съ
ни}:
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on
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