
fi

 

11

 

il

 

P

 

Ш

 

H

 

Ь

 

II

 

kl

 

fil

   

K'B

 

ДШ

 

ill

 

О

 

fi

 

T

 

II

ОпредѣленІЕ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

Отъ

 

9-го

 

Марта— 2Ъ

 

Апрѣля

 

187

 

S

 

года

 

за

 

M

 

31.

По

 

жа^обѣ

 

мѣщаница

 

Киркііна

 

на

 

посщановлепіе

 

Ка-

лужская

 

Губсрнскаго

 

Правлснія

 

о

 

воспрщеніи

 

цоситъ

Ы'гі

 

форменную

 

одежду.

                               

■

.

 

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕГАТОГСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
СвятМшій

 

Правитрльствующій.

 

Сѵподъ

 

слушали

 

вѣдѣніе

Правительствующего

 

Сената,

 

отъ

 

22 'Ноября

 

1847

 

года,

№..3)071,

 

въ

 

крторомт».

 

изложено

 

слѣдующее:

 

По

 

указу

ЕГО

 

ИМ tlkPAT ОИЖШ

 

ВЕ.ІІІЧЕСТВА,

 

Правитель-



—

 

194

 

—

ствующій

 

Сенатъ

 

разсматривалъ

 

дѣло

 

по

 

жалобѣ

 

мѣща-

нина

 

Киркица

 

на

 

поотановленіе

 

Калужскаго

 

Губернскаго
Правленія

 

о

 

воспрещеніи

 

ему,

 

Киркину,

 

по

 

должности

церковнаго

 

старосты

 

носить

 

фуражку

 

съ

 

кокардой*

 

Дѣ-

ло

 

состоитъ

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

мѣщанинъ

 

Киркинъ

 

при-

несъ

 

въ

 

Правительствующій

 

Сенатъ

 

жалобу,

 

въ

 

которой

объяснилъ,

 

что

 

при

 

встуиленіи

 

его

 

въ

 

должность

 

церков-

наго

 

старосты

 

Кростовоздвиженской

 

церкви

 

въ

 

городѣ

Воровскѣ,

 

опъ

 

счелъ

 

долгомъ,

 

въ

 

исполненіе

 

Высочай-

шаго

 

повелѣнія

 

19

 

Октября

 

1868

 

года,

 

обмундироваться

класснымъ

 

мундйромъ

 

и

 

принадлежащими

 

къ

 

нему,

 

какѣ

указано

 

въ

 

пршюженіи

 

къ

 

975

 

ст.

 

111

 

т.

 

Уст*

 

о

 

служб,

граждан,

 

статьями

 

25,

 

30

 

и

 

40*

 

трехъугольною

 

шляпою,

шпагою

 

и

 

форменного

 

фуражкою

 

духовнаго

 

вѣдомства,

съ

 

кокардою*

 

но

 

нодиція

 

г.

 

Боровска*

 

именно

 

надзира-

тель

 

ВолковичЬ

 

счелъ

 

это

 

поступкомъ

 

незаконвымъ

 

съ

еѵо

 

стороны

 

и

 

предалъ

 

его

 

съ

 

своимъ

 

актомъ,

 

чрезъ

судебнаго

 

следователя,

 

Калужскому

 

Окружному

 

Суду,

 

ко-

торый,

 

разсмотрѣвъ

 

его,

 

просителя,

 

право

 

и

 

Высочайшее

повелѣвіе,

 

слѣдствіе

 

прекратилъ.

 

Вслѣдствіе

 

же

 

жало-

бы

 

Киркива

 

ва

 

слѣдственныя

 

дѣйствія

 

полиціи,

 

проку-

роръ

 

Суда

 

поступки

 

надзирателя

 

Волковича,

 

вмѣстѣ

 

съ

объясненіемъ

 

послѣдняго,

 

нередалъ

 

на

 

распоряженіе

 

гу-

бернатора,

 

который

 

препроводилъ

 

какъ

 

жалобу,

 

такъ

 

и

объясненіе

 

для

 

разсмотрѣнія,

 

въ

 

Губернское

 

Правленіе;
послѣднее,

 

сообразивъ

 

дѣло

 

съ

 

975

 

ст.

 

Уст.

 

о

 

службѣ

отъ

 

Правит.,

 

30,

 

33,

 

36

 

и

 

190

 

§

 

полож.

 

о

 

формѣ

 

одел^д.

гражд.

 

чиновъ

 

въ

 

Имперіи,

 

426

 

и

 

434

 

ст.

 

Уст.

 

о

 

служб,

по

 

выборамъ,

 

нашло:

 

1)

 

что

 

по

 

силѣ

 

975

 

ст.

 

лица,

 

со-

стоящая

 

на

 

службѣ,

 

носятъ

 

въ

 

опредѣленныхъ

 

случаяхъ
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одежду

 

различныхъ

 

формъ,

 

а

 

въ

 

особомъ

 

приложенш

ьъ

 

этой

 

статьѣ

 

подробно

 

описаны

 

какъ

 

всѣ

 

установлед-

ныя

 

для

 

слулѵащихъ

 

по

 

граяеданскому

 

вѣдомству

 

различ-

ыыя

 

формы,

 

такъ

 

равно

 

и

 

указаны

 

дни

 

и

 

случаи

 

ноше-

нія

 

оныхъ;

 

2)

 

что

 

право

 

носить

 

форменный

 

фуражки

 

съ

кокардой

 

30

 

и

 

33

 

§

 

означ.

 

прилож.

 

предоставлено

 

толь-

ко'

 

штатнымъ

 

чиновникамъ

 

всѣхъ

 

классовъ,

 

канцеляр-

екимъ

 

чиновникамъ

 

незанимающимъ

 

штатныхъ

 

должнос-

тей,

 

и

 

канцелярскимъ

 

служителямъ

 

изъ

 

дворянъ;

 

прочіе
л;е

 

канцелярскіе

 

служители

 

лишены

 

этого

 

права

 

(36

 

§
того

 

л;е

 

полож.);

 

3)

 

что

 

хотя

 

лицамъ,

 

занимающимъ

должности,

 

замѣщаемыя

 

по

 

выбору

 

купечества

 

и

 

мѣщан-

ства,

 

190

 

§

 

прилож.

 

къ

 

973

 

ст.,

 

присвоиваются

 

полу-

кафтаны

 

по

 

классам^

 

но

 

головнаго

 

форменнаго

 

убора
и мъ

 

никакого-

 

не

 

предоставлено;

 

4)

 

что

 

по

 

силѣ

 

426
и

 

434

 

ст.

 

Уст.

 

о

 

службѣ

 

по

 

выборамъ,

 

купцы

 

и

 

мѣща-

не,

 

служащіе

 

по

 

городскимъ

 

выборамъ,

 

хотя

 

и

 

счита-

ются

 

въ

 

томъ

 

классѣ,

 

въ

 

которомъ

 

значится

 

должность

по

 

росіисанію,

 

но

 

только

 

за

 

урядъ,

 

т.

 

е.

 

на

 

время

 

пре-

быванія

 

въ

 

оной,

 

безъ

 

присвоенія

 

имъ

 

по

 

сему

 

классу

чина,

 

причемъ

 

имъ

 

предоставляется

 

право

 

носить

 

мун-

диръ

 

по

 

разрядамъ

 

ихъ,

 

въ

 

порядкѣ,

 

опредѣленномъ

 

по-

ложеніемъ

 

о

 

гражданскихъ

 

мундирахъ

 

и

 

5)

 

что

 

въ

 

Вы-

сочайше

 

утвержденномъ

 

19

 

Октября

 

1868

 

г.

 

докладѣ

 

.

и.

 

д.

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

объ

 

установлены

формы

 

одежды

 

для

 

церковныхъ

 

старость

 

нѣтъ

 

указанія
на

 

то,

 

чтобы

 

церковные

 

старосты,

 

при

 

ношеніи

 

фор-

менной

 

одежды,

 

пользовались

 

какими

 

либо

 

особенными

правами

 

сверхъ

 

установленныхъ

 

общимъ

 

закономъ.

 

Въ

виду

 

сихъ

 

соображеній

 

и

 

изъ

 

сопоотавленія

 

426

 

и

 

434



=

 

wftim

ст.

 

Ill

 

т.

 

Уст.

 

о

 

служб,

 

по

 

выборамъ

 

съ

 

30,

 

83

 

и

 

36

 

§
полож.

 

о

 

(|>ормѣ

 

одсягды

 

гражд.

 

чпнОвн.,

 

Губернское

Правленіе

 

пришло

 

къ

 

тому

 

заключение,

 

что

 

мѣщанинъ

Киркинъ,

 

состоя

 

церковнымъ

 

старостою,

 

какъ

 

не

 

имѣю-

щій

 

дѣйствитольнаго

 

класснаго

 

чина

 

не

 

имѣетъ

 

права

При

 

мундирѣ

 

и

 

безъ

 

онаго

 

носить

 

какой

 

либо

 

головной

уборъ,

 

присвоенный

 

однимъ

 

лишь

 

класснымъ

 

чиновни-

камъ

 

и

 

канцелярскимъ

 

служителямъ

 

изъ

 

дворянъ,

 

рав-

нымъ

 

образомъ

 

и

 

носить

 

мундиръ

 

виѣ

 

указанныхъ

 

въ

законѣ

 

дней

 

и

 

случаевъ.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

по

 

силѣ

 

2628,
2639

 

и

 

2654

 

ст.

 

II

 

т.

 

Общ.

 

Губ.

 

учр. :,

 

-

 

на

 

обязанности

полиціи

 

лежитъ

 

наблюдете

 

за

 

точньімъ

 

исполненіемъ
законовъ,

 

то

 

за

 

симъ

 

составленіё

 

полицейскимъ

 

иадзи-

рателемъ

 

Волковичемъ

 

акта

 

о

 

ношеніи

 

мѣщаниномъ

Киркинымъ

 

форменной

 

фуражки

 

съ. кокардою

 

Губернское

Правленіе

 

признало

 

правильнымъ.

 

Вслѣдствіе

 

чего

 

Гу-
бернское

 

Правленіе

 

определило:

 

жалобу

 

Киркина

 

оста-

вить

 

безъ

 

послѣдствій.

 

Затѣмъ

 

Свлтѣйшій

 

Правитель-
ствующій

 

Сѵнодъ,

 

при

 

вѣдѣніи.

 

препроводилъ

 

въ

 

ïïpa-
вительствующій

 

Сенатъ

 

просьбу

 

Киркина,

 

въ

 

которой

онъ,

 

излагая

 

тѣ

 

же

 

обстоятельства,

 

которыя

 

приведены

были

 

имъ

 

въ

 

игалобѣ

 

Правительствующему

 

Сенату,

 

жа-

ловался

 

кромѣ

 

того

 

на

 

мѣстное

 

епархіальное

 

началь-

ство,

 

воспретившее

 

ему

 

носить

 

вовсе

 

фуражку

 

съ

 

ко-

кардой,

 

причемъ

 

Овятѣйшій

 

Правительст.

 

Сѵнодъ

 

просилъ

о

 

послѣдующемъ

 

увѣдомленія,

 

для

 

соотвѣтственнаго

 

пред-

писанія

 

Калужскому

 

епархіальному

 

начальству.

 

Разсмот-
рѣвъ

 

обстоятельства

 

настоя

 

щаго

 

дѣла

 

и

 

имѣя

 

въ

 

Виду

1)

 

чтО

 

полицейски

 

надзиратель

 

Волковичъ,

 

составивъ

актъ,

 

съ

 

препровожденіемъпонаго

 

судебному

 

слѣдовате-



-ш-

лю,

 

о

 

томъ,

 

что ,

 

Кщркинъ,

 

какъ

 

принадлеліащій

 

къ

 

по-

датному

 

сословие,

 

присВоилъ

 

себѣ

 

недозволенное

 

ему

законОмъ

 

право

 

носить

 

фуражку

 

съ

 

кокардой

 

(прилояс.
къ

 

975

 

ст.

 

III

 

т.

 

§§

 

30,

 

33,

 

36

 

и

 

190),

 

поступилъ

 

въ

точное

 

исполнение

 

своихъ

 

служебныхъ

 

обязанностей

 

и-

2)

 

что

 

постановленіе

 

Калужскаго

 

Губернскаго

 

Правленія,
признавшее

 

дѣйствія

 

Волковича

 

согласными

 

съ

 

зако-

номъ

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

воспретившее

 

Киркину

 

носить

вышеозначенную

 

фуражку,

 

точно

 

таете

 

является

 

совер-

шенно

 

правильнымъ,

 

какъ

 

согласное

 

съ

 

точнымъ

 

смыс-

ломъ

 

приведенныхъ

 

въ

 

основаніе

 

онаго

 

законовъ,

 

Пра-
вительству

 

ющій

 

Оенатъ

 

находить,

 

что

 

жалоба

 

Киркина
на

 

означенное

 

постановденіе

 

Губернскаго

 

Правленія

 

не

заслуяшваетъ

 

уважшія,

 

а

 

потому

 

опредѣляетъ:

 

оную

оставить

 

безъ

 

послѣдствій.

 

Приказали:

 

Въ

 

предотвра-

тите

 

случаевъ,

 

подо^ныхъ.

 

настоящему,

 

и

 

въ

 

разъясне-

ніе

 

правилъ

 

о

 

порядкѣ

 

ношенія

 

церковными

 

старостами

установленной

 

форменной

 

для

 

нихъ

 

одеяідщ,

 

изъяснен-

ное

 

постановленіе

 

Правительствугощаго

 

Сената

 

по

 

жа-

лобѣ

 

мѣщанина

 

Киркина

 

папечатать

 

въ

 

„Церковномъ

Вѣстникѣ"

 

для

 

свѣдѣнія

 

духовному

 

вѣдомству.

 

(Ц.

 

В.

 

Ж' 18).

ЕПАРХІАЛЬШЯ

    

РАСПОРЯЖЕНШ.

—

 

Опредѣленіемъ

 

Иркутскаго

 

епарх.

 

начальства

 

на

26 / 2 9

 

Іюля

 

с.

 

г.

 

состоявшимся,

 

крестьянинъ

 

Краснояров-

скаго

 

соленія

 

Урлукской

 

волости,

 

Верхнеудинскаго

 

окру-

га,

 

Семенъ

 

Егоровъ

 

Копытовъ,

 

согласно

 

приговору

 

при-

холанъ^вно

 

встроющейся

 

въ

 

означенномъ

 

*

 

Крас-

нояровскомъ

 

селеніи

 

церкви,

 

утверя;денъ

 

въ

 

должности

старосты

 

сей

 

церкви

 

на

 

трехлѣтіе

 

1878—1880

 

годовъ.
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—

—

    

Нельхайскій

 

миссіонеръ

 

священникъ

 

Алексѣй

Флеровъ,

 

за

 

полезную

 

и

 

усердную

 

дѣятельность,

 

Его
ВысокопреосвященстВомъ

  

награжденъ

   

набедренникоігь.

—

    

Училищнымъ

 

съѣздомъ

 

депутатовъ

 

отъ

 

духовен-

ства

 

избранъ

 

закрытой

 

баллотировкою

 

на

 

слѣдующее

трехлѣтіе

 

членомъ

 

правленія

 

отъ

 

духовенства

 

г.

 

Иркут-
ска

 

Спасской

 

церкви

 

священникъ

 

Константинъ

 

Сотни-
ковъ'и

 

кандидатомъ

 

по

 

немъ

 

Прокопіевской

 

церкви

 

свя-

щенникъ

 

Григорій

 

Шергинъ.

—

    

Исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

Олоиской

Благовѣщенской

 

церкви

 

Александръ

 

Сивцевъ,

 

согласно

прошенію

 

его,

 

резолюціей

 

Иркутскаго

 

Архипастыря
послѣдовавшей

 

15

 

Августа

 

с.

 

г.,

 

по

 

старости

 

его

 

лѣтъ

и

 

по

 

упадку

 

здоровья,

 

уволенъ

 

въ

 

заштатъ,а

 

вмѣсто

 

его

опредѣленъ

 

сынъ

 

его

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Тельми

 

некой

Богородско-Казанской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Сивцевъ.

—

    

Бывшій

 

учитель

 

Нерчинскаго

 

Духовнаго

 

училища,

студента

 

семинаріи,

 

Иннокентій

 

Телятьевъ,

 

согласно

прошенію

 

его,

 

Иркутскимъ

 

Архипастыремъ

 

11

 

числа

Августа

 

посвященъ

 

,во

 

діакона,

 

а

 

13

 

во

 

священ-

ника

 

и

 

опредѣленъ

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

къ

Иркутской

 

Гражданской

 

Больницѣ.

—

    

Опредѣленіемъ

 

Иркутскаго

 

епархіальнаго

 

началь-

ства

 

на

 

10—12

 

Іюня

 

с.

 

г.

 

состоявшимся,

 

сынъ

 

Кол-

лежскаго

 

Регистратора

 

Иванъ

 

Ильинъ

 

Желѣзновъ,

 

сог-

ласно

 

прошенію

 

его,

 

принять

 

въ

 

духовное

 

званіе

 

и

 

1

Августа*

 

назначенъ

 

испр.

 

доляш.

 

псаломщика

 

къ

Витимской

 

Спасской

 

церкви,

 

Киренскаго

 

округа.



ншодш

 

шрхішньш

 

бодштш.

СЕНТЯБРЯ

 

9

    

Щ

 

Jg

    

1878

  

Г.

Выходятъ

    

ѳнвѳнѳдѣльно.

                  

Подипсва

   

принимается

   

вгс-

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

въ

 

Ир-

             

клгочительно

 

въ

 

Редакціп

 

Ир-
кутскѣ

 

5

 

руб.,

 

съ

 

пересылкою

             

кутскихъ

 

Еиархіа.іьныхъ

 

Вѣдо-

   

|
по

 

почтѣ

 

5

 

руб.

 

50

 

коп.

 

сер.

            

мостеП

 

при

 

ДухоішоГі

 

Семішарін.

fe____________&

 

felB__________&

СОДЕРЖАЩЕ:

 

Замѣтки

 

о

 

забайкальскихъ

 

церквахъ.

 

Обноше-і
ніе

 

Иконы

 

Воясіей

 

Матери

 

Казанскія

 

въ

 

1878

 

г.

 

по

 

окрестными

сѳленіямъ

 

г.

 

Иркутска.

    

Первый,

 

первая,

 

первое.

Историческія

 

замѣтки

 

о

 

забайкальскихъ

 

церквахъ

 

(*).

Забайкальскій

 

край,

 

или

 

древняя

 

Даурія,

 

былъ

 

посѣ-

щаемъ

 

русскими

 

съ

 

начала

 

17-го

 

столѣтія.

 

Оконча-

тельное

 

покореніе

 

Забайкалья

 

относится

 

къ

 

половинѣ

17-го

 

стол.

 

Въ

 

1662

 

г.

 

сотникъ

 

Иетръ

 

Бекетовъ.

 

по-

лучивъ

 

приказаніе

 

изъ

 

Енисейска

 

проникнуть

 

къ

 

Ир-
генсиому

 

озеру,

 

отправился

 

за

 

Байкалъ,

 

и

 

въ

 

слѣдую-

щемъ

 

году

 

поплылъ

 

по

 

Селенгѣ- до

 

устья

 

Хилка

 

и

 

по-

томъ

 

по

 

Хилку

 

къ

 

Иргенскому

 

озеру,

 

гдѣ

 

основалъ

Иргенскій

 

острогъ.

   

Въ

 

1666

 

г,

   

построенъ

   

Селенгин-

(*)

 

Замѣткп

 

эти

 

составляютъ

 

дополненіе

 

къ

 

опнсапію

 

поіздки

 

нашего

Архипастыря

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Веніаминаза

 

Байкалъ,

 

помѣщец-

ному

 

въ

 

Л':

 

13—16

 

Иркут.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1876

 

года.

   

Ред,
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—

•

скій

 

острогъ.

 

Въ

 

1GG8

 

г. —Удинскій

 

(Верхнеудинскій)
на

 

Селенгѣ;

 

въ

 

1681

 

г. —Аргунскій,

 

въ

 

1689

 

г.

 

—

 

Итан-
цинскій.

 

Нльинскій

 

и

 

Кабанскій

 

(*).

 

Съ

 

постройкою

этихъ

 

остроговъ

 

тогда

 

же,

 

или

 

скоро

 

послѣ

 

того

 

строи-

лись

 

въ

 

острогахъ

 

и

 

церкви.

 

Въ

 

доказательство

 

ііри-

ведемъ

 

слово

 

въ

 

слово

 

Государеву

 

грамоту

 

о построеніи
за

 

Байкаломъ

 

Селенгинскаго

 

oerpQra

 

и

 

церкви

 

въ

 

1(566

 

г.

„Царя

 

и

 

великаго

 

князя

 

Алексѣя

 

Михайловича, всея

Великія,

 

Малыя

 

и

 

В

 

Йлыя

 

Россіи

 

Самодержца

 

въ

 

Сибирь
Евиоейскій

 

острогъ

 

стольнику

 

Нашему

 

К'ирилу

 

Арис-
тарховичу

 

Яковлеву. — Вили

 

челомъ

 

Намъ

 

великому

Государю

 

Сибиряне

 

новаго

 

Селенгинскаго

 

острогу

 

ста-

рые

 

казаки

 

пятидесятники

 

Галько

 

Ловцевъ

 

съ

 

товарищи

85

 

человѣкъ:

 

въ

 

174

 

г.

 

( :|:::: )

 

поставили

 

они

 

щ

 

Мон-

гольской

 

землѣ

 

под

 

ь

 

Даурскую

 

землю

 

па

 

рубежахъ

 

для

пространенія

 

земли

 

у

 

Селенги

 

рѣки

 

острогъ. да

 

четыре

башни,

 

и

 

острогъ

 

той

 

покрыли

 

и

 

верхній

 

и

 

подошвен-

ный

 

бой

 

намостили

 

и

 

около- острога

 

надолбы

 

поставили

и

 

церкву

 

о

 

трехъ

 

престолахъ

 

построило

 

да

 

въ

 

острогѣ

и

 

за

 

острогомъ

 

29

 

избъ

 

поставили,

 

и

 

внизъ

 

по

 

Селенгѣ

рѣкѣ

 

пашни

 

завели

 

и

 

соленное

 

озеро

 

пріизскали,

 

и

 

вновь

иноземцевъ

 

оленныхъ

 

тунгусовъ

 

въ

 

ясачной

 

платежъ

ласково

  

призвали

 

и

 

на

  

178

 

г.

 

(1670

 

г.)

 

нашего

 

Госу-

'

 

(*)

 

См.

 

Путешествіе

 

на

 

Амуръ— Маака.

   

С.

 

П.

 

Б.

 

1859

 

г.

 

стр.

 

13.

 

Истор.

обозр.

 

Сибири—

 

Словцова,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

24,

 

227,

(**)

 

Въ

 

этой

 

грамотѣ

 

чпс.то

 

174

 

указываете

 

на

 

счеть

 

годовъ

 

отъ

 

сотвор,

ыіра,

 

разумѣется

 

за

 

еокращеніемъ

 

7000

 

.т.,

 

который

 

опущены,

 

a

 

наішсанъ

только

 

174

 

г.,

 

подъ

 

которымъ

 

нужно

 

разумѣть

 

7174

 

г.

 

отъ

 

сотворенія

 

міра,

соошЬтствующій

 

нашему

 

1666

 

г.

 

нослѣ

 

Р.

 

Хр.

 

Поэтому

 

основаніе

 

Се-

ленгпнека

 

должно

 

отнести

 

къ

 

1666

 

г.,

 

а

 

не

 

къ

 

1674

 

г.

 

Селеппшскіе

 

жите-

ли

 

отпраздновали

 

двухсотъ-лѣтіе

 

Селенгпнска

 

позжтэ

 

онаго

 

на

 

полпыхъ

семь

 

лѣтъ.

   

Иркут.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1874

 

г.,

 

Ш

 

46,

 

47.



-

 

401

 

-

даря

 

ясакъ,

 

и

 

десятинныя

 

мягкія

 

рухляди

 

собрали

 

три

сорока

 

16

 

соболей,

 

а

 

на

 

заводъ-де

 

и

 

на

 

строеніе

 

и

 

на

подъемъ

 

того

 

новаго

 

острога

 

изъ

 

Нашей

 

изъ

 

Государе-

вой

 

казны

 

ничего

 

но

 

дано,

 

а

 

протора-де

 

и

 

учинилось

2625

 

рублевъ,

 

4

 

алтына

 

2

 

деньги".

По

 

этому

 

,

 

аопесеніго

 

казаковъ

 

настоящею

 

грамотою

велѣно

 

рухлядь

 

присылать

 

Государю,

 

а

 

деньги,

 

нстра-

ченныя

 

казаками,

 

возвратить

 

имъ

 

изъ

 

казны.

Съ

 

достовѣрностію

 

можно

 

сказать,

 

что

 

съ

 

устрой-

ствомъ

 

и

 

Кабанскаго

 

острога

 

построена

 

тамъ

 

церковь.

Къ

 

сожалѣнію

 

церковныхъ

 

архивовъ

 

17

 

-

 

го

столѣтія

 

нѣтъ

 

вь

 

церквахъ.

 

Всѣ

 

они

 

начинаются

 

съ

1720

 

или

 

1730

 

годил,

 

и

 

позже.

 

Однако

 

мы

 

зпаемъ,

что

 

по

 

опредѣлепію

 

Московскаго

 

собора

 

1681

 

г.

 

было

постановлено:

 

„въ

 

дальные

 

грады,

 

на

 

Лену,

 

въ

 

Дауры

изъ

 

Тобольской

 

еиархіи

 

посылать

 

отъ

 

духовнаго

 

чину

архимаидритовъ

 

и

 

игуменовъ

 

или

 

свяіценниковъ

 

добрыхъ

и

 

учительныхъ,

 

для

 

ученія

 

Христіанскаго

 

закона

 

и

 

про-

свѣщеніл

 

новіфпыхъ.'"'

 

И

 

въ

 

томъ

 

же

 

(1681)

 

году

 

въ

Дауры

 

на

 

Селенгу

 

отправлена

 

была

 

миссія,

 

состоявшая

изъ

 

12

 

человѣкъ

 

братіи,

 

подъ

 

начальствомъ

 

игумена

Ѳеодосія.

 

По

 

ирибытіи

 

миссіи

 

на

 

Селенгу

 

они

 

основали

въ

 

1688

 

г.

 

на

 

р.

 

Селен гѣ

 

Троицкій

 

монастырь

 

и

 

мно-

гихъ

 

невѣюныхъ

 

крестили.

 

Тогда

 

же

 

возникъ

 

заботли-

востію

 

игумена

 

Ѳеодосія

 

и

 

Посольскій

 

монастырь.

 

Съ

одной

 

стороны

 

обращеніе

 

иновѣрцевъ,

 

а

 

съ

 

другой

 

и

г.тавнымъ

 

образомъ

 

поселеиіе

 

за

 

Байкаломъ

 

стрѣльцевъ

казаковъ

 

и

 

другихъ

 

.

 

гуляіцихъ

 

русекихъ

 

людей,

 

умно-

жали

 

приходы

 

и

 

церкви.

 

Ко

 

времени,

 

учрежде-

нія

 

въ

 

Иркутекѣ

   

викаріатства

    

въ

 

1707

   

г-

 

за

 

Байка-



-

 

402

 

-

ло.мъ

 

существовали

   

монастыри

  

Свято-Троицкій

 

Селен-
Гинскій

 

и

 

Посольскій

 

Преобраліенскій

 

и

 

церкви:

 

Баргу-
зине

 

кая

   

Преобралсенская,

    

Селенгинская

   

Покровская,
Селенгинская

    

Спасская,

   

Удинская

   

(Верхнеудинская)
Спасская,

    

Удинская

   

(Верхнеудинская)

   

Владимірская,
Ильинская

    

Богоявленская,

  

Кабанская

  

Христорождес-

твенская,

   

Итанцинская

   

Спасская,

   

Хилокская

 

Влади-
мірская,

    

Колесниковская

   

Казанская,

   

Траковская

 

Ми-

хаила

 

Архангела,

   

Кударинская

  

Вогородицкая,

 

Чикой-

ская

 

Петропавловская.

 

Всего

 

по

 

направленію

 

къ

 

Селен-
гинску

 

было

 

15

 

церквей.

   

Кромѣ

 

того

 

въ

 

Нерчинекомъ
заводѣ

   

было

 

8

 

церквей.— И

 

того

 

ко

 

времени

 

учрежденія
самостоятельной

 

Иркутской

 

епархіи

 

за

 

Вайкаломъ

 

было
24

 

церкви.

    

Всѣ

   

онѣ

 

были

   

деревянныя

 

и

 

не

 

знаемъ,

гдѣ

 

бы

 

оставались

   

церкви,

 

первоначально

 

устроенныя.

Или

 

пожаръ,

 

или

 

обветшаиіе

 

заставляли

 

строить

 

новыя

церкви.

 

Иркутскіе

   

Архипастыри

   

заботились

 

о

 

распро-

страненіи

   

христианства

   

между

   

невѣрными,

 

объ

 

умно-

я;еніи

 

храмовъ

 

между

 

русскими

 

поселеніяміі;

 

И

 

если

 

бы

каждый

   

изъ

   

приходскихъ

 

священниковъ

 

описалъ

 

под-

робно

 

неремѣны

 

по

 

це]жви

 

и

 

состояніе

 

прихода

 

по

 

тѣмъ

но

 

крайней

 

мѣрѣ

 

документами

    

которыхъ

 

.остатки

 

хра-

нятся

 

въ

 

ихъ

 

церквахъ,

 

и

 

по

 

сохранившемуся

 

преданію,

то

 

изъ

 

этихъ

   

описаній

   

видны

 

были

 

бы

 

преяшія

 

собы-

тія

 

церкви

 

и

 

состояніе

 

вѣры

 

въ

 

тогдашнее

 

время.

 

По-

мещаются,

 

правда,

 

въ

 

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ

 

свѣдѣнія

о

 

церквахъ

 

и

 

о

 

состояніи

 

приходовъ,

 

но

 

только

 

о

 

сущес-

твующихъ

   

церквахъ,

 

а

 

не

 

о

 

древнихъ.

   

А

 

между

 

тѣмъ

въ

 

церковныхъ

   

архивахъ

 

попадаются

 

интересный

 

цер-

ковный

 

свѣдѣнія.

(Продолжение

 

будешь.)
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Обношеніе

 

Иконы

 

Божіей

 

Матери

 

Назанскія

 

въ

 

1878

 

г.

 

по

 

окрес-

тнымъ

 

сѳленіямъ

   

г.

 

Иркутска.

Сего

 

1878

 

г.

 

Мая

 

8

 

дня,

 

Икона

 

ВожІей

 

Матери

 

Казан-
ская,

 

по

 

усердію

 

жителей

 

Ольхинскаго

 

селенія,

 

при

 

р.

 

Ир-
кутѣ,

 

ежегодно

 

ими

 

являемому,

 

поднята

 

была

 

изъ

 

Ир-
кутскаго

 

Каоедральнаго

 

Собора,

 

и

 

въ

 

сопроволгденіи

 

со-

борныхъ —священника

 

о.

 

Константина

 

Литвиицева,

 

діа-
кона

 

Михаила

 

Громова

 

и

 

причетника

 

Алексѣя

 

Карау-

 

-

лова

 

была

 

обносима

 

до

 

14

 

числа

 

Мая

 

включительно.

 

Предъ
нею

 

совершались

 

молебствія

 

на

 

пути

 

на

 

дачахъ

 

братьевъ

 

Ту-

руновыхъ

 

и

 

Шестакова,

 

въ

 

часовнѣ,

 

по

 

домамъ

 

и

 

на

 

по-

ляхъ

 

Ольхинскаго

 

селенія,

 

во

 

храмѣ

 

села

 

Введенскаго

 

и

въ

 

домахъ

 

священника

 

и

 

жителей

 

этого

 

села,

 

затѣмъ

 

въ

селеніяхъ

 

Баклашинскомъ,

 

Окининскомъ

 

и

 

въ

 

Смолен-

скомъ.

 

Въ

 

семъ

 

послѣднемъ

 

селеніи

 

обнощеваніемъ

 

Ико-

ны

 

въ

 

своемъ

   

домѣ

 

осчастливленъ

 

крестьянинъ

 

Мель-

заниновъ,

 

согласно

 

его

 

лгелан'но.

 

Въ

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

14-го
числа

 

Икона

 

возвратилась

 

въ

 

Каѳедральный

 

Соборъ.

Спустя

 

послѣ

 

этого

 

одну

 

недѣлю,

 

Икона,

 

по

 

усердно

жителей

 

Кудинскаго

 

селенія,

 

21

 

Мая

 

поднята

 

была

 

изъ

Каоедральнаго

 

Собора

 

въ

 

8 '/2

 

часовъ

 

утра,

 

и,

 

что

 

весь-

ма

 

знаменательно!

 

только

 

что

 

принесена

 

была

 

Икона,

 

въ

2

 

часа

 

пополудни,

 

въ

 

означенное

 

селеніе,

 

какъ

 

къ

 

об-

щему

 

обрадованію,

 

предшествовавшая

 

этому

 

времени

 

за-

суха,

 

имѣвшая

 

чрезвычайно

 

вредное

 

в.ііяніе

 

на

 

всходы

хлѣба

 

и

 

на

 

иодъемъ

 

травъ,

 

смѣнилась

 

благотворнымъ

дождемъ,

 

городъ

 

Иркутскъ

 

и

 

его

 

окрестности

 

ожили;

и

 

тѣмъ

 

чувствительною

 

была

 

эта

 

милость

 

Бол;ія,

 

что

 

ред-

кую

 

ночь

 

послѣ

 

этого

 

не

 

орошалась

 

земля

 

дояедемъ,

 

а
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днемъ

 

солнечный

 

свѣтъ.и

 

зной

 

довершали

 

свое

 

благо-
творное

 

дѣло.

 

Впрочемъ

 

всѣми

 

замѣчено,

 

что

 

не

 

въ

одинъ

 

только

 

настоящій

 

годъ

 

по

 

изнесеніи

 

изъ

 

Иркут-
ска

 

Иконы

 

въ

 

лелшщіл

 

на

 

востокъ

 

селенія

 

засуха

 

смѣ-

нилась

 

благопотребнылъ

 

дождемъ,

 

но

 

такъ

 

бываетъ

 

и

иовсегодно.

 

По

 

обнесеніи

 

Иконы

 

по

 

домамъ

 

лдателей

Кудинскаго

 

селен'ш

 

и

 

прихода,

 

Ее

 

усердствовали

 

при-

нимать

 

приходы:

 

Уриковскій,

 

Устькудинскій,

 

Оекскій,

Никольскій,

 

Туі'утуйскій,

 

Устьордынскій,

 

Харатскій,

Куядскій

 

и

 

Котинскій.

 

23

 

Поля,

 

на

 

обратномъ

 

пути

въ

 

Иркутскъ,

 

Икона

 

была

 

встрѣчена

 

Игуменьею

 

и

 

сес-

трами

 

Знаменской

 

обители,

 

и

 

предъ

 

вратами

 

обители

Настоятслемъ

 

Каоедральнаго

 

Собора

 

отслулсенъ

 

былъ

молебенъ

 

съ

 

водоосвященіемъ.

 

Въ

 

4

 

часа

 

по

 

полудни

Икона

 

встрѣчена

 

была

 

колокольнымъ

 

звоиомъвъ

 

Иркут-

ск.
Во

 

все

 

время

 

настоящаго

 

обношенія

 

Иконы

 

по

 

селе-

ніямъ,

 

продолліавшагося

 

два

 

мѣсяца,

 

при

 

Ней

 

безсмѣнно

находился

 

одинъ

 

соборный

 

священникъ-о.

 

Михаилъ

 

Оче-

рединъ.

 

А

 

надобно

 

сказать,

 

что

 

не

 

смотря

 

на

 

перепадав-

шіе

 

ночью

 

дожди,

 

дни

 

были

 

безпримѣрно

 

знойныо,-л;аръ

доходилъ

 

до

 

35°

 

и

 

болѣе,

 

и

 

при

 

этомъ

 

невыносимомъ

зноѣ

 

священнику

 

надлежало

 

совершать

 

молебствія

 

съ

утра

 

до

 

вечера

 

или

 

подъ

 

открытымъ

 

небомъ,

 

или

 

еще

хулю,

 

въ

 

душныхъ,

 

натопленныхъ

 

крестьянскихъ

 

избахъ.

Не

 

достало

 

бы

 

силъ

 

у

 

о.

 

Михаила,

 

еслибьт,

 

говорить

онъ,

 

его

 

не

 

замѣняли

 

приходскіе

 

причты,

 

которыХъ

 

и

благодарить

 

отъ

 

души,

 

и

 

въ

 

особенности

 

остается

 

бла-

годарнымъ

 

Уриковскому

 

священнику

 

о.

 

Петру

 

Влагоскло-

нову,

 

помогавшему

   

въ

 

служеніи

   

молебновъ

   

не

 

только



-

 

m-

в\

 

своемъ,

 

но

 

и

 

въ

 

сосѣдственномъ

 

приходѣ —Кудинекомъ.
Приносиыъ

 

искреннюю

  

благодарность

 

всѣмъ

 

священ-

но-и

 

церковпо-слулштелямъ,

   

раздѣлявшимъ

 

труды

 

при

обношеніи

 

Иконы,

 

и

 

въ

 

особенности

 

благодариыъ

 

почтен-

нѣйшаго

   

отца

 

Петра

 

Влагосклонова

 

и

 

всѣ

 

мы

Настоятель

  

Каѳедральнаго

 

Собора

 

со

 

всею

 

братіею.

Первый,

 

Первая,

 

Первое

 

въ

 

Иркутскѣ.

(Продолженіе).
Годы

Первые

 

изъ

 

воспитанвиковъ

 

Иркутской

 

Се-1

 

1787.
минаріи

 

отправлены

 

для

 

высшаго

 

образования
въ

 

Петербурга

 

въ

 

Александро-Невскую

 

Семи-
наргю

 

(въ

 

понятіи

 

провннціальныхъ

 

семинарій
слывшую

 

за

 

Акадсмію)

 

были

 

Харалампій

 

Сухой
и

 

Викифоръ

 

Тютюковъ,

 

которые

 

между

 

прочи-

мо

 

уроками

 

слушали

 

физику

 

(*)

 

у

 

знамовитаго

наставника,

 

виослѣдствіи

 

графа —Михаила

 

Ми-
хаиловича

 

Операнскаго.

 

По

 

возвратѣ

 

въ

 

Ир-
кутскъ

 

Харалампій

 

Сухой

 

пошолъпо

 

граждан-

ской

 

служб'];

 

и

 

умеръ

 

въ

 

чинѣ

 

Надворнаго

 

Со-
вѣтника.

 

Тютюковъ

 

жо,

 

по

 

исполвеніи

 

чрезъ

много

 

лѣтъ

 

въ

 

Иркутской

 

Соминаріи

 

обязан-
ностей

 

учителя

 

философіи

 

и

 

префекта,

 

скон-

чался

 

15

 

Апрѣля

 

1824

 

года

 

въ

 

санѣ

 

ІІрото-
іерея,

 

Настоятеля

 

Иркутской

 

Воскресенской
церкви

 

(**).

 

Ему

 

преемствовалъ

 

Прото-
іерей

 

!Прокопій

 

Громовъ

 

до

 

исхода

 

1830
Года.

 

За

 

Сухимъ

 

и

 

Тютюковымъ

 

въ

 

ту

 

же

À

 

лександрб- Невскую

    

Семияарію

    

посылались

*)

 

Физика

 

Сперапскаго,

 

изданная

 

Пмператорсііпмъ

 

Обществом*
всторіп

 

и

 

древностей

 

въ

 

1872

 

году,

 

вт,

 

одномъ

 

экземпляр'!;

 

сообщена- была
кірезъ

 

меня

 

въ

 

бпЬліотекн

 

Иркутской

 

Дух.

 

Ссмпиарін

 

п

 

Иркутской

 

I

 

у-

бернскоп

 

Гпмназііг.

          

■

        

.'■

 

ILpùm.

    

Громовъ.

  

<.

        

'

 

'■■'
'

 

(**)

 

Дротоіерей

 

Тютюковъ

 

встретился

 

въ

 

ІІркутскѣ

 

съ

 

знамепн-
4ымъ

 

свонмъ

 

паставнпкомъ— иперапскішъ,

 

нрибыіпшімъ

 

сюда

 

въ

 

званін
Генералъ-

 

Губернатора

 

и,

 

говорятъ,

 

напоынилъ

 

ему

 

о

 

себѣ,

 

но

 

вельможа

лринялъ

 

протоіерея

 

холодно.

    

■



—

 

406

 

-

воспитанники

 

Иркутской

 

Семинаріи

 

Михаилъ'
Сухановъ

 

и

 

Иванъ

 

Худяковъ.

 

По

 

возвратѣ

 

въ

Иркутскъ

 

первый

 

въ

 

званіи

 

учителя

 

и

 

пре-

фекта,

 

въ

 

санѣ

 

архимандрита

 

съ

 

именемъ

 

Ин-і
нокентія,

 

скончался

 

въ

 

1814

 

году;

 

а

 

Худяковъ,'
въ

 

Академіи

 

переименованный

 

въ

 

Нальмовска»!
го,

 

но

 

потомъ

 

опять

 

принявшій

 

родовую

 

фа-'
милію,

 

послѣ

 

многолѣтняго

 

отлична

 

го

 

(пишу-
іцій

 

сіе

 

былъ

 

его

 

слушателемъ)

 

пренодаванія
реторики,

 

скончался

 

24

 

Февраля

 

1824

 

г.

 

въ

санѣ

 

іерея

 

при

 

иркутской

 

Воскресенской
церкви.

 

За

 

Худяковымъ

 

и

 

Сухановьшъ

 

посы-

лались

 

въ

 

туже

 

семинарію

 

Иванъ

 

Мурпшевъ
и

 

Шзтръ

 

Косыгинъ,

 

переименованный

 

тамъ

 

въ

Лавровскаго.

 

Мурашевъ

 

отданъ

 

за

 

буйство

 

въ

военную

 

службу,

 

но

 

впослѣдствіи

 

находился

на

 

службѣ

 

въ

 

собственной

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОР-
СКОГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

Канцеляріи,

 

Лавров-
скій

 

же

 

скончался

 

въ

 

Иркутскѣ

 

въ

 

санѣ

 

про-

тоиерея

 

Благовѣщенокой

 

церкви,

 

при

 

иснол-

неніи

 

обязанностей

 

префекта

 

и

 

наставники

семинаріи

 

по

 

философіи

 

и

 

по

 

Нѣмецкому

 

языку.

Первые

 

изъ

 

воспитанниковъ

 

Иркутской

 

Се-
минаріи,

 

посылавшіеся

 

для

 

высшаго

 

образова-
нія

 

въ

 

Казанскую

 

Семинарію

 

(слывшую

 

также

за

 

Академію)

 

были:

 

Василій

 

Рупышевъ

 

и

Иванъ

 

Кириловъ.

 

Оба

 

были

 

потомъ

 

учителями

въ

 

Иркутской

 

Семинаріи

 

и

 

отличными

 

(пишу-
іцій

 

сіе

 

былъ

 

ихъ

 

ученикомъ),

 

первый

 

Латин-
скаго

 

языка

 

(въ

 

синтаксисѣ —такъ

 

назывался

 

4
классъвъ

 

семинаріи),

 

a

 

второй

 

—

 

поэзіи.

 

Сконч.
первый —въ

 

санѣ

 

і^ромонаха

 

въ

 

Возвесенскомъ
монастырь

 

подъ

 

именемъ

 

Іакова,

 

а

 

второй — въ

сані;

 

протоіерея.

 

За

 

ними

 

посылались

 

въ

 

Ка-
зань

 

Иванъ

 

Корнаковь

 

и

 

Григорій

 

Протопо-
пова,.

 

Первый,

 

послѣ

 

прохолсденія

 

въ

 

теченіе
нѣсколькихъ

   

лѣтъ

    

обязанности

  

учителя

    

въ



—

 

407-

Иркутской

 

Семинаріи

 

по

 

Латинскому

 

языку,!
скончался

 

въ

 

санѣ

 

протоіерея

 

Нерчинско-За-|
водскаго

 

Собора.

 

А

 

второй,

 

послѣ

 

обученія

 

въ

семинаріи

 

Греческому

 

языку,

 

былъ

 

прото-

іереемъ

 

въ

 

г.

 

Нерчинскѣ

 

и

 

за

 

растрату

 

казен-

Ныхъ

 

денегъ

 

имѣлъ

 

носчастіе

 

подвергнуться

лишенію

 

сана.

 

Окончилъ

 

жизнь

 

въ

 

Иркутскѣ

въ

 

крайней

 

съ

 

семьею

 

бѣдности,

 

зарабатывая
хлѣбъ

 

насущный

 

исполненіемъ

 

въ

 

какомъ

 

то

 

су-

дѣ

 

должности

 

писца.

Первое

 

главное

   

народное

 

-училище

 

въ

 

Ир-

 

1789
кутскѣ

 

открыто

 

—

              

—

              

—

         

12

 

Ок
Первый

 

ИркутскійАрхіерей,

 

обучавшійся

 

за

 

1789
границею,

 

въ

 

Голландіи,

 

въ

 

Лейденскомч
Университетѣ,

 

Веніаминъ

 

(Василій)

 

Багрянскій.
изъ

 

Ректоровъ

 

Александро-Невской

 

семинаріи.
9

 

Декабря

 

1789

 

г.

 

хиротонисанный

 

во

 

еписко-

па

 

въ

 

Петербургѣ

 

въ

 

придворной

 

церкви

 

Зим-
няго

 

Дворца,

 

на

 

мѣсто

 

скончавшагося

 

въ

 

Ир-
кутскѣ

 

1

 

Августа*

 

1789

 

г.

 

Епископа

 

Михаила
Мдакевича,

 

и

 

онъ

 

же

 

первый

 

Иркутскій

 

Архи-
пастырь

 

изъ

 

великороссіяпъ

 

послѣ

 

предшес-

твовавшихъ

   

ему

 

епископовъ

 

малороссовъ.

Первая

 

фабрика

 

въ

 

Иркутскѣ

 

для

 

выдѣлки

коліъ

 

устроена

 

купцомъ

 

Мыльниковымъ —

           

1791
Первые

 

боевые

 

часы

 

на

 

колокольнѣ

 

Спасской
церкви.

   

Затѣмъ

  

при

 

Епископѣ

 

Михаилѣ

 

ѣто-

 

'
ромъ

 

устроены

 

были

 

часы

 

на

 

отдѣльно

 

стоящег

   

,

соборной

 

колоколыгѣ,

   

били

 

въ

 

большой

 

коло-

колъ.

 

Но

 

впослѣдствіи

 

тѣ

 

и

 

другіо

 

заброшены.
Первый

 

миссіонеръ

 

въ

 

Америкѣ

 

былъ

 

ар-

химандритъ

 

Іоасафъ

 

Болотовъ,

 

уро:кдонеці

Тверской,

 

прибывшій

 

въ

 

Ирк^тскъ

 

съ

 

тремі

иноками

 

изъ

 

Валаамской

 

пустыни

 

24

 

Март,
и

 

выѣхавшій

 

отсюда

 

2

 

Мая

 

1794

 

года.

 

Мѣ-

стомъ

 

пребыванія

 

его

 

былъ

 

назначенъ

 

острова

Кадьякъ.



408

Первое

 

перемѣщеніе

 

кожевениыхъ

 

и

 

мыло-

варенныхъ

 

заводовъ

 

изъ

 

города

 

Иркутска

 

за

рѣчку

 

Ушаковку

 

въ

 

иредмѣстіе

 

женскаго

 

Зна-
мецскаго

 

монастыря.

Первымъ

 

преподавателе мъ

 

Боеословіи(*)<і'е&
неимѣніемъ

 

снособныхъ

 

къ

 

этому

 

лицъ

 

въ

Иркутской

 

ссминаріи,

 

былъ

 

самъ

 

Преосвящен-
ный

 

Веніаминъ,

 

дававшій

 

уроки

 

въ

 

своихъ

кельяхъ.

 

Въ

 

числѣ

 

слушателей

 

его

 

былъ

 

ро-

дитель

 

пишущаго

 

сіе

 

Василій

 

Ивановичъ

 

Гро-
мовъ,

 

скончавшійся

 

священникомъ

 

въ

 

солѣ

 

Ту-
луновскомъ

 

13

 

Марта

 

1809

 

года,

 

оставивший
сыну

 

на

 

память

 

чисто

 

перенисанныя

 

его

 

рукою

всѣ

 

рѣчи

 

Цицерона.

По

 

первому

 

Высочайше

 

конфирмованному

плану

 

г.

 

Иркутска

 

главныя

 

улицы

 

должны

быть

 

12,

 

a

 

прочія

 

8

 

саженъ

 

ширины.

Первый

 

балаиссръ,

 

пріѣхавшій

 

въ

 

Иркутска
съ

 

женою,

 

съ

 

двумя

 

малолетними

 

дочерьми

 

и

съ

 

28

 

учеными

 

собаками,

 

дававшій

 

свои

 

пред-

ставленія,

   

былъ

 

италіянецъ

 

Миколечо.

Первое

 

залооюеніе

 

камешшго

 

дома

 

для

 

па-

родпаго

 

училища,

 

обращеннаго

 

потомъ

 

подъ

помѣщеніе

   

Гимназіи,

    

на

 

настоящемъ

  

ея

 

мѣ'

(Продолженге

   

будешь).

1794.

1794.

1794

 

г.

4

 

Авг.

1795.

1795.

*)

 

Замѣтпть

 

надо'шо,

 

что

 

нстарпну

 

наука

 

о

 

Б<тѣ

 

называлась

 

Бо-
госювія,

 

a

 

ііс

 

Богословіе,

 

потому

 

ві,

 

роднтелыюмъ

 

падежѣ

 

писали

 

ne

 

lîo-
тословія

 

a

 

Богослові».

 

Уже

 

съ

 

1818

 

года,

 

по

 

преобразованы!

 

еемннарш,
стала

 

называться

 

В<гісювіе.

Рсдакторъ,

 

Рскторъ

 

Иркутской

 

лу'ховнои

 

Ссмпнаріи,
Архпмандритъ

 

Ѵршорій.

Цензоръ

 

Инспекторъ

 

Оеминарій,

 

Яиовъ

   

Сшуковъ.
Покатано

 

въ

 

Типографіи

 

Окружнаго

 

Штаба.

    

.


